
 
 

ВЕЛИЧИЕ БОЕВОГО И ТРУДОВОГО ПОДВИГА ФРОНТОВИКОВ 

ИСХИ 

 

Они вернулись с победой и ещё многие годы работали в институте. Веч-

ная память фронтовикам и труженикам тыла, ушедшим из жизни в послевоен-

ный период, отдавшим все свои силы развитию родного института.  

 

Хейфец Семен Ильич 

Начальник учебных мастерских 

Герой Советского Союза 

 

Семен Ильич родился 24 ноября 1909 года в 

Иркутске в семье рабочего. Окончил машинострои-

тельный техникум. Преподавал технологию метал-

лов в заводской школе. До службы в армии работал 

начальником штамповочного цеха Иркутского 

станкостроительного завода. 

В 1939 году призван в Красную Армию, 

участвовал в боях с японцами на реке Халхин-Гол. 

С 1940 года – начальник учебных мастерских 

в Иркутском сельскохозяйственном институте, за-

тем главный механик Иркутского хлебокомбината. 

В феврале 1943 года С. Хейфец вторично 

призван в Красную Армию. После окончания  Забайкальского стрелково-

минометного училища с июня 1944 г. в действующей армии. Воевал на 2-м и 3-

м Украинских фронтах. Участвовал в Ясско-Кишиневской, Дебреценской и 

Будапештской операциях. 

Командир стрелковой роты 932-го полка 252-ой дивизии 46-й армии. 

Выполняя боевую задачу командования по форсированию Дуная, его ро-

та первой начала переправу на северный берег реки. Когда до противополож-

ного берега осталось около 150 метров, фашисты заметили приближавшиеся 

лодки и открыли по ним сильный пулеметный огонь. 

По команде Семена Ильича по противнику дан ответный огонь из всего 

имевшегося на лодках оружия. Рота выполнила задание – высадилась на вра-

жеский берег, закрепившись на захваченном клочке земли, начала расширять 

плацдарм. Немцы бешено сопротивлялись. Предприняли несколько контратак. 

Были брошены танки, самоходные орудия и бронетранспортеры, но советские 



 
 

бойцы отбили все атаки противника. В решительных схватках с фашистскими 

танками С. Хейфец подавал пример бойцам подразделения. Собрав силы, рота 

перешла в наступление, овладела всеми линиями траншей противника и первой 

ворвалась в г. Комарно. 

За проявленный героизм, мужество и умелое руководство подразделени-

ем при форсировании Дуная и освобождении Чехословакии Семену Ильичу 

Хейфецу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда» 

После тяжелого ранения старший лейтенант Хейфец был демобилизован 

в 1945 г. 

Вернулся в г. Иркутск, работал на различных предприятиях бытового об-

служивания и хлебопекарной промышленности города. 

Умер 23 июня в 1992 году. Похоронен в Иркутске. Награжден орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, «Красной Звезды», медалью «За от-

вагу» и другими. 

 

Тарасов Сергей Петрович 

Начальник Военной кафедры 

Годы работы в институте: 15.09.1948 – 8.09.1956 гг. 

 

Ветеран Великой Отечественной войны полковник С.П. Тарасов родился 

3 сентября 1904 года в г. Рыбинске Ярославской губернии в семье машиниста 

местного депо. Самостоятельную жизнь начал с 13 лет, после смерти отца, чер-

норабочим артиллерийского склада, затем котельщиком на судостроительном 

заводе. В 1922 году добровольно вступил в Красную Армию, окончил Орен-

бургскую пехотную школу на «отлично» и был направлен в Высшую погра-

ничную школу в г. Москву. С мая 1935 года по апрель 1938 года С.П. Тарасов 

проходил военную службу в должности начальника штаба 263-го отдельного 

дивизиона НКВД в г. Красноярске. В 1938-1941 гг. находился на различных 

должностях в войсках НКВД в городах Томске, Новосибирске, Иркутске, Ом-

ске. С 1942 года, как офицер органов внутренних дел, в составе частей Красной 

Армии принимал участие в боях с немецко-фашистскими оккупантами по 

освобождению временно оккупированных территорий Советского Союза, вы-

полняя свой профессиональный долг. В январе 1945 года начальник оператив-

ного отдела 15-го гвардейского корпуса 2-го Прибалтийского фронта С.П. Та-

расов был тяжело ранен. После излечения в течение трёх лет возглавлял отдел 

Всеобщего военного обучения штаба Восточно-Сибирского военного округа. 



 
 

Второго сентября 1948 года приказом Главкома Сухопутных войск СССР гене-

рал-полковника Г.К. Маландина полковник С.П. Тарасов был назначен началь-

ником военной кафедры Иркутского сельскохозяйственного института. В тече-

ние восьми лет под руководством боевого офицера, участника Великой Отече-

ственной войны, удостоенного высоких боевых наград: орденов В.И. Ленина, 

Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и 

многочисленных медалей, – военная кафедра института безукоризненно вы-

полняла свою благородную задачу по подготовке достойной смены молодых 

кадров Советской Армии, способных укрепить и продолжить победоносные 

традиции воинов старшего поколения. В связи с увольнением в запас и учётом 

34-летней безупречной службы в рядах Советской Армии, полковнику Тарасо-

ву Сергею Петровичу командующим войсками Забайкальского военного окру-

га генерал-полковником Д.Д. Лелюшенко 8 сентября 1956 года была объявлена 

благодарность. 

 

Каменецкий Рафаил Михайлович 

Старший преподаватель кафедры Философии и научного коммунизма 

Годы работы в институте: 29.09.1962 – 01.08.1983 гг. 

 

Рафаил Михайлович Каменецкий оставил о 

себе достойную память как о воине, труженике-

педагоге, авторитетном воспитателе студенческой 

молодежи. 

Он родился в г. Томске 28 октября 1909 году 

в семье служащих. 

Детство и юность Рафаила Михайловича 

пришлись на трудные годы гражданской войны и 

становления Советской власти. Окончил единую 

трудовую среднюю школу в 1926 г. в Ленинграде и 

в этом же году поступил в Ленинградский инсти-

тут живых восточных языков ВЦИК СССР имени 

Енукидзе, где учился до 1928 года. 

Жизнь внесла свои коррективы. Вскоре он по собственному желанию пе-

реводится в Ленинградский государственный университет на физико-

математический факультет, который закончил без отрыва от производства в 

1934 году по специальности геодезия. Свою трудовую биографию начал еще 

будучи школьником в 1924 году в окружной морской базе учителем геодезии. 



 
 

С 1928 по 1939 гг. работал в архитектурно-планировочном управлении Ленин-

градского Совета, начиная от рабочего на изысканиях, до главного инженера 

треста технических изысканий и детальных съемок.  

В сентябре 1939 г. Р.М. Каменецкий призван в ряды Красной Армии и 

определен дивизионным топографом 25-ой кавалерийской дивизии Ленинград-

ского военного округа (г. Псков). 

Годы молодости для Р.М. Каменецкого пришлись на период войны 

СССР с Финляндией (ноябрь 1939 – март 1940 гг.). Он участвовал в боевых 

действиях на Карельском перешейке, в прорыве линии Маннергейма. Проявил 

себя мужественным бойцом, достойно выполнявшим свой воинский долг. В 

июле 1940 г. направлен в Средне-Азиатский военный округ помощником 

начальника химслужбы, а затем помощником начальника оперативного отдела 

9-ой танковой дивизии. Здесь его застало известие о начале Великой Отече-

ственной войны. Дивизия, в которой он проходил службу, приняла первый бой 

15 июля 1941 г. на Западном фронте под Ельней. В составе передового отряда 

дивизии Р.М. Каменецкий участвовал 6 августа 1941 г. в боях под Смоленском.  

В дальнейшем Р.М. Каменецкий получил назначение в штаб 21-ой мото-

стрелковой дивизии помощником начальника оперативного отдела.  Дивизия 

вела непрерывные бои под Ленинградом.  

Знание военного дела, умение ориентироваться в любой обстановке и 

смелость отличали боевого офицера в тяжелых повседневных боях. Именно под 

Ленинградом он получил первые награды. 

В апреле 1942 г. Рафаил Михайлович назначен старшим помощником 

оперативного отдела 42-ой армии, которая в условиях полной блокады вела бои 

на участке от Финского залива до Пулковских высот.  

В январе 1943 г. Р.М. Каменецкий в составе 42-й армии Ленинградского 

фронта участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а в 1944-1945 гг. – в осво-

бождении городов и сел Ленинградской области, в разгроме фашистов на тер-

ритории Эстонии и освобождении Таллина. В перечень его ратных дел входит 

участие в десантировании на торпедном катере под прикрытием авиации и ар-

тиллерийского огня во время освобождения островов в Балтийском море – Даго 

(Хийумаа), Эзель (Сааремаа) и других боевых операциях Моонзундской Эпо-

пеи. За умелые боевые действия и личную храбрость Р. Каменецкий награжден 

орденом “Отечественной войны I степени”. 

Боевой офицер, слушатель академии, он участвовал в историческом пара-

де Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 

В январе 1945 г. Р.М. Каменецкий направлен в Москву на учебу в военную 



 
 

академию им. Фрунзе, где его застала весть о Победе над фашистской Германией.  

Не завершив учебу, в июле 1945 г. Р.М. Каменецкий назначен начальни-

ком оперативного отдела 345-ой стрелковой дивизии Первого Дальневосточно-

го фронта. Принимал участие в Маньчжурской операции по разгрому Японской 

Квантунской армии. 

За годы трех прошедших войн Рафаил Михайлович приобрел боевой 

опыт, уверенность, инициативу, смекалку, готовность идти на риск. 

Советское государство высоко оценило его заслуги перед Родиной, награ-

див пятью орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-ой и 2-ой сте-

пени, Красной Звезды (дважды); 13 медалями, в том числе “За боевые заслуги”, 

“За оборону Ленинграда” и др. 

После окончания войны с милитаристской Японией, служил начальником 

штаба 162 укрепрайона, выполняя обязанности офицера-оператора в штабах  

дивизии и армии. Был начальником оперативного отдела 37 гвардейского воз-

душно-десантного корпуса. Грамотно, серьезно и вдумчиво относился к выпол-

нению порученных заданий и хорошо с ними справлялся. Как офицера, имею-

щего несомненные перспективы дальнейшего роста, направили в оперативное 

управление штаба Приморского военного округа. 

В 1950 г. Р.М. Каменецкий успешно заканчивает военную академию им. 

Фрунзе. 

В этом же году его переводят на должность командира батальона 36-ой 

Хинганской дивизии в Забайкальский военный округ, затем назначают замести-

телем начальника учебного отдела, старшим преподавателем истории военного 

искусства объединенных курсов усовершенствования офицерского состава За-

байкальского военного округа, начальником технического цикла в областной 

партийной школе в г. Улан-Удэ. 

В ноябре 1956 г. Р.М. Каменецкий направлен старшим преподавателем 

военной кафедры Иркутского государственного сельскохозяйственного инсти-

тута, активно участвовал в подготовке офицерских кадров для Вооруженных 

Сил страны. 

В 1960 году по выслуге лет и возрасту Р.М. Каменецкий демобилизован 

из Советских Вооруженных Сил в звании подполковника. По просьбе руково-

дителя вуза остался работать в институте. Приказом ректора назначен руково-

дителем производственной практики студентов. 

В сентябре 1962 года Р.М. Каменецкий переведен на должность препода-

вателя кафедры Марксизма-ленинизма (ныне Философии, истории и социоло-

гии). 



 
 

Обаятельный, живой, общительный по натуре, уравновешенный, добрый, 

принципиальный, настойчивый и дисциплинированный Рафаил Михайлович 

был требователен к себе и студентам. 

Выделялся глубокими знаниями и высокой общей культурой. Лекции 

Р.М. Каменецкого отличались глубоким и всесторонним освещением излагае-

мого материала. Читал он ярко и в то же время доходчиво и просто. Семинар-

ские занятия по Истории КПСС и Основам научного коммунизма проводил на 

высоком методическом уровне в соответствии с требованиями высшей школы. 

Кроме основной учебной деятельности, ежегодно участвовал в работе государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

За время работы в институте Рафаил Михайлович принимал активное 

участие в общественно-политической жизни вуза: избирался секретарем пер-

вичной партийной организации, в течение нескольких лет был председателем 

объединенного профкома, руководил агитколлективом, кружками в сети полит-

просвещения, журналом «Кругозор» и фото- и киногруппами, проводил семи-

нары по повышению теоретического и методического роста политинформато-

ров и пропагандистов. 

Все годы работы в институте являлся членом и председателем Совета ве-

теранов ИСХИ – читал лекции, проводил политчасы в студенческих аудитори-

ях, встречался с молодежью, рассказывал о своем боевом прошлом, делился с 

ними жизненным опытом. 

Деятельный и активный подвижник, наряду с общественной работой в 

институте, Р.М. Каменецкий целенаправленно проводил большую агитацион-

ную и пропагандистскую работу в г. Иркутске и области. Был председателем 

общественного Совета Облсовпрофа по иностранному туризму, заместителем 

председателя Иркутского отделения общества СССР-Япония.  

Талантливый и неутомимый пропагандист, Рафаил Михайлович система-

тически выступал с лекциями и докладами перед трудящимися города и обла-

сти. Часто проводил занятия с офицерами запаса. Командующий Забайкальским 

военным округом неоднократно объявлял ему благодарность. За свою работу 

Р.М. Каменецкий награжден многочисленными Почетными грамотами – об-

ластных и Всесоюзных обществ. 

В январе 1974 г. Р.М. Каменецкий был приглашен на празднование 30-

летия разгрома фашистских войск под Ленинградом. Встречался с боевыми дру-

зьями – однополчанами 42-ой армии (командующий Герой Советского Союза, 

генерал армии И.И. Федюнинский).  

Рафаил Михайлович ушел на заслуженный отдых в 1983 году.  



 
 

 

Шаламов Иван Алексеевич 

Старший преподаватель Военной кафедры 

Годы работы в институте: 15.03.1947 – 1.04.1948 гг. 

 

Старший преподаватель военной кафедры 

по медицинской подготовке И.А. Шаламов родил-

ся девятого октября 1900 года в Иркутске в мно-

годетной семье сторожа церковно-приходской 

школы. После окончания губернской военно-

фельдшерской школы в 1919 году в звании млад-

шего унтер-офицера в течение пяти месяцев нахо-

дился в составе Колчаковской армии. С февраля 

1920-го года в должности дивизионного врача уже 

7-й Красной армии продолжал военную службу на 

Восточном фронте. Участвовал в боях по ликви-

дации банд атамана Семёнова в 1920-1922 гг. С 1922-го по 1928-й гг. учился на 

медицинском факультете Иркутского госуниверситета, по окончании которого 

продолжал армейскую службу младшим врачом Троицко-Савского артилле-

рийского полка 35-й дивизии Особой Краснознамённой Дальневосточной ар-

мии (ОКДВА). Временно исполнял обязанности начальника санитарной служ-

бы пехотных курсов ОКДВА. В течение шести месяцев с августа 1931г. по фев-

февраль 1932г. в г. Ленинграде проходил курсы усовершенствования в качестве 

слушателя Военно-Медицинской Академии. В дальнейшем армейская служба 

проходила в Прибайкалье: старший врач 105-го стрелкового полка 35-й диви-

зии ОКДВА, преподаватель школы санинструкторов Забайкальского военного 

округа, начальник учебной части 25-й Иркутской школы санинструкторов Заб-

ВО. В период советско-финской войны 1939-1940 гг., Великой Отечественной 

войны возглавлял школу санитарных инструкторов ЗабВО. В последующие го-

ды продолжал службу методистом Харьковского Военно-медицинского учи-

лища, помощником начальника 1-го отделения санитарного отдела Восточно-

Сибирского военного округа в г. Иркутске. В течение года подполковник ме-

дицинской службы И.А. Шаламов работал старшим преподавателем военной 

кафедры Иркутского сельскохозяйственного института, проявив себя опытным, 

прекрасно владеющим учебным предметом (санитарное дело), профессиона-

лом. В соответствии с приказом МВО СССР от 13 марта 1948г. «Об отмене во-

енной подготовки женщин-студентов вузов» подполковник И.А. Шаламов был 



 
 

освобождён от работы в сельскохозяйственном институте и направлен в распо-

ряжение командования Восточно-Сибирского военного округа. Несмотря на 

небольшой срок работы в ИСХИ, он оставил о себе хорошую память, как до-

стойный офицер Советской Армии, удостоенный военных наград – орденов 

Ленина, Красного Знамени и медалей «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией». 

 

Чеботарёв Николай Иванович 

Начальник Военной кафедры 

Годы работы в институте: 27.08.1946г. – 2.09.1948г. 

