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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 

Раскрыв страницы этой книги, ты увидишь портреты знакомых и 
незнакомых тебе людей. Это коллеги, старшие товарищи, трудившиеся в 
разные годы в стенах Иркутского научно-исследовательского противочумного 
института. Люди разных профессий, разных характеров и разных судеб, они 
были близки друг к другу безграничной любовью к своей Родине, высоким 
чувством долга перед народом. Они защищали завоевания Октября в суровые 
годы гражданской войны, сражались с белофиннами и японскими самураями, 
громили немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Всем, 
чем дорожит российский народ сегодня, мы обязаны им, славным сынам и 
дочерям нашей Родины-матери. 

 
СОТРУДНИКАМ ИРКУТСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОТИВОЧУМНОГО ИНСТИТУТА, ВОИНАМ – ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.) 
 

Иркутский государственный противочумный институт Сибири и 
Дальневосточного края Наркомздрава с противочумными станциями в Чите и 
Хабаровске создан Приказом уполномоченного Совета Труда и Обороны №1 от 
5 июня 1934 г. на основании Постановления Совета Народных Комиссаров 
СССР, предусматривающего практические мероприятия по борьбе с чумой в 
Советском Союзе. 

 

 
 

Приказ о назначении профессора А.М. Скородумова директором 
противочумного института в г. Иркутске. 1934 г. 

 
Пятого июня 1934 г. Наркомздравом РСФСР утверждено Положение об 

институте, в котором определены задачи учреждения. Констатировалось, что 
«Иркутский государственный противочумный институт является научно-
оперативным органом уполномоченного Совета Труда и Обороны СССР по 
борьбе с чумой и противочумным центром Сибири и Дальневосточного края».  

Главные задачи института состояли в координации профилактических 
мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и 
предупреждения заноса чумы, а также организации научно-исследовательской 
работы по изучению закономерностей эпизоотий, путей и методов ликвидации 
энзоотичности на курируемой территории. 
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Основателем и первым директором института был видный ученый, 
организатор противочумной службы в Сибири и на Дальнем Востоке профессор 
А.М. Скородумов.  

В довоенные годы в институте завершено создание основных 
структурных подразделений, необходимых для оперативной и научно-
исследовательской работы по чуме. В 1939 г. институт получил новое здание. 
Оно строилось специально для этих целей, по последнему слову науки и 
техники того времени. Лаборатории были оснащены необходимыми приборами 
и оборудованием, что позволило развернуть весь комплекс 
противоэпидемической, научной и производственной работы по особо опасным 
инфекциям. 

 

 
 

Иркутский научно-исследовательский противочумный институт. 1946 г. 
 

 
На всем протяжении истории института его структура постоянно 

совершенствовалась за счет создания новых и укрепления уже 
функционировавших подразделений. Вместе с институтом в зависимости от 
конкретно складывавшейся эпизоотологической и эпидемиологической 
обстановки совершенствовалась сеть подведомственных ему противочумных 
учреждений. 

Благодаря напряженной организационной работе, проведенной 
институтом в предвоенные годы, к началу войны на всей территории Сибири и 
Дальнего Востока в известных природных очагах чумы и в местах, где 
наблюдались случаи заноса инфекции извне, была создана сеть противочумных 
станций с отделениями и пунктами, подчиненная институту в оперативном и 
научно-методическом отношении. В 1940 г. в дополнение к уже 
существовавшим Читинской и Хабаровской противочумным станциям на базе 
Уссурийского противочумного отделения создана Приморская противочумная 
станция. Все учреждения были укомплектованы врачами, биологами, другими 
специалистами и вспомогательным персоналом, подготовленным для работы по 
чуме и другим особо опасным инфекциям на курсах первичной специализации 
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на базе Иркутского научно-исследовательского противочумного института. 
Имелось необходимое медицинское оборудование и материальное оснащение.  

К началу войны эпидемиологическая ситуация, определяющая 
направления научно-исследовательской и организационно-методической 
работы Иркутского противочумного института, была сложной: оставался 
активным Забайкальский природный очаг чумы, регистрировались вспышки 
туляремии и высокая заболеваемость бруцеллезом.  

Война внесла резкие коррективы в жизни всей страны, всего советского 
народа. Деятельность большого и сложного государственного организма была 
направлена теперь на то, чтобы отбить коварного врага, уничтожить его в 
собственном логове. 

«Все для фронта! Все для Победы!» Этими лозунгами жил не только 
фронт, но и такой глубокий тыл, каким была Сибирь. Коснулось это и 
противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока. 

Большое число сотрудников института и станций с первых дней войны 
были призваны в армию и ушли на фронт. Их обязанности легли на плечи 
оставшихся. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Иркутским 
научно-исследовательским противочумным институтом руководил Николай 
Иванович Макаров.  

 

 
 

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного 
института (1941-1945 гг.) Николай Иванович Макаров 

В связи с изменившейся эпидемиологической обстановкой уже в первые 
годы войны с учетом новых задач перестраивается структура института. 
Создаются паразитологический и биохимический отделы, организуются новые 
отделы для производства бактерийных препаратов. 

Войне была подчинена вся противоэпидемическая деятельность 
сибирской противочумной организации. Значительная часть Забайкальского 
фронта проходила по территории природных очагов чумы Забайкалья и 
Монголии. Обеспечение эпидемиологического благополучия Красной Армии 
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потребовало напряженной деятельности не только военных, но и гражданских 
чумологов. Основное внимание их было обращено на Забайкальский очаг. Вся 
неблагополучная по чуме территория широко подвергалась 
эпизоотологическому обследованию. В рамках мероприятий по санитарной 
охране территории в пограничных районах Хабаровского и Приморского краев 
проводились систематические наблюдения за грызунами и их эктопаразитами. 
В течение 1941-1945 гг. институт, противочумные станции и отделения 
ежегодно выставляли двенадцать обследовательских врачебно-зоологических 
отрядов. В обследовании Забайкальского природного очага ежегодно 
принимали участие шесть-семь эпидотрядов. Их работа велась в трудных 
условиях военного времени, при остром недостатке кадров и оборудования. 
Сохранились документы (ГАИО, ф. 2709, о. 3, ед. хр. 54, 02, л. 102, 108, 78), 
запечатлевшие обстановку, в которой приходилось вести обследовательские 
работы. 

Эпидемиологическими отрядами руководили врачи З.С. Кудинова, Б.Я. 
Усова, Т.Г. Донская, В.С. Михно. В составе отрядов работали зоологи Г.В. 
Якубовская, В.Е. Родд, П.П. Тарасов, И.П. Бром, паразитолог Н.Д. Емельянова. 
В задачи отрядов входило: установление границ эпизоотий, выявление 
носителей и переносчиков, проведение необходимых санитарно-
профилактических мероприятий. 

В 1941-1945 гг. при участии воинских частей в Юго-Восточном 
Забайкалье проведены широкомасштабные истребительные работы против 
основного носителя чумы в очаге (тарбагана) на площади 375 тыс. гектаров с 
помощью цианплава. Об объемах, сложности и важности этих работ говорит то, 
что в них приняли участие в 1941 г. 900, 1942 – 600, 1943 – 240, 1944 – 400 и в 
1945 – 260 человек.  

Напряженная деятельность по созданию сибирской противочумной 
службы, ее хозяйственному, кадровому и организационному укреплению 
сочеталась с не менее напряженной работой по подавлению вспышек чумы в 
Забайкалье, Монголии, Маньчжурии, выявлению источников инфекции и 
изучению причин энзоотий. Помимо монгольского сурка (тарбагана), выявлены 
другие млекопитающие – естественные носители возбудителя чумы в природе. 
Получены важные с эпидемиологической точки зрения факты обнаружения 
чумного микроба в блохах, вшах, клещах тарбагана. Большой вклад в этом 
направлении внесли сотрудники паразитологического отдела, который был 
организован в феврале 1941 г.  
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Сотрудники паразитологического отдела: Надежда Дмитриевна 
Емельянова, Зоя Михайловна Вовчинская, Скалон Ольга Ивановна 

 
В результате обследования Забайкальского очага чумы под 

руководством Н.И. Макарова уточнен видовой состав и распространение 
мелких млекопитающих, выявлены новые виды грызунов и хищников, 
положено начало изучению биологии и экологии основных носителей 
возбудителя чумы, что позволило выработать методику учета грызунов и 
подойти к разработке рациональных мер борьбы с ними. Зоологи и 
паразитологи постоянно вели исследования по изысканию новых методов 
обнаружения эпизоотий: был предложен метод сбора и исследования остатков 
стола хищных птиц, блох из входов нор грызунов.  

 

 
 

Паразитолог Н.Д. Емельянова. Сбор блох из входа норы грызуна 
 

Из отчета эпидемиологического отдела института за 1942 г. (ГАИО, ф. 
2709, о. 2, ед. хр. 655, л. 29): «...В 1942 г. работа эпидотдела проводилась в 
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период ожесточенных боев Красной Армии с озверевшими фашистскими 
бандитами, пытающимися поработить нашу Родину. Перед нашим коллективом 
стоял целый ряд боевых вопросов по обеспечению эпидемиологического 
благополучия энзоотической по чуме и туляремии территории в зонах 
Забайкальского очага и на территории Бурят-Монгольской AСCP, а также 
предотвратить возможности возникновения других острозаразных заболеваний 
среди населения, создавая тем самым санитарное благополучие тыла в нашей 
Армии». 

