


Для каждого россиянина 9 мая 1945 года – священная дата,

память о которой передается от поколения к

поколению. Все, что связано с борьбой советского народа

против фашистских захватчиков, для нас больше, чем

история. Великая Отечественная война коснулась каждой

семьи, каждого села и города в нашей стране…



Институт ветеринарной медицины и фармации проводит мероприятия, посвященные 80-

летию Великой Победы:  патриотический творческий фестиваль, конференции. Очень важно, 

чтобы молодежь знала правду о войне, о подвигах и не забывала, через что пришлось пройти 

старшему поколению.



9 мая 1982 года состоялось торжественное открытие памятника. Горожане и гости города проходят по брусчатке широкой дороги, 

символизирующей путь к бессмертию, смотрят на белокрылых птиц, летящих на запад – туда, откуда не вернулись с войны. Именно образ 

этой птицы, которую так любят повсеместно в России, пришёл в творческом поиске к автору монумента, главному архитектору Саратова 

того времени, Ю.И. Менякину – также участнику Великой Отечественной войны.

Памятник представляет собой три железобетонных пилона

высотой 40 метров со стилизованным изображением двенадцати

журавлей, символизирующих души погибших солдат.

«Журавли» - так ласково называют горожане памятник-напоминание об огненных 

страницах в судьбе родного города, о дорогой цене Победы…



В годы Великой Отечественной войны в Саратове осуществляли подготовку 

специалистов для сельского хозяйства три вуза, один из которых 

Саратовский зооветеринарный институт (СЗВИ)

Патриотизм, проявленный сотрудниками и студентами Саратовского зооветеринарного 

института, был направлен на организацию сотрудников на работы в сельские хозяйства и 

учхозы и к овладению военной техникой – подготовка из женщин медсестер запаса и 

специалистов по военно-воздушной обороне.

Преподавательский состав вместе со студентами участвовал в весенних оздоровительных 

ветеринарных мероприятиях.

Студенты, сотрудники и преподаватели сдавали кровь для тяжелораненых, помогали 

подшефному госпиталю, оказывали помощь семьям фронтовиков, стирали фронтовое белье, 

вели курсы по подготовке бригадиров-животноводов, сдавали деньги в фонд обороны, 

вступали в ряды народного ополчения.

За годы Великой Отечественной войны Саратовский зооветеринарный институт провел 

большую работу по укреплению кадрами специалистов фронта и тыла.



Зав. кафедрой биохимии Бабин Я.А., зав. кафедрой животноводства Маркушин А.П., зав. кафедрой кормления Бурмистров А.С.,

ассистенты Колчанов Н.Х., Сарайкин И.М. и другие.

На фронтах войны сражались выпускники института: Чуб М.И., Ершов К.В., Тифлов А.А., Великанов В.Д.. Егоров М.П. и др. За

мужество и героизм многие из них были удостоены высоких правительственных наград, в их числе Герой Советского Союза Захаров В.Н.

78 участников войны из Саратовского зоотехническо-ветеринарного института были 

награждены орденами и медалями.

В годы Великой Отечественной войны студенческая молодежь и преподаватели встали на 

защиту своей страны…

многие из них не вернулись домой.



"Книга памяти" - это сборник воспоминаний о 

наших земляках, участниках событий Великой 

Отечественной войны на фронте и в тылу. В 

каждой семье были те, кто защищал Родину 

от фашистских захватчиков, кто приближал 

победу. В каждом доме берегут военные 

реликвии героев Отечества.

«Книга памяти Саратовского ГАУ»,  о представителях вуза, 

которые воевали на фронте, работали в тылу на благо вуза и 

страны.









Выпускник института, Чуб Михаил Ильич до войны работал председателем

сельхозартели в Сталинградской области. В 1940 году был направлен в

Симферополь директором сельскохозяйственного техникума.

Урочище Кок-Асан — легендарное место в Крыму. Именно здесь в годы

Великой Отечественной войны базировался Ичкинский партизанский отряд

под командованием товарища «Ч» — Михаила Чуба. 3 ноября 1941 года

Ичкинский отряд вступил в свой первый бой. По мнению большинства

историков, он был первым партизанским сражением в Крыму. Отряд вместе с

группой пограничников прикрывал отход госпиталя, который двигался из

Керчи к Севастополю. Вступив в неравный бой с немецкими частями, они

выиграли для госпиталя драгоценные часы — почти весь световой день.



Из воспоминаний профессора Коробова Александра Петровича, о детстве, 

оборванном войной.

