
Терсков Иван Александрович родился 11 сентября 1918 года в деревне Яново 
Новоселовского района Красноярского края.

Окончил институт в июле 1939 года, получил диплом с отличием, и при распределении 
был оставлен при институте в должности ассистента. В ноябре 1939 года его призывают 
в ряды Советской Армии для прохождения срочной службы. К началу Великой 
Отечественной войны он окончил курсы танкистов и был назначен командиром взвода 
95 танкового полка на Центральном фронте. После ранения и лечения в госпитале, 
в июле 1945 демобилизовался, вернулся в Красноярск и выбрал местом работы 
кафедру физики в Красноярском мединституте. Почему он выбрал не педагогический, 
а медицинский институт? Может быть потому, что в 1941 году в окружении, раненный, 
попал в плен и прошел кромешный ад лагеря военнопленных. Чудом остался 
жив. Бежал. Прошел государственную проверку в фильтрационных лагерях и 
продолжил войну командиром взвода 21 штурмового батальона I Прибалтийского 
фронта. В 1944 году был снова ранен, контужен и вернулся с фронта инвалидом II 
группы. Мало кто знал, кроме очень близких людей, что он вернулся с той войны 
с одним легким и без нескольких ребер. Он награжден орденом Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны  
I степени и семью медалями. 

Работая в мединституте, Иван Александрович познакомился с Леонидом Васильевичем 
Киренским, не терял связи с пединститутом (читал там лекции по астрономии), а главное, 
помогал воплощать в жизнь идею создания физического института в Красноярске. В 1952 
году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1956 по приглашению Л.В. Киренского 
перешел  на должность заведующего лабораторией биофизики во вновь открывшийся 
Институт физики АН СССР. В 1958 он защищает докторскую диссертацию, в 1968 – Иван 
Александрович был избран членом-корреспондентом АН СССР, и в этом же году он 
принимает предложение директора института Л.В. Киренского стать его заместителем.

В ноябре 1969 года не стало Л.В. Киренского, и в декабре этого же года И.А. Терсков был 
назначен вначале исполняющим обязанности директора, 
а затем директором Института физики, и возглавлял его 
вплоть до разделения института в 1981 году. В этом же 
1981 он был назначен директором Института биофизики 
СО АН СССР и избран действительным членом АН СССР.

Годы военного лихолетья, тяжелые ранения и плен, а 
в мирное время до фанатизма напряженная работа, 
подорвали его здоровье. В 1984 году внезапный удар 
болезни, лишивший его возможности непосредственно 
участвовать в работе, Иван Александрович встретил 
со стойкостью фронтовика. Его не стало летом 1989 
года. (Подробнее на сайте института: www.kirensky.ru, 
«История» – ученики и соратники)

•• И.А. Терсков

•••• Александрович Терсков во время войны, 
1942 год 

•••••• И.А. Терсков, фронт, 1945 год

•••••••• И.А. Терсков с супругой Надеждой 
Кирилловной в День Победы, 1980 г.

ТЕРСКОВ  
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ



Александр Иванович Дрокин родился в 1923 году в Красноярске. В сентябре 1941 года со 
второго курса физико-математического факультета Красноярского государственного 
педагогического института был призван в армию. Он служил летчиком-перегонщиком 
на красноярской (Красноярск-Чукотка) воздушной трассе «Аляска-Сибирь» (АлСиб).  
АлСиб это воздушная трасса между Аляской и СССР, построенная и начавшая действовать 
в 1942 году. Она являлась советской частью авиатрассы по перегонке американских 
самолётов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза. Американская 
часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолсе в штате Монтана, а заканчивалась в 
Номе на Аляске. В качестве второстепенных задач на трассе выполнялась перевозка 
грузов, дипломатической почты, дипломатических работников. 

Перегоняли американские самолеты через таежные просторы Чукотки и Западной 
Сибири. Нелегкая, опасная была трасса - билась техника, гибли летчики, было много 
наград, но писать об этих перегонах начали только в 1980 годах. Позже А.И. Дрокин 
участвовал в боях Первого Украинского фронта. Он награжден медалью «За победу над 
Германией». Демобилизовавшись в 1946 году, продолжил образование в пединституте.

В послевоенные годы ему многое удалось. Он был соратником Леонида Васильевича 
Киренского в организации и развитии Института физики, работая заместителем 
директора института по науке. Долгие годы возглавлял Красноярский государственный 
университет. В 1975 году по состоянию здоровья переехал в Симферополь, создал там 
кафедру экспериментальной физики и стал ее первым заведующим, основал Крымскую 
магнитную школу. Не стало Александра Ивановича в июле 1993 года. Подробнее на 
сайте института (http-www.kirensky.ru)-раздел «История» далее «Ученики и соратники»

•• Дрокин А.И.– таким он демобилизовался 
из армии в 1946 году.

•••• Красноармейская книжка и погоны 
Александра Ивановича.

•••••• А.И. Дрокин, 1942 год

•••••••• Александр Иванович Дрокин – одна из последних фотографий

•••••••••• Дрокин А.И. (сидит слева), 1943 год

ДРОКИН  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ



•• А.В. Коршунов после мобилизации 1939 г.

•••• Анатолий Васильевич после демобилизации, 
1946 год

•••••• А.В. Коршунов поздравляет ветеранов 
института с Днем Победы, 1985 г

Анатолий Васильевич родился в Новосибирске 14 января 1911 года, но их многочисленная 
семья в этом же году переехала в Красноярск. После окончания девятилетней школы № 2 в 1927 
году, пошел работать столяром, как его отец. В 1929 году поступил на физический факультет 
Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, который окончил по 
специальности электрофизика в 1934 году. 

