
Вуз в годы великой отечественной     войны (1941–1945 гг.) 
 

Вместе со всей страной коллектив Воронежского сельскохозяйственного института пережил трудные годы 

войны и внес свой вклад в дело Великой Победы над фашизмом. 22 июня 1941 г. в 14 часов в институте состо- 

ялся многолюдный митинг. Профессора, преподаватели, студенты, рабочие и служащие гневно осудили раз- 

бойничье нападение фашистов на нашу землю и заверили, что «…отдадут все силы, а если нужно, и жизнь делу 

защиты завоеваний Октября, делу свободы и независимости социалистической Родины». 

В самом начале войны 117 преподавателей и студентов подали заявления с просьбой отправить их на 

фронт. Только за период с 23 июня по 1 октября 1941 г. около 500 научных работников, студентов и служащих 

института с оружием в руках встали на защиту своей Родины. Вот что писал домой студент факультета механи- 

зации сельского хозяйства Николай Плотников: «Учеба для меня теперь кончена, и не только для меня, но для 

многих моих товарищей-студентов. Теперь для меня наступил новый период жизни... Такие испытания держат 

все граждане СССР». Во всех районах города начали создаваться отряды народного ополчения. Они являлись 

боевым резервом Красной Армии. Преподаватели и студенты вступали в ряды ополчения, в истребительный 

батальон, в группы противовоздушной обороны. 

Начавшаяся война не остановила работу института. Продолжались занятия. Осенью 1941 г. был осущест- 

влен очередной набор абитуриентов. Но вся жизнь в институте определялась условиями войны и задачей мо- 

билизации коллектива на помощь фронту. Каждый считал своим гражданским долгом отработать после заня- 

тий несколько часов на заводе, в поле, на стройке, там, где это было необходимо. 

Шла перестройка работы всех подразделений на военный лад, принимались меры к выпуску в институ- 

те военной продукции. Так, в химическом корпусе было организовано производство противотанковых зажи- 

гательных бутылок, в мастерских изготовлялось большое количество составных элементов автоматического 

оружия. Прочитав лекции, закончив занятия со студентами, в мастерские приходили работать профессор 

П.Н. Першин, доцент П.Н. Житков и др. Выращиванием лекарственных растений в совхозах области занимались  

профессор В.Ф. Васильев и доцент А.А. Зелько. 

В конце августа 1941 г. в институте был обсужден вопрос о размещении в главном корпусе и других зданиях 

института дивизии, сражавшейся под Ельней. Преподаватели и сотрудники сердечно встретили прибывших 

бойцов, окружив их теплом и заботой. Позже в главном корпусе размещался батальон воздушной обороны. 

Сотрудники института участвовали в оборудовании двух госпиталей в городе и одного на территории СХИ. Для 

обеспечения защиты населения зоны института от вражеской авиации были построены бомбо- и газоубежища. 

Сотрудники и студенты вырыли два противотанковых рва длиной 300 метров, более 500 пулеметных гнезд и 

400-метровый окоп. 

В первый год войны в институте были организованы курсы по подготовке механизаторов для оказания по- 

мощи колхозам и совхозам в уборке урожая. На этих курсах работали преподаватели Р.В. Лавров, Ф.И. Гаврилов, 

Ф.М. Курушин, Д.Ф. Маньков, К.С. Корчагин, П.Д. Третьяков и др. Они обучили механизаторскому мастерству 

более 500 студентов и школьников старших классов, с которыми потом вместе убирали урожай. 

Весной и летом 1942 г. институт работал по типу учебно-военного лагеря. В его главном корпусе и в обще- 

житиях было установлено круглосуточное дежурство службы ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и 

связь). Нужно было быстро обезвреживать зажигательные бомбы, сбрасываемые с вражеских самолетов. 

В красных уголках студенческих общежитий проходила подготовка медицинских сестер и санитарок из 

числа студенток института. В общежитиях были организованы санпосты с круглосуточным дежурством. 

