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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с величайшим праздником, с важ-
нейшим юбилеем для всей нашей страны, 
всего мира — с 75-летием со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! 

Этот праздник неизменно наполняет нас верой в неисчерпаемые силы на-
шего народа, вдохновляет на великое дело служения России, даёт нам нрав-
ственные ориентиры и опору для созидания. Долг каждого из нас — хранить 
память о великом подвиге, чтить славу и доблесть нашего народа, переда-
вать из поколения в поколение традиции высокого патриотизма и единства 
родной страны. 

9 мая навсегда останется в народной памяти как день нашей националь-
ной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. 
Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине наших от-
цов и дедов — вечный пример и образец для подражания всем будущим поколе-
ниям. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная 
война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о  родных, 
не вернувшихся с жестоких полей сражений. Уже в первые дни войны препо-
даватели, сотрудники и студенты Омского ГАУ, а тогда это были Омский 
сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова и Омский ветеринарный 
институт, ушли на фронт, а здесь, в тылу, работа вузов перестраивалась на 
военный лад. «Все для фронта, все для Победы!» — этот девиз долгие четыре 
года определял жизнь всей страны.  И сегодня наш общий долг   не позволить 
этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение!

Уважаемые ветераны! Низкий поклон и безмерная благодарность вам за 
стойкость, мужество, благородство и самоотверженность, за сохранение и 
приумножение славных боевых и трудовых традиций Отчизны.  Вечная па-
мять бойцам, не вернувшимся из сражений Великой Отечественной войны! 
Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот свет-
лый день, кто вынес тяготы послевоенных лет!

Дорогие коллеги, друзья! 
Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и мирного неба!

Ректор Омского государственного
 аграрного университета  

имени П.А. Столыпина,  
д.э.н., профессор О.В.Шумакова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ВЕТЕРАНЫ, ВЫПУСКНИКИ 

И ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
ОМСКОГО ГАУ!

На сайте университета создан специальный раздел  
«75-летие Победы», посвященный жизни вуза в военное время.
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ПОБЕДИТЕЛИ

1941 год. 22 июня 1941 года. Нападение фашистской Германии на 
СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

После получения известия о нападении фашистской Германии на СССР 
в сельскохозяйственном институте состоялся митинг, на котором «десятки 
студентов объявили себя добровольцами и заверили, что до последней 
капли крови будут защищать свою Родину (по информации ГК ВКП(б))».
Июнь 1941 года. Выпускники 5-го курса Омского ветеринарного института, 
не сдавая государственных экзаменов, получили дипломы ветеринарных 
врачей и ушли на фронт. 

На снимке: выпускники агрономического факультета в парке ОмСХИ, 
июнь 1941 года: А. Столповский  (погиб в 1945 г.), П. Копырин (погиб в 1944 г.),  

И. Шебанов (погиб в 1943 г.), З. Токер (погиб в 1942 г.),  
А. Шеметова (умерла на току, спасая горящий хлеб, в 1942 г.)

26 июня 1941 года. Обращение студентов и студенток Омского сель-
скохозяйственного института имени С.М. Кирова  к учащейся молодежи ву-
зов, техникумов, средних школ ко всем девушкам Омской области: «Сейчас 
не время для отдыха! Все на производство!».

Сейчас не время для отдыха! Все на производство! //Молодой боль-
шевик от 26 июня 1941 года.

Из обращения студентов и студенток Омского сельскохозяйствен-
ного института им. С.М. Кирова к учащейся молодежи вузов, технику-
мов, средних школ, ко всем девушкам Омской области.

…Мы, студенты Омского сельскохозяйственного института имени 
С.М.  Кирова, учитывая сложившуюся обстановку, требующую напряжения 
всего народа, имеем единое желание заменить ушедших на фронт товари-
щей в промышленности, сельском хозяйстве…

Многие из нас умеют управлять станками и тракторами, автомобиля-
ми, комбайнами. Часть из нас уже закончила учебный год, часть на днях 
заканчивает. Нам полагается 2-месячный отпуск. Мы его проведем на про-
изводстве в городах и сельской местности с тем, чтобы наши отцы, братья, 
ушедшие на фронт, не ощущали недостатка в вооружении, обмундирова-
нии, питании…

…Призываем вас, девушки, студенты, учащиеся, идти работать в кол-
хозы, совхозы, на заводы. Научитесь управлять трактором, комбайном, не 
допускайте, чтобы простаивали машины и станки…

По поручению студентов подписали: Щелоков, Новиков, Мануйлова, Не-
гинская, Кондратьева, Подкопаева, Кадыкова, Полынец, Бандковская, Гридасова.

27 июня 1941 года. //Молодой большевик, 26 июня 1941 г.
Бюро Омского Обкома ВКП(б)  своим решением обязало директора 

сельскохозяйственного института в месячный срок подготовить из числа 
студентов младших курсов 200 человек комбайнеров и помощников ком-
байнеров, из них 100 человек для МТС и 100 для совхозов. В соответствии 
с этим постановлением в институте были организованы 20-дневные курсы, 
на которых обучались студенты и сотрудники института, не подлежащие 
призыву в армию. Начальником курсов назначили аспиранта Д.Л. Сумцова.

16 июля 1941 года. В Омск прибыл первый эшелон с работниками и 
оборудованием эвакуированного из Ленинграда завода № 357 «Прогресс». 
Завод занял в ОмСХИ два учебных корпуса (первый и второй), пять студен-
ческих общежитий (из семи), шесть жилых домов, здание поликлиники, 
старое здание библиотеки.

Ленинградские рабочие в ОмСХИ  им. С.М. Кирова  в годы войны

ОМСКИЙ ГАУ.  
ДОРОГА ЧЕРЕЗ ВОЙНУ (1941–1945 гг.)

На всех этажах главного корпуса ОмСХИ установили тяжелые станки, 
здесь же открылись термические цеха завода. Более 70 со-трудников вуза 
были отправлены для работы на завод, в основном, женщины и молодежь. 
Кроме того, сотрудники и студенты института при-влекались к участию 
в  строительстве для завода котельной, трансформаторной подстанции, 
узко колейной железной дороги, реконструкции водонапорной башни и 
других сооружений.

Июль 1941 года. Омский сельскохозяйственный институт принял эвакуи-
рованные группы студентов из Белорусской сельскохозяйственной академии.

20 июля 1941 года. Поступило указание Наркомзема об освобожде-
нии здания ветеринарного института для размещения эвакогоспиталя и 
закрытии института. Директорат и партийное бюро института обратились 
к председателю комитета обороны СНК СССР К.Е. Ворошилову с просьбой 
оставить институт действующим и разместить на базе ветеринарных учреж-
дений Омска. В результате институт был сохранен.

23 июня – 1 октября 1941 г. Из Омского сельскохозяйственного инсти-
тута имени С.М. Кирова было призвано в Красную Армию 72 студента.

26 июля 1941 года. Уполномоченный Наркомзема издал приказ о 
временном прекращении занятий в Омском сельскохозяйственном инсти-
туте  и о направлении научных сотрудников в сельскохозяйственное про-
изводство. Но этот приказ не был осуществлен. Вуз продолжал работать и 
готовить специалистов для сельского хозяйства. (В архивах не обнаружены 
документы об отмене приказа от 26 июля 1941 года).

Александр Петрович Мацкевич — доцент, кан-
дидат экономических наук, директор Омского 
сельскохозяйственного института с июля 1941 по 
октябрь 1946 года. При его непосредственном 
участии происходила перестройка жизни инсти-
тута в соответствии с условиями военного време-
ни (размещение в учебных корпусах эвакуирован-
ного Ленинградского завода №357, перенос 
учебных занятий в помещения, малопригодные 
для этих целей, уплотнение студенческих общежи-
тий и размещение там эвакуированных рабочих и 
членов их семей). В 1945 году он же руководил 
восстановлением учебных корпусов, занятых це-
хами завода, осуществлением их ремонта, раскон-
сервацией учебных и научных лабораторий и т.д.

Директором Омского ветеринарного института с 
1940 года работал Николай Фавстович Бельков.

Николай Фавстович Бельков – доцент, кан-
дидат ветеринарных наук, директор Омского ве-
теринарного института (с 1940 по 1970 год). Во 
время Великой Отечественной войны занимался 
приемом и размещением в учебных корпусах и 
общежитии цехов, лабораторий и администра-
ции Ленинградского завода №357, обеспечивал 
продолжение учебного процесса, несмотря на 
трудности военного времени. Одновременно 
проводилась работа по профилактике и лечению 
заболеваний животных, как на территории Ом-
ской области, так и в соседних областях. В ветери-

нарном институте продолжалась подготовка и защита докторских и канди-
датских диссертаций.

14 августа 1941 года. Приказом № 20 по Управлению Уполномоченно-
го Наркомзема СССР от 14 августа 1941 года Омскому сельскохозяйственно-
му институту имени С.М. Кирова определены цифры приема студентов на 
первый курс в количестве 175 человек, в т.ч. на полеводческий факультет — 
50 человек, на остальные факультеты по 25 человек.

Август 1941 года. В августе 1941 года началось освобождение зданий 
главного корпуса Омского ветеринарного института (ул. Октябрьская, 92), 
клиники и общежития (ул. Орджоникидзе, 47) для размещения цехов эва-
куированного из Ленинграда оптико-механического завода «Прогресс» 
(№357). В здании института расположились термические цеха, военная при-
емка, химическая лаборатория, администрация. В  здании анатомического 
корпуса (ул. Орджоникидзе, 8) разместился Президиум ВАСХНИЛ во главе 
с президентом академиком Т.Д. Лысенко.