В 1939 году вышел закон о Всеобщей воинской обязанности и в ноябре этого года Анатолий 
Васильевич был призван в ряды Советской Армии. Он служил на Дальнем Востоке в 
Благовещенске, вначале красногвардейцем, затем командиром минометного взвода, участвовал 
в войне с Японией и был демобилизован только в июле 1946 года.

В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию, и этом же году вернулся из Ленинграда 
в Красноярск. Он был назначен доцентом кафедры 
физики в Сибирском государственном Лесотехническом 
институте. Л.В. Киренский внимательно следил за развитием 
исследований Коршунова по молекулярной спектроскопии 
и предложил включить это направление в качестве одного 
из основных научных направлений Института физики, а 
Анатолию Васильевичу возглавить его. Вся дальнейшая 
жизнь А.В. Коршунова была связана с Институтом физики.  
В 1963 году он защитил докторскую диссертацию. В 1971 году 
Коршунова наградили Орденом Трудового Красного Знамени.  
В 1981 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР». Он много успел в своей послевоенной 
жизни. Кроме всего, он воспитал троих сыновей. Младший 
Михаил Анатольевич Коршунов пошел по стопам отца. Он 
был оптиком, старшим научным сотрудником. Внук, Максим 
Михайлович Коршунов – ведущий научный сотрудник 
лаборатории физики магнитных явлений. 

Подробнее на сайте: www.kirensky.ru «История», затем «Ученики 
и соратники»

КОРШУНОВ  
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ



КУРБАТСКИЙ  
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Николай Петрович Курбатский родился 24 марта 1908 г. в Подмосковье в многодетной семье. После окончания 
школы поступил в Петроградский лесной институт (в настоящее время Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет). Будучи студентом, Николай Курбатский ежегодно выезжал в лесоустроительные 
экспедиции, принимал участие в устройстве лесов Красноярского края, Вологодской области, Коми АССР. 
Первым его экспедиционным объектом были сосновые леса в окрестностях г. Ачинска.

В 1930 г. Николай Петрович окончил Ленинградскую лесотехническую академию, поступил в аспирантуру. В 1935 
г. молодой учёный защитил кандидатскую диссертацию и был принят ассистентом на кафедру лесной таксации. 

В 1941 году успешную научную работу Николая Курбатского прервала война. Как и многие его товарищи, он 
вступил в народное ополчение и после короткой подготовки был направлен на Калининский фронт, где воевал 
командиром стрелкового взвода, затем замполитом роты. После переподготовки в офицерском полку оказался 
на Ленинградском фронте, участвовал в тяжёлых боях под Выборгом. Позднее его дивизия вошла в состав 
Второго Украинского фронта. Н.П. Курбатский принимал участие в наступательной операции наших войск с 
Сандомирского плацдарма, в форсировании Днепра. Войну Николай Петрович закончил на границе Чехии и 
Германии. Его успехи на фронтах были отмечены орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, 
медалями.

После демобилизации Николай Петрович вернулся в Ленинград и поступил на работу в ЦНИИЛХ, где ему было 
поручено организовать отдел охраны лесов от пожаров. Зимой 1959 г. Курбатский получил приглашение от 
директора Института леса и древесины СО АН СССР А.Б. Жукова перейти на работу в этот институт и организовать 
лабораторию лесной пирологии. Сибирь, сибирские леса были хорошо знакомы Николаю Петровичу, поэтому 
он принял приглашение и переехал в Красноярск. Здесь им было создано подразделение, которое со временем 
стало крупным научным центром по изучению природы лесных пожаров в Сибири. В 1965 г. он защитил докторскую 
диссертацию «Пожары тайги, закономерности их возникновения и развития». В 1968 г. ему было присуждено 

•• Н. П. Курбатский – студент Петроградского лесного института 
(Петроград, 1924 г.).

•••• Старший лейтенант Н. П. Курбатский (Второй Украинский фронт, 1944 
г.).

•••••• Постоянно в работе (Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева 
СО АН СССР, Красноярск, 1985 г.).

•••••••• Н. П. Курбатский – ученый, ветеран, орденоносец..

учёное звание профессора.

Н.П. Курбатский внёс неоценимый вклад в теорию и практику 
охраны лесов от пожаров. Он – автор более 150 научных трудов, в 
том числе пяти монографий. Крупный учёный и организатор науки, 
профессор Н.П. Курбатский был прекрасным наставником. Им создана 
научная школа сибирских лесных пирологов, из которой вышло пять докторов и 
более двадцати кандидатов наук.

Николай Петрович Курбатский ушёл из жизни в Красноярске 18 февраля 1994 г.



РАКША 
ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ  

Евгений Игоревич Ракша по окончании Тимирязевской сельхозакадемии в 1938 году был направлен на работу в Министерство 
сельского хозяйства СССР. Война застала Евгения в командировке на Сталинградском тракторном заводе, и вскоре он уже 
участвовал в танковых боях на дальних подступах к городу. Тогда же он предложил командованию создать для танкистов 
пистолет-автомат по типу немецкого «шмайсера». Учитывая боевой опыт и отличные командирские качества лейтенанта 
Ракши, командование направило его инструктором танкового училища на Урал. Обучая молодёжь, Евгений получил 
несколько благодарностей от командования, но просился на фронт и в 1943 году попал сразу в тяжёлые бои в Польше. 
Горел, получил два лёгких и одно тяжёлое ранение, но встретился с Победой. Особое место среди боевых наград Е.И. Ракши 
занимает редкий Орден Александра Невского, вручённый Ставкой Верховного главнокомандования за взятие и удержание 
танковой ротой гвардии старшего лейтенанта Ракши важнейшего опорного узла противника, что предотвратило потери 
личного состава в последние дни войны. 