«До войны всё шло нормально. Семья у нас была дружная, мы дети, радовали родителей хорошей учёбой… 

Запомнился день 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. Стояла тёплая, но 

пасмурная погода. Пока по радио выступал Молотов, среди людей, понуро стоявших около репродуктора на 

улице, царила мёртвая тишина. А когда выступление закончилось, в голос заплакали женщины, к ним 

присоединились малые дети… Впечатление было тягостное. Мужчины и молодые парни с нашей улицы один 

за другим уходили на фронт. Отец был большим патриотом своей Родины, как и всё его поколение, и пошёл 

на эту работу добровольно. Но пробыл он под Сталинградом недолго, от силы месяц. Стояла поздняя осень, 

отец застудил почки, и его отправили домой. В марте 1942 года отец умер дома, на наших глазах. Мама 

осталась одна с тремя детьми на руках, а для всех нас детство закончилось.

Камышин был прифронтовым городом. И от бомбёжек приходилось прятаться, и убирать со двора 

килограммовые осколки авиационных бомб, и леденеть от мысли, что в город могут войти немцы… Но жизнь 

продолжалась.

Хорошо помню День Победы, - продолжает рассказ Александр Петрович. – В начале мая со дня на день 

ждали окончания войны, а когда 9 мая объявили о победе советского народа над фашисткой Германией –

радости людей не было границ. Все смеялись, обнимали друг друга, плакали от счастья, что наконец-то 

вернулась мирная жизнь. Но и горестных слёз было немало: почти в каждый дом нашей слободы пришла за 

годы войны похоронка. В сороковом году многие ребята с нашей улицы поступили в Ленинградские 

институты, среди них наши кумиры – братья Ломовские, и почти все они погибли, обороняя блокадный 

Ленинград…».

«Нет в России  семьи такой, где не памятен был свой герой»…



История участника ВОВ (1941-1945) гг. ведущего 

библиотекаря УК № 3 – Радченко Елены Викторовны.

О своем деде я знаю со слов бабушки Елизаветы Алексеевны, жены Михаила Прохоровича. Родился в 1904г. в Пензенской области г. Сердобск.

Бабушка рассказывала о деде, как о хорошем, добропорядочном человеке. Жили они хорошо, воспитывали троих детей (Людмила, Тамара и Ольга).

Михаил Прохорович был призван в ряды Советской Армии Макаровским РВК. Красноармеец. Свою младшую дочь Ольгу он так и не увидел, был убит

26.09.1943г. Изначально числился без вести пропавшим. В 1975 г. поисковиками найдены захоронения на территории Украинской ССР Киевской области

Ржищевского района д. Гребени. На месте Братской могилы воинов установили Мемориальный комплекс.



На сайте «Память народа» можно увидеть боевой путь моего деда, который строится

на основе данных воинской части, указанные в персоналии.

Упомянут в «Книге Памяти».



Хлебников Никифор Максимович- мой прадед, погибший в ожесточенном 

и кровавом бою, в битве за Москву.

Историю Никифора Максимовича мы узнали от его дочери, моей 

бабушки. 

Родился в 1903г. Жил со своей семьей (жена – Хлебникова Анисья

Ивановна и тремя детьми- Татьяна, Мария и Виктор) в д. Благовещенка 

Самойловского района Саратовской области.  Трудился в колхозе. 

15.09.1941г.  был призван Самойловским РВК на защиту Родины.  Из баз 

данных мы узнали о том, что он был красноармейцем – стрелком. 

Участвовал в боях в битве за Москву. Погиб в декабре 1941г в 

ожесточенном бою, где погибли 10-ки тысяч воинов и ополченцев, 

сумевших остановить рвавшихся к Москве немецких захватчиков. 

История участника ВОВ (1941-1945) гг.

коменданта УК № 3 

Козлитиной Марины Вячеславовны.



Числился без вести пропавшим до 80-х годов. Поисковыми отрядами найдены

захоронения в деревне Екатериновка Жуковского района Калужской области. На месте

захоронения установлен Мемориальный комплекс и Музей боевой славы, где отражены

имена павших героев.

На место захоронения и открытие Мемориального комплекса ездила дочь Татьяна, моя 

бабушка.



Мой прадед, Абрамов Михаил Григорьевич, годы жизни (18.05.1898 - 06.06.1994) прошел не одну войну. В гражданскую войну

воевал в дивизии Чапаева В.И. После нее, жил и работал в родном селе Дьяковка Краснокутского района Саратовской области. Занимался

пошивом одежды, в том числе и из кожи. Занимал должность председателя сельпо. 20.12.1937г прадеда арестовали по доносу. Осужден на

10 лет. Благодаря умению шить, прадед выжил в лагерях. В 1943 году был освобожден и отправлен на фронт. Вернулся с победой. Являлся

защитником природы, работал егерем, браконьерам жизни не давал, дом поджигали, стреляли, но прадед был принципиальным всю жизнь.