Дирекция, бухгалтерия, учебная часть, аптека и кафедра фармаколо-
гии были размещены в помещениях на ул. 5-ой Армии, 49. В помещении 
кафедры паразитологии на ул. Рабиновича, 55 были оборудованы кафедры 
общественных наук, иностранных языков, институтская столовая. Все кли-
нические кафедры проводили занятия в здании кафедры эпизоотологии 
(ул. Рабиновича, 46) и в ветеринарных учреждениях Омска.

Сентябрь 1941 года. Завод дал первую продукцию — оптические при-
целы для всех видов боевого оружия.

1 октября 1941 года. Омский сельскохозяйственный институт имени 
С.М. Кирова начал свой первый военный учебный год. План приема в вуз 
был определен в количестве 175 человек.
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К началу 1941–1942 учебного года кафедры сельскохозяйственного 

института удалось разместить. Кафедра механизации сельского хозяйства 
получила место на опытной машиноиспытательной станции, кафедра хра-
нения сельскохозяйственной продукции заняла малопригодное помеще-
ние в учхозе №2, кафедре выделили комнату в СибНИИСХозе, там же была 
организована аудитория для чтения лекций.

Развернуть лаборатории и кабинеты не представлялось возможным, 
поэтому оборудование хранилось в неприспособленных помещениях — са-
раях— и как следствие ломалось и терялось.

Книжные фонды за время войны семь раз переводились из одного не-
приспособленного помещения в другое: книги хранились в помещениях 
птичника и конторы учхоза №1. Часть книг была законсервирована в под-
вале главного корпуса. Но все они были сохранены благодаря усилиям ра-
ботников библиотеки во главе с заведующим Н.А. Сборовским. 

16 октября 1941 года. Начало учебных занятий в Омском ветеринар-
ном институте. На первый курс приняли 51 студента вместо 75 по плану.

29 ноября 1941 года. Приказ Народного комиссариата земледелия от 
29 ноября за № 480, в соответствии с которым директор сельскохозяйствен-
ного института А.П. Мацкевич был обязан в десятидневный срок организо-
вать обучение всех студентов, профессоров, преподавательский персонал, 
рабочих и служащих институтов по тракторным, комбайновым и массовым 
сельскохозяйственным работам. Обучение необходимо было провести к на-
чалу  весеннего сева 1942 года. 

Осень 1941 года. Парторганизация Омского ветеринарного институ-
та принимает решение о сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии. 
За годы войны собрано на теплые вещи 31500 рублей, на эскадрилью «Ом-
ский комсомолец»  — 24997 рублей, на танковую колонну «Боевые подру-
ги» — 5611 рублей.

До 31 декабря 1941 года из стен ОмСХИ имени С.М. Кирова ушли на 
фронт 102 сотрудника, в том числе 36 доцентов и преподавателей, 8 аспи-
рантов и 58 человек из обслуживающего персонала, сотни студентов и вы-
пускников вуза.

Из Омского ветеринарного института было мобилизовано 150 человек, 
в т.ч. 25 научных работников, 22 рабочих и служащих, 103 студента.

1942 год. 4 февраля 1942 года. Заместитель наркома земледелия Со-
юза ССР Чуенков разрешает Омскому сельскохозяйственному институту 
провести дополнительный набор в феврале–марте 1942 года в количестве 
150 человек, из них: 50 человек на факультет полеводства, 50 человек на фа-
культет плодоовощеводства и 50 человек на землеустроительный факультет. 

Февраль 1942 года. В фонд обороны студентами Омского ветеринар-
ного института собрано 64451 рублей.

В феврале 1942 года на базе Омского сельскохозяйственного института 
имени С.М. Кирова были проведены 34-дневные курсы участковых агроно-
мов-семеноводов, в работе которых приняли участие 35 человек.

Март 1942 года. В Омском сельскохозяйственном институте имени 
С.М. Кирова закончились государственные выпускные экзамены. Выпущено 
130 агрономов полеводства, овощеводства и плодоводства. Молодые спе-
циалисты выехали на работу в районы Омской области, Алтайского края, 
Казахстана и Дальнего Востока. 

В Омском ветеринарном институте  состоялся выпуск ветврачей — 139 
человек, на первый курс принят 71 студент.

Профессор Н.П. Говоров, завкафедрой фармакологии, 1941 г.

Апрель 1942 года. На 1 апреля 1942 года в штате сельскохозяйствен-
ного института числилось 24 профессора, 37 доцентов, 20 ассистентов, 
11  преподавателей, 31 лаборант и 25 препараторов. Все они работали на 
37 кафедрах. Преподаватели и обслуживающий персонал по иностранно-
му языку, графике и топографическому черчению, сельхозметеорологии и 
лесоводству не включались в состав каких-либо кафедр и считались препо-
давателями самостоятельных дисциплин.

Кафедра биохимии ОмСХИ им. С.М.Кирова приступила к разработке и 
производству некоторых видов медикаментов: было начато изготовление 
концентрата витамина «С» из шиповника, разработана технологическая ин-
струкция изготовления медицинского пепсина, начались работы по произ-
водству остродефицитного наркозного эфира.

Разработан способ изготовления таблеток из сухого молока с сахаром 
и кофеином, заменяющих по питательной ценности и физиологическому 
действию шоколад, т.н. «белый шоколад». Кафедру возглавлял доктор хими-
ческих наук, профессор Зайковский Януш Станиславович.

Под руководством  профессора Я.С. Зайковского в годы Великой Оте-
чественной войны также разработаны упрощенные методы получения 
солей для физиологического раствора, уротропина и технология изготов-
ления обезжиренного технического казеина для авиационной промышлен-
ности.

22 мая 1942 года. Вышел приказ по Главному управлению вузов и тех-
никумов НКЗ СССР от 12 мая 1942 года «О работе Омского сельскохозяй-
ственного института имени С.М. Кирова за 1941 год». В приказе отмечалось, 
что, несмотря на сложности условий работы в связи с передачей большей 
части учебных помещений военному ведомству, вуз в 1941/1942 учебном 
году продолжил большую работу по организации учебного процесса и обе-
спечил выпуск 165 специалистов для сельскохозяйственного производства. 
Институт укомплектован высококвалифицированными профессорско-пре-
подавательскими кадрами (имеется 1 академик, 23 профессора, из которых 
14 докторов наук, 37 кандидатов наук).

Научно-исследовательская работа Омского сельскохозяйственного и 
ветеринарного институтов была своевременно перестроена в связи с об-
становкой военного времени. 

30 июля 1942 года. Приказом №64 Наркома Земледелия СССР по Глав-
ному управлению вузов и техникумов от 30 июля 1942 г., в связи с сокраще-
нием контингента студентов, было осуществлено объединение управления 
факультетами в Омском сельскохозяйственном институте. Агрономический 
был объединен с плодоовощным, землеустроительный с гидромелиора-
тивным. Зоотехнический факультет объединили с факультетом молочной 
промышленности. Деканами объединенных факультетов были утверждены 
профессор А.А. Стольгане, профессор П.А. Ходорович, профессор Я.С. За-
йковский. 

20 августа 1942 года. Телеграммой Главвуза от 20 августа 1942 г. 
вузы  —Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова и Ом-
ский ветеринарный были проинформированы о том, что начало занятий 
устанавливалось 1 октября 1942 г. До 25 сентября студенты участвуют на 
сельскохозяйственных и других работах. 

1943 год. 1 января 1943 года. При Омском сельскохозяйственном ин-
ституте открыта столовая, в которой обслуживалось 50 научных работников 

и 160 членов их семей. В стране была 
введена строгая карточная система. 
Суточная норма отпуска хлеба на 
студента составляла 400 гр., научно-
го работника – 500 гр., членов их се-
мей – 300 гр. Администрация ОмСХИ 
разрешает ежемесячно расходовать 
на общественное питание 12  т кар-
тофеля и 5 т капусты.

26 февраля 1943 года. Наркомом земледелия Бенедиктовым И.А.  
приказом от 26 февраля 1943 года за хорошую работу (учебную, научную, 
по оказанию помощи производству) 26 сотрудников Омского сельскохо-
зяйственного института имени С.М. Кирова были награждены знаком «От-
личник социалистического сельского хозяйства». Для премирования было 
выделено 15000 рублей.

Февраль 1943 года. Как итог лыжной подготовки в Омском сельскохо-
зяйственном институте был проведен лыжный поход студентов по маршру-
ту Омск–Марьяновка– Москаленки–Любино–Омск.

28 августа 1943 года. Народный комиссар земледелия СССР Бенедик-
тов приказом от 28 августа 1943 года №214-Н отметил, что по итогам хозяй-
ственной деятельности за 1942 год и первую половину 1943 года учхоз №1 
Омского сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова дал высокие 
показатели по животноводству. В учхозе была создана племенная ферма 
крупнорогатого скота, с которой реализовано в 1942 году колхозам и со-
вхозам Омской области 116 голов племенного молодняка высокой классно-
сти. В 1942 году учхозом была проведена большая работа по капитальному 
строительству.

Весенний сев 1943 года учхоз закончил за 15 дней с соблюдением всех 
агротехнологических правил. За хорошую работу 17 работников учхоза, в 
т.ч. его директор С.А. Иванов были награждены знаками «Отличник соци-
алистического сельского хозяйства». Директором института А.П. Мацке-
вичем коллективу учхоза была выделена премия в сумме 1000 рублей, а 
директор учхоза С.А. Иванов был премирован ценным подарком. 