 

 Восемнадцатого марта 1904 года в семье служащего Орловской торговой 

фирмы Аполлоновых родился будущий офицер Советской Армии – мальчик 

Коля, с детства мечтавший посвятить свою жизнь благородной задаче – защите 

Родины. Однако поначалу судьба распорядилась по-иному: после окончания 

школы пришлось поработать завклубом, учителем начальных классов в селе 

Шахово Кромского района Орловской губернии. Но вскоре его мечта осуще-

ствилась. В 1927 году он окончил военное училище и с тех пор свою судьбу  

прочно связал с армией. В течение семи предвоенных лет работал военруком 

металлургического техникума. С 1941-го года Н.И. Чеботарёв – начальник раз-

ведотдела штаба дивизии Западного фронта. В последующем выполнял свой 

воинский долг в разведорганах Южного, Северо-Кавказского, Второго Украин-

ского фронтов, отдельной Приморской армии. С декабря 1943 года Н.И. Чебо-

тарёв командир полка, с которым он прошёл военными дорогами Украину, Ру-

мынию, Чехословакию, Венгрию. Боевой путь советского офицера Николая 

Ивановича Чеботарёва отмечен многими заслуженными наградами: орденами 

Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

Александра Невского; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После демобилизации пол-

ковник Н.И. Чеботарёв с 17-го августа 1946 года возглавил военную кафедру 

Иркутского сельскохозяйственного института. На новом месте, по отзывам со-

трудников вуза, он проявил себя волевым офицером и хорошим педагогом, си-

стематически работающим над повышением своей военной квалификации. 

Свой боевой опыт, полученный в годы войны, в открытой доступной форме 

передавал подчинённым и студентам. Требовательный по отношению к себе и 

подчинённым, пользовался заслуженным авторитетом у научных работников и 

студентов. Активно участвовал в общественно-политической жизни института, 



 
 

выполняя различные поручения партийного бюро и общественных организа-

ций. Регулярно выступал с лекциями и докладами в студенческой аудитории и 

в коллективе работников института. К сожалению, полученные во время войны 

фронтовые ранения (а их было пять) не позволили полковнику Н.И. Чеботарёву 

полноценно выполнять учебные занятия по военной подготовке, в связи с чем 

им было подано заявление об освобождении от работы по состоянию здоровья. 

Второго сентября 1948 года начальник Военной кафедры Иркутского сельско-

хозяйственного института полковник Чеботарёв Н.И. был освобождён от зани-

маемой должности в связи с увольнением в запас.  

 

Мухачев Сергей Николаевич 

Выпускник факультета механизации, ИСХИ 1941 г. 

Кандидат технических наук, доцент 

Годы работы в институте: 26.09.1960 – 4.11.1985 гг. 

 

Сергей Николаевич родился 18 сентября 

1918 г. в с. Спасское Котельничевского уезда Вят-

ской губернии. 

Отец Николай Иванович – сельский учитель 

погиб в 1919 г. в должности командира батальона 

Красной Армии. Мать Анна Аверьяновна – кре-

стьянка, добрая, работящая женщина, сама расти-

ла и воспитывала пятерых детей. В 1920 г. она пе-

реехала к своим родителям в Усольский район 

Иркутской области. Семья была большая, жили 

бедно, и Сергей с раннего возраста познал вкус 

нелегкой крестьянской работы. В 1926 г. пошел в начальную школу, затем про-

должил учебу в Тайтурской школе крестьянской молодежи. В 1931 г. вынуж-

ден был на три года бросить учение и пойти работать летом – подпаском, зи-

мой – коногоном на вывозке леса в Широкопадском леспромхозе. Закончив 7 

классов 19-ой Иркутской школы, он поступил на рабфак, а в 1936 г., сдав экс-

терном экзамены на аттестат зрелости, поступил на 1-й курс факультета меха-

низации ИСХИ. Учился С. Мухачев легко, с большой охотой и старанием, от-

личался вдумчивостью и любознательностью. Математика, начертательная 

геометрия, сопромат, детали машин, гидравлика увлекали и захватывали его. 

Все это, безусловно, формировало инженерное мировоззрение, изобретатель-

ность. В летние каникулы зарабатывал себе на жизнь и помогал семье. Работал 



 
 

в поле на заготовке сена, сортировке семян, заведовал сельским клубом, актив-

но участвовал во Всесоюзной переписи населения 1939года. 

В  институте был создан первый строительный студенческий отряд 

«ИСХИ – 38, Сергей Мухачев вместе со своими друзьями-механиками – И. 

Волковым, И. Трушкиным, М. Рахманкуловым, Г. Селянцевым и другими ре-

бятами отличились на ремонте пути в тоннелях Кругобайкальской железной 

дороги. 

До войны, еще в студенческие годы, Сергей стал членом Осоавиахима, 

имел значок «Ворошиловский стрелок». 

После окончания института в 1941 г. С. Мухачев призван в Красную Ар-

мию, где сразу же был зачислен на ускоренные курсы арттехников при военной 

базе №41 в Забайкалье. В октябре 1941 г. получил звание младшего воентехни-

ка и направлен начальником артмастерских отдельного дивизиона в Даурский 

укрепрайон. С сентября 1942 г. назначен начальником артмастерской пушечно-

го артполка Московского учебно-артиллерийского центра. 

С февраля 1943 г. участвовал в боевых действиях на Западном фронте, а 

с марта 1944 г. – арттехник дивизиона, а затем командир паркового взвода 1591 

полка 47-ой артдивизии 2-го Белорусского фронта. В этой части и должности 

встретил старший лейтинант С. Мухачев окончание войны, пройдя боевой путь 

от реки Угры, Днепра и до Одера. Проявил мужество и стойкость, инженерную 

изобретательность при ремонте и оборудовании отечественных и иностранных 

машин, за что награжден орденом Красной Звезды и многочисленными меда-

лями, в т.ч. «За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 

В послевоенное время служил в составе Северной группы войск в ГДР и 

ПНР. Война закалила волю и характер С. Мухачева. 

В сентябре 1946 г. после демобилизации из Советской Армии С.Н. Му-

хачев возвратился в Иркутск. Здесь начался новый наиболее значимый период 

его жизни. Он устроился инженером на автосборочный завод, где проявил себя 

способным, трудолюбивым и настойчивым специалистом и вскоре был переве-

ден в конструкторский отдел, где через короткое время стал заместителем, а за-

тем главным конструктором завода. За хорошую работу занесен в Книгу Поче-

та и многократно отмечался приказами по заводу: благодарностями, премиями 

и почетными грамотами. В мае 1952 г. С.Н. Мухачев по личной инициативе пе-

решел на работу в сельское хозяйство и был назначен директором Усть-

Ордынской МТС Эхирит-Булагатского района – одной из крупнейших МТС 

Иркутской области. В этой должности он работал около 6-ти лет. Под руковод-



 
 

ством С.Н. Мухачева  МТС значительно улучшила использование машинно-

тракторного парка. С.Н. Мухачев был инициативным, творчески мыслящим 

руководителем, умеющим четко ставить и претворять насущные производ-

ственные задачи с учетом реальных возможностей и перспектив. 

Его рациональные, новаторские методы производства широко применя-

лись в хозяйствах области, в том числе Усть-Ордынском и Байтогском совхо-

зах. Он был выдвинут в число участников Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, награжден медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных 

и залежных земель», Золотой медалью «ВСХВ». 

В начале 1958 г. областным управлением сельского хозяйства С.Н. Му-

хачев переведен в Иркутскую государственную опытную станцию на долж-

ность заведующего отделом механизации. Работая ранее в МТС и на опытной 

станции, Сергей Николаевич непрерывно занимался рационализацией и изоб-

ретательством в области совершенствования конструкции сельхозмашин.  Под 

его руководством проводилась работа по усовершенствованию систем машин 

для комплексной механизации. 

Коллектив отдела механизации совмещал исследовательскую работу с 

руководством по ремонту и техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка опытной станции. По итогам областного конкурса по изоб-

ретательству и рационализации, в 1960 г. Сергею Николаевичу присуждена 

первая премия. 

За время работы на производстве С.Н. Мухачев избирался депутатом 

Свердловского районного Совета депутатов трудящихся г. Иркутска, Усть-

Ордынского поселкового Совета (дважды), Ушаковского сельского Совета Ир-

кутского района и три раза избирался членом Эхирит-Булагатского РК КПСС. 

Являлся  членом правления и президиума областного научно-технического об-

щества сельского хозяйства. 

В 1960 году С.Н. Мухачев, как высококвалифицированный специалист-

производственник, по рекомендации обкома КПСС, был приглашен на педаго-

гическую работу в Иркутский государственный сельскохозяйственный инсти-

тут на кафедру Сельскохозяйственных машин в качестве доцента, а в ноябре 

1961 года, избран по конкурсу заведующим кафедрой Сельскохозяйственных 

машин. 19 мая 1962 г. С.Н. Мухачев решением ВАКа утвержден в ученом зва-

нии доцента по кафедре Сельскохозяйственные машины. 

Как преподаватель, он выполнял все виды учебно-методической, науч-

ной и воспитательной работы. На высоком уровне проводил лекции и лабора-

торно-практические занятия по курсам сельхозмашин. Одновременно руково-



 
 

дил дипломным проектированием студентов факультета механизации. 

Сергей Николаевич, будучи хорошим конструктором и рационализато-

ром по использованию СХМ, на своих занятиях рассказывал студентам о до-

стижениях науки и о передовом опыте по конструированию и использованию 

СХМ. Заинтересовал аудиторию примерами из своей практики по применению 

им разработанного ступенчатого способа квадратно-гнездового посева для се-

ялки СКГН-6, по переустройству картофелеуборочных машин и т.д. Прививал 

студентам любовь к технике, воспитывал у них стремление к внедрению в 

сельском хозяйстве комплексной механизации всех трудоемких процессов. 

Как заведующий кафедрой (4 срока), доцент Мухачев сумел создать 

творческую обстановку в коллективе, направляя усилия работников кафедры 

на дальнейшее совершенствование учебно-методической и научно-

исследовательской работы. 

В декабре 1966 года Сергей Николаевич был выдвинут на должность ру-

ководителя самого большого факультета – факультета механизации сельского 

хозяйства. В этой должности он проработал около 8-ми лет. Ему удалось удер-

жать планку самого престижного факультета со своими традициями, с высокой 

требовательностью, творческим поиском и подлинным профессионализмом. 

Под его руководством факультет неоднократно добивался высоких показателей 

в учебном процессе, завоевывал первые места в институте. 

С.Н. Мухачев активно участвовал в выполнении плана научно-

исследовательской работы факультета механизации и кафедры СХМ. Им раз-

работана система внесения минеральных удобрений в рядки с одновременным 

посевом семян. Составлен и выполнен план модернизации картофелеуборочно-

го агрегата и проведены производственные испытания его в различных поч-

венных условиях хозяйств: в учхозах «Молодежное», «Оёкское» и на опытной 

станции. Результаты испытаний дали положительный эффект и были приняты 

решением областных организаций о внедрении в хозяйствах механизированной 

уборки картофеля по разработанным методам. По этим и другим проблемам 

Сергей Николаевич написал и опубликовал десятки научных статей. К тому же 

руководимая им кафедра СХМ занималась разработкой и внедрением темы 

«Система машин для комплексной механизации процессов производства кар-

тофеля в Иркутской области». Эта проблема была самой актуальной для Во-

сточной Сибири, ибо уборка картофеля в основном производилась вручную и 

этой работой ежегодно занималась значительная часть городского населения. 

С.Н. Мухачев не только щедро делился опытом и знаниями со своими 

коллегами, студентами, но и учился сам. Прошел стажировку на кафедре сель-



 
 

хозмашин в Ленинградском сельхозинституте, окончил курсы ИТР и механиза-

торов сельского хозяйства при Таганрогском комбайновом заводе, а также на 

Ростсельмаше по изучению устройства и эксплуатации комбайнов «Колос». 

Одновременно с выполнением педагогической и научной работы С.Н. 

Мухачев активно участвовал в общественной работе института и области. Из-

бирался секретарем партбюро мехфака (трижды), членом партийного комитета 

института, успешно руководил философским семинаром. Был членом органи-

зационно-методической комиссии ректората, правления организации института 

по обществу «Знание», куратором группы. 

Работал в составе координационного Совета по сельхознауке при Иркут-

ском облисполкоме, технического совета облсельхозтехники, участвовал в ко-

миссии обкома КПСС по обследованию сельских школ и СПТУ, в подготовке 

пленума Баяндаевского РК КПСС по вопросу состояния и развития механиза-

ции сельского хозяйства. 

С.Н. Мухачев систематически оказывал помощь сельскому хозяйству в 

проведении технической пропаганды: читал лекции механизаторам, рабочим и 

колхозникам. Проводил десятки районных и областных семинаров с кукурузо-

водами, консультации со специалистами Иркутской и Читинской областей по 

совершенствованию квадратно-гнездового посева, выступал на зональных со-

вещаниях перед специалистами опытно-показательных хозяйств, научно-

технической конференции по уборочным машинам /г. Новосибирск/. 

Неоднократно выступал в областной печати, на телевидении с рекомен-

дациями по вопросам механизации сельского хозяйства. 

С.Н. Мухачев активно сотрудничал в институтской газете «Нива». Писал 

острые статьи на самые злободневные, волнующие темы из жизни факультета 

и института, всегда вел предметный разговор о недостатках, мешающих работе 

института. Публиковал стихи, интересные очерки об истории становления 

учебного заведения, фронтовые воспоминания. 

Со дня организации в институте Совета ветеранов Великой Отечествен-

ной войны Сергей Николаевич был его членом, заместителем, а в последние 

годы его работы – председателем. Вел большую работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, постоянно выступал в аудиториях и 

общежитиях с воспоминаниями. Под его руководством работала группа «По-

иск», которая занималась сбором сведений о студентах и преподавателях ин-

ститута, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Благодаря его 

энергии и настойчивости,  имена многих из них занесены на обелиск Славы, 

сооруженный в апреле 1972 г. у главного корпуса ИрГСХА. 



 
 

В декабре 1978 г. С.Н. Мухачев избран на должность доцента кафедры 

Сельхозмашин. Проработав четверть века в Иркутском сельхозинституте, он не 

утратил с годами молодости души, ясности мысли. Это снискало глубокое и 

искреннее уважение к нему всех, кто его знал. 

Труд Сергея Николаевича оценен наградами – медалью в ознаменование 

100-летия со дня рождения Ленина, «Ветеран труда» и многочисленными По-

четными Грамотами и благодарностями института, области и министерства. В 

ноябре 1985 г. С.Н. Мухачев с работы уволен в связи с уходом на заслуженный 

отдых. 

Глубоко и неизгладимо остался в памяти студентов и сотрудников вуза 

образ этого замечательного руководителя, человека необыкновенной скромно-

сти, высокой моральной чистоты и кристальной честности. 

Давно нет его с нами, но живет и будет жить его славное имя, достойное 

глубокого уважения благодарных потомков. 

 

Вяткин Иван Михайлович 

Рабочий АХЧ 

Годы работы в институте: 8.09. 1970 – 18.08. 1985 гг. 

 

Иван Михайлович родился 17 ноября 1916 

года в деревне Тименцы Черновского уезда Перм-

ской губернии. Образование среднее. В годы Вели-

кой Отечественной войны Иван Михайлович был 

разведчиком, участвовал во многих операциях по 

«добыче языка». В ходе боевых действий был неод-

нократно ранен и контужен. Тем не менее, всегда 

возвращался в строй. Командование высоко ценило 

бесстрашного воина, доверяя ему самые ответ-

ственные задания, которые он выполнял всегда по-

армейски точно и безукоризненно. Его ратные дела 

в борьбе с фашизмом отмечены высокими прави-

тельственными наградами и поощрениями от командования – орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной войны 1-ой степени, Красной Звезды. Пятью ме-

далями, в том числе «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Инвалид второй группы, он 

и в мирное время старался максимально полезно выполнять свой гражданский 

долг. После демобилизации из рядов Советской Армии Иван Михайлович 15 



 
 

лет трудился в административно-хозяйственной части ИСХИ на различных 

должностях – заведующим хозяйством, гардеробщиком, дворником, дежур-

ным. Честно и добросовестно выполнял свои обязанности, заслуженно награж-

дался Почётными грамотами, благодарственными и ценными подарками от ру-

ководства института. Скромный и непритязательный, он пользовался большим 

авторитетом среди сотрудников института, студентов и молодёжи, для которых 

являлся живым символом настоящего патриота Родины, с которого можно 

брать пример. 

 

Купчин Лев Ефимович 

Начальник Военной кафедры 

Годы работы в институте: 23.08.1974 – 10.12.1982 гг. 