«Условия, в которых приходилось проводить работу, требовали 
максимального напряжения сил и энергии каждого из нас. Недостаточная 
оснащенность транспортом, финансовые затруднения, недостаток рабочей силы 
– все это требовало напряженной деятельности каждого сотрудника...». 

«...В 1941-1942 гг. при проведении широкого бактериологического 
исследования эктопаразитов врачебно-паразитологической группой Иркутского 
института в составе: Н.Д. Алтаревой, М.И. Безруковой, 3.М. Вовчинской из 
блох, собранных с тарбагана, выделено 12 чумных штаммов, из блох гнезда 
тарбагана – 44». 

«В работе отрядов ощущается острый недостаток транспорта (всего по 
одной лошади на отряд), чашек Петри, палаток, термостатов, обуви, теплой 
одежды. Обследована территория в 902000 га». 

По инициативе директора института Н.И. Макарова в г. Улан-Баторе 
организовано первое совместное совещание специалистов противочумных 
учреждений СССР и Монголии, в котором участвовали 72 человека, в том 
числе председатель Малого Хурала Монголии, министр здравоохранения 
Монголии и посол СССР в Монголии. На основе резолюции совещания 29 
октября 1943 г. утверждено Постановление Совета министров Монголии «О 
мероприятиях по борьбе с чумой». 

В апреле 1945 г. по распоряжению Наркомздрава СССР, в связи с 
падежом грызунов, в Тувинскую автономную область отправлена экспедиция 
института в составе Е.Я. Усовой, И.П. Брома, С.Б. Рамкулова, Н.И. 
Десятникова. Так начались работы, которые завершились открытием в 1964 г. 
нового природного очага чумы.  

Противоэпидемическая деятельность института в Бурят-Монгольской 
АССР, Забайкалье, Иркутской области не ограничивалась чумой. В 1941 г. в 
пойме р. Селенги, в Кабанском районе впервые на территории Бурятии был 
выявлен, а позже изучен природный очаг туляремии пойменно-болотного типа. 
Наряду с этим, в годы Великой Отечественной войны сотрудники института 
принимали участие в ликвидации эпидемии туляремии в Кировской области. 

Становление производства бактерийных препаратов и питательных сред 
в институте происходило в годы войны. Важнейшее оборонное значение имело 
производство лечебных и диагностических бактерийных препаратов по чуме. В 
1941 г. институт освоил выпуск двух бакпрепаратов: противочумной АД-
вакцины и противочумной сыворотки. К производству институт приступил не 
имея достаточного количества производственных площадей, необходимого 
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оборудования, лабораторной посуды, сырья и материалов. Первоначально 
производство было организовано на базе созданной в 1939 г. лаборатории 
диагностических сывороток и питательных сред. В 1941 г. организованы отдел 
по производству противочумной АД-вакцины и местная контрольная 
лаборатория, призванная осуществлять контроль качества выпускаемой 
продукции. Возглавляли эту работу в качестве заместителя директора по 
производству, вначале к.м.н. Н.Д. Алтарева, а затем А.В. Kоpотаева. В то время 
в состав производственного отдела входили лаборатории питательных сред, 
вакцинная и сывороточная. 

 

 
 

Работа в бактериологической лаборатории 
 

Лаборатория питательных сред производила бактерийные препараты для 
обеспечения противоэпидемических мероприятий в Юго-Восточном 
Забайкалье и на Дальнем Востоке. Организаторами лаборатории были врач 
А.Ф. Николаева и лаборант А.С. Ухалов. В годы войны ее возглавляла врач 
А.И. Спрогис. Чтобы обеспечить производство теплом, приходилось самим 
добывать уголь, заготавливать сено и овощи для лабораторных животных, 
строить овощехранилище. Работали с семи часов утра до поздней ночи, иногда 
не выходя из института по три дня. Все операции проводились вручную. 
Ежегодно отдел поставлял 25-30 тыс. л питательных сред и около 10 тыс. л 
физиологического раствора.  

Первым руководителем сывороточной лаборатории был JI.Д. 
Мартиросов, с октября 1942 г. – Л.Г. Лопатухина. В задачи сывороточной 
лаборатории входило производство лечебной противочумной сыворотки в 
плановом объеме от 600 до 1400 л в год. Ввиду отсутствия технологического 
оборудования производство фактически велось вручную. Недостаток 
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реактивов, стеклопосуды, плохое качество и нехватка кормов для продуцентов, 
перебои в снабжении паром, водой и электроэнергией создавало большие 
трудности в работе. Тем не менее, планы выполнялись в срок и с должным 
качеством. 

Большие трудности испытывали и при изготовлении противочумной 
вакцины. Из-за несовершенства оборудования трудно было получать 
стандартную продукцию. 

В 1943-1944 гг. начат выпуск холерной вакцины, холерного 
бактериофага. 

Процесс производства требовал совершенствования методик и новых 
разработок. Так, к 1946 г. были предложены новаторские методы изготовления 
противочумной сыворотки и испытания её бактерицидных свойств. 
Установлены сроки кровопускания у продуцентов для изготовления этого 
препарата. 

Нельзя не отметить исключительную самоотверженность, которую 
проявляли специалисты-чумологи не только при подавлении вспышек чумы 
или холеры, но и при проведении экспериментальных работ. Показателен в 
этом отношении факт, когда в опытах по апробации туляремийной вакцины 
Н.А. Гайского (1942 г.) на людях несколько вакцинированных сотрудников 
подверглись с их согласия экспериментальному заражению вирулентным 
штаммом туляремийного микроба для проверки напряженности иммунитета. 
Подобным же образом пошел на смертельный риск врач В.П. Смирнов при 
разработке конъюнктивального метода вакцинации против чумы.  

Сконструированная профессором Н.А. Гайским совместно с Б.Я. 
Эльбертом и внедренная в практику высокоэффективная живая 
аттенуированная противотуляремийная вакцина, которая остается на 
вооружении отечественного здравоохранения и в настоящее время, отмечена в 
1946 г. Государственной премией СССР. 

В годы войны не прекращалось изучение энзоотии чумы в Сибири. 
Одновременно с проведением противоэпидемических мероприятий в 
Забайкальском очаге эпидотряды собирают и ценные научные материалы об 
эпизоотиях, носителях и переносчиках. Разрабатываются методы 
профилактических мероприятий. Заметный вклад в изучение природных очагов 
Забайкалья и Монголии внесли военные врачи и зоологи В.В. Шунаев, Л.И. 
Лешкович, В.Б. Дубинин, В.В. Кучерук. 
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Н.А. Гайский и Л.И. Лешкович. 1944 г. 
 

Продолжено всестороннее изучение роли монгольского сурка 
(тарбагана) как основного звена в биоценозе очагов чумы в Забайкалье и 
Монголии. Получены новые сведения по экологии и физиологии сурка в связи с 
его эпизоотологическим значением при чуме. Изучались условия и 
длительность сохранения возбудителя чумы в мясе и шкурках тарбагана и 
способы дезинфекции последних. Начаты наблюдения по экологии блох 
основного носителя: миграции О. silantiewi на поверхность степи, сезонные 
изменения видового состава и численности на хозяине и в гнезде. 

Одновременно изучались факторы изменения численности основных и 
потенциальных переносчиков (блох, вшей, клопов) и возможная роль в чумных 
эпизоотиях других обитателей очага: млекопитающих и птиц. 

Приоритетными для того времени являлись исследования по 
патоморфологии, патогенезу бубонной и легочной чумы, базирующиеся на 
большом экспериментальном материале. 

В военные годы в Иркутском противочумном институте исследования 
велись в основном по чуме и туляремии. В 1942 г. составлен первый план 
научно-исследовательской работы, состоящий из 10 научных тем, в 1943 г. 
дополнительно включено еще пять тем в связи с изучением актуальных 
вопросов специфической профилактики туляремии. Активно велись 
исследования по изучению иммунитета у людей и животных, вакцинированных 
«ослабленными» штаммами возбудителя туляремии, стабильности 
иммуногенных и других биологических свойств этих штаммов. Несмотря на 
сложности военного времени, в институте в 1943 г. успешно защищена 
диссертация Н.А. Гайским, составлен план подготовки четырех кандидатских и 
докторской диссертационных работ по проблемам экологии и эпизоотологии 
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чумы и туляремии. Подготовлены и изданы два сборника, монография, 
периодически проводились научные конференции. 

 

 
 

Заместитель директора института по научной работе профессор Н.А. 
Гайский, директор института Н.И. Макаров и заместитель директора по 

производственной работе Н.Д. Алтарева (1944 г.) 
 

Большое внимание уделялось подготовке кадров. Ежегодно проводились 
курсы специализации врачей, лаборантов, зоологов по особо опасным 
инфекциям, тематические циклы, семинары по туляремии, холере. Часто 
сотрудникам отдела приходилось работать в две смены. 

Как и вся страна, коллектив института стойко переносил все тяготы 
войны: сокращение штата из-за призыва в армию части сотрудников, трудности 
в обеспечении лабораторной посудой, спецодеждой, горюче-смазочными 
материалами, отвлечение сотрудников на другие работы в городе и на селе, 
перебои в подаче электроэнергии, пара и др. Очень сложной была 
хозяйственная работа – обеспечение производственных отделов всем 
необходимым, заготовка топлива, кормов для животных, ремонт зданий 
осуществлялись силами сотрудников института. Несмотря на это, институт 
решал все задачи, стоящие перед ним. 