В личном листке по учету руководящих кадров Е.И. Ракши, хранящемся в архиве, в графе о наградах не хватило места, 
чтобы вписать все. Небольшая, написанная от руки официальная справка от 3 апреля 1945 г. сохранила такую статистику:  
«…за время боёв с немецкими захватчиками по освобождению Польши и дальнейшего их разгрома в Северной Померании 
он уничтожил своей машиной 3 танка типа «Тигр» и 4 самоходки, а его рота – 3 танка «Тигр», 1 танк «Пантера», 7 самоходок,  
1 самолет, 1 катер». Другая справка сообщает о том, что «гр. Ракше Е.И… 23 марта 1945 г. выдано не подлежащее опубликованию 
авторское свидетельство, зарегистрированное в Бюро изобретений при Госплане Союза ССР за № 5148с». Во время боёв 
под Сталинградом у Евгения Игоревича родилась идея усовершенствования многозарядного стрелкового оружия для 
экипажей танков Т-34.

Вернувшись с фронта, Евгений Игоревич продолжил работу в министерстве. В 1954-м уехал работать на Алтай, где приступил 
к созданию сельскохозяйственной техники, в которой была острая необходимость. Ракша модернизировал имеющиеся 
машины, разработал особую сеялку-культиватор, выполняющую одновременно предпосевную обработку почвы и посев. 

В 1958 г. Е.И. Ракшу пригласили возглавить отдел механизации Красноярского НИИСХ. Здесь он разработал и успешно 
испытал навеску на плуги для локального наклонно-ленточного внесения удобрений при вспашке, предложил способ 
безвалковой уборки полегающих культур.

•• Танкист Ракша Евгений Игоревич (крайний справа) с   
 соратниками. 1943г.  

•••• Август 1942г. Сталинград. Е.И.Ракша третий слева. 



Родился в 1925 году.

В январе 1943 года был призван в армию Балахтинским районным военным комиссариатом 
Красноярского края, отправлен на фронт в августе,  воевал связистом в 1-ой телеграфно-
кабельной роте 989 отдельного ордена Красной Звезды батальона связи 89 стрелкового 
Варшавского корпуса 61-ой армии 1-го Белорусского фронта.

Работал электромехаником в Институте физики СО АН СССР с 1961 по 1986 год.

Перечень наград

1 146/н 12.05.1945 Орден Красной Звезды

2 09.06.1945 Медаль «За взятие Берлина»

3 09.06.1945 Медаль  «За освобождение Варшавы

•• Буркацкий А.М., сотрудник Института физики СО АН СССР, участник Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.), фото 9 мая 1985 года. Красноярск.

•••• 1967 год. На снимке А.М. Буркацкий, электромеханик электроцеха Института физики  
СО АН СССР (СО АН СССР с 1991 года СО РАН), участник Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.). Красноярск.

БУРКАЦКИЙ  
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 



Родился в 1915 году в городе Красноярске.

В феврале 1940 года добровольцем уехал на Советско-финский фронт,  
а в апреле 1942 года был призван в ряды действующей армии и по июнь  
1945 года воевал на фронтах Отечественной войны.

Служил в звании старшего сержанта диспетчером-распорядителем 
станции № 12 по артснабжению Брянского фронта. 

Награжден медалью в 1943 г.: «За боевые заслуги»

Работал старшим бухгалтером в Институте физики СО АН СССР  с 1957 
года.

ВЕРЕВКИН  
АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 



Родился в 1915 году в городе Красноярске в семье служащего. 

В 1939 году  был призван на службу в действующую армию. Службу 
Александр Яковлевич  начинал красноармейцем железнодорожного 
батальона, затем окончил курсы в этом же батальоне, получил звание 
младшего сержанта и продолжал службу техником-топографом 
на изыскании железной дороги. С 1941 года продолжил службу 
в железнодорожном батальоне Львовского военного округа.  
С первых дней войны находился в действующей армии, сначала на 
Юго-Западном направлении, а затем на Воронежском, Брянском, 
Центральном и I Белорусском фронтах в различных должностях, в 
звании: техника-лейтенанта, старшего техника-лейтенанта, инженера-
капитана. Последний год войны - инженер технической разведки 
штаба железнодорожных войск фронта. С июня 1945 по март 1946 года 
находился на службе в штабе железнодорожных войск Забайкальского 
фронта.

В августе 1946 года Александр Яковлевич 
был демобилизован, вернулся в 
Красноярск и Красноярский пединститут 
на кафедру физики ассистентом. 
Закончил аспирантуру, защитил 
кандидатскую диссертацию, позднее 
докторскую диссертацию. Был вместе 
с Леонидом Васильевичем Киренским 
в годы организации Института физики, 
одним из первых сотрудников института 
и первым заместителем Леонида 
Васильевича после утверждения его 
директором. Работал с 1956 по 1972 год.

За образцовое выполнение заданий 
командования на фронте был награжден 
орденом «Красной звезды», медалью 
«За отвагу».

ВЛАСОВ  
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 



Гомзякова Нина Васильевна (урожденная Прыткова) родилась в 1922 году в городе Камышине 
Сталинградской области. В их семье рано умер отец, мама была домохозяйкой, поэтому она 
окончила только 7 классов средней школы и в этом же 1937 году поступила в  двухгодичную 
школу медсестер в Камышине. В 1939 году началась ее трудовая деятельность и одновременно 
учеба в вечерней школе рабочей молодежи. До войны успела окончить 8-ой и 9-ый класс. 

С началом войны Нина Васильевна была мобилизована и определена для службы медсестрой  
в лазарете 611 батальона аэродромного обслуживания, который входил в 611 истребительный 
авиационный полк, сформированный в ноябре 1941 года в Среднеазиатском военном округе, 
(аэродром Ак-тепе, Ашхабад) на основании директивы ВВС КА № 700837 от 27.10.1941 г. 
Окончив формирование полк приступил с 20 декабря 1941 года к выполнению задач по плану, 
демобилизована в 1944 г. в звании старший сержант медицинской службы.