Август 1943 года. Директором Омского сельскохозяйственного ин-
ститута А.П. Мацкевичем за хорошую учебную и общественную работу, за 
работу по оказанию помощи производству была объявлена благодарность 
9 профессорам, 10 доцентам, двум ассистентам, 19 лаборантам и другим со-
трудникам института. 

18 сентября 1943 года. Постановлением Совнаркома СССР от 15 сен-
тября 1943 года №996 и приказом Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы при НК СССР от 16 сентября 1943 г. были установлены следующие 
размеры студенческих стипендий: на первом курсе — 140 рублей, на вто-

Стольгане Алексей 
Александрович

Ходорович 
Павел Алексеевич

Зайковский 
Януш Станиславович

Мерная кружка  
для выдачи мо-

лока студентам 
ОмСХИ в годы 

Великой Отече-
ственной войны 

(из Музея истории 
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ром — 160 рублей, на третьем и четвертом — 185 рублей, на выпускном — 
210 рублей. Обучающиеся на «отлично» получали стипендию на 25% выше. 
Стипендия для аспирантов сельскохозяйственных институтов устанавли-
валась в размере 600 рублей в месяц. Наиболее отличившиеся студенты, 
отличники учебы получали стипендии имени И.В. Сталина, которая состав-
ляла 500 рублей. Кроме Сталинских стипендий отдельные студенты полу-
чали стипендии имени С.М. Кирова. Распоряжением Совнаркома РСФСР на 
1943/1944 учебный год студенты получали стипендию имени М.И. Калинина.

Студенты предпоследнего и последнего курсов сельскохозяйственных 
вузов освобождались от призыва в Красную Армию. 

Октябрь 1943 года. На первый курс ОмСХИ принято 214 человек, в том 
числе — 205 девушек и только 9 юношей. На начало войны в вузе обучалось 
1100 студентов, а в 1943 году только 548 человек. В ОмСХИ было закрыто 
заочное отделение.

4 ноября 1943 года. Омскому ветеринарному институту исполнилось 
25 лет. На торжественном заседании Совета с докладом выступил ректор 
института Н.Ф. Бельков.

В связи с 25-летием института награждены 26 сотрудников значком «От-
личник сельского хозяйства». Почетными грамотами Обкома партии и об-
лисполкома награждены 22 сотрудника. 

С 1941 по 1943 год институт подготовил для Красной армии и тыла 336 
врачей и 152 специалиста средней и высшей квалификации.

С начала войны коллектив преподавателей и студентов собрал подар-
ков и средств на подарки на сумму 18174 рубля 40 копеек, теплых вещей 
на сумму 8364 рубля, на эскадрилью «Омич»  — 24997 рублей, на танки и 
самолеты  — 36361 рубль 80 копеек. Сдано облигаций в фонд обороны на 
сумму 83825 рублей.

Выпуска ветеринарных врачей и приема студентов на первый курс в 
1943 году не было.

1944 год. Коллектив ветеринарного института продолжил участие в 
сборе средств в фонд обороны, на строительство самолетов и танков, на 
строительство бронепоезда имени МОПРа (международная организация 
помощи рабочих), в помощь разрушенному войной Запорожью.

Перед студентами и преподавателями выступила партизанка Лиза с со-
общением на тему «Эпизоды партизанской борьбы в Крыму и участие в ней 
девушек».

Совет по присуждению ученых степеней докторов и кандидатов наук в 
ОмСХИ имени С.М. Кирова не прекращал своей работы.

С июня 1941 по июнь 1945 года было защищено 13 докторских и 46 кан-
дидатских диссертаций, в т.ч. работниками сельскохозяйственного инсти-
тута — 2 докторских и 14 кандидатских. Степень доктора технических наук 
была присвоена заслуженному деятелю науки и техники РСФСР профессору 
В.В. Долинино-Иванскому, завкафедрой сельхозводоснабжения, степень 
доктора сельскохозяйственных наук  — завкафедрой частной зоотехнии, 
доценту Б.П. Волкопятову.

8 марта 1944 года. Дирекция Омского сельскохозяйственного инсти-
тута имени С.М. Кирова за хорошую работу и активное участие в обществен-
ной работе объявила благодарность 104 женщинам. Самым передовым из 
них (12 человек) в качестве премии  было выдано по одному кубометру 
дров за наличный расчет по государственным ценам, 15-ти женщинам, по-
мимо благодарности за работу, выделено  за наличный расчет по 50 кг кар-
тофеля, а 17-ти — по 4 метра мануфактуры каждой.

23 марта 1944 года. Приказом комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР от 23 марта 1944 г. за №68/9 был утвержден Совет Омского сель-
скохозяйственного института имени С.М. Кирова в количестве 37 человек. 
Председателем совета был утвержден директор института А.П. Мацкевич, 
ученым секретарем — И.И. Ухин. Совету разрешалось принимать к защите 
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук,  пред-
ставлять к ученой степени доктора наук и присуждать  на основании защи-
ты ученую степень кандидата наук по следующим специальностям:

— Доктора и кандидата сельскохозяйственных наук: агрохимия, корм-
ление сельскохозяйственных животных, общее земледелие, овощеводство, 
плодоводство, почвоведение, растениеводство, разведение сельскохозяй-
ственных животных, селекция и семеноводство, частная зоотехния, энтомо-
логия, патология, сельскохозяйственная мелиорация.

— Доктора и кандидата технических наук: водоснабжение, геодезия, 
сельскохозяйственные машины, сельскохозяйственная мелиорация.

— Кандидата технических наук: землеустроительное проектирование, 
организация социалистических сельскохозяйственных предприятий.

8 декабря 1944 года. Награждение работников высшей школы //Ом-
ская правда от 8 декабря 1944 года

Указом Президиума Верховного совета СССР за выдающиеся заслуги 
в деле подготовки специалистов для народного хозяйства и культурного 
строительства награждена орденами и медалями группа работников выс-
ших учебных заведений, в том числе по Омской области.

1945 год. 6 января 1945 года. Директор института А.П. Мацкевич на-
правил сведения о научных работниках и студентах по Омскому сельско-
хозяйственному институту имени С.М. Кирова. С 1941 по 1944 год выпуск 
составил 527 человек, 60 из них получили дипломы с отличием.

Из 527 человек — 125 были направлены на работу в Омскую область, 
323 — в другие области Сибири, 51 человек — в европейскую часть, 21 — на 
Дальний Восток и 7 человек — в Казахстан.

На январь 1945 года в вузе работали — 21 профессор, из них — 14 док-
торов, 36 доцентов, из них — 33 кандидата наук, 21 ассистент, 8 преподава-
телей и 14 старших преподавателей. 

9 мая 1945 года. Митинг преподавателей, студентов, рабочих и служа-
щих, посвященный Победе над фашистской Германией. На митинге высту-
пили директор института А.П. Мацкевич, профессор Н.Н. Кулешов, доцент 
В.К. Иванов, студент Петренко. 

19 июля 1945 года. Записка и.о. директора Омского ветеринарного 
института профессора В.А. Цинговатова завотделом школ Омского обкома 
ВКП(б) Анисимову Е.Р. «О подготовке к новому учебному году по Омскому 
ветеринарному институту».

Контингент приема студентов на 1945/46 учебный год по институту 
установлен в 100 человек. В целях обеспечения приема студентов руковод-
ством института были проведены следующие мероприятия:

На видных местах в городе Омске установлены три больших стенных 
плаката о правилах приема студентов в институт в 1945 году.

В газете «Омская правда» и по радио было сделано объявление о при-
еме студентов в институт. Отдельные научные работники (проф. М.К. Долма-
тов, Ф.Н. Черепанов) были прикреплены к школам города Омска для работы 
по привлечению школьников в институт. Прошли вечера-встречи окончив-
ших среднюю школу с учеными омских вузов. Состоялись выезды в районы 
области. 

1 сентября 1945 года. Приказ по ОмСХИ имени С.М. Кирова «Об об-
разовании комиссии по приемке помещений от завода». Возглавил комис-
сию К.П. Горшенин, замдиректора по учебной и научной работе. Помимо 
общеуниверситетской были созданы комиссии по приемке отдельных объ-
ектов (электростанции, водонасосной станции и др.). Картина была непри-
глядной. Разморожена отопительная система, почти полностью пришла в 
негодность осветительная и силовая электропроводка, разрушены стено-
вые перегородки, двери, полы, окна, сильно пострадало оборудование, по-
гибли многие музейные коллекции.

Сентябрь–октябрь 1945 года. Восстановление учебных корпусов, 
лабораторий, оборудования. Начался перевод учебных занятий из зданий 
СибНИИСХоза и других учреждений в учебные корпуса институтов.

19 ноября 1945 года. Студенты ОмСХИ имени С.М. Кирова после  че-
тырехлетнего перерыва вновь стали учиться в главном учебном корпусе, 
занятом до этого цехами оборонного предприятия, эвакуированного из 
Ленинграда.

В Омском ветеринарном институте создана военная кафедра.
В ОмСХИ имени С.М. Кирова возобновлено заочное обучение (деканом 

был утвержден Ф.А. Субботин).
Из Омского сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова бо-

лее 300 человек сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
116  человек сложили свои головы на полях сражений. Из ветеринарного 
института на фронт ушли 130 преподавателей, сотрудников и студентов.

За годы войны в Омском сельскохозяйственном институте имени 
С.М.  Кирова подготовлено 366 специалистов (агрономов, землеустроите-
лей, инженеров-геодезистов, инженеров-гидромелиораторов, инженеров-
технологов молочной промышленности).