 

Накануне Великой Отечественной войны Лев 

Ефимович Купчин, как и большинство молодых 

сверстников, практически не имел полноценного 

военного образования. Опираясь лишь на получен-

ные в предвоенные годы опыт и закалку комсо-

мольца-осоавихимовца, он добровольцем попал на 

фронт, где в течение долгих суровых будней Вели-

кой Отечественной войны выполнял свой патрио-

тический долг перед Родиной. Не одну тысячу ки-

лометров пришлось прошагать рядовому, затем 

офицеру Красной Армии по дорогам Отечества и 

стран Восточной Европы, прежде чем наступил долгожданный мир. Твёрдо 

усвоив выстраданный веками закон «Если хочешь сохранить мир – готовься к 

войне», молодой офицер окончил Военную Академию бронетанковых войск и 

надолго связал свою судьбу с армией. Опытный офицер по заслугам отмечен-

ный боевыми наградами: орденами Красного Знамени, Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – в сентябре 1974 года  

возглавил военную кафедру Иркутского сельскохозяйственного института. 

Энергичный, деятельный новый руководитель кафедры быстро установил доб-

рожелательный, рабочий контакт как с коллегами, так и с руководящим персо-

налом вуза, работниками вспомогательных служб, студентами. Под его руко-

водством улучшилась и окрепла материально-техническая и учебная база воен-

ной кафедры. Были положительно решены серьёзные вопросы правильного 



 
 

размещения и хранения боевой техники. На новую высоту было поднято воен-

ное обучение студентов. Новый руководитель полковник Л.Е. Купчин проявил 

себя отлично подготовленным специалистом, умело, качественно проводящим 

не только руководство кафедрой, но и воспитание студентов, как всесторонне 

подготовленных офицеров Советской Армии, преданных защитников Отече-

ства. Л.Е. Купчин за годы работы в ИСХИ активно участвовал в общественной 

жизни трудового коллектива – член парткома института, лектор районного от-

деления Всесоюзного общества «Знание», один из активистов создания студен-

ческой художественной самодеятельности. Приказом МО СССР от 11 октября 

1982 года полковник Купчин Л.Е. из списков института исключён в связи с 

увольнением в запас. 

 

Нечитайло Константин Андреевич 

Старший преподаватель кафедры Сельскохозяйственные машины 

Годы работы в институте: 19.11.1945 – 1.06.1988 гг. 

 

Один из опытных педагогов-ветеранов, ко-

торого с уважением вспоминают выпускники фа-

культета механизации сельского хозяйства, Кон-

стантин Нечитайло родился 7 сентября 1911 года в 

г. Иркутске в интеллигентной, культурной, образо-

ванной семье. По окончании средней школы с 1929 

по 1931 гг. работал в конторе «Союз золото», а в 

1931 году поступил в Читинский горный техникум, 

который с отличием закончил в 1935 году. В 1935-

1936 гг. – сменный техник Сараминского прииска 

«Союз золото». Поступив в 1936 году в Иркутский 

горный институт, после второго курса перевёлся в 

ИСХИ и в числе первых выпускников блестяще закончил факультет механиза-

ции. Перспективного дипломированного специалиста сразу по окончании вуза 

назначили главным инженером Кимильтейской МТС, где за два предвоенных 

года он проявил себя руководителем-новатором современного производства. В 

сентябре 1941 г., призванный в ряды Красной Армии, он был отправлен для 

несения военной службы в войска, расположенные на границе с Монголией. 

После коренного перелома на советско-германском фронте офицер Константин 

Нечитайло участвует в боях по освобождению временно оккупированной вра-

гом территории Советского Союза. Участник сражений в Белоруссии, Прибал-



 
 

тике, Польше, он честно и достойно выполнял свой воинский долг на полях 

сражений, о чём наглядно свидетельствуют боевые награды. Орден Красной 

Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После ранения и 

тяжёлой контузии, полученных в самом конце войны, К.А. Нечитайло демоби-

лизован. В середине ноября 1945 года он, как специалист, приглашён в ИСХИ, 

испытывавший острую нехватку квалифицированных, подготовленных препо-

давателей на кафедру Сельскохозяйственные машины в качестве ассистента. 

Благодаря глубоким фундаментальным теоретическим знаниям, богатой прак-

тике, полученной на производстве и в годы войны, Константин Андреевич 

быстро освоил учебную программу и стал одним из лучших преподавателей 

кафедры. Именно на педагогической работе в высшем учебном заведении пол-

ностью раскрылись его талант и призвание. Умный, деликатный, внутренне со-

бранный и дисциплинированный, прекрасный профессионал, он обладал под-

линным даром педагога, способного досконально донести до любого студента 

содержание и основную суть учебного предмета, при этом обогащая его бога-

тейшей фактологией из конкретной жизненной практики. Естественно, что со 

временем К.А. Нечитайло стал одним из самых популярных и почитаемых 

преподавателей. С 1950 года он старший преподаватель, а с 1961 года – доцент 

кафедры. В течение всего периода работы в вузе он активно и регулярно зани-

мался научно-исследовательской работой, опубликовал большое количество 

научных статей и методических пособий, неоднократно приглашался на науч-

ные и практические конференции республиканского, областного, районного 

уровня. С 1966 года по 1972 год был заместителем декана факультета механи-

зации. Прекрасный общественник: многократно избирался членом парткома 

института. По праву признавался многие годы лучшим куратором студенче-

ских групп. Многие годы он руководил военно-патриотическим воспитанием 

молодёжи. За успехи в научно-педагогической, производственной и обще-

ственной деятельности К.А. Нечитайло по праву занесён на «Доску Почёта» 

института. Многогранная деятельность этого незаурядного человека отмечена 

многочисленными заслуженными наградами: орденом «Дружбы» Монгольской 

Народной республики, медалью в честь 100-летия В.И. Ленина, юбилейными 

медалями, посвящёнными 20-летию, 30-летию и 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Память об этом замечательном человеке надолго оста-

нется у многочисленных выпускников ИСХИ, коллег и друзей. 

  



 
 

Иванов Василий Сидорович 

Заместитель проректора по АХЧ 

Годы работы в институте: 6.05.1967 – 12.02 1985 гг. 
 

Василий родился в крестьянской семье в де-

ревне Буреть Усольского уезда Иркутской губернии 

13 января 1921 года. До 18 лет проживал в сельской 

местности вместе с родителями. Учился в школе и од-

новременно работал в домашнем хозяйстве на при-

усадебном участке, оказывая необходимую помощь 

престарелым родителям. В 1939 году поступил в Ир-

кутский техникум железнодорожного транспорта, ко-

торый окончил в 1941 году и сразу же был призван в 

Красную Армию. Военным комиссариатом направлен 

на учёбу в Черниговское военно-инженерное учили-

ще. Поскольку шла война, то сроки предельно сократили. В марте 1942 года от-

командирован в действующую армию, в которой прослужил пятнадцать лет. В 

составе Вооруженных Сил СССР участвовал в боевых сражениях с немецко-

фашистскими оккупантами на территории Советского Союза, Польши, Чехосло-

вакии, Германии. Дважды ранен. За выполнение боевых заданий награждён: 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны IIстепени, дву-

мя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». Демобилизовался в феврале 1956 года в звании 

подполковника. С этого года до мая 1967 года работал инженером, старшим ин-

женером треста «Иркутскжилпромстрой», начальником ПТО СУ-2, главным 

инженером «Облмежколхозстроя», заместителем руководителя «Облмежкол-

хозстроя» по строительству. В мае 1967 года принят на должность и. о. доцента, 

исполняющего обязанности инженера-строителя Иркутского сельскохозяй-

ственного института. Решение руководства института о совмещении обязанно-

стей и.о. доцента кафедры Тракторов и руководителя группы технического 

надзора за строительством комплекса института в лице В.С. Иванова, в общем, 

оправдано, поскольку новый работник был дипломированным специалистом, 

закончившим в 1961 году Хабаровский институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности промышленное и гражданское строительство. В 

коллективе ИТР сельхозинститута В.С. Иванов зарекомендовал себя компетент-

ным, авторитетным специалистом. Все отмечали его организаторские и деловые 

качества, способность довести начатое дело до конца, умение создать творче-



 
 

скую атмосферу среди работников и добиваться выполнения в срок намеченных 

плановых заданий. Неоднократно руководством института, как ведущий кура-

тор, старший инженер Иванов до сдачи в эксплуатацию жилья в установленные 

сроки, за ввод общежития в пос. Молодёжный, за своевременное введение про-

изводственных объектов отмечался премией и благодарностями. В 1977 году 

Василий Сидорович совершенно справедливо и оправданно был назначен про-

ректором ИСХИ по административно-хозяйственной части. И на этой должно-

сти он прекрасно проявил себя. В течение всего периода работы в институте он 

всегда аккуратно и в сроки доводил порученное дело до конца. Среди студентов, 

профессорского-преподавательского состава, инженерно-технических работни-

ков пользовался заслуженным авторитетом.  Непрестанно и активно участвовал 

в мероприятиях, посвящённых знаменательным датам в жизни страны, города и 

института. Член Совета ветеранов Великой Отечественной войны, он регулярно 

выступал перед студентами, населением Иркутской области, делился своим во-

инским, боевым опытом, поскольку действительно мог отчетливо выявить и до-

казательно разъяснить ведущую роль Советского Союза и нашей армии в раз-

громе нацистской Германии, её сателлитов в годы II мировой войны. И это было 

крайне важно, поскольку уже в 70-80-е годы прошлого столетия западные фаль-

сификаторы всячески усилили работу по дискредитации роли СССР и Красной 

Армии в освобождении человечества от страшной чумы фашизма, поднявшего 

свою голову в те годы и укрепляющего позиции в наши дни. Пятого марта 1985 

года Василий Сидорович ушёл из жизни, но навсегда остался в памяти сотруд-

ников сельхозинститута образцом чести, порядочности, благородства и истинно-

го отечественного патриотизма.  

 

Гордеев Михаил Васильевич 

Комендант учебного корпуса в ИСХИ 

Годы работы в институте:18.12.1971 – 1.10.1987 г.г. 

 

Михаил Васильевич родился 5 января 1914 года в деревне Тугановск Па-

лавского уезда Новгородской губернии в рабочей семье. 

Образование 6 классов. Трудовую деятельность начал с 1930 года. 

Многие годы работал в милиции, получил звание старшины. Перед вой-

ной работал в охране исправительно-трудового лагеря под Старой Руссой в 

Новгородской области. Началась Великая Отечественная война.М.Гордеев на 

следующий день явился в горвоенкомат с заявлением об отправке в действую-

щую армию. Добровольца в милицейской форме определили в десантную 



 
 

часть. После 3-х-месячной подготовки 13-ая десант-

ная бригада, в которой находился М.Гордеев была 

отправлена в г. Ногинск  на реке Клязьме в шестиде-

сяти километрах к северо-востоку от Москвы. Де-

сантная бригада участвовала в защите столицы 

нашей родины, и в кровопролитных боях не позво-

лила фашистам ворваться в Москву.  

В результате полного разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой весной 1942 года 

бригаду десантников, где воевал М.Гордеев, напра-

вили в Сталинград. В составе легендарной 62-ой ар-

мии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова десантники герой-

ски участвовали в оборонительных боях на дальних подступах к Сталинграду, 

а в  августе в самом городе отражали натиск фашистов. В конце сентября 1942 

года старшина Гордеев был тяжело ранен: ему оторвало до локтя руку. Долгие 

годы он провел в госпиталях г. Казани и г. Иркутска по улице Тимирязева. 

Здесь он встретил весть о Победе. За боевые заслуги в Великой Отечественной 

войне Михаил Васильевич награжден орденами Великой Отечественной войны 

1 степени, Славы 3-й степени и многими медалями, в том числе «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 

Послевоенные годы для Михаила Васильевича инвалида 3-й группы – 

были годами гражданского мужества и нравственного подвига. Работал заве-

дующим хозяйством в золотопромышленности, затем во вневедомственной  

охране. Последние годы до ухода на заслуженный отдых в 1971 году трудился 

в административно-хозяйственной части,  комендантом учебного корпуса Ир-

кутского сельскохозяйственного института. 

За добросовестный труд М.В.Гордеев отмечен многочисленными почет-

ными грамотами и благодарностями, награжден медалью «Ветеран труда». 

С октября 1987 года Михаил Васильевич на заслуженном отдыхе. После 

продолжительной болезни в феврале 2008 года ушел из жизни. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Терехов Иван Петрович 

Старший лаборант кафедры сопротивления материалов и графики 

Годы работы в институте 22.03.1951 – 23.03.1970 гг. 

 

Иван родился 1 июня 1925 года в селе Новая Гнилица Чугуевского уезда 

Харьковской губернии. 

После окончания семи классов в 1939 году начал трудовую деятельность 

в должности бригадира полеводческой бригады совхоза № 7. С июля по август 

1941 года  трудился на сооружении оборонительных  объектов против немец-

ких захватчиков. Потом вновь работал в совхозе № 7, с начала учеником, затем 

– механиком. 

1 февраля 1943 года  Терехов призван в ряды Красной Армии. С марта по 

июнь 1943 года учился в пехотной школе младших командиров. Получив зва-

ние младшего сержанта, был направлен на фронт в район Белгорода, где нахо-

дился в составе 36-го гвардейского полка 14 стрелковой дивизии. Участвовал в 

боях против немецких захватчиков от Белгорода до Днепра, был ранен 13 сен-

тября 1943 года и находился на лечении в военных госпиталях. По выздоров-

лению с 10 февраля 1944 года И. Терехов направлен в действующую в/ч № 

42645 на фронт в должности командира взвода разведки. Участвовал в боях 

против немецких захватчиков на Украине, Молдавии, освобождал Румынию, 

Венгрию, Чехословакию и Германию в составе 110-ой дважды Краснознамен-

ной ордена Суворова дивизии. После войны в 1946 г. Терехов окончил учеб-

ную, а в 1948 году полковую школу. 

После окончания войны с немецкими захватчиками на западе Иван Пет-

рович в составе 110-ой дивизии в июне 1945 года воевал на востоке против 

японских милитаристов, где участвовал в боевых действиях. За ратные подвиги 

И.П. Терехов награжден семью медалями, в том числе «За боевые заслуги», 

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

г.г.», «За победу над Японией» и 12-ю благодарностями от Верховного Главно-

командующего  И.В. Сталина. 

После окончания войны на Востоке в сентябре 1945 г. дивизия переведе-

на в г. Иркутск, в составе которой Терехов находился до апреля 1950 года. 

Уволен в запас на основании постановления Совета Министров СССР. Уехал 

на Украину и около года работал в Харьковском ЖКО-ХТЗ в должности ко-

менданта. Возвратился в Иркутск 1951 году, поступил на работу старшим ла-

борантом на военную кафедру. Одновременно окончил годичные курсы стар-

ших механиков МТС и совхозов. В дальнейшем перешел на кафедру Сопро-



 
 

тивления металлов и графики на должность старшего лаборанта. Принимал ак-

тивное участие в общественной жизни института. 

За хорошую работу И.П. Терехов имел ряд благодарностей от дирекции 

института. 

23 марта 1970 года он уволен по собственному желанию в связи с болез-

нью. 

 

Григорьев Николай Васильевич 

Работник АХЧ ИСХИ 

Годы работы в институте: 20.06.1962 – 20.07.1990 гг. 

 

Николай Васильевич родился 25 ноября 1908 

года в деревне Лопатино Емельяновского уезда 

Тверской губернии в обычной многодетной кре-

стьянской семье. В силу того, что приходилось с 

ранних лет помогать родителям, не смог получить 

достойное образование. Самостоятельную трудо-

вую жизнь начал простым рабочим на одном из 

промышленных предприятий в области. В октябре 

1941 года Н.В. Григорьев добровольцем ушёл на 

фронт. Участвовал в боях с немецко-фашистскими 

оккупантами в составе войск Западного, Калинин-

ского, Донского фронтов, в исторической битве под 

Сталинградом. Здесь возле стен Волжской твердыни, когда фактически реша-

лась судьба страны, проявили несгибаемую волю, патриотизм и непоколебимую 

веру в победу лучшие героические защитники Сталинграда, среди которых был 

Н.В. Григорьев. Партийный билет Коммунистической партии большевиков Ни-

колай Васильевич получил у разрушенной доменной печи завода «Красный Ок-

тябрь». Будучи тяжело раненым (потерял глаз), не покидая своей огневой точки, 

он до конца удерживал боевой пост на священной земле Сталинграда. С 1943 

года лечился в госпиталях  г. Иркутска. После излечения Н.В. Григорьев работал 

в различных организациях и предприятиях города Иркутска. С 21 июня 1962 го-

да Николай Васильевич зачислен в штат работников АХЧ Иркутского сельско-

хозяйственного института, где занимал различные, посильные для него, должно-

сти. К работе относился добросовестно, своим образцовым отношением к вы-

полнению служебных обязанностей являлся примером для других работников. 