Окончила Красноярский государственный педагогический институт в 1957 г., специалист в 
области биофизики, работала в Институте физики с 1957 по 1971 г., защитила кандидатскую 
диссертацию в 1966 г. В 1971 году переведена в Красноярский государственный университет на 
должность заведующей кафедрой.

ГОМЗЯКОВА  
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 



Павел Алексеевич Коняев родился в 1903 году в Петербурге, в семье крестьян Рязанской губернии, переехавшей 
в Петербург. Отец работал по найму, а мама - домохозяйка. Родители очень рано умерли. Отец в 1917г. (когда 
Павлу было 14 лет). В этом году они вернулись с мамой на родину отца в город Михайлов Рязанской губернии, где 
и началась его трудовая жизнь: работал курьером, делопроизводителем, работал в пожарной охране на разных 
должностях. 

В 1930 г. учился в школе среднего командного состава военизированной пожарной охраны. С1930 по 1939 год 
служил в пожарных военизированных командах на разных предприятиях Ленинграда. Участвовал в финской 
военной кампании 1939 года.

В начале войны был отправлен на фронт и до 1953 года служил в военизированных пожарных командах.

Награжден медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

В Институте физики работал начальником пожарно-сторожевой охраны с1957г.

КОНЯЕВ  
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ



Родился в 1911 году в семье учителей  
Руковишниковского исправительного приюта 
для несовершеннолетних правонарушителей в 
г. Москве. (Приют просуществовал с 1864 по 1920 
год). В 1918 году из-за болезни отца семья выехала 
на родину отца в Волынскую губернию (Волынская 
губерния  (1796—1925)  — юго-западная губерния  Российской империи  и область 
в  Украинской ССР), где в 1926 году Лев Петрович окончил семилетнюю школу, 
затем в 1928 году – сельскохозяйственный техникум. В этом же году поступил 
в Уманский сельскохозяйственный институт (г. Умань Киевской области). После 
второго курса пришлось институт оставить, из-за болезни отца, и пойти работать. 
Работал агрономом в нескольких районах губернии. В 1930 году по разнарядке был  
направлен в Енисейский район Красноярского края. Работал в районном земельном 
отделе на разных должностях. 

В 1937 году был обвинён во вредительстве, арестован, но в 1940 году освобожден по 
прекращению дела.

В октябре 1941 года был мобилизован. Воевал на Карельском, а затем на 3-ем 
Украинском фронтах до конца войны. Был демобилизован из армии в октябре 1945 
года. Войну закончил сержантом. 

Работал на станции юных натуралистов в 
Красноярске,  переведен в Институт физики  
инженером-конструктором в лабораторию 
биофизики с 1957 по 1979 г. 

   Он является создателем установок 
для выращивания высших растений и 
микроводорослей при естественном и 
искусственном освещении.

Награжден медалями: 

«За боевые заслуги»

«За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945»

НИКОЛАЙЧУК  
ЛЕВ ПЕТРОВИЧ



Родился в апреле 1907 года в городе Коврове Владимирской области в семье рабочих.  
В 1922 году окончил семилетнюю школу и курсы бухгалтеров Владимирского Губпрофобраз 
(Губернское профсоюзное образование) в 1927 году. В 1931 году окончил 1-ю Ленинградскую 
военную школу авиатехников с получение звания военного авиатехника. После окончания 
школы был зачислен в кадры военно-воздушных сил армии. Служил на офицерских технических 
должностях до войны и всю войну в звании инженер-капитан. Был демобилизован только в 
1955 году по болезни.

Работал в Институте физики СО АН СССР  лаборантом и бессменным материально ответствен-
ным в лаборатории биофизики с 1957 по 1973 г.

Перечень наград

1 03.11.1944 Орден Красной Звезды

2 01.05.1944 Медаль «За оборону Москвы»

3 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

4 15.11.1950 Орден Красного Знамени

ОДИНЦОВ  
АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ



Родился в 1913 году в деревне Казанка Березовского района Красноярского края  
в крестьянской семье. Нам ничего не известно о его годах учебы и работы.

Из наградных документов известно, что он был мобилизован в июне 1942 года и начинал войну   
в 35 отдельном гвардейском инженерно-саперном батальоне писарем. 
Батальон был сформирован 9 ноября 1942 года в составе 57-й отдельной 
инженерно-саперной бригады путём переформирования отдельного 
моторизованного инженерного батальона. Батальон принимал участие 
в Орловской наступательной операции,  обеспечивая наступление  
15 танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Брянского фронта. Расформирован 
батальон был в 1943 году.

В 1943 году Федор Федорович был награжден медалью «За отвагу». После 
расформирования батальона окончил курсы, получил звание сержанта, затем ефрейтора, 
лейтенанта и продолжил службу делопроизводителем по учету армейского состава в 99 
гвардейском стрелковом краснознаменном полку 31 гвардейской стрелковой дивизии 
Западного фронта. В 1945 году был награжден орденом Красной Звезды.

Работал в Институте физики в 1957 по 1960 год

 

1 38/н 01.06.1943 Медаль «За боевые заслуги»

2 29/н1 1.05.1945 Орден Красной Звезды

3 9.05.1945 Медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

4 9.06.1945 Медаль «За взятие Кенигсберга»

5 15.11.1950 Медаль «За боевые заслуги»

6 26.10.1955 Орден Красной Звезды

Перечень наград

Участник Великой Отечественной войны  
1941-1945 г.г., 

Орден Отечественной войны II степени

Образование среднее, работала в Институте 
физики с 1966 по 1978 г. начальником отдела 
кадров.