В ветеринарном институте подготовлено 360 ветеринарных врачей.
В период с 1941 по 1945 год в Омском сельскохозяйственном институте 

было защищено 13 докторских и 46 кандидатских диссертаций, в том числе 
работниками института — 2 докторских и 14 кандидатских.

Более 400 сотрудников Омского сельскохозяйственного института и 
17  сотрудников Омского ветеринарного института за самоотверженный 
труд в тылу, большую помощь в укреплении обороноспособности страны, 
подготовку кадров для народного хозяйства награждены медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Орденом Знак Почета:
В.А. Цинговатов

профессор Омского 
ветеринарного института. 

Орденом Красной Звезды:
А.И. Акаевский
доктор ветеринарных наук, 
профессор Омского 
ветеринарного института.

Орденом 
Трудового Красного Знамени:
К.П. Горшенин 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор сельскохозяйственного 
института им. С.М. Кирова.

Орденом 
Трудового Красного Знамени:

П.А. Ходорович 
доктор технических наук, 

профессор сельскохозяйственного 
института им. С.М. Кирова.
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ДМИТРИЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Родился в 1913 г. в д. Каранино Ульяновской области. После 

школы окончил военное училище. В 1939 г. стал старшим лейте-
нантом и слушателем Военной академии им. M.B. Фрунзе. До 21 
июня 1941 г.  совершенствовал военные знания, а 22 июня на-
правлен под Днепропетровск в действующую армию начальни-
ком разведки дивизии. Шли тяжелые бои, наши отступали. Все 

лето дивизия провела в сражениях по обороне Донбасса, принимала участие в Барвенко-
во-Лозовской операции. Дивизия оказалась в окружении. Пришлось выходить группами. 
25 августа 1941 г. А.П. Дмитриеву с его группой удалось выйти из окружения в районе 
Сталинграда. Вскоре его  назначили командиром полка в гвардейскую дивизию генерала 
Родимцева. Полк А.П. Дмитриева отражал атаку за атакой, участвовал в окружении и раз-
громе фашистов под Сталинградом, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, форси-
ровал Днепр. За эту операцию Алексею Петровичу 23 октября 1943 г. присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза. В дальнейшем полк воевал в Карпатах, освобождал Румынию, Венгрию, Чехослова-
кию.

С 1954 по 1959 г. полковник А.П. Дмитриев был начальником военной кафедры Омского сельскохозяйственного 
института. Почетный гражданин района. Его именем названа одна из улиц Омска на Левобережье.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
РАБОТАВШИЕ В ОМСХИ-ОМГАУ

СИТНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 20 ноября 1925 г. в селе Сунгурово Мокроусовско-

го района Курганской области в крестьянской семье. В феврале 
1943 г. призван в Красную армию и направлен на курсы младших 
командиров-пулеметчиков. Служил в 429-м стрелковом полку 
52-й стрелковой дивизии. Его первый бой у пулеметного рас-
чета был под Харьковом. Участвовал 
в боях Юго-Западного, Степного, 2-го 

и 3-го Украинских фронтов. Освобождал Украину, Молдавию. В 
ночь с 12 на 13 апреля 1944 г. группа бойцов форсировала реку 
Днестр в районе села Бычок Тираспольского района. Захвачен-
ный плацдарм, несмотря на семь контратак фашистов, был удер-
жан и расширен. Большая заслуга  в этом  и девятнадцатилетнего 

сержанта-наводчика A.M. Ситникова. Семнадцать воинов, в том числе Алексей Михайло-
вич, были удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Им вручены ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Кроме того, за время войны A.M. Ситников трижды награж-
дался медалью «За отвагу» и другими, а также орденом Отечественной войны I степени.

После демобилизации в 1947 г. поступил учиться в сельскохозяйственный техникум, а 
позже окончил агрономический факультет Курганского сельхозинститута. Алексей Михай-
лович работал председателем колхоза, прошел аспирантскую подготовку. Был директором 
опытной станции. С 1968 г. майор A.M. Ситников работает в ОмСХИ им. С.М. Кирова доцентом, затем профессором и 
заведующим кафедрой земледелия. Почетный гражданин Первомайского района, почетный гражданин Омска.

Институт за неделю. «Кировец» от 24 октября 1984 года.
Необычайно торжественно началось заседание пар-

тийного комитета. Секретарь Первомайского РК КПСС А.Н. 
Скутин вручил Алексею Михайловичу Ситникову адрес 
Центрального Комитета Коммунистической партии Украи-
ны, Президиума Верховного Совета Украины.

Правительство Украинской Республики благодарит 
Алексея Михайловича Ситникова, Героя Советского Союза, 
профессора, завкафедрой земледелия за участие в боях за 
освобождение Украины. От имени ректората и партийно-
го комитета Роза Георгиевна Минаева преподнесла букет 
живых цветов.

А.М. Ситников с ветеранами ОмСХИ: 
слева направо: А.М. Ситников, В.Н. Червоненко, 

С.И. Леонтьев, Б.Н. Земцов, Г.П. Сапрыгин, 
И.С. Кочкин, Ф.С. Повалюхин
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Гапоненко Дмитрий Пав-
лович (1913–1945).
 Окончил в 1940 г. агро-
номический факультет 
ОмСХИ им. С.М. Кирова. До 
войны работал некоторое 
время агрономом. В войну  
призван в действующую 
армию. Воевал на 3-м Бе-

лорусском фронте. За 
героизм и мужество на-
гражден орденом Сла-
вы III степени, медалью 
«За отвагу». Погиб 24 
февраля 1945 г. 
 
Фронтовые письма Д.П. 
Гапоненко, 1943 г.

Ивашева В.М. (фото 1940 
года). Студентка землеу-
строительного факультета. 
Добровольцем ушла на 
фронт. Санинструктор. По-
гибла на Сталинградском 
фронте.

Золотухин Борис Григо-
рьевич (1918–1942).
 В  1937 г. с отличием окон-
чил Омский ветеринарный 
институт, оставлен для пре-
подавательской работы на 
кафедре патологии и тера-
пии, работал ассистентом, 
одновременно врачом в со-

вхозе. В 1938 г. призван на действительную 
службу в РККА. Демобилизовался в 1939 г. и 
вернулся в институт. Окончив в Омском ве-
теринарном институте шестимесячные кур-
сы оленеводов, выехал на Крайний Север, 
в Чумиканский РайЗО Нижне-Амурской 
области. На фронт ушел добровольцем. 
Служил начальником ветеринарного лаза-
рета артиллерийского дивизиона. Погиб в 
8.10.1942 г. в д. Фомин-Негачёвка Липецкой 
области.

Кущ Михаил Изотович 
(1905–1945). Родился в 
1905 г. в семье крестьянина 
бедняка. После окончания 
института в 1935 г. рабо-
тал до 1939 г. ветврачом  в 
Приморском краевом ве-
теринарном управлении. 
В сентябре 1939 г. принят 

ассистентом на кафедру эпизоотологии и с 
1939 по 1941 г. был секретарем партийно-
го бюро института. В 1941 г. добровольцем 
ушел на фронт, воевал в звании подполков-
ника ветеринарной службы в должности 
начальника армейского ветеринарного 
лазарета, погиб 13 февраля 1945 г. в Герма-
нии около реки Одер и границы с Польшей. 
Похоронен в Польше. За боевые заслуги на-

гражден орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды и медалями.

Макарова Зоя Лукья-
новна (1922–1942).
 Студентка плодоовоще-
водческого факультета 
ОмСХИ им. С.М. Кирова. 
В 1941 г. доброволь-
цем ушла на фронт. По-
сле окончания курсов 
р а д и о те л е г р а ф и с то в 
направлена на Карель-
ский фронт. Зачислена 

в состав разведроты. Участвует в рейдах в 
глубокий тыл противника. После выполне-
ния боевого задания в районе оккупиро-
ванного Медвежьегорска на обратном пути 
разведгруппа, в которой служила Зоя Ма-
карова, была захвачена противником. 5 де-
кабря 1942 г. по приговору военно-полево-
го суда 4-й финской дивизии З. Макарова 
приговорена к расстрелу. В конце 1980-х 
годов Указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР за совершенный 
подвиг З.Л. Макарова 
награждена орденом 
Отечественной войны 
I степени (посмертно).

Письмо 
Зои Макаровой 

родным и близким 

Сергиенко 
Виктор Терентьевич 
(1920–1944). В 1937 
г. Виктор Сергиенко 
поступил на подгото-
вительные курсы при 
ОмСХИ им С.М. Кирова. 
Закончив их, поступил 
на 1-й курс гидромели-
оративного факультета. 
В 1941 г. с началом Вели-

кой Отечественной войны призван в ряды 
РРКА по комсомольскому призыву, но от-
пущен для окончания пятого курса инсти-
тута. В 1942 г. В.Т. Сергиенко с отличием 
окончил институт. На фронте служил в раз-
ведке. Его боевой путь проходил через Ста-
линград, Украину и оборвался в Карпатских 
горах 28 августа 1944 г.

Столповский 
Александр Митрофа-
нович (1910–1945). 
Выпускник агрономи-
ческого факультета 
ОмСХИ им. С.М. Киро-
ва. 23 июня 1941 г. по-
лучил диплом с отли-
чием. Но поработать 

агрономом не пришлось: пошел на фронт. 
Первый бой принял в декабре 1941 г. А.М. 
Столповский был снайпером 204-й гвар-

ОНИ ЗАЩИТИЛИ РОДИНУ  
ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Они шли в бой и погибали — как герои. Сколько этих подвигов, о которых знает весь мир, и сколько 
их, вступивших в бой последний, свершивших свой подвиг, остались неизвестными. Они погибли, но 

остались бессмертными. Они погибли, чтобы жили мы, чтобы жили счастливо и достойно.
дейской дивизии. Погиб в боях при осво-
бождении г. Вены (Австрия) 8 апреля 1945 
г. Там и похоронен.