Принимал активное участие в общественной жизни института: член Советов Ве-



 
 

теранов войны и труда. Постоянно выступал с воспоминаниями о войне среди 

студентов, школьников, в организациях и предприятиях г. Иркутска. За ратную 

службу Николай Васильевич Григорьев награждён медалями «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», многочисленными юбилейными медалями. За долголет-

ний, безупречный труд он отмечен многочисленными грамотами и благодарно-

стями от руководства ИСХИ, а также медалями «За доблестный труд», в озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран Труда». Его имя 

занесено на Доску Почёта «Лучшие люди АХЧ сельскохозяйственного институ-

та». 

 

Гаврилов Александр Никонорович 

Старший преподаватель кафедры Трактора и автомобили 

Годы работы в институте: 21.09.1957 – 31.07.1995 гг. 

 

Родился Александр 11 октября 1915 года в 

селе Зирган Мелеузского уезда Башкирии в кре-

стьянской семье. Отец военнослужащий Красной 

Армии, с 1921 по 1927 гг. находился с семьёй в го-

роде Харбине. После возвращения на Родину Алек-

сандр закончил семилетку и в 1931 году поступил в 

Московский автомобильный техникум. С января 

1935 года работал старшим механиком Первомай-

ского совхоза Ново-Шешнинского района Татар-

ской АССР, куда был распределён по окончании 

техникума. В 1937 году переехал в Куйбышевскую 

область, где устроился техноруком автобазы строительного треста. Призван-

ный на действительную военную службу рядовым автомобильного батальона 

Красной Армии, с мая 1939 года по май 1940 года находился на территории 

Монгольской Народной республики. После демобилизации до начала Великой 

Отечественной войны работал начальником моторного цеха авторемонтного 

завода в г. Куйбышеве. С июля по декабрь включительно – курсант Вольского 

военного училища Саратовской области. С декабря 1941 года по июль 1942 го-

да – командир взвода ОРХЗ на Южном фронте, а с июля 1942-го – начальник 

химслужбы полка. С 1943-го года до мая 1945г. – начальник химотдела отдель-

ной Приморской армии 4-го Украинского фронта. В дальнейшем проходил во-

енную службу в различных войсковых частях и завершил её в сентябре 1957 



 
 

года заместителем начальника автотранспортного управления штаба Забай-

кальского военного округа в г. Чите. В сентябре 1957 года был принят на 

должность старшего преподавателя кафедры Трактора и автомобили Иркутско-

го сельскохозяйственного института. Поскольку в 1952 году А.Н. Гаврилов за-

кончил заочно автотранспортный факультет Военно-транспортной академии в 

г. Ленинграде и получил специальность инженера-механика, проблем на новом 

месте практически не возникло. Быстро установился необходимый контакт с 

коллективом преподавателей кафедры и вуза, среди которых немало фронтови-

ков. К тому же новому работнику было не стыдно показать в праздничные дни 

заслуженные боевые награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени; медали: «За победу над Германией» и две «За боевые заслуги». По от-

зывам коллег, А.Н. Гаврилов в быту был скромен, трудолюбив, принципиален, 

за что пользовался особым авторитетом. Охотно принимал участие в обще-

ственной жизни института – являлся членом  парткома института и партбюро 

факультета. На протяжении продолжительного времени считался одним из 

лучших кураторов факультета и института. Был крайне нетерпим ко лжи и 

фальши, что особенно импонировало коллегам, студентам, окружающим. Мог 

честно и нелицеприятно выразить своё подчас идущее вразрез с либеральным 

мнением многих, личное объективное резко отрицательное суждение. В тече-

ние всего периода работы в институте занимался серьёзной исследовательской 

деятельностью. Им опубликовано немало научных и методических работ. Сре-

ди них: «Техническое обслуживание автотранспортного энергооборудования» - 

объёмом 4,1 п.л.; Практикум по курсу «Автомобили – автомобильные двигате-

ли» для студентов механического факультета ИСХИ – объёмом 3,5 п.л.; Учеб-

ное пособие для слушателей ФПК «Особенности конструкции современных 

отечественных и перспективы их совершенствования» – объёмом 6,0 п.л. 

В июле 1985 г. Коллегия Министерства высшего и среднего специально-

го образования СССР и Президиум ЦК профсоюзов работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений наградили Гаврилова Александра Ни-

коноровича наградным знаком «За отличные успехи в работе в области высше-

го образования СССР за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую 

деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов». В 1995 

году А.Н. Гаврилова, прославленного ветерана ИСХИ, торжественно проводи-

ли на заслуженный отдых. 

 

 

 



 
 

Каплун Соломон Борисович 

Доцент кафедры Философии и научного коммунизма 

Годы работы в институте: 12.08.1964 – 14.10.1989 гг. 

 

Соломон Борисович родился 27 сентября 

1922 г. в с. Баргузин Бурят-монгольской АССР. 

Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 г. 

счетоводом ПВРЗ в г. Улан-Удэ. В январе 1941 г. 

призван на службу в Красную Армию. 19-летний 

младший лейтенант познал войну в декабре 1941 

года на Западном фронте. Он был одним из тех, кто 

остановили ожесточенный натиск фашистских пол-

чищ на Москву, опрокинули их и погнали на Запад, 

освобождая землю Подмосковья. Затем был Ста-

линград, ставший символом несгибаемого мужества 

и стойкости советских воинов в обороне. С осени 

1942 года сражался С.Б. Каплун в составе войск Донского фронта. И когда ко-

лесо войны покатилось на Запад окончательно, освобождал Правобережную 

Украину в составе войск 4-го Украинского фронта генерала Р.И. Толбухина. 

Завершая Крымскую операцию, вступил в мае 1944 года вместе с бойцами От-

дельной Приморской армии и моряками-черноморцами и азовцами на леген-

дарную землю Севастополя. И снова дороги войны, штурмовал Кенигсберг. За-

кончил войну капитан Каплун в Германии. Его путь легко проследить по 

наградам: орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени; меда-

лями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

а также юбилейными медалями. Майор запаса С.Б. Каплун демобилизовался в 

сентябре 1946 года. После окончания Иркутского государственного универси-

тета в 1951 г. обком КПСС направил С.Б. Каплуна штатным лектором Ангар-

ского горкома партии, где он работал до 1963 г. Одновременно заведовал ка-

федрой истории КПСС в вечернем университете марксизма-ленинизма и руко-

водил лекторской группой. В 1963-1964 гг. он стал работать старшим препода-

вателем кафедры Истории КПСС Иркутского политехнического института. 

Согласно направлению Иркутского сельского обкома КПСС с 12 августа 

1964 г. С.Б. Каплун принят на должность доцента кафедры Марксизма-

ленинизма ИСХИ, а с 31 октября избирается по конкурсу. В связи с разделом 

кафедры  3 марта 1965 г. он переходит на должность доцента кафедры Истории 



 
 

КПСС, а с 5 июля переводится на кафедру Философии и научного коммунизма  

в этой же должности. С сентября 1967 г. был избран старшим преподавателем,  

и в течение 22-х лет трудился в этой должности. За время работы в институте 

С.Б. Каплун проявил себя высокоэрудированным и опытным преподавателем; 

его лекции и семинарские занятия по научному коммунизму отличались высо-

ким идейно-теоретическим уровнем, глубоким содержанием, доходчивой, убе-

дительной и увлекательной формой изложения. Систематически работал над 

повышением научного уровня и методического мастерства. В 1966 г. прошёл 

переподготовку в ИПК при Московском государственном университете. На 

протяжении многих лет С.Б. Каплун был членом Государственной экзаменаци-

онной комиссии по научному коммунизму на мехфаке и охотфаке, вёл иссле-

дования в области мирового революционного процесса, об итогах которых до-

кладывал на институтских и межвузовских конференциях; результаты его 

научных исследований обобщены в опубликованных брошюрах и статьях. 

С.Б. Каплун принимал активное участие в общественной жизни: являлся 

руководителем философского семинара на охотфаке, школы молодых лекто-

ров-международников, агитколлектива в п. Молодёжный во время выборов в 

местные Советы; председателем секции международников и зам. председателя 

Октябрьской районной организации общества “Знание”. Возглавлял группу по 

контрпропаганде ИСХИ, был внештатным лектором обкома КПСС. Регулярно 

выступал с лекциями на семинарах пропагандистов, перед слушателями меж-

областных курсов партийных и советских работников, трудящимися города и 

области, читая от 80 до 100 лекций ежегодно. Его лекции перед студентами в 

качестве политического обозревателя в стенах института, в общежитиях, в 

учебных хозяйствах пользовались исключительной популярностью. Они про-

буждали живой интерес, глубокое внимание, прививали уважительное отноше-

ние к общественным наукам. 

За хорошую, добросовестную производственную, учебную и обществен-

ную работу С.Б. Каплуна неоднократно отмечали отдел науки и школ Иркут-

ского обкома КПСС, правление общества “Знание”, ректорат и партийный ко-

митет. В декабре 1984 г. награждён Почётной грамотой Министерства высшего 

и среднего специального образования СССР и правительственной медалью 

“Ветеран Труда”. 

С.Б. Каплун с 14 октября 1989 г. исключён из списков сотрудников ин-

ститута в связи со смертью.  

 

 



 
 

Свиридов Николай Сергеевич 

Кандидат биологических наук, профессор 

Годы работы в институте: 2.03.1953 – 6.02.1990 гг. 

 

Николай Сергеевич родился 28 января 1923 

г. в селе Осиновка Рассказовского уезда Тамбов-

ской губернии в семье крестьянина-середняка. 

Отец – Сергей Семенович в период Граж-

данской войны находился в рядах Красной Армии. 

После демобилизации в 1930г. вернулся в родные 

места, работал председателем сельского совета. 

Мать – Анна Михайловна была колхозницей. В 

1932 году семья Свиридовых переехала в г. Ли-

пецк. Николай в 1930 г. поступил в начальную 

школу в с. Осиновка, а затем продолжал учебу в г. 

Липецке и окончил 10 классов в 1940г. В том же году он поступил в Москов-

ский зоотехнический институт. 

С июля 1941 г., будучи студентом очного отделения, Н. Свиридов тру-

дился на строительстве оборонительных сооружений под Москвой, а в декабре 

1941 г. призван в ряды Красной Армии. После окончания краткосрочных кур-

сов Ташкентского пехотного училища, с июня 1942 г. Н. Свиридов стал коман-

диром минометного отделения 522 СП на Воронежском фронте. После ране-

ния, с августа 1942 - воевал в 3-ем Белорусском, 2-ом Прибалтийском и Ленин-

градском фронтах в стрелковых и артиллерийских подразделениях. Участвовал 

в освобождении Прибалтики. Демобилизовался 17 ноября 1945 г. помощником 

командира взвода 250-го минометного полка 20-ой артиллерийской дивизии. 

После окончания Великой Отечественной войны вернулся в институт для про-

должения учебы на зверо-охотоведческом факультете. В связи с перерывом в 

учебе, связанным с участием в Великой Отечественной войне, окончил полный 

курс названного института только в 1949 г. и получил специальность биолога-

охотоведа. В этом же году по представлению Ученого Совета института он был 

зачислен аспирантом на кафедру Биотехнии под руководством профессора 

Мантейфеля, который сумел зародить любознательному юноше любовь к 

научному исследованию. В феврале 1953 г. Н.С. Свиридов защитил кандидат-

скую диссертацию на тему: «Итоги и перспективы акклиматизации енотовид-

ной собаки в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе»  

В марте 1953 г. Н. Свиридов был направлен на работу в Иркутский сель-



 
 

скохозяйственный институт на должность ассистента кафедры Зоологии и 

охотоведения для проведения занятий со студентами вновь созданного отделе-

ния охотоведения. В ноябре 1953 г. переведен на должность старшего препода-

вателя, а в сентябре 1955 г. избран по конкурсу на должность доцента этой же 

кафедры. Так начался его творческий рост; содержательная и яркая жизнь на 

посту декана двух факультетов, заведующего тремя кафедрами. К этому вре-

мени он определился с научной темой «Копытные Восточной Сибири», кото-

рой посвятил всю свою жизнь. 

В первые годы работы на факультете проводил все виды занятий. Н.С. 

Свиридов читал тематические лекции и проводил практические занятия со сту-

дентами, слушателями ФПК по биологии зверей, биотехнии, зоологии, зверо-

водству. Позднее – по экологии и зоогеографии, биологии и промыслу млеко-

питающих, охране природы.   

В марте 1956 г. Н.С. Свиридову присвоено ученое звание доцента по ка-

федре Зоологии и охотоведения.  

К тому времени Николай Сергеевич уже полноценно сложившийся науч-

ный работник  был назначен деканом зоотехнического факультета с 20 октября 

1954 г., а с 1 января 1968 г. занял должность декана нового охотоведческого 

факультета. 

Выбор был не случаен. Еще в начале 60-х годов прошлого столетия Н.С. 

Свиридов занимался созданием учебного охотничьего хозяйства, где студенты 

могли бы проходить производственную практику. Благодаря его инициативе и 

настойчивости удалось создать такую базу для прохождения практики студен-

тами факультета.  

Приказом Министерства сельского хозяйства России № 2861 от 2 июля 

1961 г. образовано учебно-опытное охотничье хозяйство «Голоустное», распо-

ложенное вблизи озера Байкала, где разместились охотничьи угодья на площа-

ди 250 тыс. гектаров (в настоящее время 180 тыс. га) с уникальной Сибирской 

природой и разнообразным животным миром.  

Н.С. Свиридов совместно с сотрудниками факультета занимался органи-

зацией музея охотоведения, созданного по инициативе профессора В.Н. Скало-

на еще в 1950 г. 

В последующие годы усилиями многих сотрудников и студентов под ру-

ководством Н.С. Свиридова были собраны разнообразные экспонаты диких зве-

рей и птиц, явившиеся основой уникального лучшего музея в Сибири. Первым 

деканом охотоведческого факультета избирается Ученым Советом Николай 

Сергеевич Свиридов. В этой должности он проработал с 1 января 1968 до 4 июля 



 
 

1979 г.г., затем вновь переизбирался с 16 ноября 1983 по 1 декабря 1986 гг.  

С присущей ему энергией и настойчивостью Н.С. Свиридов добивался 

создания и укрепления факультета в течение многих лет. Он разработал струк-

туру, учебные планы и программы специализации «Охотоведение», открывал 

новые специальные кафедры, а также учебные кабинеты (лаборатории), кото-

рые постоянно пополнялись современным научным оборудованием. Будучи 

деканом, Н.С. Свиридов успешно справлялся со своими обязанностями, умело 

руководил учебной, методической и научно-исследовательской работой сту-

дентов. Под его руководством факультет неоднократно добивался высоких по-

казателей в учебном процессе, завоевывал первые места в институте. 

Более 30-ти лет Николай Сергеевич успешно руководил важнейшими 

структурными подразделениями – кафедрами Зоологии (3.07.1958-1.09.1962 

гг.), Охотоведения (15.12.1962-30.08.1968 гг.), Биологии зверей и птиц 

(1.10.1968-6.02.1990 гг.). 

Глубокие знания, организаторские способности позволили Н.С. Свири-

дову квалифицированно руководить кафедрами. Ему удалось создать творче-

ский, работоспособный и дружный коллектив единомышленников. 

Николай Сергеевич успешно выполнял научные исследования по теме 

«Копытные Восточной Сибири». В течение 10 лет (60-е годы прошлого столе-

тия) Н.С. Свиридов был председателем Ученого Совета по защите кандидатских 

диссертаций по охотоведческим и зоотехническим специальностям, руководил 

аспирантурой. Двенадцать его учеников-аспирантов и соискателей защитили 

диссертации и стали кандидатами биологических наук, двое – докторами наук.  

Основные результаты научных исследований кафедры позволяли решать 

крупные научно-производственные проблемы. Начиная с середины 60-х годов 

XX века, Н.С. Свиридов руководил научными работами по хоздоговору с 

предприятиями учреждениями и исследовательскими институтами. 

Научные интересы Н.С. Сиридова были связаны с решением задачи  гос-

ударственной важности – защите экологии Байкала. Актуальность этой про-

блемы многократно возросла в современный период и решение ее стал жиз-

ненной необходимостью.  

По итогам научных исследований Н.С. Свиридов опубликовал более 60 

работ, в том числе несколько монографий, учебных пособий. Неоднократно 

выступал с докладами на Всесоюзных конференциях. В ноябре 1979 г. без за-

щиты докторской диссертации ему было заслуженно присвоено ученое звание 

профессора по кафедре Зоологии зверей и птиц. 

За время работы Н.С. Свиридова на факультете было подготовлено 3,5 



 
 

тыс. охотоведов высшей квалификации, которые трудились и трудятся в охот-

ничьих хозяйствах, учебных и научных учреждениях во всех уголках нашей 

необъятной страны, дальнего и ближнего зарубежья. 

