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 Война оставила неизгладимый след в 

истории Балашовского института. В связи с 

вероломным нападением фашистской 

Германии на нашу страну 22 июня 1941 года 

в учреждениях, организациях и на 

предприятиях города прошли 

многочисленные митинги трудящихся. 

 Городская газета «Большевик» в это 

время писала о буре негодования среди 

преподавателей и студентов учительского 

института. 





 Ефремов, студент: «…Завтра я ухожу в 

ряды нашей РККА. За последние два года я 

приобрел все необходимые военные знания и 

навыки для того, чтобы обеспечить победу над 

врагом. Я, как всякий патриот социалистической 

Родины, давал торжественную клятву честно и 

самоотверженно служить советскому народу и 

советскому государству, не жалея своей крови во 

имя победы над врагом для блага нашей любимой 

Родины. Настало время выполнить великую 

клятву бойца РККА. Еще сильнее сплотимся 

вокруг партии. Своим самоотверженным трудом 

поможем доблестной Красной армии разгромить 

врага». 





 Сусеков П. В., директор: «…У каждого 

советского человека сердце переполнено 

ненавистью к подлым фашистским бандитам, 

напавшим на нашу Родину… В своей истории, в 

прошлом, наша Родина не один раз подвергалась 

тяжелым испытаниям. Но единство народа и 

его дух патриотизма всегда побеждали врага. 

Немецкие псы-рыцари, польские захватчики, 

армия Наполеона, империалистические хищники 

и интервенты в период гражданской войны 

получили достойный отпор, враг был разбит 

наголову, и территория страны очищалась от 

всякого врага». 





 В единодушно принятой резолюции 

отмечалось: «Мы, студенты и работники 

института, заявляем, что каждый из нас 

на своем участке будет крепить 

социалистическую дисциплину, бороться 

за повышение качества работы и учебы, 

а если потребуется, то по первому зову 

партии и правительства встанет на 

защиту нашей страны». 





 Комсомольцы института обратились ко всем жителям 

Балашова: «…Мы, комсомольцы учительского института, 

охвачены единым и страстным стремлением отдать все свои 

силы на укрепление хозяйственной и военной мощи нашей 

страны. С чувством беззаветной преданности любимой 

Родине, партии мы отдаем себя в распоряжение горкома 

ВКП(б) для направления нас на работу на промышленные 

предприятия города. С удесятеренной энергией мы будем 

трудиться на том месте, куда нас пошлют. Мы, 

комсомольцы…, в количестве 75 человек, идя на смену рабочим 

промышленности, призванным в ряды РККА, обращаемся с 

призывом ко всем жителям города Балашова последовать 

нашему примеру: пойти сейчас работать на фабрики и 

заводы, на стройки города. Укрепляя хозяйственную мощь 

нашей родины, мы укрепляем ее оборону». 





 Когда фашистская Германия напала на СССР, многие 

студенты и преподаватели Балашовского учительского 

института (БУИ) ушли на фронт, а вернулись обратно далеко 

не все. Оставшихся в тылу студентов (в основном студенток) 

и преподавателей института тоже ждали тяжелые испытания. 

В 1942 году фронт опасно приблизился к городу, его 

бомбили самолеты люфтваффе, против которых боролись 

наши зенитчики. 

 По решению Балашовского горисполкома 30 июня 

1941 года были освобождены учебный корпус, общежитие, 

столовая и другие помещения учительского института для 

последующего размещения в них военного госпиталя №1687 

(полевая почта 59328). Институту пришлось срочно 

эвакуироваться из своего двухэтажного помещения и 

ютиться около двух лет в тесных домиках на берегу Хопра. 





 С 31 июля 1942 года по 20 мая 1943 года в 

помещениях современного корпуса факультета 

математики и естественных наук располагался 

госпиталь № 1912 (полевая почта 1170). С этого времени 

студенты забыли о сне и отдыхе – помимо учебы они 

были заняты помощью раненым бойцам, устраивали для 

них концерты, выполняли много других заданий, 

связанных с военным бытом. В годы Великой 

Отечественной войны основное здание института было 

занято военным ведомством. С 1941 по 1944 год в 

здании учительского института размещался также 

госпиталь № 3635. Занятия проводились в помещении 

бывшего общежития института в одну смену, туда же 

переселилась и Балашовская фельдшерско-акушерская 

школа. 





 Прифронтовое положение города Балашова, уход 

добровольцами многих студентов на войну вызвали 

значительные изменения в количественном составе 

обучающихся и потребовали корректировки 

образовательных программ. В вузе большое внимание 

стало уделяться военно-санитарной подготовке. 

Девушки шли медсестрами и санитарками в госпитали, 

в санитарные поезда, а то и прямо на фронт. Студентки 

первых курсов в добровольном порядке вступали в 

женский батальон и изучали военное дело по программе 

всеобуча. 

 12 апреля 1942 года Балашов провожал на фронт 

100-й отдельный женский батальон ВНОС (воздушное 

наблюдение, оповещение и связь). В его составе было 30 

студенток-первокурсниц БУИ. 





 В институте были подготовлены 168 телефонисток, 63 

сандружинницы. Закончили обучение в кружке пулеметчиков 132 

человека, в кружке автоматчиков – 42 человека. 

 Несмотря на трудное время, из стен института к середине 

1942 года было выпущено 120 преподавателей физики, математики, 

естествознания, географии, русского языка и литературы. 