ПАНКРАТОВ  
ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

СМОЛЯНИНОВА  
АННА ПЕТРОВНА



Родился в 1919 году в селе Куваршено Емельяно-
вского района Красноярского края. 

Из наградного листа известно, что в 1939 году 
Семен Иванович призван в армию Красноярским 
городским военным комиссариатом, служил в 
армии с 1939 года. Воевал в звании лейтенанта 
командиром взвода телефонной связи 626 
стрелкового Краснознаменного полка 151 стрелковой  
Жмеринской дивизии 1-го Украинского фронта. 
Семен Иванович награжден орденом Красной 
звезды в 1944 году.

Работал начальником штаба  гражданской обороны  
с 1958 по 1979 г.

Родился в 1922 году в Иркутске в семье служащих.

В 1941 годы был мобилизован в армию, где окончил 
вначале авиационные технические курсы, затем 
лётную школу. Служил военным летчиком в 
бомбардировочных авиационных полках 18-ой 
гвардейской авиационной Орловско-Будапештской 
дивизии и др.

Демобилизован был в октябре 1947 года. 

Возвратившись в Красноярск, поступил в 1948 году в 
Сибирский лесотехнический институт, который окончил в 
1952 году по специальности инженер-технолог. Работал на 
административных

должностях по направлению и решению Краевого комитета 
КПСС.

В Институте физики работал с ноября 1966 года заместителем 
директора по научной работе (без ученой степени).

Награжден Орденом Знак почета, медалями «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»

СМОЛЯНИНОВ  
СЕМЕН ИВАНОВИЧ 

ЯКОВЛЕВ  
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 



Родился 1926 году в Красноярске в семье горного инженера. В 1943 году окончил Красноярскую среднюю школу 
№ 18 (8 лет обучения), экстерном сдал экзамены за 9 и 10 классы и поступил на химический факультет Красноярского 
пединститута. В этом же году был призван в армию. Сначала направили учиться в стрелковый полк в Красноярске, после –
на доучивание в Костромскую область в звании ефрейтора. После учебы попал на I Белорусский фронт. Вскоре командир 
батальона назначил Алексея Леонидовича батальонным химинструктором, в задачу которого входило обучение солдат 
противохимическим приемам, упаковка и транспортировка противогазов.

Воспоминания Алексея Леонидовича: «Летом 1944 года 33 армия, в которой я воевал, была направлена на переформировку 
в Беловежскую пущу. После отдыха, чередующегося с обучением с сентября 1944 г. до Нового года стояли под Люблином, 
охраняли польское правительство (на реке Вепш). После Нового года (14 января 1945 г.) началась крупнейшая Висло-
Одерская операция, в которой мне довелось участвовать. Пришлось прикрывать переправы на Висле и Одере. С помощью 
шашек создавали дымовые завесы, тем самым помогая советским войскам переправиться через реку».

Алексей Леонидович участвовал в освобождении Варшавы, разгроме Вендиш-Бухгольской группировки, взятии Берлина. 
В начале мая 1945 года собрали химинструкторов и отдали приказ помочь медсанбату. Здесь и встретил химинструктор 
Юдин А.Л. День Победы. Потом он еще полмесяца работал в медсанбате, куда привозили узников концлагерей.

Затем Алексей Леонидович служил в составе Советской военной администрации в Германии. Сначала был комендантом 5 
деревень в округах Гера и Тюрингия. Потом до демобилизации в декабре 1946 года служил в управлении округа.

За боевые заслуги Алексей Леонидович награжден медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и др.

Вернувшись в Красноярск, продолжил учебу в пединституте на заочном отделении, совмещая её с работой. Окончив 
институт в 1952 году, преподавал аналитическую химию в горном техникуме, а с 1959 года работал в Институте физики.

ЮДИН  
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 



Родился в 1922 году в деревне Гмирянка Рыбинского района Красноярского края.
В августе 1940 года Даурским райвоенкоматом Красноярского края он был призван 
в армию. С августа 1945 года участвовал в боях против японских захватчиков. Федор 
Яковлевич в звании сержанта служил нарядчиком-учетчиком на 117-ой подвижной 
авиаремонтной базе 250-ой авиадивизии, в задачу которой входил ремонт самолетов 
в полевых условиях. Оперативность ремонта зависела от скорости и возможности 
обеспечения запчастями ремонтных бригад. Под обстрелом это было не простым делом 
в тот период.

Окончил Красноярский государственный педагогический институт в 1954 г., специалист в 
области биофизики, работал в Институте физики  Сибирского отделения АН СССР с 1960 
по 1981 г., защитил кандидатскую диссертацию в 1962 г., докторскую диссертацию в 1973 г.,  
заведовал лабораторией биологической спектроскопии с 1968 г. В 1981 году переведен 
в Институт биофизики Сибирского отделения  АН СССР

Медаль: «За победу над Японией»   - 1945 год

Медаль: «За боевые заслуги»   - 1945 год

Орден Отечественной войны II степени - 1985 год

СИДЬКО  
ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ



Пынько Виталий Григорьевич, 1927 года рождения, уроженец села Хомутово Иркутского 
района Иркутской области, был призван в армию в 1944 году. Служил в 49-ом отдельном 
полку связи.

Полк входил в состав 6-ой Гвардейской армии Забайкальского фронта. Обстановка 
на восточных рубежах СССР была крайне напряженной, поэтому Забайкальский 
фронт был создан еще в июле 1941 года. Полки связи были на особом положении, 
командиры и солдаты полков были личностями неприкосновенными, никто не имел 
права их задержать или отказать им в помощи. Они имели очень большие права, но и 
ответственность была колоссальная.

Виталий Григорьевич участвовал в войне с Японией в составе воинской части № 15425  
в должности стрелка. Демобилизован он был только в 1952 году. 