Испытывая колоссальные трудности, коллектив института оказывал 
материальную помощь семьям фронтовиков, инвалидам, брал на воспитание 
подростков из бывших беспризорных, оказывал шефскую помощь 
прикрепленному госпиталю, отчислял одно-двухдневный заработок для фронта 
и восстановления освобожденных городов. 

Многие сотрудники Иркутского научно-исследовательского 
противочумного института, принимавшие участие в боевых действиях, после 
окончания войны вернулись в институт и продолжили активную работу по 
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обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сибири 
и Дальнего Востока. В разные годы в институте работали ветераны Великой 
Отечественной войны: к.м.н. М.И. Анциферов, к.м.н. Н.Т. Быков, к.в.н. И.П. 
Волгин, к.м.н. В.Я. Головачева, заслуженный деятель науки РФ И.Ф. Жовтый, 
к.м.н. Э.И. Клец, д.б.н. профессор, В.В. Кириллов, к.б.н. Г.И. Кирьянов, д.м.н. 
профессор Г.Г. Коробков, к.м.н. Н.Н. Краминская, д.м.н. В.А. Краминский, А.Е. 
Лавриненко, к.б.н. В.П. Леонов, Л.В. Осипова, д.м.н., профессор А.Ф. Пинигин, 
д.б.н., к.м.н. А.Д. Сафонова, профессор В.Н. Скалон, И.Ф. Терещенко, к.м.н. 
А.З. Феоктистов, к.б.н. П.А. Шершнев. 

 

 
 

Сотрудники Иркутского научно-исследовательского 
противочумного института (1945 г.) 

 
В преддверии празднования 70-летнего юбилея Победы, Музей истории 

города Иркутска им. А.М. Сибирякова представил выставочный проект «Работа 
эвакуационных госпиталей в г. Иркутске в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Тема была выбрана не случайно. Во время войны Иркутск как 
город глубокого тыла принял на себя основную роль по лечению и 
восстановлению раненых. Жизнь большинства жителей города так или иначе 
была связана с работой эвакогоспиталей. Переоценить подвиг работников 
госпиталей, возвративших до 78% раненых солдат не только к жизни, но и на 
фронт, невозможно. Сотрудники Иркутского научно-исследовательского 
противочумного института в свободное от работы время, как и все жители 
Иркутска, оказывали посильную помощь в госпиталях. 
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При сборе материала работники музея обратились к руководителям 
организаций медицинского профиля. Совет молодых ученых и специалистов 
Иркутского научно-исследовательского противочумного института принял 
активное участие в реализации данного проекта, и в 2015 г. была сформирована 
выставка, посвященная сотрудникам института, внесшим значительный вклад в 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в годы 
Великой Отечественной войны. Данная выставка работает и в настоящее время 
в филиале Музея истории города Иркутска «Солдаты Отечества». 

В книге «Фронтовое письмо», опубликованной в 2015 г. Музеем истории 
города Иркутска им. А.М. Сибирякова, представлены письма с фронта, 
адресованные Н.Д. Алтаревой – к.м.н., заместителю директора по производству 
(1941-1948 гг.), директору Иркутского противочумного института (1948-1957 
гг.). 

Ежегодно с 2015 г. молодые специалисты института на научных 
конференциях представляют доклады из цикла «Выдающиеся ученые, внесшие 
большой вклад в развитие и становление Иркутского противочумного 
института», создан короткометражный фильм о сотрудниках института – 
ветеранах Великой Отечественной войны.  

Кроме того, информацию о ведущих специалистах института можно 
найти в следующей литературе: Лемешева Л.Б. Счастливый удел // Восточно-
Сибирская правда (Иркутск), 1983. – 14 сентября; Лемешева Л.Б., Клец Э.И., 
Голубинский Е.П., Жовтый И.Ф. А.М. Скородумов – основатель и организатор 
противочумной службы в Сибири и на Дальнем Востоке. – Иркутск, 1984; 
Голубинский Е.П., Жовтый И.Ф., Лемешева Л.Б. Чума в Сибири. – Иркутск, 
1987; Домарадский И.В. Проскрипции // Занимательные очерки о деятельности 
и деятелях противочумной системы России и Советского Союза. – М., 1995. – 
Вып. 3; Домарадский И.В. История одной авантюры // Знание-сила, 1996. – № 
11; Шантуров А.Г. Заслуженные профессионалы России – преподаватели и 
воспитанники ИГМУ. – Иркутск, 1999; Голубинский Е.П., Меринов С.П. 
Обаяние, общительность, скромность // Илига, 2000. – № 3 (45); Шантуров А.Г. 
Иркутские врачебные династии. – Иркутск, 2002; Городецкая К. Охотники за 
смертью. Иркутскому противочумному институту исполнилось 70 лет // 
Байкальские Вести (Иркутск), 2004. – 21-27 декабря; Городецкая К. Борьба с 
невидимым врагом. Жизнь и смерть Алексея Скородумова // Байкальские Вести 
(Иркутск), 2005. – 8-14 февраля; Климова Э. Не ради славы // Восточно-
Сибирская правда (Иркутск), 2005. – 19-20 февраля; Малов И.В., Аитов К.А., 
Балахонов С.В. Скородумов А.М. – основатель и организатор кафедры 
инфекционных болезней Иркутского государственного медицинского 
университета и первый директор противочумного НИИ Сибири и Дальнего 
Востока (биографический очерк).– Иркутск, 2008.; Научные сотрудники 
Иркутского противочумного института (биографический сборник) / Под 
редакцией проф. С.В. Балахонова / – Иркутск, 2009; Дубровин С.И., Иванов 
И.И., Проскурякова О.А. Иркутский комсомол. Хроника событий. Ч. I. 1920-
1945 гг. – Иркутск, 2018.; Научные сотрудники Иркутского противочумного 
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института (биографический сборник, второе издание) / Под редакцией проф. 
С.В. Балахонова / – Иркутск, 2019; Дубровин С.И., Иванов И.И., Проскурякова 
О.А. и др. Иркутск – город Трудовой доблести. Иркутск, 2020.  
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СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА: ВЕТЕРАНЫ – ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА 

 

 
 

Михаил Петрович родился 1922 г. Война для него началась со 
Сталинградской битвы. Техником-лейтенантом он сражался на танке КВ в 
составе Гвардейского танкового полка. Свой танк он водил в атаки с первого 
дня прорыва обороны немцев до полного их разгрома под Сталинградом. В 
первом же бою гусеницами раздавил 4 немецких орудия, за что был награжден 
орденом «Отечественной войны I степени». Бои следовали без перерыва. За 
уничтожение 4 немецких танков снова награда – орден «Красной звезды». За 
день до капитуляции Паулюса, попав под взрыв мины, М.П. Александров был 
тяжело ранен. Дальше госпиталь, ампутация ноги и демобилизация.  

Михаил Петрович был награжден также медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «30 лет 
Советской Армии и Флота». 

С 1943 г. Михаил Петрович работал вначале в гараже института, а затем 
препаратором вакцинного отдела. За успешную работу Михаил Петрович 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 
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Митрофан Ильич, кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник, родился 5 августа 1914 г. в с. Зюльдя Нерчинского района 
Читинской области. В 1936 г. окончил рабфак, в 1941 г. – биологический 
факультет Иркутского университета. В Советскую Армию был призван в 1942 
году. В годы Великой Отечественной войны служил сержантом в пехотных 
частях Советской Армии на восточных рубежах Родины.  

Демобилизован в 1945 году. 
После демобилизации работал учителем биологии и химии. В августе 

1946 г. принят на работу в Иркутский противочумный институт, в котором 
прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего туля-
ремийным отделом. В 1964-1965 гг. исполнял обязанности директора 
института. 

Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличнику 
здравоохранения», «За победу над Германией», «За победу над Японией» 
грамотами и благодарностями. 
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Иосиф Александрович 1907 года рождения. Принимал участие в боевых 
действиях на Халхин Голе в 1939 г., где был легко ранен. 

В июне 1941 г. он вновь был призван в Вооруженные Силы СССР. 
Артиллеристом-наводчиком И.Ф. Боксер принимал участие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками по Смоленском, Можайском и Москвой. В этих 
боях он из своего орудия уничтожил два фашистских танка.  

В 1942 г. Иосиф Александрович получил тяжелое ранение и после 
выздоровления в 1943 г. был демобилизован из армии. 

Иосиф Александрович работал в институте кузнецом. 
И.А. Боксер награжден медалями «За победу над Германией» и «20 лет 

победы над фашистской Германией». 
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Иван Петрович, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник, родился 7 января 1903 г. в с. Покровском Иглинского района 
Башкирской АССР. В 1939 г. окончил Иркутский институт промыслово-
охотничьего и пушного хозяйства.  

В 1920 г. И.П. Бром вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Он 
был участником обороны Каховского плацдарма и разгрома войск Врангеля. 
Служил пулеметчиком в 6 латышском стрелковом полку. В боях с 
белогвардейцами И.П. Бром был дважды ранен.  

Демобилизовался по окончании гражданской войны.  
В 1936-1961 гг. работал зоологом, в 1961-1979 гг. – старшим научным 

сотрудником зоологического отдела Иркутского противочумного института. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», орденом «Трудового Красного Знамени» и знаком «Отличнику 
здравоохранения».  
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Василий Максимович 1915 года рождения. В Советскую Армию был 

призван в августе 1942 г. и служил в войсках Дальневосточного фронта 
рядовым пехоты. 

