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Образование было у него начальное, поэтому командиром он стать не мог, да он и не стремился к 
этому. Писать письма он не любил, а, будучи в отпуске по ранению, рассказывал мало. За четыре 
года войны познал немало, и радость побед и смерть товарищей. Конечно, если бы он остался жив, 
многое смог бы мне рассказать как внуку, названному в его честь. Я знаю лишь несколько эпизодов 
из его фронтовой жизни, один из них описан в книге «Герои Советского Союза – казахстанцы». 

1945 год. Советская Армия неудержимо шла на запад. В огне войны пылала немецкая земля, и 
явственно чувствовалась близость Победы. Но сопротивление врага было еще сильно, и каждый на-
селенный пункт, каждый рубеж приходилось брать в жестоком бою. 

Вместе с боевыми товарищами не жалел сил, чтобы быстрее добить врага в его логове, коман-
дир расчета станкового пулемета гвардии старший сержант Василий Тарасович Моисеенко. 

21 апреля 1945 года шли бои за немецкий город Ортранд. Противник засел в каменных домах 
и глубоких траншеях и вел ожесточенный огонь по эскадрону, не давая ему продвигаться вперед. В. 
Т. Моисеенко выдвинул пулемет на выгодный рубеж и прицельным огнем начал подавлять одну за 
другой вражеские огневые точки. Гитлеровцы, заметив пулемет, перенесли весь огонь на расчет 
Моисеенко, но он, часто меняя позиции, продолжал уничтожать фашистов. В этом бою отважные 
пулеметчики уничтожили 15 огневых точек врага, подожгли эшелон с боеприпасами, истребили 55 
вражеских солдат и офицеров. 

24 апреля 1945 года, когда наши части форсировали Эльбу, Моисеенко огнем своего «макси-
ма» уничтожил 2 легковых автомашины, 3 мотоцикла и 3 грузовых машины врага с боеприпасами, 5 
немецких солдат и трех офицеров. Будучи раненым, гвардеец не покинул поля боя. Переправившись 
через Эльбу, эскадрон занял населенный пункт Летхайн. 

На рассвете 29 апреля 1945 года танки и пехота противника перешли в контратаку на позиции 
эскадрона. Враг подошел вплотную к селу и ворвался в него. Эскадрон был отрезан. Расчет Моисе-
енко до последнего патрона косил огнем фашистов. Но вот кончились патроны, и Моисеенко, увле-
кая бойцов, бросился в рукопашную схватку с противником. Он был дважды ранен, но продолжал 
драться, пока фашистская пуля не сразила отважного воина. 

27 июня 1945 года гвардии старшему сержанту В. Т. Моисеенко посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награжден также орденами Славы III степени, Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, Королевским орденом Великобритании. 

Имя Героя Советского Союза В. Т. Моисеенко присвоено средней школе в селе Черкасское, 
Саркандского района, Алма-Атинской области, его именем названа улица в поселке Кара-Булак. 

Тяжело было моей бабушке одной всю войну и все послевоенные годы растить четырех детей. 
Моя мать в 12 лет начала работать в колхозе и те военные годы, глубоко врезались в память девочки-
подростка. Ей, как старшей, приходилось присматривать за младшенькими в те голодные годы. За-
кончить она смогла лишь 4 класса. 

Сейчас уже нет ни бабушки, ни ее детей, но есть внуки, которые гордятся своим дедом и хра-
нят память о тех людях, которые отдали жизни за светлое будущее! Вечная им память! 
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Вместе со всем народом ученые поднялись на защиту Отечества. Почти все сотрудники ле-

нинградских учреждений АН СССР в возрасте от 18 до 50 лет вступили в народное ополчение. Про-
водилась массовая эвакуация научных учреждений и вузов в тыл. C первых дней войны во всех ин-
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ститутах, музеях, библиотеках и архивах принимались срочные меры по охране научных ценностей. 
Книги, рукописи, музейные экспонаты, приборы упаковывались в ящики и мешки, а затем переноси-
лись в нижние этажи и подвалы зданий. Осуществлялись и противопожарные мероприятия. В июле 
1941 г. в Новосибирск из Пушкинского Дома были эвакуированы рукописи А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина и других писателей, из Архива - автографы М.В. 
Ломоносова, И. Кеплера, рисунки из Кунсткамеры и другие материалы. 