16 апреля 1962г Постановлением Саратовского областного суда был реабилитирован. Позднее писал материалы о природе в журнале

«Охота», являясь внештатным корреспондентом. Умер и похоронен в г. Орше, Белоруссия, где жил последние 15 лет со своим сыном

Николаем.

Историю своей семьи в годы ВОВ 

(1941-1945) гг.  рассказывает 

библиотекарь УК № 3 -

Полбина Юлия Витальевна



Абрамов Валентин Михайлович и Цепелева Валентина Ивановна -

мои дедушка и бабушка, родители отца, в ВОВ были снайперами, встретились на

войне, при освобождении Литвы. После войны поженились и жили в г. Клайпеда,

где родились 10 детей (5 девочек и 5 мальчиков), там же и родилась я.

Дмитриев Анатолий Михайлович - мой дедушка, отец моей мамы, родился в городе Ленинграде, в 1932 году.

Девятилетним мальчишкой он встретил войну. Детей с блокадного Ленинграда вывозили в товарных эшелонах. Анатолий

Михайлович вспоминал: «Когда начиналась бомбардировка, поезд останавливался, дети вместе с воспитателями выбегали и

прятались в лесу. Как только бомбардировка заканчивалась, все возвращались и эшелон двигался на Урал». По прибытию на Урал

детей разместили в детском доме, но вскоре из-за нехватки рабочей силы стали привлекать на заводы детей. Прожив на Урале

около полугода, детей стали перебрасывать в Саратовскую область, Краснокутский район с. Дьяковка, где располагался детский

дом. Жизнь детей была очень трудная в то время, им приходилось самостоятельно трудится на полях колхоза, чтобы заработать

себе еды. Многие после разъехались, но Анатолий Михайлович остался в селе, где жил и работал.



В 2024г. в селе Дьяковка Краснокутского района 

Саратовской области прошло историческое событие –

торжественное открытие нового памятника участникам 

Великой Отечественной войны, в число которых входят и 

мой прадед и дед- Абрамовы Михаил Григорьевич и 

Валентин Михайлович, вернувшиеся с Победой.

«Открытие памятника – проявление величайшего уважения к воинам. Наш долг и долг будущих

поколений сохранять память о минувшей войне, невосполнимых потерях и страданиях. Мы должны

чтить память об этих людях, и передать эту традицию следующим поколениям. У нас нет права

забывать мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев».

Валентина Гречушкина, глава Краснокутского района 



Дмитриева(Филатова) Анастасия Ефимовна – моя бабушка, мама моей мамы, труженица тыла.

Родилась 29 января 1929 года.

В этом году бабушке исполнилось 96 лет. Жизненный путь Анастасии Ефимовны был очень тяжелым, с малых лет. Росла в большой

бедной семье. Из всех детей выжило только 5 (2 брата и 3 сестры). Остальные умерли от голода. В 1933 году умер отец, самым первым

из семьи, потому что всю еду отдавал детям. Дом, в котором жили был небольшим, спали на скамейках, в школу ходили по очереди,

обувь была одна на двоих, возможности учиться дальше просто не было и закончив 4 класс пошла работать. С самого раннего детства

приучались к работе.

В 1941 году Анастасии Ефимовне исполнилось 12 лет, работала в колхозе: погонщиком верблюдов. Наступил день, 22 июня 1941 г.,

началась война. Все силы были брошены для помощи фронту: «Все для фронта, все для победы!». Описать тяготы военных лет, без

слез просто невозможно. Было очень трудно и тяжело, но все работали в колхозе, выращивали, собирали, хранили урожай в любых

условиях. Деньги за работу не платили, ставили трудодни и за это давали продукты, но их все равно не хватало на пропитание.

Анастасии Ефимовне приходилось самой чинить обувь, прять пряжу, вязать. Весной собирали на полях мерзлую картошку, молодую

травку, горох, крапиву и все употребляли в пищу, чтоб хоть как- то выжить.

Во время войны в родное село Дьяковка привезли детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Среди детдомовцев был и

будущий муж Анастасии Ефимовны, Дмитриев Анатолий Михайлович. 28.07.1951г – День свадьбы. Вскоре после свадьбы Анатолия

Михайловича забирают в армию. Анастасия Ефимовна ждала его 4 года. Прожили они вместе 62 счастливых года, пока муж не умер.

Вырастили двух детей – дочь Лидию и сына Александра. На сегодняшний день у Анастасии Ефимовны - 3 внуков, 6 правнуков и один

праправнук!!! Моя бабушка проживает со своей дочерью, моей мамой в с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области.



Ежегодно президент РФ поздравляет Анастасию Ефимовну с

праздником Победы. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,

согласно из положения указа президента России Владимира Путина, и. о.

первого заместителя главы администрации Дьяковского муниципального

образования, Логачева Марина Васильевна, вручила медаль и памятный

подарок.