С приближением линии фронта к Воронежу в институте был создан истребительный батальон. В его состав 

вошли многие преподаватели и сотрудники. Командиром его был назначен П.Н. Житков, комиссаром – Н.Н. 

Орлов. Значительная часть бойцов батальона находилась на казарменном положении. Бойцы несли охрану 

гарнизонных боеприпасов, регулярно прочесывали лес. 



 

 
Профессор П.Н. Першин, собираюший под обстрелом книги в 

разрушенном здании главного корпуса ВСХИ (1942) 

Наступление немецко-фашистских войск на 

Воронеж началось 28 июня со стороны Курска и 

30 июня со стороны Волчанска. Завязались тяже- 

лые кровопролитные бои. Второго июля инсти- 

туту было отдано распоряжение о подготовке к 

эвакуации в пределах области. Крайним восточ- 

ным пунктом эвакуации намечалось село Пески. 

Согласно утвержденному плану, эвакуацию 

населения и вывоз оборудования предполага- 

лось осуществить по железной дороге. Однако 

из-за сильных повреждений железнодорожных 

путей во время бомбежек пришлось эвакуиро- 

вать пожилых людей и женщин с детьми на ав- 

томашинах и повозках, остальные отправились 

пешком. Некоторые работники не успели вые- 

хать и во время боев спасались в бомбоубежище 

под главным корпусом. Они пережили тяжелые 

часы и дни. Только в августе их вывезли из зоны 

военных действий. 

К 7 июля сражение войск развернулось в не- 

посредственной близости от самого города. С юга и запада наступление фашистов шло по направлению улицы 

9 Января и проспекта Революции. 8 июля после тяжелых боев за село Подгорное враг подверг усиленному 

артиллерийскому обстрелу ботанический сад и СХИ. К вечеру 8 июля озверелые полчища фашистов ворвались 

на территорию института. 

В это трудное время профессор Н.А. Успенский совершил подвиг большого гражданского значения. Ни- 

колай Алексеевич остался в Воронеже не потому, что не успел выехать. Была другая и очень важная причина 

– ему нужно было спасти свои научные труды по селекции. 

В ночь с 9 на 10 июля, когда бой несколько утих, Н.А. Успенский пришел на командный пункт советских во- 

йск, расположенный в районе СХИ, и попросил встречи с командиром. Об этом рассказано в очерке А. Воинова 

«Командировка в молодость» (рассказ ведет советский майор): 

«Часа в два ночи... вдруг вбегает помполит, докладывает: «Профессор пришел!» Привел он ко мне профес- 

сора. Лет так ему под пятьдесят, крепкий. Моему помполиту старше он показался по молодости. Садится на 

земляную ступеньку, а рукавом с лица пот вытирает. По всему вижу, досталось ему крепко. Спрашиваю: «Кто вы 

такой?» Он говорит: «Я профессор сельскохозяйственного института. Беда у меня. Не успели при эвакуации все 

мои труды вывезти. А я селекционер. Всю жизнь вел записи. Они в будущем пригодятся, когда война окончится. 

Никак нельзя мне без книг и рукописей». – «Чем же мы можем вам помочь?» – «Очень прошу, – говорит, – вы- 

бейте из одного корпуса немцев, хоть на полчаса. У меня архив в подвале, от бомбежек прятал. Я обязательно 

управлюсь... Двух солдат хватит вынести. Уж очень прошу, товарищ командир». – «Это же невозможно, – гово- 

рю, – люди только из боя, устали смертельно». – А он: «Завтра немцы укрепятся и будет поздно». И что вы ду- 

мали. Это его соображение победило. Хоть и в гражданском пиджаке был профессор, а рассуждал профессор 

по-военному... «Ладно, – говорю, – профессор, а вы с нами пойдете?» – «Пойду, – говорит, – пойду». – «Нет, не 