8 сентября 1941 г. вокруг города замкнулось кольцо блокады. На долю оставшихся в городе 
ученых выпали тяжелейшие испытания: налеты вражеской авиации и артиллерийские обстрелы, го-
лод, холод. Но работа академических учреждений продолжалась. 

В октябре 1941 г. под огнем противника из Пулкова были вывезены оставшиеся там приборы 
и книжные собрания Астрономической обсерватории. 

Прежде всего, решались оборонные задачи: создание эффективных способов защиты кораблей 
от мин, обеспечение четкой и бесперебойной работы Ладожской трассы, конструирование прибора 
для исследования деформации ледового покрова, составление различных навигационных и балли-
стических таблиц. 

Зимой 1941-1942 г. ученые Ботанического института сумели спасти около 4000 редких растений, 
многие из которых размещались на их квартирах. Ученый-садовод Н.И. Курнаков сохранил в своей 
квартире почти всю коллекцию кактусов. Ботаники не жалели ни сил, ни здоровья, чтобы улучшить 
продовольственное снабжение ленинградцев. Весной 1942 г. сотрудники Ботанического института вы-
растили 5,5 млн. штук рассады овощей. В институте успешно проводили опыты по извлечению вита-
мина «C» из хвои, давали консультации жителям города о выращивании сельскохозяйственных культур. 
Это была действенная помощь ленинградцам в борьбе с голодом, дистрофией, цингой. 

Не прекращались исследования по гуманитарным наукам. И.А. Орбели возглавлял работу Эрми-
тажа. Более 200 раз ученый выступал с лекциями и докладами перед воинами Ленинградского фронта и 
жителями города. Он продолжал вести исследования в области армянской средневековой литературы. 
И.Ю. Крачковский руководил Географическим обществом и Институтом востоковедения. С июля 1941 
г. по июль 1942 г. он написал 14 глав труда «Обзор арабской географической литературы». 

В октябре и ноябре 1941 г. в Эрмитаже состоялись научные заседания, посвященные 800-
летию со дня рождения азербайджанского писателя И. Низами и 500-летию со дня рождения осново-
положника узбекской литературы А. Навои. Преодолевая тяготы блокады, сотрудники Библиотеки 
сумели не только сохранить ее книжные собрания, но и пополнить фонды, спасая библиотеки умер-
ших ученых. Работники Архива приобретали материалы погибших научных работников. 

Самоотверженно трудились и сотрудники других гуманитарных учреждений Академии наук, 
погибая нередко прямо на рабочих постах. 1 апреля 1942 г. начал работать Объединенный ученый 
совет гуманитарных институтов АН СССР. Открывая первое его заседание, И.Ю. Крачковский под-
черкивал: «...главная наша задача - всемерно развивать научную работу». Ученый совет обсуждал 
научные доклады, рассматривал кандидатские и докторские диссертации, утверждал планы работы 
гуманитарных институтов. 

Плодотворно трудились ученые Ленинграда в эвакуации. Они участвовали в работе организован-
ных в годы войны Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана и Комиссии 
по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды обороны. Комиссию по научно-техническим 
военно-морским вопросам возглавлял А.Ф. Иоффе, Военно-санитарную комиссию - Л.А. Орбели. 

В центре внимания ученых Физико-технического, Радиевого и других институтов находились 
научно-технические вопросы оборонного значения. Развернулись работы по урановой проблеме. Ру-
ководил ими академик И.В. Курчатов. В них участвовали и другие знаменитые ученые-ленинградцы: 
Л.А. Арцимович, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон. 