Тельнов Герман Трофимо-
вич (1912–1942). Учился 
3 года на агрономическом 
факультете. Сталинский 
стипендиат. В 1941 г. добро-
вольцем ушел на фронт. 
Служил в отдельном лыж-
ном батальоне на Кали-
нинском фронте в звании 
старшего лейтенанта. 19 

мая 1942 г. пропал без вести в д. Поречье 
Лукского района Калининской области.

Письмо Г. Тельнова сыну Валерию 
(январь – февраль 1942 года)

(орфография и пунктуация автора 
сохранены)

Воля!
Обстоятельства жизни могут сложиться так, 

что мне не удастся до конца выполнить свои от-
цовские обязанности перед тобой: идет Отече-
ственная война с германским фашизмом и я еду 
на фронт.

Поэтому высказываю тебе мои пожелания и 
требования: 

1. Уважай и люби свою маму. Она высоких ка-
честв человек. Много потрудилась в жизни своей, 
многое пережила и все заботы о тебе вынесла 
почти без моей помощи.

2. Люби труд, не будь белоручкой. И никогда не 
стыдись никакой работы: в жизни нужно уметь 
и пол вымыть, и заплату пришить, и железо ко-
вать, и дом срубить – все, что требуется. Пусть 
будут ловкими и умелыми твои руки.

3. Старайся как можно больше знать. Учись 
хорошо, много и настойчиво, но никогда не за-
знавайся и не думай, что знаешь больше других. 
Зазнайство свойственно невеждам и хвастунам.

4. Будь человеком сильной воли. Чтоб твои 
действия не расходились с тем, что намечает 
разум. И запомни, что воля не данное человеку, 
а воспитывается им. Воспитывается очень дли-
тельно, тяжело и часто с болезненными пере-
живаниями. Я очень хочу, чтобы ты был волевым 
человеком, и в жизни своей старался походить 
на таких людей, как Чкалов В.П., Гоальд Амудсен, 
Эдиссон, И.П. Павлов, Горький, Ленин, Сталин.

5. Будь честен, правдив и прямолинеен. Умей 
отвечать за любой свой поступок.

6. Будь пионером, комсомольцем, коммунистом, 
и таким, чтобы все твои большие и маленькие 
дела были подчинены одной цели – борьбе за тор-
жество разума и труда.

Вот и все. Постарайся, Воля, быть человеком 
не хуже своих родителей.

Желаю тебе умной и радостной жизни.
Крепко, крепко тебя целую.

Твой папа – Герман Тельнов.
24 января – 9 февраля 1942 г.

Не вернулись с фронта, остались на по-
лях сражений преподаватели и сотрудники 
Института ветеринарной медицины и био-
технологии Николай Алексеевич Соко-
лов, Анатолий Дмитриевич Волков, Иван 
Васильевич Ельчаников, Алексей Ивано-
вич Науменко, студенты – В.И. Бадуадзе, 
Я.Н. Розенфельд, В.Н. Чернышов, К.С. Су-
ровцев, Л.И. Чичинадзе и другие.
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«Город менялся на глазах. Улицы совсем опустели. Машин и 
прежде было мало, а теперь стало еще меньше. Наш дом распо-
лагался на маленькой тихой улочке между улицами Съездовской 
и 20 лет РККА в районе Казачьего рынка. Зимой сюда съезжались 
повозки, запряженные лошадьми. Привозили товары и продук-
ты. Ехали сани с сеном, дровами. Ямщики стояли во весь рост 
и погоняли лошадей. Для мальчишек считалось особым шиком, 
зацепившись за сани, катиться на валенках, пока возница угро-
жающе не махнет кнутом в сторону «зайцев».

В военные годы всем детям хотелось есть, еды всегда не хва-
тало. Мы находили жмых, летом налегали на цветки акации, 
мелкие кислые ранетки, жевали черный вар, блестящий, как 
антрацит. Мыли очистки от картошки, пекли на плите и ели. 
Мама целыми днями стояла в очереди за продуктами. Магазин 
находился на другом конце города. Иногда соседки собирались 
вместе и переправлялись на пароме через Иртыш на другой 
берег, в Кировск, где работал элеватор и можно было достать 
овес. Мама варила кашу, называли её «баламутка». Ели с жадно-
стью.

В военные годы процветал обмен товаров на продукты. Свои 
два платья мама обменяла у какого-то старика на две буханки 
черного хлеба. Большие дети занимали хлеб у маленьких с обе-
щанием отдать, «когда война кончится». Вряд ли, конечно, эти 
долги были отданы, ведь детская память коротка.

Мы редко видели родителей дома. Папа, помню, приходил 
поздно вечером и рано утром уходил. Выходных и отпусков во 
время войны не было. Детьми, как правило, занимались мало, 
сказок на ночь не читали, в кино нас не водили, детских спекта-
клей и театров не было, даже детских книг было мало.

 1943 год, д. Тавричанка. Дети семьи Драгуновых 

Наш дом находился близко от Иртыша. По Иртышу шли мно-
гочисленные баржи, переплавляли лес. Огромные длинные бревна 
заполняли платформы доверху. От деревьев отрывались кора, 
щепки, которые мы приносили домой, сушили и топили ими печ-
ку. Печка была в доме любимым местом. Около нее грелись, на 
ней варили еду, сушили одежду, валенки, носки, рукавицы.

Наконец пришло время, когда советские войска погнали фа-
шистов назад, освобождая города. Эти события стали сопрово-

ждаться «салютами». Поздними вечерами в городском саду пу-
скали ракеты. Дети усаживались на крыльце своего деревянного 
дома, тесно прижимаясь от холода друг к другу, и таращили 
глаза в темное небо. А на нем рассыпались одиночные фонарики 
желтого, красного и зеленого цветов. Это и называлось салю-
том, но зато далеко по всему городу то тут, то там звучали 
крики «ура!». И мы тоже кричали во все детские глотки, отмечая 
очередную победу армии. А еще собирались вместе после школы 
и бежали в кинотеатр «Победа» смотреть военные фильмы.

В годы войны в центре города, там, где сейчас стоит здание 
аграрного техникума, располагался городской госпиталь. Около 
него в кучу были свалены гипсовые отходы, слепки рук, ног, окро-
вавленные бинты, марля, вата. Свалки эти вызывали у детей 
любопытство и страх, являясь подтверждением близкого горя и 
опасности. Дети чутко реагировали на все события и все пыта-
лись увидеть своими глазами.

 1945 год. Ученица начальной школы № 35 г. Омска.

Однажды ночью в дом въехал трамвай, сойдя с рельсов. Он 
пробил стену и уперся в кровать, на которой спали люди. Ока-
зывается, женщина-водитель уснула, потому что работала 
без смены двое суток. Вечером во время представления в цирке 
разбилась акробатка, так как была голодна и у нее не хватило 
сил удержаться на высоте. Свет быстро погасили, все убрали, и 
представление продолжалось. Мы были свидетелями потерь и 
несчастий, горя и слез жителей мирного города.

В 1944 году я пошла в первый класс начальной школы. Помню, 
на большой перемене всем детям давали маленькие белые булоч-
ки, а в кулек из газеты насыпали ложку белоснежного сахарного 
песка. Мы бережно разворачивали кулечек на парте и осторож-
но макали булочку в сахар, а чтобы сахаринки не скатывались, 
булочку чуть-чуть смачивали слюной. Эта еда казалась вкуснее 
пирожного, о котором мы давно забыли, а кое-кто даже и не знал, 
что это такое. Моё военное детство пролетело быстро. Мы, 
наверное, не всё сознавали, но росли самостоятельными, друж-
ными и быстро взрослели, набирая интерес и любовь к жизни».

«МЫ РОСЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ, 
ДРУЖНЫМИ И БЫСТРО ВЗРОСЛЕЛИ»

О своём военном детстве и жизни Омска рассказывает Нинель Ивановна Драгунова. Когда началась вой-
на, ей было пять лет.

Нинель Ивановна родилась в 1936 году в г. Иркутске. В 1941 году семья переехала в Омск. В 1944 году Нинель 
поступила в школу, которую окончила в 1954 году. В 1959 г. окончила историко-филологический факультет Омского 
педагогического института. После окончания пединститута работала учителем в Атрагинской школе Тюкалинского 
района. А с 1966 по 1994 годы работала в ОмСХИ им. С.М. Кирова на должностях: лаборант, библиотекарь, заведу-
ющая методическим кабинетом. Принимала активное участие в общественной работе вуза: председатель художе-
ственного совета института, руководитель «Устного журнала», декан факультета общественных профессий, предсе-
датель профсоюзного бюро организационно-управленческих подразделений. В настоящее время Н.И. Драгунова 
является руководителем поэтического клуба «Листопад», созданного в 2000 году при Омском региональном отделе-
нии Союза пенсионеров России.
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ДЕТСТВО, ОПА ЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

О своем военном детстве вспо-
минает Анатолий Петрович Богун. 
Когда началась война, ему было 5 
лет. После окончания школы посту-
пил в Московский лесотехнический 
институт, работал в экспедиции, на-
чальником областного объединения 
лесхозов, начальником областного 
управления лесного хозяйства Ом-
ской области. Одиннадцать лет рабо-
тал доцентом в Омском ГАУ по подго-
товке инженеров лесного хозяйства. 
Анатолию Петровичу Богуну указом 
Президента РФ присвоено звание «За-

служенный лесовод РФ», а приказом Министерства природных ре-
сурсов РФ – звание «Почетный работник леса».