Он награжден медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны 2 
степени. 

После демобилизации Виталий Григорьевич в 1956 году окончил физико-математический 
факультет Иркутского государственного университета, работал в школах Ангарска 
учителем физики, а в 1961 году поступил в аспирантуру Красноярского пединститута.

С 1963 года его жизнь была связана с Институтом физики. Начинал работу старшим 
инженером, в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1967 года он заведовал 
вначале лабораторией структурных свойств тонких магнитных пленок, затем 
лабораторией монокристаллических магнитных пленок. В течение длительного 
периода Виталий Григорьевич успешно возглавлял широкий фронт работ по созданию 

•• В.Г. Пынько сидит справа. Город Цзинь-чисоу, 
1947 год. Эта фото официально преподнесено 
командиром части

•••• Виталий Григорьевич Пынько, 
Забайкальский фронт, 1945 год

•••••• Связист В.Г. Пынько, 1944 год 

•••••••• В.Г. Пынько, заведующий лабораторией 
монокристаллических магнитных пленок, 1973 
год

ПЫНЬКО  
ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

технологий выращивания магнитных 
пленочных монокристаллов и исследование 
их физических свойств. 

Под его руководством защищено более 20 -ти 
кандидатских диссертаций. 

Скончался Виталий Григорьевич в 2006 году. 



Родился в 1924 году в селе Нижний Ингаш Красноярского края. 

Окончил Нижнеингашскую среднюю школу в 1941 году и в этом же году был призван 
в ряды Советской армии. Прошел боевой путь от Кавказа до Праги. Воевал в 
качестве рядового пулеметчика, курсанта, командира взвода. Воевал на Южном, 
Северо-Кавказском и 1-ом Украинском фронтах. Войну закончил в Чехословакии. 
Трижды был ранен.  Демобилизовался в 1947 году и вернулся в Сибирь. 

В ноябре 1947 года поступил на службу в органы МВД. Работал на инженерных 
должностях. В 1951 году перешел на службу во внутренние войска МВД СССР. 

Окончил Красноярский радиотехнический техникум и Красноярский 
государственный педагогический институт, возглавлял отдел гражданской 
обороны в Институте физики с 1978 по 1985 год.

Перечень наград

1 92/н 10.06.1945 Орден Красной Звезды

2 70/н 25.11.1945 Орден Красной Звезды

3 25.06.1954 Медаль «За боевые заслуги»

4 09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

5 01.05.1944 Медаль «За оборону Кавказа»

6 09.05.1945 Медаль «За взятие Берлина»

7 09.06.1945 Медаль «За освобождение Праги»

ПУГАЧЕВ  
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ



Родился в 1920 году в деревне Половинка Алтайского края 
в семье крестьянина-бедняка. В голодном 1929 году семья, 
спасаясь от голода, пыталась устроиться на постоянное 
место жительства в нескольких населенных пунктах 
Кемеровской области или Красноярского края. В 1935 году семья оказалась в 
Красноярске, где отец смог завербоваться на стройку.

В школу Савелий Федорович пошел в 1929 году, окончил семь классов 
общеобразовательной школы. После окончания школы в 1936 году начал трудовую 
деятельность в Красноярской краевой библиотеке на разных должностях и заочно 
учился в Канском библиотечном техникуме. Последняя его должность в библиотеке 
художник-оформитель. 

В октябре 1940 года Савелий Федорович был призван в ряды Советской армии, 
участвовал в боях Великой Отечественной войны, трижды был ранен. Самое 
тяжелое ранение получил в марте 1943 года, потерял руку и был уволен из армии 
по инвалидности. 

В 1943 году окончил курсы бухгалтеров-инструкторов колхозного учета и работал 
в районном финансовом отделе Балахтинского района Красноярского края. В 1946 
году переехал в Красноярск на работу в Красноярский пединститут заведующим 
библиотекой. В Институте физики Савелий Федорович работал на разных 
должностях с 1957 по 1984 год, он награжден медалями: «За оборону Москвы» и 
«За победу над Германией» 

ХОЛКИН  
САВЕЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 



САВИН  
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Евгений Николаевич Савин, известный  
специалист в области лесоведения, лесоводства, агролесомелиорации и защитного 
лесоразведения, участник Великой Отечественной войны, родился в Тверской области.  
По окончании средней школы поступил в Московский институт железнодорожного транспорта. 
Проучился юноша всего полтора месяца – его призвали на службу в армию, где он окончил 
полковую школу младших командиров. В мае сорок первого его полк выехал на учения в полевой 
лагерь. Утром двадцать второго июня бойцов подняли по тревоге. Так девятнадцатилетний 
Евгений узнал, что такое война. Евгению Николаевичу довелось участвовать в одном из самых 
грандиозных сражений Великой Отечественной – битве за Москву.

После демобилизации молодой фронтовик вновь пробует поступить в вуз. Его принимают сразу 
на второй курс Московского лесотехнического института.  

С 1954 г. он – младший научный сотрудник Института леса АН СССР. Здесь он проработал более 
45 лет. Изучал проблемы природы лесов, разработал методы и технологии лесоразведения и 
лесовосстановления на Европейском Севере, в Приангарье, южных районах Средней Сибири и 
Монголии. 
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Евгений Николаевич Савин (07.11.1921–
12.02.2017) – крупный ученый в области лесо-
ведения, лесоводства, агролесомелиорации и 
защитного лесоразведения, доктор сельскохо-
зяйственных наук (1985 г.), профессор (1991 г.), 
заслуженный работник лесного хозяйства и охо-
ты Монголии (1980 г.), ветеран Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.).