Выпускников после окончания обучения распределяли в разные 

регионы страны. Все годы войны студенты участвовали в 

сельскохозяйственных работах на уборке урожая, сенокосе, изучали 

устройство трактора. Они привлекались также к работе на вокзале, 

выгружали раненых, расчищали от снега железнодорожные пути и 

аэродром. Кроме того, они выступали с концертами в госпиталях, 

готовили подарки для фронтовиков, писали им ободряющие письма.  

В книге «Фронт и тыл. Балашовцы в годы войны 1941–1945 гг.» 

(сост. Л. Н. Масленникова, В. В. Танонин. Балашов: ИЧП 

«Издатель», 1995. 272 с.) приведены полные патриотизма и 

уважения к землякам письма с фронта, адресованные студентам, 

преподавателям и сотрудникам института. 





 В годы войны продолжалась научно-

исследовательская работа преподавателей. 

Например, кандидат географических наук 

доцент Алексей Иванович Климов работал над 

темой «Геоморфология окрестностей города 

Балашова» (1943 г.). Он провел исследование 

рельефа Балашова и его окрестностей, сделал 

выводы и наметил практические мероприятия 

по борьбе с размывом поверхности текучими 

водами. Тема доцента Василия Терентьевича 

Ветрова – «История методики арифметики в 

России в XVII и XIX веках». 





 Газета «Большевик» № 298 от 22 декабря 

1942 года сообщает, что коллектив учительского 

института отчислил из своего заработка 1889 

рублей на строительство авиазвена 

«Балашовец». Та же газета № 231 за 1944 год 

публикует статью «Интеллигенция нашего 

города», в которой говорится, что преподаватели 

и научные работники учительского института, 

подготовив за 40 месяцев войны 440 учителей 

для пятых-седьмых классов средней школы, 

продолжают успешно работать на своих постах, 

отдавая все силы благородному делу воспитания 

и обучения молодых педагогов. 





 Научные работники института                            

С.Д. Сергеева, В.С. Владимирова, А.И. Климов 

эвакуировались в начале войны из западных 

областей страны и прибыли в Балашов. 

Кандидат биологических наук С.Д. Сергеева, 

потерявшая во время эвакуации своих детей, 

сохранила твердость духа и настойчивость в 

работе. Она провела ряд исследований в области 

борьбы с заболеванием малярией, а также по 

хранению верхушек картофеля для 

последующей посадки ими данной культуры. 





 В 1942 году учительский институт 

переводят в здание детского сада обувной 

фабрики на ул. Советской. В нижнем 

полуподвальном помещении находилась 

самая большая аудитория. В здании всегда 

было холодно. Чернила замерзали, писать 

приходилось при свете керосиновой лампы 

и стеариновых свечей (их носил с собой 

каждый студент) на старых книгах и газетах. 

В военное время все виды занятий были 

обязательными. 





 С ноября 1942 года в подвальном помещении 

при институте начала работать столовая закрытого 

типа, которая находилась в ведении Балашовского 

горторга. В течение дня каждому студенту можно 

было получить бесплатно миску пшеничной каши, 

стакан сладкого чая и 100 граммов хлеба. 

 В ноябре 1944 года директором Балашовского 

учительского института был назначен Иван 

Васильевич Комаров, деканом естественно-

географического факультета – Зоя Дмитриевна 

Сергеева, деканом факультета русского языка и 

литературы – Михаил Матвеевич Чмыхов, деканом 

физико-математического факультета – Александр 

Иванович Юдин. 





В 1944 году Балашовский 

учительский институт имел 

подсобное хозяйство. Сеяли 

просо (13 га), овес (0,05 га), 

сажали картофель (12 га), 

свѐклу, тыкву, помидоры 

(0,25 га). В 1945 году 

подсобному хозяйству 

института отвели земельный 

участок «в ином месте 

площадью в 19 га на 

пятилетнее пользование». 



 В 1944 году при институте было 

создано заочное отделение (ответственный – 

А.М. Назаренко). Приказом заместителя 

народного комиссара РСФСР от 11 марта 

1944 г. за № 325 Балашовскому 

учительскому институту утверждается штат 

отделения в количестве трѐх единиц: 

заместитель директора по заочному 

отделению, инструктор-методист, секретарь-

машинистка. 



 В 1944–1945 учебном году в составе 

кафедры марксизма-ленинизма числились              

В. Н. Михайлов, Н. Н. Калашников,                           

П. П. Лещуков; кафедры педагогики и 

психологии – Н. В. Антонова, А. П. Конопкин; 

кафедры физики и математики – А. И. Юдин и 

др.; кафедры военной подготовки – полковник  

И. И. Соколов и др.; кафедры естествознания и 

географии – З. Д. Сергеева, В. С. Владимирова, 

А. И. Климов и др.; кафедры русского языка и 

литературы – М. М. Чмыхов и другие. 





 В мае 1945 г. весь мир узнал о победе 

над фашизмом. Закончилась Великая 

Отечественная война. Несмотря на гибель 

миллионов людей, разруху и трудности, 

жизнь страны и Балашовского института 

продолжалась. Многие преподаватели и 

студенты вернулись с боевыми наградами. 

После лишений и трудностей войны у 

молодежи была огромная тяга к знаниям. 

Началась новая эпоха в истории института, 

озаренная славными делами 

предшественников. 