«Родился я в степях Украины в Одесской области в 1936 году. Судьба 
распорядилась так (и это я считаю удачей), что отца в 1937 году на-
правили на работу в Челябинскую область (ныне Курганскую) директо-
ром создавшегося совхоза. За ним следом переехала туда вся семья — 
мама, я и сестра. 

Отец, Пётр Захарович Богун, принял уча-
стие в финской кампании, а после демобили-
зации рвался на Украину, но был назначен ди-
ректором лесокомбината, здесь же, в типовой 
квартире, состоящей из кухни и комнаты, мы 
с матерью Татьяной Федотовной, сестрой 
Сталиной и эвакуированными родственниками 
прожили всю войну. 

О том, что надвигается война, я услышал в 
разговоре моего отца с двумя братьями, моими 
дядями, которые в 1939–1940 годах приезжали 

к нам в отпуск. Один был кадровый военный, а 
второй — работник НКВД Украины в Киеве. Мне 
была пошита военная форма  — гимнастерка, 

брюки и шинель, разумеется, в детском варианте. 
Отец вместе с другими добровольцами  — работниками лесоком-

бината ушёл на войну. Когда их увозили на машинах, был сбит маши-
ной столб волейбольной площадки около нашего дома. И не стало во-
лейбольной площадки, т.к. играть на ней стало некому. Из тех, кто 
сидел в машине, остались в живых двое  — мой отец, вернувшийся 
после тяжелого ранения и контузии, и сосед, проходивший службу на 
Дальнем Востоке. Остальные погибли. Из полутора десятков моих 
друзей и сверстников только я имел отца, инвалидом вернувшегося с 
фронта в 1943 году. 

В нашем райцентре 
и рабочем поселке по-
явились эвакуированные 
из западных областей 
страны. К нам в июле 
1941 года приехала из Ки-
ева тетя с двумя деть-
ми, которые были по-
старше нас с сестрой. Их 
отец, мой дядя, работ-
ник НКВД, был оставлен в 
Киеве на подпольную ра-
боту. С приходом немцев 
подполье было выдано 
предателями. В  августе 
1941 года к нам из Херсона была эвакуирована тетя, которая в 1942 
году добровольцем ушла на фронт, была участницей Сталинградской 
битвы и дошла до Берлина. 

Наша семья таким составом проживала на 20 м2. до возвращения 
отца. В рабочем поселке с начала войны и в последующем работал 
детский сад. 

Распорядок в поселке определялся по гудкам лесозавода в 7 часов 
утра, в 8 часов утра и в 6 часов вечера. Матерям нашим надо было и 
работать, и вести домашнее хозяйство — огороды, скотина, домаш-
няя работа. Вот на нас, на ребятню с 6 лет, возлагались обязанности: 
утром выгнать скотину в стадо, вечером встретить, почистить 
хлев, принести воды из колодца, зимой задать корм, напоить. Почти 
все держали коров и овец, а это значит, что мы принимали участие 

в заготовке сена. Кто мог, помогал косить. 
Все дети обязаны были ворошить валки, 
сгребать сено, участвовали в копнении его 
и в  стоговании. У всех были около домов 
небольшие огороды, а также выделялись 
участки под посадку картошки. Посадка 
картошки, прополка, окучивание, выкопка, 
прополка грядок в огородах были нашей обя-
занностью. 

В школу меня приняли в 7 лет, а в 6 лет 
отказали, хотя я умел писать, читать и 
считать. В семь лет сделали исключение, 
т.к. принимали в 1 класс с 8 лет. Учеба в 
школе во время войны была не без сложно-
стей. Чернила делали из сажи, из-за отсут-
ствия тетрадей писали иногда на газетах. 
Учебник был один на несколько человек. Но, 
что было хорошо, это доброе отношение учителей, их внимание и 
понимание жизненных и домашних проблем учеников. Учителя детей 
жалели и помогали им. Вспоминаю, как учительница наша во время бу-
ранов и сильных морозов провожала нас, поселковых ребят, до дома. 
А это в пределах 3-х километров. Ведь у нас не было теплой одежды и 
обуви. Особо хочу отметить, что, несмотря на сложное военное вре-
мя, в школе были организованы бесплатные обеды, состоявшие только 
из первого, но для всех. А ведь у многих обеда дома не было вообще. 

В школе активно работала пионерская организация, кроме школь-
ных дел занимались тимуровским движением, помогали в госпитале, 
который занимал одно из зданий школы. Раненые бойцы ждали нашего 
прихода с большой радостью. Занимались спортом. Это были лыжи, 
бег, прыжки, плавание, метание гранаты. Стимул был для младших 
классов сдать нормы на значок ГТО («Будь готов к труду и обороне!»). 
Я получил значок первым во втором классе, пройдя на лыжах заданную 
дистанцию за хорошее время. 

В 1944 году на заготовке турнепса мы впервые воочию увидели нем-
цев. Это были пленные, они занимались тем же, что и мы. Страха не 
было, было любопытство и все же некоторая боязнь. Зимой этого же 
года они занимались погрузкой на машины картошки, овощей и еще 
чего-то. И немцам после погрузки, к зависти находившихся поблизости 
мальчишек и взрослых, выдавали на еду по куску хлеба, посыпанного са-
харом. Пленные ели то, что большинство ребят уже подзабыли. 

В начале 1943 года мать из госпиталя привезла моего отца. Он 
участвовал в обороне Ленинграда в должности заместителя команди-
ра батареи противотанковых орудий «сорокопяток». По возвращении 
домой отец был в тяжелом состоянии. Более полугода он ничего не 
слышал и с огромным трудом передвигался на костылях. Когда отец 
стал передвигаться, по возможности, стал выполнять свои обязан-
ности по лесокомбинату. Он видел, какой тяжелый труд выполняют 
женщины и дети. Практически мужчин не осталось. Отец рассказал 
маме, что видел в колхозе женщин, работавших в холод только в пла-
тьях, так как не было у них телогреек, теплой одежды. Многие рабо-
тали в мужской одежде, которая осталась от мужей и сыновей. Несмо-
тря на то, что у нас в семье не было излишков, отец увез женщинам 
теплые вещи, какие были – телогрейки, старые пальто и взрослые, и 
детские. Отец очень переживал, видя опухшие ноги от голода у женщин 
и стариков.

Во время войны, а особенно после её окончания, в школе, а она была 
одна средняя на весь район, активно работала самодеятельность. Ра-
ботали драмкружки, танцевальный, хоровой, художественный. В шко-
ле была большая комсомольская организация, активно участвующая в 
общественной жизни школы. С 8 по 10 класс меня избирали секретарем 
школьной (ученической) комсомольской организации. 

Я, мои друзья, знакомые, одноклассники, младшеклассники, стар-
шеклассники жившие и взрослевшие в годы войны — дети войны — каж-
дый выбрал свой путь, никто не сбился с пути. Для значительной ча-
сти мальчишек приоритетом после окончания школы стали военные 
училища. Другие выбрали гражданские учебные заведения. Я, сельский 
парень из Курганской области, уверенный в том, что все в то время 
было возможно, поехал поступать в Московский лесотехнический ин-
ститут. Конкурс на лесохозяйственный факультет, куда я подал до-
кументы, был большой — 7 человек на место, проходной балл — 20 на 
пять экзаменов (русский язык/сочинение, химия, физика, математи-
ка — письменно и устно). Прошел, поступил, хорошо учился». 

Полностью воспоминания выпускников вуза, детей войны,  
можно прочитать на сайте в разделе «75-летие Победы». 

«Я, МОИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ — ДЕТИ ВОЙНЫ – 
КАЖДЫЙ ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ…»

Богун Анатолий 
с сестрой Сталиной, 

1939 год. 

Отец Петр Захарович,  
мама Татьяна Федотовна, сестра Сталина  

и Анатолий, 11.11. 1940 год

Отец — Петр Захарович 
Богун, курсант Читинского 
артиллерийского училища, 

1941 год. 
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

«Идут годы, меняются поколения, а память о войне, о 
народном подвиге, несгибаемом мужестве советских сол-
дат звучит набатными колоколами, призывом к миру на 
Земле. Вечный огонь славы героям никогда не угаснет. Он 
будет напоминать не только о героизме, но и о гнетущей 
боли, не затихающей с годами, скорби тех, кого хоть как-то 
коснулась своим черным крылом война», — пишет Алина 
Станкевич, обучающаяся 404 группы факультета ветери-
нарной медицины.

Студенты Омского ГАУ в своих эссе размышляют о подвиге 
солдат, о своих близких, подаривших нам Великую Победу.

«На Курской дуге суровому испытанию подвергся мой пра-
дедушка Буровкин Михаил Иванович. Он родился в 1921 году 
в деревне Константиновка Оконешниковского района.     