надо, профессор, вы человек заслуженный, рисковать вами не будем». – «Нет, – настаивает, – пойду, без меня вы 

ничего не найдете». – Майор помедлил, почесал небритую щеку и улыбнулся. – Собрал я командиров второго 

и третьего батальона. Приказываю ударить по немцам, засевшим в институте. А профессор тут же рассказал, 

какой корпус освободить надо. Конечно, доложил комдиву о своем решении. Получил добро. Комдив у нас 

инициативу поощряет. Долго рассказывать не буду. К рассвету вышибли немцев. Так рванули вперед, что те от 

внезапности назад откатились. Пятеро едва на своих плечах дела профессора вытащили из подвала. Очень он 

всех благодарил». Подвергая жизнь смертельной опасности, профессор спас результаты своей многолетней 

 



 

 

Советский пулеметчик ведет огонь по врагу в районе СХИ (1942) 

 

 
Бои с фашистами у трамвайной остановки в районе СХИ (1942) 

 

 

Подразделение советских автоматчиков выходит на рубеж 

атаки в районе СХИ (Июль 1942) 

селекционной работы. Он был твердо уверен 

в победе и в том, что его труды будут полезны. 

Так все и произошло. Из сохраненного се- 

лекционного материала были получены весь- 

ма перспективные сорта зерновых культур, а 

профессор Н.А. Успенский и М.Н. Сологуб-Ле- 

вицкая за эту работу удостоены Государствен- 

ной премии СССР. О контрнаступлении совет- 

ских войск в районе СХИ и Березовой рощи 

подробно рассказано в статье бывшего коман- 

дира 121-й стрелковой дивизии генерала П.М. 

Зыкова «На огненной черте» и в книге А. Гринь- 

ко «В боях за Воронеж». 

«Каждый дом, – пишет генерал П.М. Зыков, 

– приходилось брать приступом. Оккупанты 

цеплялись за каждый угол, за каждый камен- 

ный выступ». 

В боях за СХИ героически сражались пред- 

ставители самых разных национальностей 

Страны Советов: Петр Сорокин и Иван Меча- 

нов, Ф.А. Сосидко и В.Н. Нехорошко, Валико 

Аршбан и Аветис Акупян, Саби Бабшвили и Ми- 

хаил Тер-Симонян, Исаак Машлин и Иван Швец, 

Василий Раковский и Александр Чернявский, 

Байрамов Иса Мехти-оглы и И.И. Плотников и 

мн. др. Бой за институтский городок и район 

Березовой Рощи продолжался более шести ча- 

сов. К середине дня 10 июля 1942 г. была осво- 

бождена территория СХИ, ботанического сада 

и городского парка культуры и отдыха. В ходе 

боев фашисты потеряли около 1500 человек, 

большое количество оружия. Однако враг сно- 

ва перешел в наступление. Начались очень тя- 

желые кровопролитные бои. «Главный корпус 

института, – пишет генерал П.М. Зыков, – дваж- 

ды переходил из рук в руки». 

Когда же окончательно была освобождена 

территория СХИ от фашистов? В июле 1942 г. 

подошедшая 303-я стрелковая дивизия всту- 

пила в бой в составе 60-й армии Воронежско- 

го фронта. Бойцы 303-й стрелковой дивизии 

18–19 июля завершили освобождение терри- 

тории СХИ от врага. Таким образом, советским 

войскам удалось закрепиться на одном из важ- 

нейших участков правобережья Воронежа. 

Маршал Ф.И. Голиков указывал позже на боль- 

шую значимость удержания Советской Армией 

в западной части Воронежа «...важного северо- 

 
 

 
 



 

Студентка 4-го курса ветери- 

нарного факультета Зоове- 

теринарного института Аня 

Скоробогатько, героически 

погибшая в боях за Воронеж в 

1942 г. 
 

Схема маршрута эвакуации Воронежского СХИ в 1942 г. 