Н.С. Свиридов выполнял большую общественную работу, неоднократно 

избирался членом партбюро охотфака, парткома института, депутатом Ок-

тябрьского райсовета г. Иркутска. Многие годы он работал председателем ме-

тодической комиссии факультета. Принимал активное участие в методологиче-

ских семинарах научных работников (философский, экономический). Высту-

пал перед студентами на общих и курсовых политчасах, проводил военно-

патриотическую работу, активно поддерживал художественную самодеятель-

ность, КВН, курировал боевую комсомольскую дружину им. Улдиса Кнакиса 

(первую в стране из зачинателей движения по охране природы). 

Н.С. Свиридов являлся членом областного комитета общества «Охраны 

природы», областного общества «Знание», зам. председателя биологической 

секции Восточно-Сибирского отдела Всесоюзного географического общества 

СССР.   

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Николай Серге-

евич награжден орденами: «Красной звезды», Отечественной войны II степени; 

медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в годы Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», и семью юбилейными медалями. 

За успешную научно-педагогическую деятельность в подготовке охото-

ведов и производственную работу в области организации охотничьих меропри-

ятий Восточной Сибири Н.С. Свиридов награжден орденом «Знак Почета», ме-

далями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд (В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина)», «Ветеран труда»,  нагруд-

ным знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования 

СССР, «Отличник социалистического соревнования», а также многочисленны-

ми благодарностями и Почетными Грамотами, в том числе Правительством 

Монгольской Народной Республики  и Министерством внешней торговли 

СССР. 

Ему присвоено звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства 

России».  

 

  



 
 

Герасимов Лев Михайлович 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Годы работы в институте: 16.08.1956 – 1.09.1991 гг. 

 

Лев Михайлович родился 5 апреля 1923 г. В г. 

Владимире в семье врача, участника гражданской, 

Финской и Великой Отечественной войн, удостоен-

ный почетного звания «Заслуженный врач РСФСР». 

В июне 1940 г., будучи школьником 10 класса, 

Л.М.Герасимов устроился работать в должности мат-

роса Владимирской спасательной станции ОСВОД, а 

уже в 19 июля 1941 г. был уволен в связи с уходом в 

РККА.   

Владимирская областная газета «ПРИЗЫВ» 

опубликовала статью о группе выпускников школы 

№ 1, которые подали заявление с просьбой добровольно направить их на фронт 

на защиту Отечества (№ 151 6466 от 27 июня 1941 г.)  

Герасимова Льва Михайловича направили в Ленинградское стрелково-

пулеметное училище, а затем – в Ташкентское пехотное училище, для завер-

шения учебы. 

С июня 1942 г. в звании лейтенанта Л.М. Герасимов участвовал в боях на 

Южном фронте в качестве командира пулеметного взвода. В боях за Северный 

Кавказ в составе черноморской группы войск при освобождении г. Краснодара 

в январе 1943г., он получил тяжелое ранение в хуторе «Передовой». Находился 

на излечении в госпитале в г. Баку. 

Окончилась Великая Отечественная война и служба в армии. По возвра-

щению домой Л.М. Герасимов стал думать об учебе. Годы послевоенные были 

тяжелыми, шел период восстановления народного хозяйства и нужны были 

специалисты. А поскольку Лев Михайлович любил животных, его любовь к 

ним привела в Московский пушно-меховой институт, который закончил с от-

личием. После окончания института в марте 1951 г. он был направлен в объ-

единение «Узбексовхоз каракуль» на должность зоотехника сельскохозяй-

ственного предприятия «ТАМДЫ». Но в сентябре 1951 г. Л.М. Герасимов вы-

нужден уволиться ввиду болезни (давала о себе знать фронтовая рана). 

По возвращении в Москву Л.М. Герасимов поступает в аспирантуру в 

Московский пушно-меховой институт на кафедру Частной зоотехнии к про-

фессору А.И. Панину. В декабре 1954 г. Лев Михайлович переведен в аспиран-



 
 

туру Московской Ветеринарной академии в связи с ликвидацией Московского 

пушно-мехового института. 

В 1956 г. Лев Михайлович успешно защищает кандидатскую диссерта-

цию и в июле этого же года направлен на научно-педагогическую работу в Ир-

кутский сельскохозяйственный институт. С 3 сентября 1956 г. Л.М. Герасимов 

зачислен на должность доцента кафедры Животноводства, как избранного по 

конкурсу. 

2 ноября 1960г. (приказ № 296) Л.М. Герасимов утвержден деканом зоо-

инженерного факультета по совместительству. 9 ноября 1960 г. (приказ № 300) 

в связи с разделением кафедры, Лев Михайлович переведен на кафедру Разве-

дения и кормления сельскохозяйственных животных. 9 июня 1965 г. произо-

шло разделение кафедры и 24 июня 1965 г. (приказ № 388) он переведен на 

должность заведующего кафедрой Кормления сельскохозяйственных живот-

ных, избранным по конкурсу. 

Совмещая работу преподавателя, заведующего кафедрой и декана, Лев 

Михайлович много времени уделял науке. С его участием подготовили и защи-

тили кандидатские диссертации 8 аспирантов и соискателей, тематика которых 

была направлена на разработку зональной системы кормления крупного рога-

того скота применительно к промышленной технологии. Настойчивость, упор-

ство, трудолюбие, профессионализм позволили Льву Михайловичу написать 

докторскую диссертацию и успешно защитить в 1972 г. в Ленинградском СХИ. 

А 2 октября 1974 г. приказом № 1532-к Лев Михайлович утвержден в ученом 

звании профессора. Надо отметить, что Лев Михайлович не останавливался на 

достигнутых результатах. Он постоянно искал что-то новое в решении сель-

скохозяйственных проблем, связанных с кормлением животных. 

Учитывая научно-педагогический опыт, заслуженный деловой авторитет, 

принципиальность, ответственность Лев Михайлович стал членом специализи-

рованных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций при Но-

восибирском СХИ и СИБНИИПТИЖе. 

Военная и трудовая деятельность Льва Михайловича не прошла не заме-

ченной. Он награжден многими правительственными наградами: 

Орденами: Отечественной войны второй степени(1985); «ЗНАК ПОЧЕ-

ТА» (1986).   

Медалями: «За оборону Кавказа» (1944); «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945); «Сорок  лет победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985); «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995); «60 лет вооруженных сил СССР» 



 
 

(1978); «70 лет вооруженных сил СССР» (1988); 

За долголетний добросовестный труд Лев Михайлович Герасимов 

награжден:   

медалями: 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-

димира Ильича Ленина» (1970); «За трудовою доблесть» (1976); «Ветеран тру-

да» (1983). 

знаками: 

«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства 

РСФСР»(1976); 

«За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР 

(1983). 

 

Кудрявцев Александр Павлович 

Доктор ветеринарных наук, профессор 

Годы работы в институте: 5.11.1979 – 1.12.2004 гг. 

 

Александр Павлович родился 30 августа 1923 

года в д. Иннокентьевская Балаганского уезда Ир-

кутской губернии в бедной крестьянской семье. В 

1939 г. Александр, окончив 7 классов Олонской не-

полной средней школы, поступил в Иркутский ве-

теринарный техникум, который ускоренно окончил 

в 1942 г. Трудовую деятельность начал ветфельд-

шером в Улан-Удэнской конторе «Скотоимпорт», 

которая находилась на территории Монголии и об-

служивала стада животных, направляемые в СССР. 

Проработав незначительное время в этой 

должности, Кудрявцев осенью этого же года в г. Кяхте был призван в ряды 

Красной Армии и направлен в г. Читу на трехмесячные курсы младших коман-

диров, после окончания которых командовал отделением орудийного расчета 

76-миллиметровой дивизионной пушки на Степном фронте. Летом 1943 г. ди-

визия, в которой воевал А. Кудрявцев, участвовала в освобождении Белгорода, 

Харькова и других городов и населенных пунктов СССР. 

В эти жаркие дни 1943 г. под Белгородом он получил тяжелое ранение - 

осколком авиабомбы Александру Павловичу перебило большую берцовую 

кость правой голени. В дальнейшем госпиталь, многочисленные операции. По-



 
 

сле выздоровления ему присвоено звание младшего лейтенанта ветеринарной 

службы, и он был направлен в 14-й ветеринарный лазарет, где продолжал во-

енную службу ветфельдшером в Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии 

Первого и Четвертого Украинских фронтов, выполняя профилактическую ра-

боту по предупреждению заражения людей инфекционными болезнями. Диви-

зия, в которой служил А. Кудрявцев, принимала непосредственное участие в 

освобождении Киева, Винницы, Львова, польских городов, в том числе Освен-

цима.  

Боевой офицер А. Кудрявцев встретил День Победы в Чехословакии. В 

июле 1945 г. он откомандирован на Дальний Восток для сопровождения эше-

лона боевых коней, которые в последствии были переданы в состав народно-

освободительной армии Китая. Выполнив это задание, Кудрявцев возвратился 

в свою воинскую часть, которая дислоцировалась в г. Черновцы (Западная 

Украина), откуда демобилизовался. 

Война окончательно определила его жизненный путь. Ветеринария стала 

главным делом всей жизни. В 1945 г. А. Кудрявцев поступил в Львовский вете-

ринарный институт, но через два года перевелся в Омский институт аналогич-

ного профиля. Учился хорошо, активно занимался общественной работой. По-

сле окончания института в 1950 г. А.П. Кудрявцев работает в Усольском рай-

оне Иркутской области главным ветеринарным врачом. 

Еще в раннем детстве Александр Павлович отличался незаурядными 

способностями, завидным трудолюбием и ненасытной жаждой познания. В 

1958 г. он прошел по конкурсу на должность заведующего отделом Зоогигиены 

Иркутского НИВСа (научно-исследовательская ветеринарная опытная стан-

ция), где проявил себя не только авторитетным специалистом в своей области, 

но и прекрасным организатором, умеющим ставить перспективные задачи пе-

ред коллегами. Поэтому абсолютно закономерным явилась его выдвижение в 

1963 году на должность директора НИВСа. Получив серьезный опыт произ-

водственной и управленческой работы, А.П. Кудрявцев творчески воплощал 

его, личные изыскания и творческие замыслы в теоретических выводах и 

обобщениях. 

После окончания аспирантуры Ленинградского НИВИ (1959-1963 гг.) 

А.П. Кудрявцев защитил диссертацию на тему: «Алиментарная анемия поросят 

и методы ее профилактики в условиях Иркутской области». Решением Ученого 

Совета Омского государственного ветеринарного института от 30 октября 1964 

г. Александру Павловичу присуждена ученая степень кандидата ветеринарных 

наук. ВАК Министерства высшего и среднего специального образования СССР 



 
 

от 3 апреля 1965 г. утвердил это решение. В ноябре 1970 г. ему было присвоено 

ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «терапия».  

Постоянная творческая работа, открывавшая новые неизведанные грани-

цы познания, закономерно двигала научную мысль сибирского подвижника к 

открытию и решению принципиально новых, актуальных проблем в области 

ветеринарии. 

В 1974 г. А.П. Кудрявцев защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Токсическая дистрофия печени у поросят и профилактика ее селенитом 

натрия в Иркутской области». Решением ВАК при Совете Министров СССР от 

12 марта 1976 г. ему была присуждена ученая степень доктора ветеринарных 

наук, а в июне 1981 г. Кудрявцеву присвоено ученое звание профессора по ка-

федре Зоогигиены. 

Александр Павлович Кудрявцев, как высококвалифицированный специа-

лист животноводства, обладающий солидной квалификацией и глубокими 

профессиональными знаниями был направлен на работу в Иркутский сельско-

хозяйственный институт. В ноябре 1979 г. он прошел по конкурсу на долж-

ность заведующего кафедрой Анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных, которую возглавлял до 1 сентября 1989 г. Большое внимание он 

уделял формированию кадрового потенциала. Под его руководством сложился 

работоспособный педагогический коллектив, в котором создал деловую рабо-

чую атмосферу и необходимые условия для творческой научной деятельности. 

Кафедра была оснащена всем необходимым; оборудованием, рабочими про-

граммами, методическими указаниями и пособиями для студентов по предме-

там, а также для курсовых и дипломных работ.  

Александр Павлович успешно руководил педагогическим процессом и 

научно-исследовательской работой, направленными на повышение качества 

подготовки зооинженеров. 

Профессор Кудрявцев читал курсы по зоогигиене, истории ветеринарии 

на высоком научном и методическом уровне – содержание лекций, методика 

изложения соответствовали требованиям высшей школы советского периода. 

Александр Павлович – личность многогранная с характерными индиви-

дуальными чертами – скромный, добрый и трудолюбивый. 

Обладал способностью привлекать к себе людей. 

Широк и диапазон фундаментальных научных исследований профессора 

А.П. Кудрявцева. Много сил и знаний вложил он в дело организации и разви-

тия отечественной ветеринарной науки. Его рекомендации по профилактике 

болезней молодняка сельскохозяйственных животных, методы содержания те-



 
 

лят и поросят применялись в большинстве хозяйств Иркутской области.  

Профессор А.П. Кудрявцев выяснил этиологию и разработал меры про-

филактики алиментарной анемии у поросят в условиях Иркутской области. 

21 год работы на производстве и 25 лет в сельхозинституте стали для 

Александра Павловича временем творческого роста, накопления научного по-

тенциала, становления как личности в науке. Им опубликовано 350 научных и 

методических публикаций, в том числе десятки брошюр и монографий, кото-

рые не утратили до сих пор своей теоретической и практической значимости.  

А.П. Кудрявцев, являясь высококвалифицированным врачом, постоянно 

работал над совершенствованием своего профессионализма – окончил курсы 

повышения квалификации и прошел стажировку при Омском и Львовском зоо-

ветеринарном институтах. Связь теории и практики для профессора Кудрявце-

ва всегда была на первом месте и вопросы оказания помощи сельскохозяй-

ственному производству всегда рассматривал как приоритетные. Опытный и 

авторитетный специалист, подвижник науки, прекрасный педагог, он щедро 

делился своими знаниями, мыслями и практическим опытом. Под его руковод-

ством три научных сотрудника защитили кандидатские диссертации. 

Наряду с педагогической и научно-исследовательской работой А.П. Куд-

рявцев принимал активное участие в общественной жизни института и области. 

Исполнял обязанности депутата Усольского районного Совета депутатов тру-

дящихся, неоднократно избирался членом партбюро зоотехнического факуль-

тета. Многие годы являлся председателем ветеринарной секции областного 

управления НТО сельского хозяйства, членом совета по координации научных 

исследований по сельскому хозяйству при областном Совете народных депута-

тов, а также членом проблемного Совета по ветеринарии при Президиуме С.О. 

ВАСХНИЛ, Ученого Совета Иркутского НИВС, зооинженерного факультета 

ИСХИ, Бурятского сельскохозяйственного института. А.П. Кудрявцев регуляр-

но читал лекции в колхозах и совхозах области по линии общества «Знание». 

Являясь замечательным наставником, постоянно проводил военно-

патриотическую работу среди студенческой молодежи. 

За успешное выполнение боевых заданий на фронте Александр Павлович 

Кудрявцев был награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени и 14 

медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япони-

ей», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

другими.      

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и общественную 



 
 

деятельность А.П. Кудрявцев награжден медалями «За трудовую доблесть» 

(1966), «Ветеран труда» (1984). Знаком «Победитель социалистического сорев-

нования» (1984), а также Почетными Грамотами и благодарностями партий-

ных, советских и сельскохозяйственных органов Иркутской области; Главного 

управления высшего и среднего сельскохозяйственного образования Мини-

стерства сельского хозяйства СССР, республиканского общества «Знание». 

Неоднократно утверждался участником ВДНХ СССР. 

В последующие годы / IX-1989 по XII-2004 гг. А.П. Кудрявцев трудился 

на родной кафедре профессором, а затем профессором – консультантом.  

Александр Павлович уволился из института в декабре 2004 года по со-

стоянию здоровья.  

Глубокая преданность науке, высокая эрудиция, чуткость и доброжела-

тельность к людям снискали ему заслуженный авторитет и уважение.          

 

Колокольников Арсений Александрович 

Зав. кафедрой Физики и метеорологии 

Годы работы в институте: 5.02.1954 – 24.07.1995 гг. 