Демобилизован из армии после войны. 
Василий Максимович работал в институте маляром-штукатуром. 

 
 

Николай Герасимович Васильев (1907 г.р.) 
 
В Советской Армии он служил с июля 1941 г. и до окончания 

Отечественной войны. Все эти годы старший сержант Н.Г. Васильев служил 
оружейно-пулеметным мастером в рядах Советской Армии на территории 
Маньчжурии и Монголии. 

Н.Г. Васильев был старейшим работником института, проработавший 
здесь со дня его основания 27 лет. 

Николай Герасимович награжден медалями «За победу над Японией» и 
«20 лет победы над Фашистской Германией». 
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Илья Петрович, кандидат ветеринарных наук, доцент, родился 26 июля 
1925 г. в с. Булдуруй Читинской области. В 1954 г. окончил с отличием 
Бурятский зооветеринарный институт, в 1956 – аспирантуру в Ленинградском 
ветеринарном институте. В 1954-1958 гг. – управляющий Бурятским 
республиканским объединением «Зооветснаб», в 1958-1975 гг. – преподаватель 
на кафедре микробиологии Бурятского сельскохозяйственного института. С 
1975 по 1991 гг. – заведующий производственным отделом Иркутского 
противочумного института.  

И.П. Волгин – участник Великой Отечественной войны. За боевые 
заслуги награжден орденами «Отечественной войны I степени» и «Славы 3 
степени». За трудовые заслуги имеет 17 правительственных наград, а также 
грамоты советских партийных органов и института.  
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Павел Иннокентьевич Воронин 1921 года рождения. Отечественная война 
застала Павла Иннокентьевича на действительной военной службе. На его долю 
выпали тяжелые бои начала войны. Командир отделения, сержант Воронин 
участвовал в боях под Смоленском. 

Тяжелые ранения обоих рук и челюсти вывели его из строя.  
В институте Павел Иннокентьевич работал слесарем экспериментальных 

мастерских.  
За боевые заслуги он был награжден орденом «Славы III степени» и 

медалью «За победу над фашистской Германией». 
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Василий Сидорович 1915 года рождения. Был призван в ряды 

Вооруженных Сил СССР в 1939 г. В период Великой Отечественной войны ему 
было присвоено звание майора ветеринарной службы. В.С. Глинский служил в 
должности старшего ветеринарного врача артиллерийского полка. 

Когда началась война с Японией он находился в составе действующей 
армии на востоке и участвовал в боях за г. Хайлар и г. Цицикар. 

Демобилизован из армии в 1947 г. 
В институте Василий Сидорович заведовал питомником 

экспериментальных животных. 
В.С. Глинский награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией» и «20 лет победы над фашистской Германией». 
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Валентина Яковлевна, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник, родилась 3 октября 1921 г. на ст. Карачи Новосибирской области. В 
1943 г. окончила Омский медицинский институт.  

После окончания института В.Я. Головачева добровольцем вступила в 
ряды Советской Армии. В 1943 г. Валентина Яковлевна в составе полевого 
подвижного госпиталя была направлена в действующую армию. Проходила 
службу в частях 2-го Украинского фронта и 7-ой Гвардейской армии. Врач-
рентгенолог, капитан медицинской службы В.Я. Головачева находилась в 
действующей армии до конца Великой Отечественной войны.  

После демобилизации из армии в 1947 г. работала врачом-лаборантом 
Новосибирского научно-исследовательского санитарного института, в 1948-
1951 гг. – врач-педиатр в г. Новосибирске. В 1951-1968 гг. – младший, в 1968-
1984 гг. – старший научный сотрудник микробиологического отдела 
Иркутского противочумного института. Награждена Орден Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и «За победу над фашистской 
Германией». 
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Николай Иосифович 1925 года рождения. В апреле 1944 г. был призван в 

ряды Советской Армии. Служил до конца войны в 3-ей танковой армии 
Рыбалко и в мотопехоте младшим сержантом, командиром отделения. 
Участвовал в сражении на Вислинском плацдарме и в Берлинской операции. 
Был дважды ранен под Бреслау. 

В институте Николай Иосифович заведовал медицинским складом. 
Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией» и «20 лет победы над фашистской Германией». 
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Сергей Васильевич 1916 года рождения. Был призван в ряды Советской 

Армии в 1941 г. Начав свой боевой путь рядовым солдатом С.В. Гущин стал 
затем сержантом, командиром отделения Закавказского военного округа. 

Сергей Васильевич участвовал в обороне Кубани, Горячих ключей, 
Туапсе. 

Демобилизован из армии после окончания войны. В нашем институте 
С.В. Гущин работал охранником. 

За боевую деятельность был награжден медалями «За оборону Кавказа» и 
«За победу над Германией». 
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Лев Георгиевич 1913 года рождения. В 1943 г. был призван в Морской 

флот. 
Сержант Данилов был командиром поста питания морской батареи.  
Демобилизован в 1945 г. 
В институте Лев Георгиевич работал механиком-аппаратчиком отдела 

сухих бактериологических препаратов. 
За участие в войне он был награжден медалью «За победу над Японией». 
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Алексей Захарович 1921 года рождения. В Вооруженные Силы СССР был 

призван в 1940 г. В звании старшины А.З. Демаков служил шофером 
управления дивизии в автобронетанковых войсках. 

Принимал участие в боевых действиях против Японских захватчиков. 
После демобилизации Алексей Захарович работал в институте шофером. 
А.З. Демаков награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Японией». 
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 Дударовский Василий 1926 года рождения, был призван в ряды 
Советской Армии в 1944 г. 

В годы Великой Отечественной войны служил рядовым в 
противотанковой артиллерии, принимал участие в разгроме японской 
Квантунской армии. Демобилизован из армии после окончания войны.  

С 1953 г. до ухода на заслуженный отдых В.У. Дудоровский работал в 
институте конюхом сывороточного отдела. 

Василий Устинович награжден медалями «За победу над Японией» и «30 
лет Советской Армии и Флота». 
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Андрей Матвеевич 1915 года рождения. В первые дни Отечественной 
войны добровольно вступил в Красную Армию. Сержант, командир танка А.М. 
Дудник сражался с фашистскими захватчиками, защищая Ленинград. 

Из-за тяжелой контузии, полученной в бою, он в 1942 г. был 
демобилизован. 

За боевые заслуги А.М. Дудник награжден медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над фашистской Германией». 

В институте Андрей Матвеевич работал механиком экспериментальных 
мастерских. 
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Иван Федорович, доктор биологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, родился 27 апреля 1915 г. в с. Абрамовка 
Машевского района Полтавской области. В 1933 г. окончил Красноградский 
педагогический техникум, в 1941 г. – биологический факультет Харьковского 
университета. В 1937-1939 гг. – лаборант и старший лаборант в Украинском 
институте малярии.  

В ряды Вооруженных Сил СССР призван в 1941 г. В период Великой 
Отечественной войны старшина медицинской службы. И.Ф. Жовтый работал в 
должности начальника лаборатории в составе действующей армии на Юго-
Западном и 2-м Украинском фронтах. Он принимал участие в боевых действиях 
под Яссами и в освобождении Праги. В 1945 г. он был демобилизован из армии. 

В 1946-1951 гг. – младший, старший научный сотрудник, ученый 
секретарь Новосибирского санитарного института. В 1951-1987 гг. – 
заведующий паразитологическим отделом, в 1952-1976 гг. – заместитель 
директора по научной работе, в 1987-1988 гг. – старший научный сотрудник, в 
1988-1991 гг. – профессор-консультант Иркутского противочумного института. 

И.Ф. Жовтый награжден Орден Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией» и «20 лет победы над фашистской 
Германией». 
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Андрей Григорьевич Зверев (1919 г.р.) 
 

Война застала А.Г. Зверева на действительной службе. В 1940 г. 
красноармейцем лыжного батальона Андрей Григорьевич сражался на Финском 
фронте. В заключительных боях, при взятии Выборга, он был контужен. 

В Отечественную войну сержант, командир отделения А.Г. Зверев несет 
службу у восточных рубежей Родины, в Монголии. Во время войны с Японией 
Андрей Григорьевич в составе аэродромной команды участвует в 
наступательных операциях в Маньчжурии. В Советской Армии был до конца 
войны. 

В институте Андрей Григорьевич работал старшим кочегаром. 
Командование наградило его медалями «За боевые заслуги» и «За победу 

над Японией». 
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Анна Михайловна 1925 года рождения, в ряды Советской Армии 

вступила добровольно в 1942 г. В должности электрика-прожекториста она 
служила в войсках осажденного немцами Ленинграда. 

В 1946 г. она была демобилизована из Советской Армии. 
В институте Анна Михайловна работала препаратором отдела сухих 

бактериологических препаратов. 
За участие в Отечественной войне Анна Михайловна награждена 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией». 
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Кирилл Иванович 1918 года рождения. Был призван в Вооруженные 

Силы в 1941 г. 
Младшим сержантом-механизированного взвода он прошел длинный 

путь в составе 1-го Украинского фронта. Он участвовал в боевых действиях в 
Румынии, Венгрии и Чехословакии. 

В институте Кирилл Иванович работал шофером. 
Кирилл Иванович Карцев награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией» и «20 лет победы на фашистской Германией». 
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Геннадий Иванович, кандидат биологических наук, родился 20 декабря 
1913 г. в г. Иркутске. В 1937 г. окончил Всесоюзный институт пушно-мехового 
хозяйства (г. Москва).  