Как свидетельствуют документы, он служил в 292-м стрелко-
вом полку 181-й стрелко-вой дивизии 28-го стрелкового корпу-
са 13-й армии Центрального фронта. Красноармеец. За период 
боев на Орловском направлении, с 15 по 30 июля 1943 года, в 
боях за Родину показал себя отважным бойцом. 18 августа 1943 
г. от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий командования в борьбе с немец-
кими за-хватчиками и проявленные при этом доблесть и муже-
ство был награжден орденом Отечественной войны I степени. 
Также был удостоен медалей Жукова; «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1945–1995 гг.»; знаков «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «Фронтовик 
1941–1945»; ордена Отечественной войны II степени; медалей 
«60 лет Вооруженных сил СССР, 1918–1978 гг.»; «70 лет Воору-
женных сил СССР, 1918–1988 гг.» и др. (остальные награды не 
сохранились). Его имя увековечено на мемориальной доске на 
территории Любимовской школы Оконешниковского района. 

Племянник моего прадедушки, Иван Да-
нилович Семенченко,  — ветеран Канте-
мировской дивизии. Родился в многодет-
ной крестьянской семье, учился в местной 
Золотонивской неполной средней школе. 
Учась в седьмом классе, работал учетчи-
ком в тракторной бригаде.

На всю жизнь запомнилась Ивану 
Даниловичу дата 14 сентября 1942 года, 
когда его призвали в армию и зачислили 

курсантом Второго пехотного училища в городе Омске. Нахо-
дился в училище до августа 1943 года, а затем был отправлен на 
фронт. Вместе с другими курсантами попал в Кантемировскую 
дивизию, в роту автоматчиков. В декабре того же 1943 года по-
лучил первое ранение, а после тяжелого ранения под Курском 
Иван Семенченко вернулся в деревню. Его комиссовали из-за 
раздробленной кости ноги. «Так и сказали: езжай к маме молоч-
ко пить и поправляться,— рассказывает жена Анна Исаевна.— 
Ногу-то ему хотели совсем отнять, да он не дал. Долго ходил на 
костылях, пока кости не срослись. И все же хромота осталась 
на всю жизнь». Но это не помешало Ивану сделать предложе-

ние Анне Воронович. В 1944 году они соединили свои судьбы. 
У них родилось пятеро детей: четыре дочки и сын».  

Семенченко Светлана Сергеевна, 
группа 104, землеустроительный факультет

***
Я хочу рассказать о своей замечательной прабабушке  — 

Мальцевой Таисье Васильевне. Ей 93 года. Она родилась и 
воспитывалась в огромной крестьянской семье. Деревенька 
Исаково, в которой жила прабабушка, находится в Ленинград-
ской области, в Капшинском районе. Здесь прошло ее детство. 
Отец ее воевал на Кавказе и пришел с войны весь израненный. 
Умер от ран вскоре после войны. Семья жила в страшной нище-
те, но, несмотря на все тяготы и лишения, была очень дружной. 
Детей было семь человек, и все друг другу помогали. Учиться 
приходилось в другой деревне, и чтобы прийти в школу, необ-
ходимо было переправиться через речку Капшинка на лодке 
или даже вброд.

Прабабушка закончила семи-
летку и подала документы 
в  Тихвинский лесотехниче-
ский техникум. И вот сданы 
последние вступительные эк-
замены. 21 июня 1941 года за-
читали списки о зачислении. 
Бывшие семиклассники стали 
студентами. Настроение было 
приподнятое. На следующий 

день встретились со своими сокурсниками и решили прогу-
ляться по городу Тихвин. На улице Плаха уже толпился народ, 
все ждали сообщение. Голос Левитана объявил о войне с Германи-
ей — это было 22 июня 1941 года. Прабабушка в этот день верну-
лась пешком (40 километров от Тихвина) в свою деревню. К этому 
времени ее отец и старший брат были мобилизованы в армию.

Таисья проучилась около двух месяцев, затем техникум эва-
куировали на Урал. Прабабушка приняла решение вернуться в 
деревню. Начала работать в колхозе рабочим, а потом и бри-
гадиром. В военные года ей приходилось рыть окопы, делать 
лежневую дорогу по болоту, т.к. город Ленинград был в блока-
де. В селе Шугозеро находился военный аэродром, в зимнее 
время ей, как и многим другим местным жителям, приходилось 
ездить на лошадях и чистить его от снега.

В 1944 году была снята блокада г. Ленинграда, наши войска 
начали наступление по всем фронтам. Техникум вернулся из 
эвакуации, и прабабушка продолжила учебу. Когда восстанав-
ливали здание техникума,  работали не только студенты, но и 
пленные немцы. Но это были уже не те немцы, которые напали 
на нашу страну, — бравые, веселые — победители всей Европы, 
а жалкие, осунувшиеся, оборванные и не поднимавшие головы 
люди, которые показывали каждому из студентов фотографии 
своих родных и говорили о том, что на войну были отправлены 
не по своей воле.

По распределению Таисью отправили в Сибирь, в город 
Омск. Встал вопрос, в чем ехать. Мать, перелицевав отцовскую 
шинель, сшила пальто, которое согревало прабабушку мно-
гие годы. Ехала в самую стужу, в декабре 1947 года. Областное 
управление лесного хозяйства Омской области направило ее 
на работу в село Красноярка. Встретили на перроне представи-
тели из Подгороднего лесхоза, завернули в тулуп и на лошадях 
доставили в Красноярку.

Здесь началась новая, интересная жизнь. С нуля, так как, 
по сути дела, не было никакого лесничества. Только несколько 
лесников располагались в обыкновенных деревенских домах. 
Прабабушку определили на квартиру, пришлось прожить так 
всю зиму. Затем она переехала в маленький освободившийся 
домишко.
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НАС ЛЕ ДНИКИ  ПОБЕ ДЫ
Весной 1948 года началось создание Красноярского лесни-

чества, которое подчинялось Подгороднему лесхозу. Дирек-
тором был Криваксин Павел Григорьевич. Первое, с чего все 
началось, — строительство деревянного дома: с одной сторо-
ны — контора, а с другой — жилое помещение для специали-
стов. Специалисты, как правило, отрабатывали свое время и 
уезжали из Красноярки, и лишь моя прабабушка обрела здесь 
вторую родину.

Денег для развития лесничества катастрофически не хвата-
ло, поэтому решили поставить пилораму, чтобы зарабатывать 
денежные средства. Стали строить конюшню для лошадей. 
Была построена деревянная пожарная вышка, и за ней был за-
креплен сторож, который сообщал о малейшем возгорании. 
В дальнейшем лесничество было оснащено пожарной машиной 
и водителем. Принялись за строительство гаража и дома для 
рабочих. Была приобретена техника: трактора ДТ-75, МТЗ-80 
для опашки лесных культур, а это, в свою очередь, позволяло 
сохранять леса от пожаров. Готовилась почва под питомники 
для посадки лесных культур. Была построена сушилка для об-
работки семян (шишек сосны), работник смотрел за темпера-
турным режимом. Семена сосны использовались не только в 
лесничестве, но и отправлялись в другие лесничества Омской 
области. Сеяли питомники для сосны, для чего была создана 
бригада рабочих. Всего в лесничестве насчитывалось около 20 
работников. 

В 1968 году прабабушка была направлена на высшие лес-
ные курсы лесничих Министерства лесного хозяйства РСФСР, 
в г.  Москву. Успешно окончив курсы, решила во что бы то ни 
стало встретиться с родным братом, который жил в Подмоско-
вье и с которым она не виделась с окончания войны, то есть 
более 20 лет. Он во время войны служил на военном аэродроме 
техником по самолетам. Отправлял и встречал самолеты после 
боя. И вот произошла эта встреча. Как рассказывает прабабуш-
ка, пока она бежала к брату, ноги не слушались, и она несколь-
ко раз падала. После этой встречи брат приезжал к ним с пра-
дедушкой в Красноярку. В 1955 году умерла мать, и прабабушка 
забрала младшую сестру, которой не было и семнадцати лет, с 
собой. Помогла встать ей на ноги: в дальнейшем устроила на 
работу, решили вопрос с жильем и переездом в Омск.

Прабабушка, Таисья Васильевна, встретила свою второю 
половинку — прадеда, Мальцева Николая Ефимовича. Подъ-
езжая к столовой верхом на лошади, увидела, как из здания вы-
шел молодой человек — стройный, высокий, красивый, с чер-
ной кудрявой шевелюрой  — и помог ей сойти с лошади. Так 
состоялось их знакомство. В 1949 году сыграли свадьбу. Самым 
отменным блюдом был винегрет. В 1944 году в 17 лет прадед 
на Ленинградском фронте освобождал Эстонию от фашистских 
захватчиков. В ночном бою он был тяжело ранен и вернулся с 
фронта домой инвалидом первой группы. С прабабушкой они 
прожили вместе 53 года, вырастили двоих дочерей, обеим дали 
образование и помогали растить детей. Все внуки закончили 
институты и получили высшее образование. Судьба раскидала 
семью в разные города — Сочи, Москва, Омск, но все стараются 
найти время и прилететь сюда, в Красноярку. Еще у прабабушки 
четверо правнуков, которые обучаются в школе, в университе-
те. Она живет одна, и нам хочется окружить ее любовью и за-
ботой, стараемся чаще заходить, заезжать к ней в гости, быть 
с ней на связи. Желаем ей только одного — здоровья, для нас 
она — пример для подражания.