 

Арсений Александрович родился 14 августа 

1920 года в г. Иркутске. После окончания средней 

школы № 11 в 1938 году поступил в Иркутский 

государственный университет на физико-

математический факультет. В июле 1941 г. после 

окончания 3-го курса призван в Красную Армию и 

направлен в Черниговское военно-инженерное учи-

лище. В октябре 1941 года был назначен команди-

ром сапёрного взвода в 1343 ОСБ. С февраля 1942 

по май 1945 гг. находился на фронтах Великой 

Отечественной войны. Западный, Северо-

Западный, 1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский фронты – вот боевой путь мо-

лодого офицера на суровых тропах безжалостной войны. В марте 1943 года 

Арсений Александрович был тяжело ранен в боях южнее оз. Ильмень (Северо-

Западный фронт). Вернулся из госпиталя в июне в свой 65-й отдельный гвар-

дейский сапёрный батальон. В ноябре 1943 г. вступил в члены ВКП(б). В ходе 

ожесточённых боёв по ликвидации блокады Ленинграда был вновь тяжело ра-

нен. Гарнизонной военно-лечебной комиссией был признан ограниченно-

годным к военной службе. Из госпиталя 17 мая 1944 г. направлен на 1-й При-



 
 

балтийский фронт, в составе которого он закончил свой боевой путь. В начале 

сентября 1946 г. демобилизовался из Советской армии и поступил на 4-й курс 

ИГУ. После окончания университета в июле 1948 года был направлен на рабо-

ту в научно-исследовательский институт по редким металлам в качестве лабо-

ранта. С 1 января 1950 г. работал младшим научным сотрудником НИИ ГУ 

«Енисейстрой» МВД СССР, принимал участие в четырех научно-

исследовательских работах по рентгеноспектральному и структурному анали-

зам. По результатам самостоятельных исследований в течение трёх лет опуб-

ликовал ряд научных и учебно-методических указаний в центральных и мест-

ных изданиях. С февраля 1954 г. по направлению обкома КПСС был зачислен 

на штатную должность ассистента кафедры Физики Иркутского сельскохозяй-

ственного института. С октября 1955 г. работал старшим преподавателем, а в 

1970 г. избран заведующим кафедрой Физики и метеорологии. Лекции и лабо-

раторный практикум проводил на высоком теоретическом уровне и сопровож-

дал их хорошо подобранным экспериментальным материалом. Арсений Алек-

сандрович проявил себя как серьёзный работник с широкой научной эрудицией 

и большим педагогическим опытом, профессионально руководил кафедрой. 

Принимал участие в создании и совершенствовании учебной и материально-

технической базы. Неоднократно повышал свою квалификацию в ведущих ву-

зах и университетах страны. Последние 15 лет работы в ИСХИ являлся стар-

шим преподавателем этой же кафедры. 

 Многогранную педагогическую, учебно-методическую и научно-

исследовательскую деятельность умело сочетал с активной общественно-

политической жизнью коллектива. Особенно много внимания уделял военно-

патриотическому воспитанию студенческой и школьной молодёжи. Многие 

годы являлся членом научно-методического Совета института, работал агита-

тором на избирательных участках, принимал участие в работе методологиче-

ского философского семинара и в Совете Ветеранов ИСХИ. За боевые заслуги 

А.А. Колокольников награждён орденом Отечественной войны II степени 

(дважды), девятью медалями, в том числе «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За добросо-

вестный труд неоднократно награждался Почётными грамотами ректората и 

общественных организаций ИСХИ, Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР. Также отмечен нагрудным знаком «За отличные 

успехи в работе» в области высшего образования СССР, медалями «За доб-

лестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Ве-

теран труда». 24 июля 1995 г. Арсений Александрович был освобождён от ра-



 
 

боты в связи с уходом на пенсию по возрасту. 

 

Куимов Александр Николаевич 

Учебный мастер кафедры Тепловых двигателей 

Годы работы в институте: 26.10.1954 – 2.09.1991 гг. 

 

Профессиональный водитель, в дальнейшем 

учебный мастер кафедры тепловых двигателей, 

Александр Куимов, коренной иркутянин, родился 10 

сентября 1913 года в трудовой рабочей семье. Отец 

– машинист, мать – уборщица. Получив начальное 

образование, продолжил учёбу в школе ФЗО, где 

освоил профессию слесаря – металлиста, водителя 

автотранспорта. В сентябре 1931 года устроился на 

завод им. Куйбышева слесарем в механический цех. 

С 1934 по 1936 гг. работал водителем в авто доре № 

3 и в Иркутском городском отделении связи. С 1936 

по 1938 гг. проходил действительную военную 

службу в рядах РККА. После демобилизации работал водителем в Облпотреб-

союзе, фельдшерско-акушерской клинике, областном отделении ТАСС. В 1940 

году был мобилизован в армию: находился в составе инженерных войск под 

Ленинградом, где и застало известие о начале войны с Германией. Практически 

весь период Великой Отечественной войны провёл в боевых частях Красной 

Армии. В 1942 году в составе 4-го танкового гвардейского корпуса генерала 

А.Г. Кравченко механиком-водителем участвовал в боях под Сталинградом. 

После полученного ранения продолжил службу шофёром 164-й подвижной 

танковой ремонтной базы с 1943-го года до окончания войны. В ноябре 1946 

года, демобилизовавшись, вернулся в Иркутск и устроился водителем в ОРС 

Восточно-Сибирской железной дороги, а с июня 1947 г. в течение семи лет ра-

ботал шофёром автобазы областного комитета партии. В октябре 1954 года 

Александр Николаевич Куимов был принят на работу водителем АХЧ Иркут-

ского сельскохозяйственного института. В марте 1957 года был переведён ме-

хаником на кафедру Тракторов и автомобилей, а с первого сентября 1961 года – 

учебным мастером кафедры Тепловых двигателей. Хороший специалист, 

скромный, доброжелательный  А.Н. Куимов завоевал тёплое отношение работ-

ников ИСХИ своим профессиональным отношением к прямым обязанностям, 

порученному общественному делу, человеческой порядочностью. В коллективе 



 
 

никогда не выпячивал свои действительно заслуженные боевые награды, а их у 

него немало: ордена Отечественной войны II степени, «Красной Звезды», меда-

ли: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне» и ещё 

немало юбилейных наград в честь 30-летия, 40-летия, 60-летия Вооружённых 

сил СССР, а также медаль «Ветерана Труда». Уйдя на заслуженный отдых в 

1991 году, Александр Николаевич Куимов навсегда остался в памяти работни-

ков ИСХИ образцом чести, порядочности, верности Родине и своему профес-

сиональному долгу. 

 

Макаров Ефим Алексеевич 

Мастер производственного обучения по вождению автомобиля 

Годы работы в институте: 9.07 1957 – 17.11.1986 гг. 
 

Один из ветеранов-производственников Ир-

кутского сельскохозяйственного института Е.А. 

Макаров родился в семье крестьянина-бедняка 28 

октября 1922 года в селе Оёк Иркутского района 

Иркутской губернии. По окончании средней школы 

по месту жительства переехал в г. Иркутск, где, 

окончив городской аэроклуб, получил удостовере-

ние пилота, а по окончании автомобильного клуба – 

права водителя 3-го класса. В первые дни Великой 

Отечественной войны подал заявление в военкомат 

с просьбой отправить на фронт. Военным комисса-

риатом г. Иркутска был направлен в авиашколу; 

впоследствии в составе 43-й механизированной бригады Центрального фронта 

принимал участие в боях с немецко-фашистскими оккупантами. Практически с 

августа 1942 года до окончания Второй мировой войны воевал в воинских ча-

стях механиком-водителем танка, командиром автовзвода, танкового взвода. 

Дважды ранен. За боевые заслуги отмечен восемью правительственными 

наградами: орденом Красной Звезды, Отечественной войны 2-ой степени, ме-

далями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. После демобили-

зации из рядов Советской Армии в августе 1946 года работал шофёром-

механиком Рудовской МТС, Снежинской экспедиции, 12-й типографии г. Ир-

кутска. Девятого июля 1957 года Е.А. Макаров был принят механиком-

водителем военной кафедры Иркутского сельскохозяйственного института. В 



 
 

течение трёх десятилетий фронтовик, опытнейший специалист, он прекрасно 

проявил себя подлинным мастером своего дела. За хорошую подготовку уже в 

качестве учебного мастера-инструктора по вождению обеспечивал сто про-

центную сдачу студентами ИСХИ экзаменов по вождению в ГАИ, за что мно-

гократно получал благодарности от ректората института. Всесторонне эруди-

рованный, дисциплинированный, скромный и трудолюбивый, он пользовался 

заслуженным авторитетом в производственном коллективе, а среди студентов 

был подлинным образцом советского офицера, прошедшего суровую школу 

мировой войны, преданного и верного патриота родного Отечества, коммуни-

ста, общественника, члена партбюро парторганизации факультета механиза-

ции, депутата Октябрьского районного Совета, командира спецдружины при 

Иркутском горкоме партии. Восемнадцатого ноября 1986 года Ефим Алексее-

вич ушёл на заслуженный отдых, оставив о себе незабываемую память, как от-

личного работника, прекрасного воспитателя, истинного патриота Отечества. 
 

Гарбузов Анатолий Иосифович 

Начальник Военной кафедры 

Годы работы в институте: 26.08.1965 – 23.09.1974 гг. 
 

А.И. Гарбузов родился 10 марта 1924 года в 

селе Мозолово Мстиславского уезда Могилёвской 

губернии Белорусской Советской Социалистиче-

ской республики в крестьянской семье. Как и боль-

шинство сверстников, 17-летний юноша подал заяв-

ление в июне 1941 года в военкомат с просьбой от-

править добровольцем на фронт. Однако просьба 

была удовлетворена лишь после обучения в воен-

ном училище в 1942 году, когда в составе войск Во-

ронежского (потом Юго-Западного) фронта моло-

дой офицер принял участие в боевых действиях под 

Сталинградом. Участвовал в боях по освобождению 

Украины, Белоруссии, Чехословакии. Удостоен боевых наград: орденов Крас-

ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Сталингра-

да», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.». В дальнейшем армейская служба боевого офи-

цера Советской Армии проходила в воинских частях на территории Забайкаль-

ского военного округа. В августе 1965 года А.И. Гарбузов возглавил Военную 

кафедру Иркутского сельскохозяйственного института. Ветеран Вооружённых 



 
 

Сил на новом месте в гражданском вузе с первых дней проявил себя достой-

ным руководителем. Обладая богатейшим боевым опытом, отличной специ-

альной подготовкой, он коренным образом перестроил несколько устаревшую 

систему военного обучения в институте. В соответствии с требованиями вре-

мени он в течение всего периода работы в вузе вплотную занимался вопросами 

укрепления материально-технической базы кафедры, совершенствования учеб-

ного процесса; возглавлял и добивался реальных результатов работы комиссии 

по военно-патриотическому воспитанию студентов, подготовке их к службе в 

армии. Всесторонне образованный, дисциплинированный, по-армейски подтя-

нутый и аккуратный, честный и порядочный, Анатолий Иосифович пользовал-

ся высоким авторитетом как у руководителей института, товарищей по кафед-

ре, так и у студентов. Принимал активное участие в общественной жизни ин-

ститута: избирался членом парткома ИСХИ, являлся руководителем семинара 

по политэкономии. Добросовестный и дотошный, он всячески стремился до 

мелочей привить студентам ответственность за порученное дело, доведение его 

до логического конца. При проверке состояния военной подготовки штабом 

Забайкальского военного округа в 1973-1974 гг. учебном году кафедра получи-

ла хорошую оценку. 23 сентября 1974 года начальник Военной кафедры Ир-

кутского сельскохозяйственного института полковник А.И. Гарбузов освобож-

дён от занимаемой должности в связи с увольнением в запас. 

 

Александров Илларион Михайлович 

Рабочий-жестянщик АХЧ 

Годы работы в институте: 21.03.1980 – 10.07.1997 гг. 
 

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы, И.М. Алек-

сандров родился 19 января 1913 года в г. Иркутске в 

простой рабочей семье. Жизнь, как и у большинства 

сверстников, проходила в обычной обстановке: 

школа, спортивно-развлекательные мероприятия, 

трудовые будни, домашние заботы, самостоятельная 

жизнь в рабочем коллективе на промышленных 

предприятиях города. Несмотря на то, что в семье 

был годовалый ребёнок, а супруга находилась в по-

ложении, добровольцем в конце тяжелейшего 1941 

года ушёл на фронт. Воевал в составе 512-го стрел-

кового  полка  Западного  фронта.  Вплоть  до  окон-



 
 

чания войны с гитлеровской Германией выполнял свой священный долг перед 

Родиной. Вернулся он домой в конце мая 1945года сержантом Красной Армии 

с боевыми медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.».   

Серьёзные ранения, полученные на фронте во время боевых действий, 

постоянно тревожили его, потому приходилось часто менять место работы.  

Инвалидом II-й группы он уже, будучи на пенсии, оформился жестянщи-

ком в АХЧ Иркутского сельскохозяйственного института весной 1980 года. 

Честный и прямой, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, он и 

на трудовом посту проявил себя дисциплинированным, трудолюбивым и доб-

росовестным работником. И.М. Александрова искренне уважали и ценили не 

только сотрудники административно-хозяйственной части, но и руководство 

института, преподаватели и  студенты, для которых он был подлинным симво-

лом защитника Родины в тяжелейшие годы боевых испытаний; носителем вы-

сокого звания русского воина, защитившего мир от беспощадной бациллы фа-

шизма. Илларион Михайлович за свой многолетний труд заслуженно отмечен 

многочисленными наградами: юбилейными медалями Победы над фашистской 

Германией; медалью «Ветеран Труда», благодарностями, Почётными Грамота-

ми и денежными премиями от лица администрации института. Как отмечается 

в приказе ректора и отзывах сотрудников ИСХИ: «Жизнь и судьба И.М. Алек-

сандрова – достойный пример для подражания ныне живущим». 

 

Соколов Николай Павлович 

Ассистент кафедры Сельскохозяйственных машин 

Годы работы в институте: 1.10.1954 – 29.05.1983 гг. 
 

Николай родился 8 ноября 1919 года в г. Ир-

кутске в семье педагога средней школы. Получив 

неполное среднее образование, продолжил учёбу на 

рабочем факультете при Иркутском медицинском 

институте. Один год проучился на лечебном фа-

культете, а в апреле 1940 года был призван на дей-

ствительную военную службу в Красную Армию. 

Свой воинский долг выполнял в мотострелковом 

полку, расположенном в городе Дрогичене на гра-

нице с Польшей. 22 июня 1941 года вместе с погра-

ничниками участвовал в сражении с механизиро-



 
 

ванными частями фашистской Германии. Девятого июля был ранен и отправ-

лен в госпиталь. После выздоровления продолжил службу в 404 Гвардейском 

полку реактивной артиллерии на Западном фронте. На протяжении следующих 

лет с декабря 1942 года военная судьба гвардии сержанта Соколова направляла 

его не только защищать, но и освобождать временно оккупированные города и 

сёла своего Отечества. В составе войск Брянского, 2-го Прибалтийского, Ле-

нинградского и II Украинского фронтов он прошёл сотни километров по доро-

гам и бездорожью родной земли и Восточной Европы. Отмечен боевыми 

наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейны-

ми в честь 20-летия, 30-летия Победы во Второй мировой войне. Демобилизо-

вался в 1947 году в звании младшего лейтенанта. С 1-го сентября 1947 года 

обучался на агрономическом факультете сельскохозяйственного института в г. 

Иркутске, по окончании которого в 1953 году был направлен на работу в об-

ластное управление сельского хозяйства на должность старшего агронома сор-

тового отдела. С 1954 года Николай Павлович прочно связал судьбу с родным 

институтом. В течение семи лет на кафедре Сельхозмашин работал старшим 

лаборантом, а с 1961-го года уже ассистентом. Хорошо владея учебным мате-

риалом, Н.П. Соколов вёл преподавательскую работу со студентами на высо-

ком теоретическом и практическом уровне. С течением времени парк сельско-

хозяйственных машин обновлялся, усложнялся, но студенты всегда с удоволь-

ствием занимались под руководством опытнейшего аса своего дела, замеча-

тельного преподавателя Николая Павловича, который дал путёвку в большую 

самостоятельную жизнь не одному поколению специалистов – механизаторов и 

агрономов. Простой, по-деловому общительный, он вызывал искреннее уваже-

ние и доверие со стороны окружающих. Всё же болезнь и фронтовые раны ча-

сто напоминали о себе. В мае 1983 года Н.П. Соколов уволился по состоянию 

здоровья, оставив о себе добрую память среди коллег и студентов. 

  



 
 

Ружников Павел Георгиевич 

Старший преподаватель кафедры философии и научного коммунизма 

Годы работы в институте: 30.09.1965 – 9.10.1969 гг. 

 

Павел Георгиевич родился 4 июля 1921 г. в с. 

Бадай Усольского уезда Иркутской губернии. Он 

один из той плеяды поколения, на плечи которого 

выпала тяжёлая миссия – защищать Родину и вос-

станавливать после войны народное хозяйство. 

Студентом 2-го курса Иркутского горно-

металлургического института в июле 1941 г. он 

добровольно отправился на фронт. В годы Великой 

Отечественной войны находился на передовой, 

проявил в боях мужество и храбрость, неоднократ-

но был тяжело ранен. За ратную службу и образцо-

вое исполнение воинского долга старший лейте-

нант Ружников награждён орденом Славы, медалями «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», “За победу над Японией”. 