Призван в Красную Армию в октябре 1941 г. Г.И. Кирьянов в звании 
лейтенанта служил заместителем командира артиллерийской части по тылу. 

В 1947-1953 гг. работал специалистом системы Министерства заготовок 
Алтайского края, в 1953-1961 гг. – зоолог отдела особо опасных инфекций 
Алтайской краевой СЭС. В 1961-1973 гг. – научный сотрудник зоологического 
отдела Иркутского противочумного института. 

За заслуги перед Родиной Геннадий Иванович награжден медалями «За 
победу над Германией» и «За победу над Японией». 
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Олег Валентинович 1918 г.р., в Советскую Армию был призван в 1939 г. 
Демобилизован в июле 1953 г. 

С 1939 по 1944 г. О.В. Кириллов служил в стрелковых частях. В 
действующей армии был политруком взвода пешей разведки. С 1944 г. 
проходил службу в органах местного военного управления в должности 
начальника третьей части райвоенкомата. Ему было присвоено воинское звание 
капитана. 

О.В. Кириллов участвовал в боях под Смоленском, Брянском, Тулой, 
принимал участие в разгроме немцев под Москвой. В августе 1942 г. он 
получил тяжелое ранение, приведшее его к инвалидности. 

В институте Олег Валентинович работал заведующим хозяйственным 
складом. 

Олег Валентинович Кириллов награжден орденом «Красная Звезда», 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «20 
лет победы на фашистской Германией». 
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Валентин Валентинович родился в 1916 г. в г. Нерчинске Читинской 

области. В 1941 г. окончил биологический факультет Иркутского 
государственного университета.  

В Советскую армию Валентина Валентиновича призвали в 1941 г. В 
звании старшего лейтенанта он обеспечивал военно-хозяйственное снабжение 
воинских частей Мурманского фронта.  

В Советской Армии он пробыл до конца войны. 
В 1946-1953 гг. работал преподавателем, директором средней школы, в 

1954-1956 гг. – работник аппарата райкома КПСС, в 1956-1962 гг. – 
заведующий районным отделом народного образования в г. Нерчинске. В 1962-
1969 гг. – младший научный сотрудник паразитологического отдела 
Иркутского противочумного института. 

Валентин Валентинович Кириллов награжден медалями «За оборону 
Советского Заполярья» и «За победу над Германией». 
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Элиазар Исаакович, кандидат медицинских наук, доцент, родился 22 

ноября 1897 г. в г. Иркутске. В 1917 г. – студент медицинского факультета 
Томского университета. В 1919 г. призван на военную службу, работал в 
Иркутском военном госпитале. В 1920 г. продолжил учебу в Томске, в 1922 г. – 
на медицинском факультете Иркутского университета. По окончании учебы в 
1924 г. оставлен ординатором-лаборантом клиники факультетской хирургии. В 
1926-1930 гг. – аспирант, в 1930-1937 гг. – ассистент, в 1937-1939 гг. – 
заведующий кафедрой микробиологии Иркутского медицинского института. С 
1934 по 1937 гг. состоял по совместительству первым и единственным научным 
сотрудником эпидемиологического отдела Иркутского противочумного 
института. 26 июня 1941 г. был призван в армию. В составе действующей 
армии служил подполковником медицинской службы в базовой лаборатории в 
осажденном немцами Ленинграде. Участвовал также в войне с Японией в 
Маньчжурии. Из армии он демобилизовался в 1948 г.  

В 1949 г. утвержден заместителем директора по научной части 
Иркутского противочумного института. В 1952 г. в связи с болезнью перешел 
на должность старшего научного сотрудника эпидемиологического отдела, где 
и работал до ухода на пенсию (1976 г.).  

Элиазар Исаакович награжден орденами «Красная Звезда», 
«Отечественная война II степени», «Орденом Ленина», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», «20 лет победы над фашистской 
Германией», «За победу над Японией».  
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Иннокентий Константинович 1915 года рождения. В Советскую Армию 

был призван в июле 1941 г. 
В годы великой Отечественной войны Иннокентий Константинович 

служил в Монголии и Маньчжурии в артиллерийском полку сержантом, 
старшим радиотелеграфистом. 

Демобилизован из армии в мае 1946 г. С 1953 г. Иннокентий 
Константинович работал в институте печником. 

Иннокентий Константинович Константинов награжден медалью «За 
победу над Японией». 
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Георгий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, родился 23 
июня 1910 г. в г. Саратове. В 1932 г. окончил Саратовский медицинский 
институт. В 1932-1935 гг. – эпидемиолог Хабаровской краевой СЭС, в 1935-
1938 гг. – врач БАМлага в Амурской области, в 1938-1941 гг. – аспирант.  

В 1941 г. был призван в Советскую Армию. С первых месяцев Великой 
Отечественной войны находился на Центральном фронте в должности 
командира санитарного взвода. 

В конце 1941 г. Г.Г. Коробков попал в фашистский плен и до 1944 г. 
находился в концентрационных лагерях. После освобождения из плена Г.Г. 
Коробков служил врачом санэпидотряда, 1-ого Прибалтийского фронта. В мае 
1945 г. Георгий Григорьевич был демобилизован из рядов Советской Армии по 
болезни. 

В 1945-1958 гг. работал ассистентом кафедры патофизиологии 
Саратовского медицинского института. В 1958-1959 гг. – старшим научным 
сотрудником эпидемиологического отдела, с 1959 г. до ухода в 1975 г. на 
заслуженный отдых находился в должности заведующего патофизиологической 
лабораторией Иркутского противочумного института. 

Г.Г. Коробков награжден Орден Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией» и «20 лет победы над фашистской 
Германией». 

 



43 
 

 
  

Виктор Александрович, доктор медицинских наук, профессор, родился 7 
сентября 1911 г. в г. Киеве. В 1938 г. окончил II Ленинградский медицинский 
институт. В 1938-1942 гг. – госсанинспектор, районный и городской 
эпидемиолог, главный врач межрайонной санэпидстанции.  

В 1942 г. добровольцем вступил в ряды Советской Армии. В годы 
Великой Отечественной войны В.А. Краминский занимал должность 
начальника санэпидотряда 60-ой Армии.  

После разгрома фашистской Германии В.А. Краминский воевал на 
советско-японских фронтах, освобождал от японских захватчиков Корею. 

Демобилизован из Армии в 1945 г. в звании подполковника медицинской 
службы. 

В 1945-1956 гг. работал главным эпидемиологом Кубанского и 
Приморского военных округов, в 1956-1958 гг. – преподавателем на военном 
факультете Саратовского медицинского института. В 1958-1977 гг. был 
заведующим эпидемиологического отдела Иркутского противочумного 
института. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, В.А. Краминский награжден 
орденами «Отечественная война II степени», «Красная Звезда», медалями «За 
победу над Германией в великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 
«Юбилейная», «За освобождение Кореи», «Советско-Китайской дружбы», «20 
лет победы над Германией». За безупречную работу в институте награжден 
знаком «Отличник здравоохранения». 
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Нина Николаевна, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник, родилась 6 января 1910 г. в г. Саратове. В 1932 г. окончила 
лечебный факультет Белорусского (Минского) медицинского института. В 
1932-1936 гг. – врач-ассистент в Минском институте микробиологии и 
эпидемиологии, в 1936-1938 гг. – заведующая сывороточным, пастеровским и 
детской профилактики отделами Витебского микробиологического института, в 
1938-1940 гг. – заведующая противокоревым пунктом Бобруйской СЭС.  

В 1942-1957 гг. – служба в Советской Армии. В период Великой 
Отечественной войны была начальником подвижной лаборатории 
санэпидотряда 60-й Армии. Участвовала в ликвидации ряда вспышек сыпного и 
брюшного тифов, малярии и дизентерии в войсках действующей армии и среди 
населения прифронтовой полосы. С 1952 по 1957 гг. – старший вирусолог 73-й 
вирусологической лаборатории Дальневосточного военного округа.  

В 1957 г. Н.Н. Краминская была демобилизована из Советской Армии. 
В 1958 г. – научный сотрудник вирусологической лаборатории 

Всесоюзного противочумного института «Микроб». В 1958-1975 гг. – 
заведующая, в 1975-1976 гг. – старший научный сотрудник вирусологической 
лаборатории Иркутского противочумного института. 

За отличные боевые действия во время Отечественной войны Нина 
Николаевна была награждена орденами «Красная Звезда» и «Отечественная 
война II степени», а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии», «За безупречную службу». 
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Григорий Васильевич Кузьмин (1905 г.р.) 
 

Г.В. Кузьмин был призван в армию в январе 1942 г.  
Старшим сержантом он командовал взводом противотанковых ружей на 

Смоленском, Воронежском и Харьковском направлениях и 1-м Украинском 
фронте. Четырежды был тяжело ранен. 

В институте заведовал хозяйством института. 
Григорий Васильевич награжден орденом «Славы III степени», медалями 

«За победу над Германией» и «20 лет победы над фашистской Германией». 
 

 
 

В марте 1943 г. Павел Сергеевич Лебедев, 1904 года рождения, был 
призван в ряды Советской Армии.  

Прокопий Сергеевич проходил службу рядовым в подразделении 
противотанковых ружей. Демобилизован из Армии в 1945 г. 

Работал в охране института. 
Лебедев Прокопий Сергеевич награжден орденом «Красная Звезда», а 

также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
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Всеволод Павлович родился 7 ноября 1914 г. в г. Улан-Удэ. В 1937 г. 
окончил факультет звероводства Московского зоотехнологического института. 
В 1937-1940 гг. работал охотоведом зверосовхоза.  