Родился Евгений Николаевич в г. Весьегон-
ске Тверской области. В 1939 г. окончил сред-
нюю школу и поступил в Московский институт 
железнодорожного транспорта, однако через два 
месяца был призван в армию. Проходил воин-
скую службу в войсках Московского военного 
округа в первом зенитно-пулеметном полку. По-
сле учебы в полковой школе остался в ней млад-
шим командиром.

Во время Великой Отечественной войны 
участвовал в боях на Московском и Западном 
фронтах противовоздушной обороны. Прини-
мал участие в битве под Москвой.

В 1951 г. окончил Московский лесотехниче-
ский институт по специальности «лесное хозяй-
ство». После его окончания работал в Главном 
управлении полезащитного лесоразведения при 
Совете Министров СССР (1951–1953 гг.), затем 
в Комплексной экспедиции АН СССР по вопро-
сам полезащитного лесоразведения (1953 г.). 
В 1953 г. принят на должность младшего научно-
го сотрудника в Институт леса АН СССР (ныне 

Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН – обо-
собленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН).

В 1949 г. женился, супруга – Людмила Ни-
колаевна. У Евгения Николаевича двое детей – 
Николай и Маргарита.

В 1956–1958 гг. Е. Н. Савиным под научным 
руководством проф. Б. А. Тихомирова прове-
дены большие работы по изучению закономер-
ностей формирования еловых молодняков на 
сплошных вырубках и реакции ели на измене-
ния среды в связи с разработкой способов ухода 
в елово-лиственных насаждениях, которые рас-
ширили наши знания о формировании и росте 
елово-лиственных насаждений на сплошных 
вырубках в еловых лесах средней тайги Воло-
годской области и, безусловно, сыграли положи-
тельную роль при решении ряда важных прак-
тических вопросов, связанных со сменой пород 
на вырубках.

В 1960 г. после успешной защиты кандидат-
ской диссертации «Реконструкция малоценных 
насаждений на южных черноземах европейской 
части СССР» Евгений Николаевич назначен на 
должность старшего научного сотрудника лабо-
ратории защитного и полезащитного лесораз-
ведения Института леса и древесины СО АН 
СССР.

В 1964 г. стал заведующим лабораторией за-
щитного и полезащитного лесоразведения, кото-
рую возглавлял почти 24 года. В этом же году 
ему присвоено ученое звание старший научный 
сотрудник.

Весьма энергично и с большой инициативой 
на протяжении почти 34 лет Е. Н. Савин продол-
жал научно-исследовательскую работу в области 
агролесомелиорации и защитного лесоразведе-
ния под общим научным руководством академи-
ков А. Б. Жукова, А. С. Исаева и Е. А. Ваганова.

Его основная научная деятельность в обла-
сти агролесомелиорации и защитного лесораз-
ведения была сосредоточена на реконструкции 
малоценных степных насаждений на южных 
черноземах европейской части СССР, подборе 
древесных и кустарниковых пород для защит-
ных насаждений и их выращивании (в том числе 
из лиственницы сибирской и сосны обыкновен-
ной) на подверженных дефляции землях степ-
ных районов Сибири, на совершенствовании 
шахматного способа посадки насаждений, раз-
работанного В. Я. Векшегоновым, разработке 
приемов выращивания защитных лесных насаж-
дений для целей животноводства в степях Си-
бири, в том числе насаждений типа древесных 
зонтов на склоновых землях с мелкими высоко-

A. И. Лобанов, В. К. Савостьянов, Ч. Дугаржав, Ч. Доржсурэн, В. Т. Ярмишко, М. Д. Евдокименко

Е.Н. Савин – автор и соавтор более 200 научных трудов, включая 
8 монографий, и трёх изобретений. 

Был награжден орденом «Знак Почёта» (1945), орденом Монголии  
«Полярная Звезда» (2010), орденом Отечественной войны 
II степени (1985), медалями «За оборону Москвы» (1944), «За 
боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), четырьмя нагрудными 
знаками (1969–1989), пятью медалями ВДНХ СССР (1976–1988), 
юбилейными медалями (1966–2000).



КИРИЛЛОВА (КАШКИНА) 
КИРА ИГНАТЬЕВНА  

Кира Игнатьевна Кириллова, в девичестве Кашкина, окончила второй курс Ленинградского 
сельскохозяйственного института, когда грянуло 22 июня сорок первого года. Кира жила с 
родителями и младшим братом Николаем в городке Урицке (Лигово), пригороде Ленинграда. 
Николай, окончивший с отличием десятилетку, сразу вступил в ополчение и в сентябре погиб на 
Невском пятачке.

Кира с начала войны была приписана санитаркой к эвакогоспиталю. Госпиталь развернули в 
школе на Кировском проспекте. В середине сентября утром она уехала из дома на очередное 
дежурство – ходил трамвай Петергоф–Ленинград, а днём немцы взяли Урицк и вышли к Финскому 
заливу. Урицк стал особенно известен во время боев за рубежи Ленинграда, здесь проходила 
линия фронта. От города почти ничего не осталось, кроме суглинистой земли и реки. Деревянные 
дома сгорели, многие кирпичные здания были разрушены залпами реактивных установок во 
время Старопановской операции. Тысячи людей нашли здесь свою смерть... 

Все девятьсот дней блокады Кира Кашкина служила в Ленинграде в госпитале. В 1943 году 
награждена медалью «За оборону Ленинграда».

После снятия блокады Кира Игнатьевна нашла родителей в 
разрушенном Урицке. Окончила институт, аспирантуру Всесоюзного 
института растениеводства, стала кандидатом биологических 
наук. Более двадцати лет, начиная с 1955 года, Кира Игнатьевна 
Кириллова заведовала лабораторией физиологии и биохимии 
растений Красноярского НИИСХ. Кира Игнатьевна много полезного 
привнесла в культурную жизнь института, руководила драматическим 
коллективом.