После демобилизации из рядов Советской Армии в декабре 1946 г. выдвигался 

на комсомольскую, партийную и профсоюзную работу – первым секретарём 

Иркутского сельского райкома комсомола, инструктором и заведующим отде-

лом Иркутского обкома ВЛКСМ по работе среди сельской молодёжи; инструк-

тором политчасти треста “Востсибнефтегеология”; секретарём обкома проф-

союза рабочих лесной промышленности и заведующим отделом культурно-

массовой и бытовой работы Иркутского облсовпрофа; руководителем передо-

вого опыта НИС Восточно-Сибирского СНХ. 

В 1954-1957 гг. заочно окончил Иркутский государственный университет 

по специальности историк. 

В сентябре 1965 г. П.Г. Ружников перешёл на работу в Иркутский госу-

дарственный сельскохозяйственный институт на кафедру Философии и науч-

ного коммунизма ассистентом. А после переподготовки в ИПК Киевского гос-

университета в 1968 г. был переведён на должность старшего преподавателя. 

Проявил себя за время работы в институте широко эрудированным, квалифи-

цированным педагогом, в совершенстве владеющим методикой чтения лекций 

по философии и основам атеизма. 

Активно участвовал в общественной работе – являлся руководителем 

университета культуры, редколлегии общеинститутской стенгазеты, полит-



 
 

организатором. Часто выступал с лекциями перед студентами и трудящимися 

города и области. 

П.Г. Ружников был ответственным, трудолюбивым, принципиальным 

педагогом и воспитателем молодёжи. 

1 октября 1969 г. Павел Георгиевич освобождён от занимаемой должно-

сти в связи с избранием его по конкурсу в политехническом институте, где ра-

ботал старшим преподавателем на кафедре Философии и проректором по меж-

дународным связям. 
 

Политов Владимир Николаевич 

Кандидат философских наук, доцент кафедры Философии  

и научного коммунизма 

Годы работы в институте: 17.11.1969 – 18.10.1990 гг. 

 

Владимир Николаевич родился 1 мая 1924 г. 

в г. Твери. Трудовой путь начал в июле 1941 г. то-

карем механического завода в г. Калинине, а в 

1942 – линейным мастером радиоузла. С июля это-

го же года стал курсантом Подольского военно-

пехотного училища, затем служил на солдатских и 

сержантских должностях в действующей армии в 

годы войны. 20 июля 1943 г. в битве под Орлом 

тяжело ранен и до января 1944 г. находился на из-

лечении в госпиталях Тулы, Казани, Улан-Удэ. 

После выздоровления продолжил службу в Забай-

калье, участвовал в боях с японскими милитаристами, а после окончания вой-

ны до мая 1950 г. находился в рядах войск МВД на различных должностях. 

В 1950 г. после демобилизации остался в Иркутске. В 1952 г. окончил 

Иркутский Государственный университет с отличием, получив специальность 

филолога. 

После окончания учебного заведения принят на работу в библиотеку Ир-

кутского обкома партии, а вскоре переведён на должность лектора и одновре-

менно ответственным секретарём “Блокнота Агитатора” отдела пропаганды и 

агитации обкома КПСС. В этой должности проработал до сентября 1956 г., по-

сле чего был направлен на учёбу в аспирантуру АОН при ЦК КПСС. В 1960 г. 

окончил её и защитил кандидатскую диссертацию на тему “Вторая промыш-

ленная революция и её социальные последствия”. 



 
 

6 декабря 1960 г. решением Совета института философии АН СССР Вла-

димиру Николаевичу Политову присуждена учёная степень кандидата фило-

софских наук. По возвращении в Иркутск был принят на работу в Иркутский 

госуниверситет на кафедру Философии, сначала в качестве старшего препода-

вателя, а затем доцентом, и одновременно исполняющим обязанности учёного 

секретаря Восточно-Сибирского Совета по координации и планированию гу-

манитарных наук. Решением ВАК от 5 января 1966 г. В.Н. Политов утверждён 

в учёном звании доцента по кафедре философии. 

В конце октября 1969 г. постановлением бюро обкома КПСС В.Н. По-

литов переведён на работу в ИСХИ на должность заведующего кафедрой 

Философии и научного коммунизма, а в январе 1970 г. решением Учёного 

Совета избран по конкурсу. Прошел переподготовку в институтах повыше-

ния квалификации при Московском (1978 г.) и Ленинградском (1980-1981 

гг.) университетах. 

В.Н. Политов имел всестороннюю философскую подготовку, являлся 

эрудированным учёным, успешно руководил учебной, методической и вос-

питательной работой кафедры, оказывал всестороннюю помощь работникам 

своего коллектива, особенно молодым. Его советы и методические рекомен-

дации всегда были квалифицированны и научно обоснованны. Он на высо-

ком теоретическом уровне читал курсы диалектического и исторического 

материализма, этику, а также курс философии для аспирантов. 

В.Н. Политов – талантливый преподаватель, читал лекции с большой 

убедительностью, логично и доказательно; умело и доступно излагал слож-

ный материал, знакомя слушателей с новинками советской философской ли-

тературы, а также с иностранной (в чем помогало ему знание немецкого и 

итальянского языков). Лекции хороши по форме и стилю изложения. Также 

глубоко содержательны его философские и политические статьи, украшаю-

щие страницы местной прессы, привлекавшие внимание читателя, особенно 

касающиеся проблем научно-технического прогресса, жизненных принци-

пов, гуманизации науки. В.Н. Политов опубликовал 33 научные работы, был 

редактором многих научных сборников, написал десятки рецензий на дис-

сертации. 

Владимир Николаевич Политов вёл большую общественную работу в 

городе, районах области. Систематически выступал на межотраслевых кур-

сах партийных и советских работников, а также с лекциями перед трудящи-

мися области по линии общества “Знание”. Выполнял ответственную работу 

и в университете и в сельхозинституте, был секретарём парткома ИГУ, чле-



 
 

ном бюро Кировского райкома партии, депутатом районного Совета депута-

тов трудящихся г. Иркутска. В течение 8 лет был членом партийного коми-

тета ИСХИ, председателем идеологической комиссии парткома, руководите-

лем философского теоретического семинара, председателем комиссии по 

приёму государственных экзаменов по научному коммунизму на факульте-

тах института. 

В.Н. Политов был выдержан, скромен, общителен, интеллигентен; в 

общении исключительно душевный и добрый человек. 

Он награждён 13 медалями и орденами. Среди них “За боевые заслу-

ги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

”, “За победу над Японией”, Орденом Отечественной войны II степени“, 

«Ветеран труда», “За долголетний добросовестный труд”. За хорошую орга-

низацию учебной и воспитательной работы награждён десятками Почётных 

грамот и благодарностей, в т.ч. Почётной грамотой Министерства высшего и 

среднего образования СССР и благодарностью Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР. 

В.Н. Политов уволен из института 18 октября 1990 г. по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию по возрасту. 
 

Пахомов Леонид Иванович 

Столяр учебного корпуса 

Годы работы в институте: 5.07.1989 – 9.06.2005 гг. 
 

Работник АХЧ (столяр, слесарь, учебный 

мастер ЭМТП) Леонид Пахомов родился 21 апре-

ля 1926 года в г. Овидиополь Одесской губернии 

Украинской ССР в рабочей семье. С первых дней 

Великой Отечественной войны пятнадцатилетний 

юноша рвался на фронт. Но призван в ряды дей-

ствующей Красной Армии был только на завер-

шающем этапе в 1944 году. Тем не менее, молодой 

боец в сражениях с уже отступающими частями 

хвалёной «непобедимой» армии гитлеровской 

Германии проявил себя мужественным, храбрым и 

достойным воином Красной Армии, освободительницы Европы от коричне-

вой чумы мирового фашизма. Воевать ему довелось в составе прославленной 

восьмой гвардейской панфиловской дивизии, отличившейся в боях 1941 года 

под Москвой. Громить врага юному одесситу довелось в Калининских 



 
 

(Тверских) лесах, под Ленинградом и в Прибалтике. О боевых подвигах со-

ветского солдата ярче всего свидетельствуют воинские награды, украшаю-

щие грудь молодого бойца: ордена Отечественной войны IIстепени, Красной 

Звезды, Славы III степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны жизненная судь-

ба складывалась непросто: пришлось поработать во многих регионах нашей 

необъятной страны, прежде чем довелось остановиться прочно в Восточно-

Сибирском малоосвоенном пока регионе, куда на протяжении многих деся-

тилетий тянулись энергичные, трудолюбивые, любознательные пионеры-

труженики, готовые поднять и освоить несметные богатства сурового края. 

Оказавшись в этом загадочно-привлекательном, жёстком районе могучей 

Сибири, прошедший жизненную закалку кровавой войны Л.И. Пахомов ос-

новательно и добросовестно трудился в разных местах слесарем, столяром 

на приисках, учебным мастером и комендантом АХЧ Иркутского сельскохо-

зяйственного института. Общаясь с большим количеством людей разных 

профессий, прошедший горнило тяжелейшей войны, он всегда оставался 

честным, прямолинейным тружеником, патриотом родной страны, который в 

отношениях с людьми всегда руководствовался этими качествами, характе-

ризующими достойного человека и гражданина родного Отечества. Есте-

ственно, к нему тянулись многие люди, коллеги по работе, молодые студен-

ты, которым он мог спокойно, ненавязчиво и объективно поведать о про-

шедшей страшнейшей войне ХХ столетия с тем, чтобы новое поколение по-

старалось предупредить и избежать ужасов возможной новой мировой вой-

ны. 
 

Соколов Александр Михайлович 

Ассистент кафедры Электропривода и электрических машин 

Годы работы в институте: 18.06.1958 – 26.06.1976 гг. 
 

А.М. Соколов родился 29 ноября 1916 года 

в г. Иркутске в рабочей семье. По окончании 

средней школы в 1934 году поступил в Читин-

ский горный техникум. После двух курсов пере-

вёлся в Черемховский техникум того же профиля 

и в 1938 году уже дипломированным специали-

стом поступил на работу в учебный комбинат при 

шахте № 7 в г. Черемхово. Отслужив рядовым в 

Красной Армии, в 1940 году поступил дежурным 



 
 

электриком в Иркутскую электролабораторию при заводе тяжёлого машино-

строения. Призванный в ряды действующей Красной Армии в августе 1942 

года, был послан на курсы артиллерийских техников, расположенные на 

станции Батарейная Восточно-Сибирской железной дороги. В июле 1943 го-

да молодой техник-лейтенант вступил в должность начальника ремонтной 

мастерской 6-й зенитно-артиллерийской дивизии Юго-Западного фронта. В 

ходе ожесточённых боёв на Курской дуге летом 1943 года офицер Красной 

Армии Александр Соколов получил тяжёлое ранение. Длительное время 

находился на излечении в госпиталях Харькова и Саранска. В августе 1944 г. 

уже в г. Иркутске решением медицинской комиссии эвакогоспиталя № 934 

А.М. Соколов был комиссован, как инвалид Великой Отечественной войны. 

Поступив на работу заведующим гаражом автошколы в г. Иркутске, заочно 

учился на инженерном факультете сельскохозяйственного института. В 1953 

году, успешно защитив диплом, получил назначение на должность главного 

инженера Аларской МТС. В 1957-1958 гг. работал главным инженером Ала-

рского зерносовхоза, а в июне 1958 г. был принят на должность инженера-

механика учебно-опытного  хозяйства  Иркутского  сельскохозяйственного 

института. В мае 1962 г. прекрасный профессионал-практик А.М. Соколов с 

законченным высшим образованием по специальности был переведен на 

преподавательскую работу ассистентом кафедры Электротехники. Комму-

никабельный, опытный, отличный специалист и педагог, он прочно завоевал 

искреннее уважение и признание студентов, точно чувствующих глубинную 

натуру преподавателя, ветерана Великой Отечественной войны, отмеченного 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II-ой степени, медалями 

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

«ХХ лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». У коллег-

фронтовиков, педагогического состава и администрации института А.М. Со-

колов пользовался заслуженным доверием, неоднократно отмечался в прика-

зах по институту, как добросовестный, отличный работник, служащий при-

мером для молодого поколения. Регулярно, через каждые пять лет переиз-

брания на должность, кандидатура Александра Михайловича практически 

всегда аттестовывалась со знаком плюс и продолжением дальнейшей работы 

на своем месте. Этому способствовала не только положительно фиксируемая 

учебная и научная деятельность, но и огромная общественная работа как 

воспитателя-педагога, лектора Всесоюзного общества «Знание», активного 

борца с нарушителями социалистической законности и общественного пра-

вопорядка. В июле 1976 года по достижении пенсионного возраста А.М. Со-



 
 

колов оставил работу в институте в связи с уходом на заслуженный отдых. 

 

Тумерман Абрам Матвеевич 

Кандидат технических наук, доцент 

Годы работы в институте: 25.05.1946 – 1.09.1960 гг. 

 

Заведующий кафедрой Эксплуатация маши-

но-тракторного парка (ЭМТП) А.М. Тумерман ро-

дился 26 сентября 1907 г. в г. Одессе в семье учи-

теля. После окончания шести классов продолжил 

учёбу в школе ФЗУ, затем на механическом фа-

культете Одесского вечернего, рабочего, инду-

стриального института, по окончании которого по-

лучил специальность инженера-механика.  

В 1930 году был принят на должность асси-

стента кафедры Тракторы и автомобили Азово-

Черноморского института механизаторов сельско-

го хозяйства в Ростовской области. С 1935 года он уже заведующий этой ка-

федрой, а параллельно – научный сотрудник отдела тракторов научно-

исследовательской машинно-испытательной станции Наркомата совхозов 

СССР. В 1940 году защитил диссертацию на соискание учёной степени канди-

дата технических наук. За отличные производственные показатели в том же го-

ду награждён знаком «Отличник социалистического соревнования».  

Накануне Великой Отечественной войны А.М. Тумерману присвоено 

звание воентехника 2 ранга. В этом воинском звании он был мобилизован 25-го 

июня 1941г. в ряды Красной Армии и зачислен в 10-й автомобильный полк 

техником-ремонтником. В октябре 1941 года участвовал в боях под Москвой, а 

осенью 1942 года – под Сталинградом. В дальнейшем воевал в составе частей 

Западного, 1-го Прибалтийского, II Белорусского фронтов. С июля 1945-го по 

январь 1946 гг. продолжал службу в составе 1-го Дальневосточного фронта. За 

образцовое выполнение приказов командования, личную храбрость в боях с 

немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, участие в боях 

с Японией Абрам Матвеевич награждён орденами Красной Звезды, Отече-

ственной войны II степени: медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ста-

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

1945 гг.», «За победу над Японией».  

После демобилизации в мае 1946 года капитан запаса А.М. Тумерман 



 
 

был принят в Иркутский сельскохозяйственный институт на должность заве-

дующего кафедрой Трактора и машины. В период работы в институте с первых 

дней проявил себя инициативным, умелым руководителем, прекрасно владею-

щим профессиональным мастерством. В короткий срок он сумел укомплекто-

вать кафедру отличными специалистами: квалифицированными преподавате-

лями, опытным инженерно-техническим персоналом, оснастил кафедру совре-

менным оборудованием.  

Сам учёный и руководитель высочайшей квалификации, он со знанием 

дела в течение полутора десятков лет вёл организационную, учебную, обще-

ственную работу в институте, пользовался уважением со стороны коллег, сту-

дентов, технического персонала. За безупречную длительную педагогическую, 

общественную и научную работу Абрам Матвеевич Тумерман неоднократно 

отмечался в приказах по институту, награждался Почетными грамотами и ди-

пломами, удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Первого сентября 

1960 года заведующий кафедрой Эксплуатация машинно-тракторного парка 

(ЭМТП) освобождён от занимаемой должности в связи с переходом по конкур-

су в другой вуз. 

 

Ханхаев Александр Иванович 

Старший преподаватель 

Годы работы в институте: 9.01.1957 – 30.07.1973 гг. 

 

Александр родился 20 ноября 1923г. в улусе 

Одисса Балаганского уезда Иркутской губернии в 

семье крестьянина-бедняка. После окончания сред-

ней школы в конце 1941г. был призван в ряды Крас-

ной Армии и в составе 61-го отдельного лыжного 

батальона был направлен на Западный фронт. В 

феврале 1942г. в боях под Смоленском был тяжело 

ранен. После выздоровления воевал в составе артил-

лерийского дивизиона 32-ой мотострелковой брига-

ды 18-го танкового корпуса до окончания мировой 

войны. За успешное выполнение боевых заданий 

командир огневого взвода лейтенант Ханхаев 

награждён  орденами Красной Звезды, Отечественной войны II-степени, меда-

лями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Член 



 
 

Коммунистической партии с июня 1943 года.  

После окончания годичной областной партийной школы с октября 1946 

года работал инструктором Усть-Ордынского окружкома ВКП(б), зав. отделом 

агитации и пропаганды Боханского РК, Нагорного РК, а с ноября 1952 г. – II-м 

секретарём Баяндаевского РК партии. С июля 1955 г. – преподаватель истории 

КПСС в Иркутском медучилище. Заочно окончил юридический факультет Ир-

кутского Госуниверситета, а в январе 1957 г. зачислен на должность начальни-

ка учебной части ИрГСХИ. В течение 16 лет работы в сельхозинституте А.И. 