С 1940 г. Всеволод Павлович служил старшим матросом в Балтийском 
флоте, а впоследствии – в морской авиации. 

В годы блокады Ленинграда В.П. Леонов испытал на себе все тяготы 
этого трудного времени. После прорыва блокады он участвовал в военных 
действиях под Нарвой, Ригой и Кёнигсбергом. Был ранен. 

Из армии он был демобилизован в 1946 г. 
В 1946-1947 гг. – научный сотрудник, в 1947-1970 гг. – заведующий 

вакуумной лабораторией, в 1970-1986 гг. – заведующий лабораторией 
вакуумной сушки и упаковки Иркутского противочумного института.  

Награжден Орден Отечественной войны II степени и медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». 
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Александр Николаевич Литвинцев (1918 г.р.) 

 
В войсках внутренней службы СССР был призван в 1939 г. Службу в этих 

войсках закончил в 1961 г. в звании подполковника милиции. 
В институте Александр Николаевич работал в институте начальником 

снабжения. 
А.Н. Литвинцев награжден орденом «Красная Звезда» и медалями «За 

боевые заслуги», «За безупречную службу», «За победу над Германией». 
 

 
 
 
 
 

Константин Федорович Лопатин (1908 г.р.) 
 

В ряды Советской Армии был призван в 1942 году. 
В годы Великой Отечественной войны Константин Федорович служил 

рядовым минометчиком. 
К.Ф. Литвинцев участвовал в сражении на Курской дуге, где получил 

тяжелое ранение в плечо, приведшее его к инвалидности. 
Демобилизован из армии в 1944 г. Константин Федорович работал в 

институте дежурным слесарем котельной. 
К.Ф. Литвинцев награжден медалью «20 лет победы над фашистской 

Германией». 
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Надежда Андреевна 1924 года рождения. В рядах Советской Армии 
служила с 1943 по 1945 г. 

Все эти годы находилась в распоряжении Забайкальского военного 
округа, командовала отделением дальномерщиков зенитно-артиллерийской 
части. Ей было присвоено воинское звание сержант. 

Нина Андреевна работала препаратором в патогистологическом отделе. 
Н.А. Лоскутова награждена медалями «За победу над фашистской 

Германией» и «За победу над Японией». 
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Николай Григорьевич, 1910 года рождения, службу в Красной Армии 

начал с 1939 г. Служил лейтенантом пехотных войск, затем опер. 
Уполномоченный отдела контрразведки 51 армии. 

Во время войны Николаю Григорьевичу довелось участвовать в 
сражениях на четырех фронтах: Крымском, 4-м Украинском, Сталинградском и 
1-м Прибалтийском. Он принимал участие в битвах за Севастополь и Керчь, а 
также с Сталинградской и Курляндской битвах. Получил ранение. 

Николай Григорьевич прослужил в Советской Армии до конца войны. 
В институте работал начальником спецчасти. 
За отличные боевые действия Николай Григорьевич награжден орденом 

«Отечественной войны II степени», тремя орденами «Красной Звезды», а также 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии», «20 лет победы над Фашистской 
Германией». 
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Михаил Константинович родился в 1923 г. В Красную Армию призван в 
октябре 1941 г. В составе пехотных войск гвардии старший сержант Макаров 
сражался на фронтах Великой Отечественной войны на западе и на востоке 
нашей страны. Он участник легендарной обороны Сталинграда, боев за 
освобождение Харькова и боев в Маньчжурии. Во время боевых действий он 
получил два тяжелых и два легких ранения. Командование высоко оценило 
заслуги отважного гвардейца. 

После окончания войны Михаил Константинович демобилизовался и 
работал в институте шофером. 

Михаил Константинович Макаров награжден орденом «Отечественной 
войны I степени», «Красной Звезды» и медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «20 лет победы над Фашистской Германией». 
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Василий Федорович 1915 года рождения. В ряды Вооруженных Сил 
СССР был призван в январе 1942 г. Сержантов, наводчиком противотанкового 
орудия В.Ф. Оленев принимал участие в боевых действиях наших войск против 
немецко-фашистских захватчиков. Он сражался на Волховском и 3-м 
Украинском фронтах, под Белградом, Бухарестом, Веной, у оз. Балатон. Был 
легко ранен. 

В институте Василий Федорович работал кочегаром. 
Василий Федорович Оленев награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», «20 лет победы над Фашистской Германией». 
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Людмила Васильевна родилась 22 августа 1922 г. в г. Ялта. В 1939 г. 
окончила педагогический институт г. Ленинграда и поступила в Ленинградский 
медицинский институт.  

Со второго курса в 1941 г. Людмила Васильевна добровольно вступила в 
Красную Армию. В должности старшины медицинской службы она 
участвовала в многочисленных боевых операциях на фронтах Великой 
Отечественной войны. В ее памяти сохранились сражения под Москвой, на 
Курской дуге, под Киевом, Львовом и Прагой, на Висле и Одере, под Берлином 
и многие другие. Выполняя задания командования, Людмила Васильевна была 
ранена и получила контузию. В 1945 г. она была демобилизована. 

Окончила медицинское училище в г. Иркутске и курсы специализации 
врачей (лаборантов) по особо опасным инфекциям. В 1957-1995 гг. работала в 
должности лаборанта вирусологической лаборатории Иркутского 
противочумного института.  

За заслуги перед Родиной Людмила Васильевна награждена орденом 
«Красная Звезда» и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и «20 лет 
победы над фашистской Германией». 
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Афанасий Якимович Ощерин 
 

Афанасий Якимович 1900 года рождения В 1920 г. Афанасий Якимович 
был мобилизован в Красную Армию. Он служил линейным надсмотрщиком 
Курьерской команды 50ой армии до конца гражданской войны. 

С 1942 г. Афанасий Якимович снова был призван в Советскую Армию. 
Рядовым противотанковых войск он сражается на фронтах Великой 
Отечественной войны под Ленинградом и Воронежом. После ранения у него 
ампутировали два пальца левой руки. В Советской Армии пробыл до конца 
войны. В институте работал в сывороточном отделе. 

Афанасий Якимович награжден медалью «20 лет победы над фашисткой 
Германией». 
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Семен Ефремович родился в 1925 г. В Советскую Армию Семен 

Ефремович был призван в 1943 г. Рядовым связистом он участвовал в Великой 
Отечественной войне. Сражался в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов. 

Из Советской Армии демобилизован в 1950 г. В институте Семен 
Ефремович работал старшим электриком экспериментальных мастерских. 

За участие в военных действиях Семен Ефремович награжден орденом 
«Отечественной войны II степени» и медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта». 
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Василий Алексеевич родился 21 января 1925 г. в г. Иркутске.  
В Советскую Армию был призван в январе 1943 г. Служил в пехоте, а 

затем в зенитно-артиллерийском полку, Балтийском флоте пулеметчиком, 
минометчиком, старшим матросом-командором. Работал в штабе управления 
береговой обороны Балтийского флота. После разгрома фашистской Германии 
служил в Забайкалье. Демобилизован из армии в апреле 1948 г. 

В 1954 г. окончил санитарно-гигиенический факультет Иркутского 
медицинского института. В 1954-1957 гг. – младший научный сотрудник 
эпидотдела, в 1957-1986 гг. – вирусологической лаборатории, в 1986-1992 гг. – 
лаборатории экологии вирусов Иркутского противочумного института. 

Василий Алексеевич Перевозников награжден медалями «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», «20 лет победы над 
фашистской Германией». 

За хорошие показатели в работе и активное участие в общественной 
жизни ему вручен значок «Отличник здравоохранения» и присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». 
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Федор Данилович родился в 1907 г. В ряды Советской Армии был 

призван в 1942 г. В годы Великой Отечественной войны Ф.Д. Петухов свой 
боевой путь прошел от Москвы до Польши в качестве разведчика, сержанта и 
командира отделения Гвардейского стрелкового полка. Федор Данилович 
служил в войсках Московского направления, юго-западного, 4-ого Украинского 
и 1-ого Прибалтийского фронтов. Он принимал непосредственное участие в 
битвах за Сталинград, Перекоп, Сиваш, Одессу, Прибалтику и Польшу. 

Во время сражений Ф.Д. Петухов несколько раз был тяжело ранен.  
Демобилизован из армии после окончания войны. Федор Данилович 

работал в охране института. 
За образцовое выполнение боевых заданий награжден орденом «Славы III 

степени», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». 
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Анатолий Федорович, доктор биологических наук, профессор, родился 9 
марта 1917 г. в г. Нижнеудинск Иркутской области. В 1938-1942 гг. – студент 
Иркутского университета и одновременно преподаватель в школах г. Иркутска.  

Анатолий Федорович был призван в Советскую Армию в 1942 г. 
Старшиной роты медицинского усиления он участвовал в боевых операциях 
первого и второго Белорусских фронтов, в освобождении Польши, взятии 
Кюстрина, форсировании Одера и в завершающей битве за Берлин. В 
Советской Армии он пробыл до конца войны. 

В 1946-1952 гг. – младший научный сотрудник, в 1952-1985 гг.– 
заведующий бруцеллезным отделом (лабораторией бруцеллеза), в 1995-1999 гг. 
– научный консультант Иркутского противочумного института.  