Успеху в борьбе с фашистами способствовало и то, что благодаря ученым к началу 1940-х гг. 
наша страна вышла на первое место в мире по разведанным запасам ряда полезных ископаемых и 
была обеспечена необходимым минеральным сырьем. Ученые Ботанического, Зоологического и Фи-
зиологического институтов внесли существенный вклад в дело обеспечения страны продовольстви-
ем, в организацию медико-санитарного обслуживания фронта и тыла. Учреждения гуманитарного 
профиля многое сделали для изучения истории, этнографии, языка, литературы и искусства народов 
СССР. Обществоведы писали статьи и брошюры, выступали с лекциями и докладами в тылу и на 
фронте, рассказывая слушателям о героическом прошлом Родины. Большой популярностью пользо-
вались лекции академика Е.В. Тарле. 
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Учреждения Академии проводили заседания, посвященные памяти крупнейших деятелей нау-
ки и техники. В ознаменование 300-летия со дня рождения И. Ньютона в 1943 г. в Москве состоялось 
торжественное заседание. В том же году под редакцией С.И. Вавилова увидел свет коллективный 
труд «Исаак Ньютон (1643-1727). Сборник статей к 300-летию со дня рождения». 

«Временная эвакуация учреждений Академии наук СССР на Восток подняла новые пласты 
культурных сил нашей Родины на уровень задач Академии наук», - говорил В.Л. Комаров в сентябре 
1943 г. 17 мая 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил 57 научных и технических со-
трудников ленинградских учреждений АН СССР орденами и медалями «За самоотверженную работу 
по сохранению в условиях блокады города Ленинграда научных и культурных ценностей в институ-
тах, музеях и библиотеках Академии наук СССР, являющихся национальным богатством страны...». 
Способствуя уничтожению фашизма, Академия наук тем самым обеспечивала сохранение и развитие 
мировой культуры. 

Но тяжелы были и потери. Война и блокада нанесли городу колоссальный ущерб. В руины 
была превращенаПулковская обсерватория. Многие академические здания пострадали от бомб и ар-
тиллерийских снарядов. Во время блокады умерли 470 сотрудников ленинградских учреждений АН 
СССР, в том числе 23 доктора и 66 кандидатов наук. Кроме того, на фронтах погибли 57 сотрудни-
ков. Особенно трагично, что ученые гибли и в тюрьмах, как академики Н.И. Вавилов и И.К. Луппол, 
члены-корреспонденты АН СССР И.И. Замотин, В.С. Игнатовский, Г.А. Левитский, Б.В. Нумеров. 
Немногим из арестованных предоставлялась возможность вести исследования в «шарашках» НКВД 
(С.П. Королев, Н.С. Кошляков, Ю.А. Крутков, И.В. Обреимов, А.Н. Туполев). 

В 1945 г. торжественно отмечался 220-летний юбилей АН СССР. Юбилейная сессия АН СССР 
проходила 15 июня - 3 июля 1945 г. сначала в Москве, а затем в Ленинграде. В работе участвовало 
свыше 1200 советских и зарубежных ученых. Участники сессии посетили выставку «Героическая 
оборона Ленинграда» и подготовленную Архивом выставку документов по истории АН СССР. Они 
ознакомились с работой многих академических учреждений, наглядно убедились в том, что в усло-
виях блокады ученые сумели спасти научные и культурные ценности для будущих поколений. 
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Тяжелейшим испытанием для всех смолян, как и для страны в целом, стала Великая Отечест-

венная война. Уже в первые недели войны в «Смоленские ворота» (междуречье Днепра и Западной 
Двины) устремились силы группы армий «Центр». 13 июля 1941 года фашистские войска вступили в 
пределы области. 

С 23 июня 1941 года по области началась мобилизация. За 4 первые недели войны в Красную 
Армию влились 183 тыс. жителей области. Кроме того, добровольно на фронт пошли 20 тыс. смолян. 
Была проведена партийная и комсомольская мобилизация. 

В ночь с 28 на 29 июня Смоленск подвергся массированной бомбежке с воздуха. Город всю 
ночь был объят пламенем пожаров, выгорел весь центр города. Бомбардировка носила ярко выра-
женный характер устрашения. Подобным ударам подвергались также Вязьма и Рославль. 

С конца июня в больницах и госпиталях, разместившихся в школах и других общественных 
зданиях, лечились десятки тысяч раненых. Смоленские доноры, главным образом женщины, сдали 
для раненых 25 тыс. литров крови. 

Практически с первых дней войны Смоленщина стала дальним, а затем и ближним тылом 
Красной Армии. Уже в начале июля на территории области началось строительство оборонительных 
сооружений. По берегам Днепра и Сожа и вдоль других естественных преград возводили противо-