СМАГИН  
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

СУДАЧКОВ  
ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Валентин Николаевич Смагин родился 
28 мая 1912 года. До войны окончил 
Ленинградскую лесотехническую 
академию им. С.М. Кирова, поступил в 
аспирантуру на кафедру дендрологии 
и лесной геоботаники, возглавляемую 
В.Н. Сукачёвым. В 1940 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Типы 
леса Лисинского учебно-опытного 
лесхоза и их значение для лесного 
хозяйства».

Получив в 1941 г. срочную 
офицерскую подготовку в Рязанском 
артиллерийском училище, Валентин 
Смагин отправляется на передовую 
и становится командиром сначала 
огневого взвода, а затем гаубичной 
батареи 1-го Украинского фронта 
с присвоением воинского звания 
лейтенанта. В рядах Красной Армии 
В.Н. Смагин служил с августа 1941 по 
июнь 1946 г., был неоднократно ранен, 
дошёл до Берлина, участвовал в 
освобождении от немецко-фашистских 
захватчиков родной земли и оккупированных районов Польши, Чехословакии, 
Австрии. 

За боевые заслуги, храбрость и героизм, проявленные в годы войны, В.Н. Смагин 
был награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны I и II степени, 
медалями.

В июле 1946 года Валентин Николаевич по приглашению В.Н. Сукачёва был 
принят на работу в лабораторию лесной геоботаники Института леса АН СССР 
старшим научным сотрудником, где проработал вплоть до перевода Института в 
г. Красноярск в 1958 году.

Молодые годы Евгения Яковлевича 
Судачкова совпали с Первой мировой 
войной. В 1916 году он поступил на 
лесное отделение Харьковского 
сельскохозяйственного института, но не 
успел доучиться – с 1919 по 1926 г. служил 
в рядах Красной армии, участвовал в 
боях под Уфой и Петроградом. С 1922 по 
1926 г., состоя на военной службе, учился 
в Ленинградском лесном институте, 
совмещая учёбу с преподаванием.  
В 1928 г. получил диплом инженера-
лесохозяйственника. Преподавал, 
заведовал учебной частью, затем был 
директором Лесного техникума. В 
1931–1941 гг. работал в Воронежском 
лесохозяйственном институте и во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства (ВНИИЛХ). 

В августе 1941 года Евгений Яковлевич был 
призван на военную службу. Участвовал 
в боях на Калининском, Закавказском, 
Северо-Кавказском и 2-м Украинском фронтах. Демобилизовался в декабре 1945 
года в звании майора. 

После войны Е.Я. Судачков работал во ВНИИЛХе старшим научным сотрудником, 
с 1950 года – в Московском лесотехническом институте доцентом кафедры 
экономики и организации производства. Затем заведовал лабораторией 
экономики и использования лесных ресурсов Института леса и древесины СО АН 
СССР в Красноярске, в 1972–1980 гг. – кафедрой экономики и организации лесной 
промышленности и лесного хозяйства Сибирского технологического института.

Е.Я. Судачков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, известен своими 
работами по проблемам интенсивности лесного хозяйства, анализа и оценки 
продукции лесохозяйственного производства. Его разработки показателей 
эффективности производства в лесосырьевых отраслях народного хозяйства 
получили широкое признание не только в СССР, но и во всех социалистических 
странах. Евгений Яковлевич обладал солидным багажом знаний не только в 
области экономики и лесного хозяйства. Его интересы распространялись на 
различные аспекты естествознания, культуры, литературы, искусства, политики. Он 
был обладателем незаурядной памяти, и сотрудники часто называли его «ходячей 
энциклопедией». 

Боевые и трудовые заслуги Е.Я. Судачкова были отмечены двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.



КОЛОМИЕЦ  
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Николай Григорьевич Коломиец родился 22 мая 1919 г. на Украине, в с. Глибки Винницкой области. В 1930 году семья 
была сослана в Нарымский край. В 1936 году Николай поступил в Томский лесотехнический техникум, по окончании 
которого был призван в ряды Красной Армии. Окончил школу младших авиаспециалистов и начал свой боевой путь 
авиамехаником полка штурмовой авиации. Дошёл до Берлина. За ратные подвиги Николай Григорьевич был награждён 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями.

После войны Николай Григорьевич поступил в Красноярский лесотехнический институт на факультет лесного хозяйства. 
Совмещал учёбу с работой лаборантом-исследователем в СибНИИ лесного хозяйства. После окончания института 
поступил в аспирантуру, работал ассистентом на кафедре защиты леса. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
посвящённую изучению экологии и хозяйственному значению одного из опаснейших вредителей леса -- сибирского 
шелкопряда.

С 1953 года научная деятельность Николая Григорьевича была связана с Сибирским отделением АН СССР. Работая 
старшим научным сотрудником в кабинете леса Биологического института, в 1963 г. он защищает докторскую 
диссертацию и создаёт лабораторию энтомофагов. В 1975 г. лаборатория вошла в состав им же организованного отдела 
леса Института леса и древесины им. В.Н. Сукачёва СО АН СССР. Николай Григорьевич руководил лабораторией более 
тридцати лет.

В период становления Сибирского отделения АН СССР, работая учёным секретарём по биологическим наукам, Н.Г. 
Коломиец принимал большое участие в организации науки в Сибири. 

Основное внимание учёный Н.Г. Коломиец уделял экологии лесных и сельскохозяйственных вредителей, комплексам 
фитофагов, закономерностям размножения вредителей, причинам возникновения и динамике очагов вредных 
насекомых. Им создана сибирская школа учёных, опубликовано около 300 научных работ, в том числе 15 монографий. 
Под его руководством подготовлено 18 кандидатов и два доктора наук.
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