За участие в Отечественной войне А.Ф. Пинигин награжден Орден 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и «20 лет победы над фашисткой 
Германией». 
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Нина Михайловна, 1918 года рождения, в Красную Армию была призвана 

в 1942 г. Служила рядовым бойцом в особом батальоне морской пехоты 
Тихоокеанского флота казначеем. 

Из армии была демобилизована в 1944 г. 
В институте Нина Михайловна работала бухгалтером. 
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Виктория Петровна, 1923 года рождения, в ноябре 1943 г. добровольно 
ушла на фронт. В должности телеграфистки роты связи участвовала в 
операциях против японских империалистов. 

После окончания войны она была демобилизована из рядов Советской 
Армии. 

В институте Виктория Петровна работала лаборантом вирусной 
лаборатории. 

За участие в этих операциях Виктория Петровна была награждена 
медалью «За победу над Японией». 
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Нина Фокеевна, 1922 года рождения, призвана в Советскую Армию в 

июне 1942 г. До конца Великой Отечественной войны Нина Фокеевна служила 
рядовой в войсках МВД. 

В институте она работала лабораторной служительницей вирусного 
отдела. 

 
Григорий Федорович Пылин (1909 г.р.) 

 
Григорий Федорович Пылин в ряды Советской Армии был призван в 

1941 г.  
Демобилизован в 1945 г. 
В годы войны Г.Ф. Пылин служил в войсках Дальневосточного военного 

округа рядовым батальона связи. Участвовал в разгроме японских захватчиков 
и освобождении Китая, пройдя со своей частью боевой путь до Чанчуня.  

В институте Григорий Федорович работал дежурным комендантом. 
Награжден медалью «За победу над Японией». 
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Тимофей Александрович, 1910 года рождения, был призван в 
Вооруженные Силы в 1941 г. и служил в них до конца войны. 

Сержантом, железнодорожным мастером он участвовал в военных 
операциях под Смоленском, на Украине и под Мурманском. Был тяжело ранен. 

В институте Тимофей Александрович работал кочегаром крематория. 
Тимофей Александрович Речкин награжден медалями «За отвагу», «За 

бои за Карелию», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «20 
лет победы над фашисткой Германией». 

 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 
 

Анатолия Дмитриевна, кандидат медицинских наук, родилась 25 февраля 
1920 г. в с. Теньки Теньковского района Татарской АССР. В 1941 г. окончила 
Казанский медицинский институт. 

В июле 1941 г. была призвана в ряды Советской Армии. 
Майор медицинской службы А.Д. Сафонова была активным участником 

Великой Отечественной войны. В должности старшего врача полка принимала 
участие в боевых действиях в составе 1-ого Прибалтийского и 1-ого 
Белорусского фронтов. Участвовала в освобождении от немецко-фашистских 
захватчиков Полоцка, Прибалтики и ликвидации Курляндской группировки 
немцев. Принимал участие в форсировании Одера и в боях за Берлин. За время 
пребывания на фронте дважды ранена. Последнее тяжелое ранение получила 
под Берлином. После выздоровления в 1945 г. демобилизована из армии. 

В 1947-1960 гг. – зам. министра здравоохранения Грозненской области и 
Чечено-Ингушской АССР, в 1960-1965 гг. – зам. министра здравоохранения 
Татарской АССР. В 1965-1977 г. – директор Иркутского противочумного 
института.  

А.Д. Сафонова награждена орденами «Отечественной войны II степени», 
«Красная Звезда», медалями «За победу над Германией» и «20 лет Великой 
Отечественной войны», значком «Отличник здравоохранения». 
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Илларион Петрович, 1910 года рождения, в ряды Вооруженных Сил 

СССР был призван в 1941 г.  
Артиллеристом-наводчиком он принимал участие в боях с фашистскими 

захватчиками на Ржевском направлении и под Великими Луками. В боях И.П. 
Сергеев был трижды ранен. Последнее ранение привело его к инвалидности с 
последующей демобилизацией в 1943 г. 

В институте Илларион Петрович работал комендантом. 
Илларион Петрович Сергеев награжден медалями «За отвагу» и «За 

победу над Германией». 
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Вера Васильевна, 1922 года рождения, в ряды Советской Армии была 
призвана в 1943 г. Служила в войсках 3-ого Украинского фронта. Сначала была 
поваром, потом регулировщицей движения. Имеет воинского звание сержант. 

Демобилизована из Армии после войны.  
В институте работала кочегаром и в охране института. 
Вера Васильевна награждена орденом «Отечественной войны II степени», 

а также медалями «За победу над Германией», «20 лет победы над фашистской 
Германией» и другими юбилейными медалями. 
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Василий Павлович, доктор медицинских наук, родился 26 июня 1901 г. в 
с. Алексеевка Курской области. Добровольцем вступил в Красную Гвардию в 
1917 году. Рядовым красногвардейцем он участвовал в боях против 
белогвардейских банд на Уральском и Оренбургском фронтах. Окончив курсы 
медицинских сестер и братьев, с 1921 г. работал фельдшером военного 
госпиталя Туркестанского фронта. 1927 г. он был демобилизован из Красной 
Армии. 

В 1930 г. Василию Павловичу пришлось снова взяться за оружие. Во 
время байского восстания он был политкомиссаром по борьбе с бандитизмом. 

По окончании в 1934 г. Саратовского медицинского института в течение 
4 лет работал младшим научным сотрудником, зам. начальника эпидотдела и 
директором института «Микроб» (г. Саратов). В 1938-1943 гг. – начальник 
противочумной станции в г. Алма-Ате, в 1943-1946 гг. – начальник 
противочумного пункта в г. Пржевальске, в 1946-1950 гг. – консультант Улан-
Баторской противочумной станции и по совместительству заведующий 
кафедрой микробиологии Монгольского университета, в 1950-1952 гг. – зам. 
начальника Астраханской противочумной станции, в 1952-1957 гг. – начальник 
отдела в Ставропольском противочумном институте. С 1957 по 1973 гг. – 
заведующий, старший научный сотрудник и консультант эпидемиологического 
отдела Иркутского противочумного института. 

За заслуги перед Родиной он награжден медалью «За трудовую 
доблесть». 
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Петр Васильевич, 1908 года рождения, с октября 1943 г. и до конца войны 

П.В. Суворов служил в войсках МВД, связистом в механизированной батарее 
особого назначения. 

Петр Васильевич участвовал в операциях Украинского фронта, под 
Варшавой и на других фронтах. 

Петр Васильевич работал в нашем институте слесарем в котельной. 
Награжден медалями «За победу над Германией» и «20 лет победы над 

фашистской Германией». 
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Николай Иннокентьевич родился в 1923 г. С 1942 г. Николай 
Иннокентьевич стал участником Отечественной войны. Командиром 
минометной роты, старшим лейтенантом он защищал окруженный немцами 
Ленинград. 

Три ранения и два из них тяжелые выпали на долю Николая 
Иннокентьевича. Он был демобилизован в 1945 г. 

В институте Н.И. Сыроватский работал лаборантом бруцеллезного 
отдела. 

За боевые заслуги Н.И. Сыроватский награжден орденом «Отечественной 
войны II степени» и медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». 
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Нинель Андреевна, 1924 года рождения, в Советскую Армию была 
призвана в 1943 г. 

В годы Великой Отечественной войны Н.А. Таюрская служила в 6-ой 
стрелковой роте 2-ого стрелкового батальона, находившегося в составе 2-ого 
Украинского фронта. Работая лаборатористом в специальных подвижных 
формированиях, Н.А. Таюрская вместе со своими боевыми товарищами 
готовила боеприпасы. 

В июне 1945 г. воинская часть, в которой служила Нинель Андреевна 
Таюрская, была переименована в 1-й Дальневосточный фронт. 

Н.А. Таюрская работала в институте в должности заведующего личным 
столом.  

Нинель Андреевна награждена медалями «За победу над фашистской 
Германией» и «За победу под Японией». 
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Феодора Ивановна, 1920 года рождения, в 1942 г. была призвана в ряды 
Советской Армии, где служила в авиачастях в должности стартера. В звании 
ефрейтор она участвовала в боях с японскими империалистами. 

По окончании войны Феодора Ивановна была уволена из Советской 
Армии. 

В институте Ф.И. Терентьева работала препаратором биохимического 
отдела. 

 
Апполон Иванович Токарев (1901 г.р.) 

 
Был призван в ряды Советской Армии в 1942 г. В годы Великой 

Отечественной войны Апполон Иванович служил на востоке санитаром 
медсанбата и принимал участие в операциях по разгрому японской 
Квантунской армии. 

Демобилизован из армии после окончания войны. 
А.И. Токарев работал в институте конюхом сывороточного отдела. 
Апполон Иванович награжден медалями «За боевые заслуги» и «За 

победу над Японией». 
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Степан Васильевич, 1913 года рождения, в Великой Отечественной войне 

С.В. Трофимов участвовал с июня 1941 по февраль 1945 г. Он служил в 
гаубичной артиллерии младшим лейтенантом, командовал огневым взводом. 
Сражался на Центральном фронте, 1-ом и 4-ом Украинских и 2-ом Белорусском 
фронтах. Степан Васильевич участвовал в битве под Москвой, в освобождении 
Крыма, в боях у Нарвы. Тяжелые ранения привели его к пожизненной 
инвалидности. 

Степан Васильевич работал в институте кузнецом.  
Степан Васильевич награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией» и «20 лет победы над фашистской 
Германией». 

