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Коллектив института в период Великой Отечественной войны 

 Откликаться на все значительные события внутренней и международной 

жизни страны было одной из добрых традиций тысячного коллектива 

довоенного института инженеров-механиков социалистического сельского 

хозяйства (МИИМСХ). 

Война с фашизмом в Испании, бои с японскими захватчиками у озера 

Хасан (1936, 1937 гг.), освобождение западных областей Украины и 

Белоруссии и начало второй мировой войны (1939 г.), война с белофиннами, 

бои на Халхин-Голе (1940 г.) и ряд других событий. находили свое отражение 

в организованных и спонтанных митингах коллектива, беседах, усилении 

оборонно-массовой работы. 

Работали кружки мотоциклистов, планеристов (институт имел свои 3 

учебных планера), стрелков, конноспортивная школа (на базе конефермы 

учхоза), девушки-студентки учились в школе медсестер, и организовывались 

военизированные игры, марш-броски, переходы в противогазах, велопробеги 

и многие другие мероприятия. Шла массовая сдача нормативов на значки ГТО 

1-й и 2-й ступеней, ПВХО (противовоздушная химическая оборона), ГСО 

(готов к санитарной обороне), ворошиловский стрелок. Считалось мужской 

гордостью и достоинством иметь на груди упомянутые значки. Молодежный 

коллектив студентов жил напряженной жизнью, осваивая предметы учебного 

плана и исподволь готовясь к защите страны. Девиз тех дней: «…если завтра 

война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!». 

Все чувствовали, кто интуитивно, кто в результате анализа событий и 

фактов, что «…в воздухе пахнет грозой», над страной сгущались грозовые 

облака. 

Однако действовали и, успокаивающие, в какой-то мере 

демобилизующие факторы — уверенность в силе РККА (рабоче-крестьянской 

Красной Армии), ее непобедимости, кричащие со всех плакатов слова: «Бить 

врага на его территории» и т. п. 

Война надвигалась, военные действия приближались к границам страны. 

Предчувствие войны было, к ней как-будто готовились, но и не покидала 

мысль, что если и будет она, то непродолжительной, скоротечной. Истинное 

же состояние дел в армии и – в тылу прояснилось потом, намного позже. 

Итак, 22 июня 1941 года мирная жизнь коллектива, как и всех народов 

страны, била прервана. Прошел митинг. Решение короткое — все для фронта, 

все для победы. Обвявлена всеобщая мобилизация. Преподаватели-офицеры 

запаса Слепп С. И., Кацюба М. Ф., Власюк И. Д., Подтепа Л. Г., Кудряшов 

И.Н., Удалов И. П., Тыльный А.М., лаборанты Аксамитный И.А., 

Святченко И.М., Назаренко И.И. и многие другие были призваны в армию. 



Образовавшиеся бреши в кадрах сразу же закрывали путем совмещения 

должностей, включая в работу невоеннообязанных. Более напряженно, 

сосредоточенно, с повышенной ответственностью институт продолжал 

работу, пополняя одновременно ряды защитников Родины. Студенты 5 курса 

заканчивали дипломное проектирование, защищали работы и без промедления 

невоеннообязанные выезжали по месту работы, а основная масса выпускников 

направлялась слушателями академии на различные краткосрочные курсы при 

академиях, военных училищах и потом в действующую армию, на оборонные 

заводы.  

В музее института имеется экспозиция, посвященная этому выпуску и 

судьбе некоторых выпускников грозного 1941г. Слушателями военно-

воздушной инженерной Академии им. Можайского стали П.П. Хацаюк, А.П. 

Двояковский, К.М. Дадушко. После краткосрочной переподготовки в 

Академии механизации и моторизации РККА начал службу военпредом 

танковых заводов М.А. Турчин. В последствии он был удостоен звания 

Лауреата Государственной премии СССР. Специалистом железнодорожных 

войск стал С.Ю. Ахкозов. Окончив краткосрочные курсы при Военно-

инженерной Академии им. Куйбышева, молодим лейтенантом, командиром 

саперного взвода начал свой путь по дорогам войны В.К. Шапошников. Уже 

будучи полковым инженером, после тяжелого ранения был демобилизован. 

Трудовой путь закончил, будучи преподавателем сопромата родного 

института. 

Через различные военные академии и училища прошли переподготовку 

и заняли командные должности О.А. Аблямитов, И.А. Рыбалко, Н.А. 

Михайлов, Б.И. Турок, А.А. Мирошниченко, А.Н. Дьяконов, Н.Г. Буряк, 

В.Н. Тарасов, Н.С. Малюга. Первый военный выпуск 1941 года с честью 

прошел через тяжкие испытания войны, не запятнав доброго имени института. 

Младшие курсы института призывались в армию, и значительная часть 

из них пополнила ряды курсантов военных училищ. Слушателями только 2-го 

Ростовского артиллерийского училища были зачислены студенты младших 

курсов нашего института, которые, пройдя ускоренный курс, уже в апреле-мае 

1942 года лейтенантами были направлены в воинские части. 