восточного сектора в районе СХИ». В боях за Воронеж погибла Аня Скоробогатько, студентка зооветеринар- 

ного института. 

Участник этих боев А. Красотченко на страницах областной газеты «Коммуна» рассказывал: 

«В один из вечеров отряд получил боевое задание. В его составе была студентка Воронежского зоовете- 

ринарного института, член ВЛКСМ А.И. Скоробогатько, которая добровольно вступила в народное ополчение. 

Командир батальона сообщил нам, что готовится атака, в которой наш отряд будет принимать участие вме- 

сте с бойцами Красной Армии. В первых рядах атакующих шла Аня Скоробогатько и была смертельно ранена. 

Приказом командующего войсками Воронежского фронта за образцовое выполнение боевого задания и про- 

явленные при этом мужество и отвагу она была посмертно награждена орденом Красной Звезды. Аня Скоро- 

богатько приказом по институту навечно занесена в списки студентов 4-го курса ветеринарного факультета». 

Первоначально эвакуированный институт расположился, не приступая к занятиям, в ряде сельских насе- 

ленных пунктов восточной части Воронежской области. Поскольку, как выяснилось, условий для возобновле- 

ния занятий в Воронежской области не было, обком ВКП(б) и облисполком приняли новое решение: эвакуиро- 

вать институт в город Барнаул. Эвакуация началась 5 августа 1942 г. Ехали поездом. Это был долгий и трудный 

путь. Н.Н. Орлов, секретарь парторганизации института тех лет, вспоминал: «Ехали около месяца. Пища при- 

готовлялась на кострах, около вагонов, часто поезд неожиданно трогался и люди бежали с котелками в ваго- 

ны». В сентябре 1942 г. преподаватели, сотрудники и студенты прибыли в Барнаул, откуда были направлены в 

город Камень-на-Оби. Институт разместили в здании школы механизации сельского хозяйства. Началась кро- 

потливая работа по оснащению института оборудованием, книгами, наглядными пособиями. Большую помощь 

в этом оказали эвакуированный сюда Барнаульский педагогический институт, школа механизации сельского 

хозяйства, механический завод и другие учреждения и предприятия края. 

Часть оборудования и книги были привезены из Воронежа. Их удалось спасти при освобождении террито- 

рии СХИ от немецко-фашистских оккупантов. Вот как об этом вспоминает командир 121-й стрелковой дивизии 

генерал П.М. Зыков: «Однажды поздней дождливой ночью на командный пункт вбежал офицер и доложил, что 

меня хотят видеть преподаватели сельскохозяйственного института. 

– Преподаватели? Откуда они взялись? – вырвалось у меня. 

Через минуту я принимал необычных гостей. Вид у них был далеко не профессорский: осунувшиеся небри- 
 



 

тые лица, потрепанная крестьянская одежда... 

Седой в очках назвал свою фамилию (не могу вспомнить) и сказал, что по поручению ректората института, 

находящегося в эвакуации, они явились сюда затем, чтобы спасти уцелевший научный книжный фонд. 

– Он у нас в подвалах, – добавил человек в очках. – Пожалуй, понадобится несколько грузовиков. 

В то горячее время было трудно выделить автотранспорт и людей. Но я принял все меры к тому, чтобы 

успешно провести сугубо гражданскую операцию. 

«Фашисты не должны помешать эвакуации ценных книг», – передал я командирам в полки и роты. 

Наши снайперы, стрелки и пулеметчики снова показали свое мастерство. Обрушив на фашистов меткий за- 

градительный огонь, они мешали им сориентироваться, «накрыть цель». Вот в таких условиях, под прикрытием 

заградительного огня целой стрелковой дивизии вывезли то, что уцелело из оборудования и книжного фонда 

библиотеки института и что так пригодилось в условиях эвакуации. В конце октября 1942 г. в Камне-на-Оби 

начались занятия на факультетах. Студентами первого курса стали многие сибиряки. С учетом задач военного 

времени пятилетний срок обучения был заменен на трехлетний, но программный материал остался в том же 

объеме. Поэтому студенты ежедневно занимались по 10–12 часов. 