Моя прабабушка с 1947 года трудилась в качестве помощ-
ника лесничего, а потом лесничим Красноярского лесничества 
до 1988 года. В лесничестве каждый год высаживалось около 50 
га молодых елей, была своя пилорама, которая обеспечивала 
срезками и березовыми дровами жителей Красноярки. На тот 
период у всех было печное отопление. Лесничество занима-
лось заготовкой елей к новогодним праздникам (проводилась 
санитарная рубка). Прабабушка организовывала школьные 
лесничества, многим это помогло выбрать путь и получить 
нужную специальность. Для молодых специалистов она была 
примером и наставником. За период ее работы в Краснояр-
ском лесничестве было высажено 2000 га хвойного леса. Пра-

бабушка награждена 
четырьмя министер-
скими грамотами, ей 
присвоено звание 
«лесничий 2-го клас-
са», награждена ме-
далями «За трудовую 
доблесть и доблест-
ный труд», знаком «За 
сбережение и при-
умножение лесных 
богатств Российской 
Федерации». Она является почетным гражданином села Крас-
ноярка, ей посвящена страница в книге, которую выпустили к 
300-летию села Красноярка. К моей прабабушке приходят уче-
ники из Красноярской средней школы, она им за чашкой чая  
рассказывает о войне, работе, жизни, а они ее приглашают на 
митинги, концерты. Последние годы она обязательно идет в ря-
дах Бессмертного полка. До сих пор поддерживает отношения 
с Красноярским лесничеством, Омским лесхозом, ей ежегодно 
вручают грамоты как старейшему лесничему. Она занесена в 
книгу Почета Областного управления лесного хозяйства. Не-
однократно избиралась депутатом Красноярского сельского 
совета.

В преддверии грандиозного праздника 75-летия Победы 
над фашистской Германией хочется пожелать, чтобы кроны 
зеленовато-голубых елей и белых берез, высаженных и вы-
ращенных моей прабабушкой, шумели вечно, и чтобы небо над 
нашей Родиной было безоблачным и голубым. 

Рябченко Дарья Олеговна, 
группа 103, экономический факультет

***

Мой прадед, Мезенцев Емельян 
Сергеевич, родился 11 января 1911 
года в с. Н. Свиросов Нижне-Серогоз-
ского района Херсонской области 
Украинской ССР. 

В 1931 году прадеда призвали 
на военную службу в Черноморский 
флот, он был матросом. В 1934 г. уво-
лен из рядов РККА по окончании сро-
ка службы, вернулся в родной колхоз, 
где и проработал комбайнером до на-
чала Великой Отечественной войны.

В 1941 году после оккупации Украины немецко-фашист-
скими захватчиками воевал в партизанском отряде. В октябре 
1943  года в составе партизанского отряда призван в регуляр-
ную Красную армию. После переформирования назначен на 
должность ездового батареи 76-миллиметровых полковых ору-
дий 986-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии 5-й 
Ударной армии, в составе которой и окончил войну 22 апреля 
1945 года на территории Германии.

За войну прадед получил два легких и одно тяжелое ране-
ние, после госпиталей возвращался в строй. Неоднократно на-
граждался командованием Красной армии.

Так, согласно найденным наградным документам 25 августа 
1944 года прадед в бою в районе села Ивановки Молдавской 
ССР под огнем противника, умело маневрируя на поле боя, бы-
стро развернул орудие и уничтожил два вражеских танка, со-
хранил орудие, ездовых лошадей, дав возможность выполнить 
боевой приказ. За подвиг награжден медалью «За боевые за-
слуги».

После окончания Великой Отечественной войны вернулся 
Емельян Сергеевич в родной колхоз, помогал восстанавливать 
уничтоженное хозяйство, работал по-прежнему комбайнером.

В январе 1981 года мой прадед умер, похоронен в с. Ниж-
ние-Серогозы Херсонской области Украинской ССР.

Мезенцева Ядвига Игоревна,
группа 106, факультет ветеринарной медицины
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ЛИТЕРАТ УРНАЯ СТРАНИЦА

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!

1 апреля  
Светлана Викторовна Кузеева,  
заведующая учебно-научно-производ-
ственной лабораторией
1 апреля   
Павел Васильевич Чупин, кандидат 
технических наук,  
доцент кафедры агроинженерии
22 апреля   
Наталья Борисовна Гаврилова, доктор 
технических наук,  
профессор кафедры продуктов питания и 
пищевой биотехнологии 
24 апреля  
Лариса Николаевна Гончаренко, кан-
дидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики, бухгалтер-
ского учета и финансового контроля

В выпуске использованы материалы книги «С нами Правда, Победа и Честь! :  
К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне :  
юбилейное издание / авт.-сост. Н.К. Чернявская, Ю.М. Гичев, Н.Д. Скосырева. – Омск, 2020. 

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Вернусь к тебе я, мама, обещаю!
Мать провожала сына на войну, 

Котомку с силой к сердцу прижимая,
И горькую слезу платком смахнув, 

Она шептала, сына обнимая:
«Прошу тебя, ты мне пообещай,

Что ты придёшь домой, я это знаю». 
А он ей молвил: «Не переживай,

Вернусь к тебе я, мама, обещаю!»
«А мне ты только обещай одно, –

 Сказала девушка, прижавшись к нему с силой, 
– Пообещай ты помнить только то, 

Что я люблю и жду тебя, мой милый!»
И слез не скрыв, прильнул к губам, солдат,

Как будто этот поцелуй последний,
И мать обняв, уверенности взгляд

Он подарил, в вагон запрыгнув средний.
И дни летели, нитями сплетясь,

И кровь лилась за Родину, Отчизну,
И парни уходили не боясь,

Погибнуть там, оставив свои жизни.
И строй за строем шли они на смерть,

Шагали храбро и стояли смело
И, не боясь от пули умереть,
Они шагали, зная свое дело.

Средь тех полей, бойцов тех был один,
И с губ слова слетали его, тая,

Он молвил тихо так средь всех могил:
«Вернусь к тебе я, мама, обещаю!»
И на виске его алела лентой кровь, 

Он там лежал, он болью был окутан,
И сил уж не было подняться, лишь любовь

Давала жить последние минуты.
«Прости, прошу, любимая, прости, –  

Шептал он тихо, взрыв услышав слева, 
– Прости меня прошу и отпусти», –

Он молвил, все смотря в пустое небо.
Закрыв глаза, он вдруг увидел мать,

Старушку ту, что ждёт его у дома,
Из под платка волос торчала прядь 

И седины был цвет такой знакомый.
Слеза скатилась быстро по щеке,

Но боль была сильнее, чем он думал. 
Доверив жизнь он матушке-тоске,
Стал памятью о доме мучать думы.

«Не смей здесь умирать», – услышал вдруг.
 Глаза открыв, пред ним картинки плыли.

Пред ним стоял его военный друг, 
Он был в крови, но силы ещё были.
«Вставай, скорей, тебе я помогу, –
И под руку поднял он друга тело,

– Не дам тебе погибнуть на снегу,
 Домой вернёшься, обещаю смело!»

«Оставь меня, погибнешь, отпусти», –
Наш парень молвил тихо как прощанье.

– Молчи и поскорей со мной иди, 
Не брошу я, исполнишь обещанье!»
И друга два сквозь взрывы и огни

Шли быстро, к жизни двигаясь смелее,
И вера их горела так в ночи,

Что ярче не было той веры и сильнее.
… Мать провожала сына на войну,

Котомку с силой к сердцу прижимая,
И горькую слезу платком смахнув,

Она шептала, сына обнимая:
«Прошу тебя, ты мне пообещай, 

Что ты придёшь домой, я это знаю».
А он ей молвил: «Не переживай, 

Вернусь к тебе я, мама, обещаю!»

Неруш Екатерина Анатольевна, 
группа 304, факультет ветеринарной медицины

* * *
Фотограф принес однажды

Портрет моего отца.
Знакомы до мелочи каждой

Черты родного лица.
Немного суров и скромен
Широких бровей разлёт.
Такой, каким его помню,
Когда уходил на фронт.

Я помню, взял его шапку, 
Алую тронул звезду:

«Зачем ты уходишь, папка?
А нас оставляешь тут?»
И помню, отец ответил:

«Затем, чтобы мир добыть,
Затем, чтоб войне на свете

Уже никогда не быть,
Затем, чтобы ты, малышка,
Не слышал свиста свинца».

И в самое сердце мальчишки 
Запали слова отца.

Отец погиб под Белградом
В суровую хмурь войны,

Но голос отцовский рядом,
Звучит он в жизни страны.
Звучит он по всей планете
В суровой своей простоте:
«Счастье и радость детям,
Мир и жизнь для детей».
С годами померкли беды 

В кровавых войны рубцах,
Но в нынешний День Победы

Я старше его, отца.
Но молод и он порукой
Тому сама смерть его.

Живет он в детях и внуках,
А значит вечно живой!

Некрасова Татьяна Николаевна,
группа 101, факультет агрохимии,  

почвоведения, экологии,  
природообустройства и водопользования

* * *
Сколько долгих ночей мы не спали 

И огонь в своём сердце несли.
Воевали, за жизнь воевали,

Хрупкий мир от войны сберегли.
От Москвы до Берлина в окопах,

Вновь теряя друзей боевых,
Прошагали по всей Европе,

Чтобы смерч навсегда затих.

Отгремела война канонадой,
Лишь Девятого мая мы вновь 
Надеваем на китель награды,
Чтобы выпить за ту любовь,

Что вела нас Победой к Рейхстагу. 
Первый залп, салют, «Ура!» –

Шли мы смело, сынок, в атаку,
Было это как будто вчера.

Слава всем, кто в боях не сдавался! 
Только вперёд! За Победу Дед дрался... 

Пули сбивали и мины взрывались. 
Падали смертью и вновь поднимались. 
Время не стёрло в глазах эту смелость, 
Много чего в мирной жизни хотелось. 

Храбро сражались за Жизнь и за Маму, 
Вернулись домой, поседев, ветераны.

Сафонова Валерия Сергеевна, 
группа 101, факультет ветеринарной медицины
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