 



71 
 

 
 

Алексей Захарович, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник, родился 9 октября 1925 г. в г. Баку. В 1942 г. добровольно вступил в 
ряды Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны А.З. Феоктистов 
служил в военно-морских силах Северного флота. Участвовал в боях за 
овладение Печенегой и Киркинесом. Ему было присвоено воинское звание 
старшего лейтенанта медицинской службы. Демобилизован в 1947 г. 

Алексей Захарович в 1953 г. окончил с отличием Азербайджанский 
медицинский институт. В 1953-1956 гг. – врач Буденновского противочумного 
отделения, в 1956-1957 гг. – заведующий эпидотделением паразитологического 
отдела, в 1957-1958 гг. – врач-бактериолог Ставропольской краевой 
санэпидстанции, в 1958-1966 гг. – врач Хабаровской противочумной станции. В 
1966-1976 гг. – старший научный сотрудник эпидемиологического отдела, в 
1976-1977 гг. – заведующий лабораторией экспериментальных животных, в 
1977-1985 гг. – заведующий вирусологической лабораторией, в 1985-1986 гг. – 
заведующий отделом вирусных инфекций и лабораторией экологии вирусов, в 
1986-1987 гг. – заведующий отделом вирусных инфекций, в 1987-1994 гг. – 
заведующий лабораторией экологии вирусов Иркутского противочумного 
института. 

А.З. Феоктистов награжден орденом «Отечественной войны II степени», 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «20 
лет победы над фашистской Германией» и другими юбилейными медалями. 
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Владимир Афанасьевич родился в 1926 г. В Советскую Армию был 
призван в декабре 1943 г. Служил в разведывательном дивизионе шофером. В 
составе 1-ого и 3-ого Украинских фронтов участвовал в освобождении Праги, 
Будапешта и взятии Берлина. 

Во время одного из боев у него сгорела автомашина, а сам он был ранен. 
В.А. Фирсов служил в Советской Армии до конца войны. 
В институте Владимир Афанасьевич работал шофером. 
За заслуги перед Родиной Владимир Афанасьевич награжден медалями 

«За отвагу», «30 лет Советской Армии и Флота», «За победу над фашистской 
Германией». 
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Мухамед-Галей Хамзин, 1914 года рождения, в Советскую Армию был 
призван в 1941 г. Старшим сержантом войск связи он служил в Забайкальском 
военном округе. 

Из Советской Армии демобилизовался в 1946 г. 
В институте Мухамед-Галей Хамзин работал дежурным электриком 

экспериментальных мастерских. 
Мухамед-Галей был награжден медалью «За победу над Японией». 
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Георгий Александрович, 1916 года рождения, в первые дни 
Отечественной войны Георгий Александрович был призван в армию. Сначала 
младшим сержантом в кавалерии, затем помощником командира взвода в 
пехоте. Г.А. Чувашов сражался в составе Юго-Западного фронта, участвовал в 
боях на Орловско-Курской дуге и под Великими Луками. 

Г.А. Чувашов в 1943 г. был демобилизован из Советской Армии. 
В институте Георгий Александрович работал жестянщиком 

экспериментальных мастерских. 
За боевые заслуги он награжден орденом «Отечественной войны II 

степени» и медалью «За победу над фашистской Германией». 
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Михаил Николаевич родился в 1895 г. Службу в Вооруженных Силах 
начал добровольцем Красногвардейского батальона в 1918 г. в Иркутске. Затем 
он был командирован в Монголию. 

В Омске, в 1919 г. М.Н. Шангин вступает добровольцем в знаменитую 5-
ую Армию. Работает фельдшером в различных медицинских учреждениях 
Красной Армии. В 9129 г. участвует в операциях на КВМД. 

В начале Великой Отечественной войны Михаил Николаевич снова был 
призван в армию и работал фельдшером военного госпиталя. В этой должности 
он в составе наших десантных войск был направлен в район г Феодосии, 
временно захваченной тогда немецкими оккупантами, где после неудачной 
операции попал в фашистский плен. Вскоре ему удалось бежать из плена и 
скрыться среди местного населения. После освобождения Крыма нашими 
войсками М.Н. Шангин был демобилизован. 

В институте Михаил Николаевич работал лаборантом 
эпидемиологического отдела. 
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Петр Алексеевич, кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник, родился 23 сентября 1904 г. в г. Мамадыше Татарской АССР. В 
1928 г. окончил Томский университет. В 1928-1929 гг. – химик-аналитик 
Иркутского кожевенного завода, в 1929-1931 гг. – фирмы «Востцветметзолото», 
в 1931-1932 гг. и в 1946-1949 гг. – ассистент кафедры биохимии Иркутского 
мединститута.  

П.А. Шершнев добровольцем поступил на военную службу в 1932 г. Петр 
Алексеевич прошел путь от рядового красноармейца до инженера-майора. П.А. 
Шершнев служил в войсках Дальневосточного округа. Химик по образованию, 
он работал на военных химических складах, занимая должности начальника 
отделов хранения, начальника химической лаборатории, помощника 
начальника склада. С 1939 г. П.А. Шершнев работал при штабе 
Дальневосточного округа в г. Хабаровске на должности старшего инженера 
отдела снабжения горючим. Демобилизован из Советской Армии в 1946 г. 

В 1949-1955 и 1957 гг. – старший научный сотрудник сывороточного 
отдела Иркутского противочумного института. В 1955-1957 гг. – и.о. 
заведующего биохимическим отделом. В 1957-1960 гг. – старший научный 
сотрудник биохимического, в 1960-1963 гг. – холерного отдела института. С 
1963 по 1965 гг. – младший научный сотрудник холерного, в 1965-1971 гг. – 
биохимического отделов Иркутского противочумного института. 

Петр Алексеевич Шершнев награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «20 лет победы над фашистской Германией». 
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МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНЫХ МЕСТ И УВЕКОВЕЧЕНИЕ 
ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА, ПОГИБШИХ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 
На территории института имеется мемориальный комплекс, 

включающий: мемориальную доску основателю и первому директору 
института профессору А.М. Скородумову; памятную доску о награждении 
Иркутского научно-исследовательского института Минздрава СССР Орденом 
Трудового Красного Знамени; памятник сотрудникам института, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; памятник заместителю 
директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института, 
лауреату Государственной (Сталинской) премии Н.А. Гайскому. 

Основателем и первым директором института был видный ученый, 
организатор противочумной службы в Сибири и на Дальнем Востоке профессор 
Алексей Михайлович Скородумов. Общепризнано, что А.М. Скородумова с 
полным правом можно считать не только основателем регионального 
противочумного института, но, прежде всего, основоположником 
эпидемиологически эффективной системы противочумных учреждений 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, сыгравших решающую роль в борьбе с 
эпидемиями чумы на данной территории в двадцатых годах прошлого столетия, 
а также обеспечении эпидемиологического благополучия по этой инфекции во 
все последующие годы. 

В память о благородном, мужественном человеке, талантливом 
организаторе и исследователе на фронтоне здания Иркутского противочумного 
института установлена беломраморная мемориальная доска с надписью: 
«Основателю и первому директору института профессору А.М. Скородумову. 
1888-1937». Истинный год гибели (1939 г.) стал известен позднее. 
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Мемориальная доска основателю и первому директору института 
профессору А.М. Скородумову 

 
В честь 50-летия со дня образования в 1984 г. указом Президиума 

Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в развитии народного 
здравоохранения и медицинской науки Иркутский научно-исследовательский 
институт Минздрава СССР награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 
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Памятник профессору Н.А. Гайскому на территории Иркутского 
противочумного института 

 
Доктор медицинских наук профессор, лауреат Государственной 

(Сталинской) премии Гайский Николай Акимович с 1939 по 1947 гг. являлся 
заместителем директора по научной части Иркутского научно-
исследовательского противочумного института. На протяжении всей жизни 
работал над проблемами профилактики чумы, туляремии, бруцеллеза, 
дизентерии, в период гражданской войны – холеры и сыпного тифа. Николай 
Акимович был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличнику 
здравоохранения». 

Скончался Н.А. Гайский 6 ноября 1947 г. в г. Иркутске. В память о 
Николае Акимовиче и его заслугах в 1947 г. на территории института на месте 
его захоронения установлен бетонный памятник, который в 1984 г., по 
решению №18/498 от 29.08.1983 г. Иркутского городского совета депутатов, 
заменен на ныне существующий из белого мрамора с надписью: «Гайский 
Николай Акимович. Лауреат Государственной премии СССР. Создатель 
противотуляремийной вакцины. 1884 – 1947». 



80 
 

Памятник сотрудникам института, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., выполнен в виде мраморной глыбы с 
черной долеритовой плитой, на которой имеется текст: «Они погибли, чтобы 
мы жили: Андрюхин П., Барчевский Б., Бабин И., Бейсембеков К., Жданов 
П.И., Калкабаев Т., Киселев А.П., Кобелев И.И., Козлов И., Корчагин С.М., 
Кочнев А.А., Куклин В.Г., Михалев И., Николаев И., Плотников Л., Попов Н., 
Рослый А.П., Слесарев Н.И., Станкевич Н., Чувайлов И.П., Шишмарина Е.П., 
Шевяков К.И.». 

 

 
 

Памятник сотрудникам института, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. (до 2020 г.) 
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В 2021 г. на средства сотрудников института был установлен новый 

памятник ветеранам Великой Отечественной войны, погибшим на полях 
сражений в 1941-1945 гг. 
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