В 1943 г. Наркомат земледелия передал институту третье отделение 51-го мясо-молочного совхоза, в кото- 

ром было несколько тысяч гектаров земли, 200 коров, много овец, свиней. Здесь проводились практические 

занятия со студентами, что способствовало укреплению связи обучения с производством, велась исследова- 

тельская работа. Учебу студенты совмещали с работой на трудовом фронте. Вечером, а часто и в ночное время 

они вместе с преподавателями грузили на пароходы необходимую для фронта сельскохозяйственную и другую 

продукцию. Работали с большим энтузиазмом. Доцент Е.А. Иванова-Завадская вспоминает: «Простоев парохо- 

дов никогда не было, так как трюмы мы заполняли за несколько часов. Большую работу комсомольская орга- 

низация проводила в госпиталях, оказывали санитарную помощь и моральную поддержку беседами о жизни, 

о подвигах воинов, о скорой победе над врагом... коллективно и индивидуально участвовали в переписке с 

фронтовиками». Студенты старших курсов работали в МТС, колхозах, совхозах, участвовали в научной экспе- 

диции по составлению почвенной карты Алтайского края. 

Ученые института оказали большую помощь краю в решении вопросов, связанных с увеличением про- 

изводства зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Из числа работников института были созданы 

специальные бригады для оказания помощи сельскому хозяйству Алтайского края. Так, бригада в составе ака- 

демика Ю.А. Вейса, профессоров П.Н. Першина, П.В. Карпенко, В.В. Квасникова, доцентов Г.А. Тищенкова, В. Ят- 

ченко и др. изучила причины низких урожаев в колхозах и совхозах края и разработала научно обоснованную 

систему мероприятий по повышению урожайности. 

По указанию крайкома ВКП(б) профессорами П.И. Подгорным и В.В. Квасниковым были намечены меро- 

приятия по борьбе с засухой в Кулундинской степи. Большая работа велась по изучению сорной растительно- 

сти на полях хозяйств и мер борьбы с ней. В результате этих исследований были подготовлены рекомендации 

для практического использования «Агротехнические пути повышения урожаев полевых культур в связи с за- 

соренностью и выпаханностью почвы». Под руководством профессора Д.И. Сидери проводилось обследова- 

ние почвы Алтайского края на площади 150 тыс. га с целью землеустройства. Многие преподаватели работали 

руководителями в колхозах, совхозах. Так, доцент П.Д. Третьяков уже на второй день после приезда в край был 

направлен в Каменскую МТС. Сначала он работал помощником комбайнера, затем по рекомендации райкома 

партии был назначен инженером, а вскоре и директором МТС. Профессора П.В. Карпенко, П.Н. Першин, В.В. 

Квасников работу в институте совмещали с исполнением обязанностей заместителей председателей колхозов. 

Большую помощь в выполнении сельскохозяйственных работ оказывали студенты и преподаватели всех 

факультетов, но особенно факультета механизации сельского хозяйства. В 1942 г. силами этого факультета было 

убрано и обмолочено зерновых культур с площади 8 тыс. га, а в 1943 г. – 10 тыс. га. На специальных курсах, соз- 

данных при институте, проводилась переподготовка агрономических, инженерных, зоотехнических кадров 

края. Только один агрономический факультет осуществил переподготовку одной тысячи специалистов. 