Среди них был будущий преподаватель кафедры теплотехники нашего 

института М.А. Судаков, ратные подвиги которого отмечены орденами 

Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1 и 2 степени. 

Боевыми орденами отмечены подвиги питомцев института и училища Г. 

Донцова, П. Дьяченко, А. Козюры, Н. Дуды, Г. Летучего, Ф. Куцевола, В. 

Запального, А. Корецкого, А. Симоненко и многих других.  

С тремя орденами Отечественной войны и орденом Красной Звезды 

возвратился в институт для окончания учебы капитан, командир батарей В. 

Скирко. Уже после окончания войны заканчивали институт Н. Дуда, М. 

Судаков и другие защитники Родины. 



К великому сожалению не всем суждено было возвратиться в родной 

институт и получить законно им принадлежащее высшее образование. Пали в 

боях за свободу и независимость советского народа Э. Ивченко, И. 

Жарницкий, Г. Коваленко, И. Палеев, Г. Пономаренко, Н. Щукин. Не 

вернулись с войны преподаватели института М.Ф. Кацюба, И.Д. Власюк, А.М. 

Тыльный, А. Кузьминов, выпускники института, лаборанты Святченко И.М., 

Устименко Г.А., Рубинштейн А. И., Подвысоцкий Л.А., десятки других 

питомцев института. 

Коллектив института не вправе придавать забвению их имена. Мы в 

неоплатном долгу перед ними. Такова судьба основной массы студентов, 

преподавателей и лаборантов института. 

Остальная часть коллектива уже в августе 1941 года занялась 

подготовкой к эвакуации института в Ашхабад, где он хоть и в ослабленном 

виде, в усеченном составе продолжал свою деятельность на правах факультета 

механизации Туркменского СХИ. Было эвакуировано основное оборудование 

кафедр, лабораторий, учхоза, библиотеки. Выехали в Туркмению и часть 

преподавателей, и обслуживающего персонала - зав. кафедрой математики, 

доцент Крыжановский С. Е., зав. каф. сопромата Семенов П. М., доцент 

кафедри земледелия Пархоменко М. Л., преподаватели Аранзон В. А., 

Коваленко М. Е., Емельянов М. Н., Чернявский И. С., Оверченко Н. Ф., Ицкова 

Х.А., Мануйлов А.В., Целиков П.В. 

Обеспечивая учебный процесс, некоторые из них продолжали 

выполнять научную работу с учетом нужд фронта и народного хозяйства, 

работали консультантами на оборонных заводах. Каждый делал все 

возможное для нужд фронта, внося посильную лепту в копилку победы. 

Четвертый курс, несмотря на уже полыхавшую войну, был направлен на 

эксплуатационную практику в МТС, совхозы. Студенты стали за штурвал 

комбайнов, сели за руль тракторов, автомашин, заменив призванных в армию 

по мобилизации. Лишь в августе студенты этого курса были призваны в 

армию. В ноябре 1941 года, несмотря на крайне неблагоприятную обстановку 

на фронтах, по Приказу Верховного Главнокомандующего 4-й курс был 

возвращен в институт (уже в Ашхабад) для окончания учебы, а вначале 1942 

года был призван в армию. 

В среде этого курса выросли будущий прославленный танкист, Герой 

Советского Союза Н.С. Малюга, генерал-майор армии М.М. Катеринич, много 

старших офицеров. 

В октябре 1943 года Мелитополь был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков. Встал вопрос о возвращении института на родное 

пепелище. Нынешний корпус №1 был разрушен и зиял черными глазницами 

проемов в окружении куч щебня, мусора, искорёженных строительных 

деталей. 



Жизнь теплилась лишь в корпусе №3, на нем была крыша, двери, 

полупрозрачные окна из консервных стеклянных банок и прессованной 

соломы. Не было простейшей мебели, оборудования, тепла, света, но было 

неукротимое желание поскорее начать работать, заявить о возрождении 

МИМСХа. 

В декабре 1943 года в институте уже был возвратившийся после ранения 

его довоенный директор Георгий Федорович Гулливер. Публиковались 

приказы о назначениях, комплектовании кадров, организации лабораторий, 

кафедр. И; Ашхабада начало поступать оборудование, фонды библиотеки, 

постепенно возвращались преподаватели, однако факультет механизации 

сельского Туркменского СХИ продолжал работать, отсоединившись от 

МИМСХа, и долгое время его возглавлял наш выпускник, кандидат 

технических наук Орловский Г.Ф. 

В 1944-45 годах коллектив студентов стали пополнять довоенные 

студенты МИМСХа, демобилизовавшиеся по ранению, а с 1945 года и бывшие 

студенты, демобилизованные после окончания войны.  

Начался послевоенный период деятельности института. Земной поклон 

подвижникам послевоенного лихолетья – преподавателям и студентам того 

времени, за их ратные и трудовые подвиги, за то, что высоко, с гордостью и в 

чистоте пронесли через все невзгоды светлое имя родной альма-матер – 

МИМСХ. 

А. Шуткин, 

зав. музеем, ветеран института, 

труда и Великой Отечественной войны 

  

 