На Алтае Воронежский СХИ отметил свое 30-летие. В феврале 1944 г. состоялась научная конференция, 

посвященная юбилею. На ней было заслушано 23 доклада. Отмечалось, что за 30 лет институт подготовил бо- 

 
 



 

 

лее 4 тыс. агрономов, землеустроителей, 

механизаторов, более 10 тыс. чел. окончили 

курсы повышения квалификации. Главное 

внимание на конференции было уделено 

вопросам результативности научно-иссле- 

довательской работы ученых в условиях 

Алтайского края, отмечены положитель- 

ные результаты, полученные профессорами 

Н.А. Успенским, П.И. Подгорным, В.В. Квасни- 

ковым при сравнительном сортоизучении 

зерновых, масличных и полевых культур, 

профессором М.Е. Прониным, изучавшим 

вопросы внесения удобрений под просо. 

О результатах работ по планировке и 

благоустройству колхозных селений рав- 

нинной части Алтайского края сделал со- 

общение профессор П.Н. Першин, об ис- 

пытании катка для безударного обмолота 

хлеба – академик Ю.А. Вейс, о снижении 

потерь при уборке комбайном – профес- 

сор А.И. Петрусов. Весьма показательно то, 

что в трудных условиях военного времени 

студенты активно участвовали в научной 

работе. На юбилейной конференции с до- 

кладами выступили студенты Г.И. Корецкий 

«О факторах, повышающих сохранность 

зерна при уборке урожая» и М.И. Чеснокова 

«О влиянии микроэлементов на продуктив- 

ность сахарной свеклы». На торжественном 

юбилейном заседании 26 февраля крайком 

ВКП(б) и крайисполком выразили благо- 

дарность коллективу института за работу, 

проделанную в сельском хозяйстве края, и 

наградили почетными грамотами и ценны- 

ми подарками большую группу научных ра- 

ботников и студентов. С чувством огромной 

радости встретил коллектив Воронежского 

СХИ известие о полном освобождении сво- 

его родного города от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Реэвакуация института из города 

Камень-на-Оби в Воронеж осуществлялась 

в несколько сроков. Первая группа сотруд- 

ников во главе с заместителем ректора по 

учебной работе Н.П. Александровым при- 

ехала в Воронеж в феврале 1943 г. Здесь они 

увидели страшную картину. Фашисты перед 

отступлением взорвали и сожгли все, что 

 

 
Эвакуация ВСХИ. Остановка в пути 

 

Здание школы механизации сельского хозяйства в г. Камень-на-Оби, 

где размещался в эвакуации Воронежский СХИ. 
 

 
Профессорско–преподавательский состав ВСХИ в эвакуации. Верх- 

ний ряд (слева направо): Ф.И. Гаврилов, В.С. Редькин, Г.А. Тищенков, С.  

Ятченко. Второй ряд: К.Е. Кошелева, М.А. Богословская, Л.К. Трофи- 

мовская, В.Ф. Лейсле, Г. Корецкий. Нижний ряд: А.И. Петрусов, П.И. Под- 

горный, П.Н. Першин, Ю.А. Вейс, Е.Г. Жаботинский, Н.А. Успенский. 

 
 

 
 



 
 

 
Первый набор студентов ВСХИ в эвакуации. Профессор 

Г. Н. Лиодт обучает работе с геодезическим оборудованием. 

Камень-на-Оби (1942) 
 

 
Камень-на-Оби. Студенты ВСХИ на занятиях изучают двига- 

тель трактора (1943) 
 

 
Доцент М.А. Богословская в разрушенной фашистами оран- 

жерее (1943) 

еще не было разрушено. Город был мертв. Всюду 

горы развалин и черные остовы домов. 

Захватчики полностью уничтожили учебно- 

производственную базу СХИ. Были разрушены все 

учебные здания, в том числе и главный корпус, 

студенческие общежития, жилые дома. На терри- 

тории СХИ не удалось найти ни одного хотя бы 

маленького помещения, чтобы разместить в нем 

администрацию института. 

«Воронеж встретил нас пустыми «коробками» 

с зияющими оконными проемами, – вспоминал 

профессор С.Г. Богоявленский. – А улица Ленина, 

по которой нам приходилось следовать, пред- 

ставляла своеобразный пейзаж: от деревянных 

домиков, составляющих эту улицу, остались лишь 

фундаменты, виднелись остовы кроватей и других 

несгораемых предметов». 

После долгих поисков именно на этой улице 

был найден один-единственный каменный до- 

мик под крышей. Здесь (ул. Ленина, 102) и начала 

свою работу первая группа сотрудников институ- 

та, вернувшаяся из эвакуации. Последняя группа 

работников института покинула гостеприимный 

город Камень-на-Оби 16 октября 1944 г. и в ночь 

на 30 ноября прибыла в Воронеж. 

По возвращении из эвакуации руководство 

института, ректор А.Н. Морыганов приняли все 

необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки 

возобновить научную и учебную работу. Так как в 

это время в Воронеже заниматься было негде, то 

филиал института был организован в городе Усма- 

ни, в 60 км от Воронежа. Ему предоставили здание 

педагогического училища для занятий и гостиницу 

для студентов. Летом 1943 г. был проведен новый 

набор студентов на первый курс; 1 сентября нача- 

лись занятия. 

На территории СХИ восстановительные рабо- 

ты вела созданная в институте стройконтора. Нуж- 

но было хоть временно приспособить для жилья 

и учебы подвалы и коробки разрушенных зданий. 

Научные работники, служащие, рабочие и студен- 

ты на общественных началах отработали сотни ты- 

сяч часов. Каждый из них имел трудовую книжку, 

в которой отражалось его участие в восстанови- 

тельных работах. 

В первую очередь был частично восстановлен 

15-й корпус (сейчас общежитие № 2), без водо- 

провода и канализации, без парового отопления. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Газета Воронежского СХИ «За кадры» от 1 мая 1946 г., в которой был опубликован список 161 сотрудника инсти- 

тута, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрушенный фашистами главный корпус ВСХИ (1943) 

В нем разместили кафедры, ау- 

дитории, выделили помещение 

для управленческого аппарата. 

Здесь же было и студенческое 

общежитие. Осенью 1944 г. нача- 

лись занятия студентов старших 

курсов в Воронеже. 

В трудных условиях военно- 

го времени, в период эвакуации 

вполне реальной была опас- 

ность рассредоточения инсти- 

тута по другим сельскохозяй- 

ственным вузам страны. К чести 

коллектива, институт не только 

сохранил свою цельность как 

учебное заведение, но и успеш- 

но выполнил стоящие перед ним 

задачи. «Всего за годы войны 
было подготовлено и выпущено 454 специалиста, в том числе 182 инженера-механика, 173 агронома и 99 ин- 

женеров-землеустроителей, защищены три докторские и 10 кандидатских диссертаций, подготовлены учебни- 

ки по свекловодству и эксплуатации сельскохозяйственного производства». Сотрудники и студенты внесли в 

фонд обороны страны 900 тыс. руб. 

За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Указом Президиума Верхов- 

ного Совета СССР многие преподаватели, сотрудники и студенты были награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На фронтах Великой Отечественной войны храбро сра- 

жались и погибли сотрудники и студенты института: В.Д. Ананьев, Я.М. Васильев, М.Ф. Горбачев, Я.В. Доронин, 

Ф.А. Новик, И.Т. Петрин, Н.П. Попович, Н.В. Плотников, Я.И. Саврасов, А.И. Скоробогатько, А.С. Тихомиров, В.Н. 

Щербинин, В.В. Дергунов, И.И. Дуденков, И.Е. Есин. Коллектив СХИ свято чтит память о всех, кто не вернулся с 

фронта, кто отдал жизнь во имя свободы Родины. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено В.В. Са- 

пожникову, Н.С. Куракину, С.Д. Карицкому, Н.Г. Сидорову. 
 

Центральный вход главного корпу- са ВСХИ (1943) 

 
Машинный зал ВСХИ (1943) 