Ханхаев освоил и успешно читал лекции, доходчиво и убедительно проводил 

семинарские занятия со студентами агрономического факультета, механизации 

сельского хозяйства (очное и заочное отделения). После образования в составе 

экономического факультета кафедры Статистики и анализа в 1969 году стар-

ший преподаватель А.И. Ханхаев стал вести новый учебный курс «Анализ хо-

зяйственной и финансовой деятельности». В 1970 году на заседании Учёного 

Совета вуза опытного квалифицированного, авторитетного преподавателя 

Александра Ивановича Ханхаева избрали на должность доцента кафедры Ста-

тистики. За период работы в институте он проявил себя отличным специали-

стом с глубоким знанием теории и практики сельскохозяйственного производ-

ства, мыслящим и творчески осваивающим новейшие достижения отечествен-

ной науки и умело преподносившим эти новации студентам. В общественной 

жизни принимал активное участие: неоднократно избирался секретарём 

парторганизации административно-хозяйственной части и агрономического 

факультета. Прекрасно знал партийную работу; регулярно, на высоком идейно-

теоретическом уровне читал лекции и доклады перед населением области. 

Пользовался заслуженным авторитетом у окружающих. К сожалению, неожи-

данная смерть в конце августа 1973 года прервала деятельность этого скромно-

го и светлого человека, память о котором надолго сохраняется у коллег и вы-

пускников института. 

 

Жебелев Виктор Константинович 

Кандидат технических наук, доцент 

Годы работы в институте: 6.07.1945 – 1948 гг.; 1.09.1952 – 5.07.1971 гг.  

 

Один из ветеранов Иркутского сельскохозяйственного института, с кото-

рым у него связана практически вся основная жизненная и трудовая деятель-

ность. В.К. Жебелев родился 27 февраля 1915 года в городе Кунгуре Пермской 

губернии. В 1930 году пятнадцатилетний юноша был принят на работу учени-



 
 

ком токаря в механический цех Иркутского завода 

тяжёлого машиностроения им. В.В. Куйбышева. 

Энергичный, любознательный молодой рабочий в 

1933 году, успешно окончив подготовительные кур-

сы, поступил в Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. После первого курса 

перевёлся в только что открывшийся Восточно-

Сибирский сельскохозяйственный институт в г. Ир-

кутске, по окончании которого в 1939 году был 

оставлен ассистентом кафедры Сопротивление ма-

териалов и прикладная механика. В течение двух лет 

в 1941-1942 гг. В.К. Жебелев уже старший препода-

ватель кафедры Тракторы и автомобили, один из перспективных молодых спе-

циалистов, проявивший склонность к научной деятельности. Однако свои кор-

рективы внесла Великая Отечественная война. В апреле 1942 года он был при-

зван в Красную Армию, которая вела тяжёлые оборонительные бои с немецко-

фашистскими оккупантами на территории родной страны. В течение трёх лет, 

пройдя все ступени от рядового до командира автопаркового взвода, на многих 

фронтах Западного направления В.К. Жебелев мужественно и честно выполнял 

свой воинский долг, о чём красноречиво свидетельствуют заслуженные боевые 

награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медаль 

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

сле демобилизации в июле 1945 года в течение трёх лет работал старшим пре-

подавателем, исполняющим обязанности заведующего кафедрой Сопротивле-

ние материалов в ИСХИ, а с 1948 года обучался в очной аспирантуре Москов-

ского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Успешно 

защитив кандидатскую диссертацию в 1951 году, в течение семи лет препода-

вал в родном институте теорию механизмов и машин. В 1959 году ему было 

присвоено учёное звание доцента. Опытный, прекрасно владеющий научным, 

теоретическим, учебным материалом, В.К. Жебелев проявил себя отличным 

педагогом, прекрасным руководителем; пользовался большим заслуженным 

авторитетом среди коллег и студентов. В течение 13 лет, возглавляя кафедру 

Сопротивление материалов и детали машин, обеспечил её оснащение, а также 

выделенных аудиторий и лабораторий современным учебно-методическим 

оборудованием; поднял на более высокий уровень качество преподавания 

учебных дисциплин, укрепив педагогический состав квалифицированными 

кадрами специалистов. На протяжении всего периода работы в институте он 



 
 

активно участвовал в повседневной общественной жизни коллектива: избирал-

ся секретарём партийной организации факультета, института, членом бюро Ок-

тябрьского горкома партии, председателем месткома института, председателем 

группы народного контроля ИСХИ. Честный доброжелательный, скромный в 

быту, он пользовался заслуженным уважением со стороны коллег и студентов, 

которые с искренней болью встретили известие о его кончине в 1998 году. 

 

Красный Натан Михайлович 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 04.09.1953 – 01.08.1984 гг. 

 

Доцент кафедры охотничьих угодий и лесо-

водства Н.М. Красный родился 25 апреля 1919г. в 

районном посёлке Белоколунино Вятской губер-

нии. По окончании средней школы поступил в Ле-

нинградскую лесотехническую академию в 1937г., 

но с 4-го курса в июле 1941 года перевёлся в Ле-

нинградское Краснознамённое артиллерийское 

училище, а в декабре 1942 г. уже в звании техника-

лейтенанта находился в рядах Красной Армии. В 

1943-1945 гг. проходил военную службу в составе 

1-го дивизиона 1017 артиллерийского полка 341-й 

стрелковой дивизии на Карельском фронте. После 

демобилизации из рядов Красной Армии в декабре 1945 года восстановился и в 

1948 году завершил учёбу в лесотехнической академии. С мая 1948г. по сен-

тябрь 1953г. работал старшим инженером Иркутского управления лесного хо-

зяйства. В Иркутском сельскохозяйственном институте с первых дней препо-

давания на агрономическом факультете проявил себя компетентным, опытным 

специалистом. Старшего преподавателя кафедры Луговодства, лесоводства, 

сельхозмелиорации и геодезии высоко оценили коллеги и студенты. Лекции и 

практические занятия по курсу «Лесное хозяйство», «Лесомелиорация», «Лесо-

водство» проводил на высоком  теоретическом и познавательном уровне. В 

1967 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1968 году был 

удостоен учёного звания доцента. В течение ряда лет вёл исследование по ис-

пользованию математических методов в охотничьем хозяйстве. В 1968 году он 

возглавил кафедру Охотничьего права, охотугодий и лесоводства. Отличный 

специалист и педагог, Н.М. Красный издал три методических пособия для сту-



 
 

дентов очного и заочного обучения по лесоводству. Неоднократно участвовал и 

выступал с докладами на методических конференциях в Москве, Иркутске. Им 

опубликовано свыше 60 печатных работ по лесному делу, охотничьему хозяй-

ству, охране природы. Кроме обеспечения учебного процесса и ведения науч-

но-исследовательской работы, доцентом Н.М. Красным неоднократно органи-

зовывалась помощь учхозу в орошении, осушении, озеленении, улучшении лу-

говодства. В 1976 году Натана Михайловича командировали в качестве руко-

водителя группы студентов для прохождения ознакомительной производствен-

ной практики при сельскохозяйственной академии Польши в город Варшаву. 

Отличный общественник, он в течение всего периода работы в ИСХИ неодно-

кратно избирался секретарём партбюро факультета, куратором группы, заме-

стителем декана по общественно-политической практике, членом комиссии 

«По охране леса», членом методической комиссии охотоведческого факульте-

та. Участник Великой Отечественной войны Н.М. Красный – лектор областно-

го общества по распространению политических и научных знаний, активно 

участвовал в пропагандистской, просветительской работе с населением, высту-

пал с лекциями по актуальным проблемам современной жизни и воспоминани-

ями о трагических и победных днях второй мировой войны. Имеет правитель-

ственные награды: орден «Красной Звезды», медали: «За оборону Заполярья», 

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

юбилейные медали в честь 20-летия, 30-летия, 40-летия Победы во второй ми-

ровой войне. Н.М. Красный от занимаемой должности освобождён с 1 августа 

1984 года в связи с уходом на пенсию. 

 

Соколовская Матильда Иосифовна 

Зав. кафедрой Начертательной геометрии и черчения 

Годы работы в институте: 5.09. 1952 – 30.11.1981 гг. 

 

Матильда Иосифовна родилась 22 сентября 1919 года в г. Заславль Бело-

руссии в семье рабочего. В 1937 году окончила среднюю школу и поступила в 

Ленинградский политехнический институт. Пережив блокадный 1941-й год, в 

феврале 1942 года по ледовой «Дороге жизни» через Ладожское озеро была 

эвакуирована из Ленинграда для излечения в г. Тутаево под Ярославлем, а за-

тем на Северный Кавказ. Работала в колхозе им. «Павших борцов революции» 

Моздокского района Ставропольского края. 13 мая 1942 года М. Соколовская 

была призвана в действующую армию. Прошла курсы при Орджоникидзевском 

военном училище связи, служила с августа 1942 по сентябрь 1944 гг. телегра-



 
 

фистом, командиром отделения, заместителем по-

литрука роты 118 отдельного полка связи Закавказ-

ского, Северокавказского, Брянского фронтов. За-

тем с сентября 1944 по июль 1945гг. находилась в 

отделе связи штаба 4-ой гвардейской Танковой ар-

мии 1-го Украинского фронта. М.И. Соколовская 

участвовала в освобождении Кавказа, Орла, Брян-

ска, Украины, Польши, Чехословакии и Венгрии; 

взятии Берлина. Демобилизовалась в августе 1945г. 

и возвратилась в Ленинградский политехнический 

институт для продолжения учёбы. Окончила инсти-

тут в 1946 году, получив специальность инженера-металлурга. Во время вы-

полнения дипломной работы и после окончания института Соколовская рабо-

тала в Ленинградском научно-исследовательском институте № 48 в качестве 

инженера исследователя. В сентябре 1947 г. в связи с переводом мужа на рабо-

ту в Восточную Сибирь Соколовская выехала в г. Иркутск, где устроилась пре-

подавателем черчения и начертательной геометрии в Иркутский машинострои-

тельный техникум. В сентябре 1952 года Матильда Иосифовна была избрана по 

конкурсу ассистентом кафедры Сопротивления материалов и графики Иркут-

ского сельскохозяйственного института. С октября 1960г. стала старшим пре-

подавателем, а с января 1961 г. – заведующей кафедрой Начертательной гео-

метрии и черчения. Проработала в этой должности 17 лет. В дальнейшем про-

должала трудиться доцентом на этой же кафедре, а с 1 сентября 1981 года ушла 

на заслуженный отдых. 

М.И. Соколовская – высококвалифицированный преподаватель, профес-

сионал своего дела, опубликовала более 40 научно-методических работ; испол-

нительный и принципиальный руководитель кафедры. Активный участник об-

щественной жизни института, проводила большую военно-патриотическую ра-

боту со студентами. Неоднократно избиралась депутатом Октябрьского райсо-

вета г. Иркутска, членом партбюро факультета механизации и института, чле-

ном Совета Ветеранов; являлась редактором факультетской и институтской 

стенной  газеты. М.И. Соколовская состояла членом Иркутского городского 

комитета советско-чехословацкой дружбы, а также являлась секретарём Иркут-

ской областной группы Ветеранов 4-ой Гвардейской танковой армии. За мно-

голетний самоотверженный труд по подготовке и воспитанию квалифициро-

ванных специалистов сельского хозяйства Матильда Иосифовна отмечена мно-

гочисленными благодарностями и Почетными грамотами от руководства ин-



 
 

ститута и общественных организаций г. Иркутска. За ратные подвиги в Вели-

кой Отечественной войне она награждена медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За осво-

бождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями. За трудовые достижения М. И. 

Соколовская награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Её имя занесено на 

доску Почёта института. 

 

Анисинков Герман Александрович 

Кандидат экономических наук, доцент 

Годы работы в институте: 7.09.1969 – 1.11.1989 гг. 

 

Доцент кафедры экономики социалистиче-

ского сельского хозяйства Герман Анисинков ро-

дился 28 июня 1917 года в деревне Лача Ивдель-

ского уезда Екатеринбургской губернии в кре-

стьянской середняцкой семье. В 1934 году окончил 

ФЗУ в г. Надеждинске (Серов), получив специаль-

ность электромонтёра, и в течение четырёх лет ра-

ботал на местном металлургическом заводе. В 1938 

году был призван в ряды Красной Армии, окончив 

шестимесячное Омское военно-пехотное училище 

и до начала Великой Отечественной войны, прохо-

дил службу в должности командира взвода. В годы войны командовал взводом, 

ротой 314 полка 170-й танковой бригады на Юго-Западном фронте. После по-

лученного ранения врачебной комиссией признан инвалидом II группы. В мар-

те 1944 г. оформлен командиром взвода ВОХР оборонного завода № 590 в г. 

Иркутске. В феврале 1951 г. обкомом партии был направлен инструктором Ок-

тябрьского РК КПСС. После окончания высшей партийной школы избран сек-

ретарём Голуметского райкома партии. С 1963 по 1969гг. был на партийно-

советской, хозяйственной работе в сельских районах Иркутской области. С 

сентября 1969 года Г.А. Анисинков ассистент кафедры Экономики социали-

стического сельского хозяйства ИСХИ. В 1971 году успешно защитил диссер-

тацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Обладая 

большим опытом общественной, хозяйственной деятельности, Герман Алек-



 
 

сандрович выдвинулся в число лучших работников кафедры и постепенно за-

нял место старшего преподавателя, доцента, доходчиво и со знанием дела чи-

тавшего лекции, проводившего нестандартно семинарские занятия, обогащая 

конкретный материал примерами из реальной жизни. Принимал деятельное 

участие в общественной жизни института: избирался заместителем секретаря 

партбюро экономического факультета, членом парткома института; регулярно 

выступал с лекциями перед общественностью Иркутского сельского района. За 

активную работу по воспитанию кадров сельского хозяйства неоднократно от-

мечался благодарностями от лица ректората. Пользовался заслуженным авто-

ритетом среди окружающих. Как участник Великой Отечественной войны, от-

мечен заслуженными наградами: орденом Красной Звезды, медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейны-

ми медалями в честь 20-летия, 30-летия, 40-летия Победы во Второй мировой 

войне. Первого ноября 1989 года Герман Александрович ушёл на заслуженный 

отдых по собственному желанию. 

 

Рудных Иван Андреевич 

Кандидат технических наук, доцент 

Заведующий кафедрой теоретической и общей электротехники 

Годы работы в институте: 21.07.1980 – 31.05.1988 гг. 

 

Заведующий кафедрой теоретической и об-

щей электротехники Иркутского сельскохозяй-

ственного института родился 15 октября 1924 года 

в селе Верх-Теча Долматовского уезда Курганской 

губернии в середняцкой семье. Как и большинство 

крестьянских детей, прошёл обычную трудовую 

закалку в семейном хозяйстве. Неплохо учился, 

проявив склонность к точным наукам, по оконча-

нии средней школы в 1942 году попытался посту-

пить в высшее учебное заведение, но был призван 

военкоматом на действительную военную службу. В июле 1942 года направлен 

в Васильковскую школу авиамехаников, расположенную в г. Миассе Челябин-

ской области, по окончании которой находился в рядах действующей Красной 

армии. После первого ранения окончил школу снайперов в пос. Сурки Марий-

ской АССР. С апреля 1943 года в составе частей Воронежского фронта воевал 

артиллеристом-наводчиком. Армейская судьба бросала молодого бойца по раз-



 
 

ным фронтам: Степной, 2-й Украинский, 3-й Белорусский, где прошёл серьёз-

ную военную закалку и закончил войну в Восточной Пруссии капитаном авто-

батальона. В Кёнигсберге вторично ранен. Демобилизовался в ноябре 1945 го-

да. После демобилизации в 1946 году поступил в Челябинский институт меха-

низации и электрификации, по окончании которого оставлен ассистентом на 

кафедре Электротехники. В 1954-1957 гг. учился в очной аспирантуре и препо-

давал в родном институте до 1962 года. В 1963 году защитил диссертацию по 

соискание учёной степени кандидата технических наук. В 1965 году после по-

лучения звания доцента положительно ответил на приглашение в Ханойский 

институт механизации сельского хозяйства и лесоводства в Демократической 

республике Вьетнам. По возвращении из-за границы продолжил работу в Че-

лябинском институте механизации и электрификации. Наряду с преподава-

тельской работой занимался научной деятельностью, результатом которого 

были десятки публикаций в технических изданиях областного, республикан-

ского и всесоюзного масштаба; выступал на научно-технических конференциях 

в г. Челябинске, Свердловске, Новосибирске. Основным направлением науч-

ной деятельности И.А. Рудных было применение электрической энергии в 

сельском хозяйстве. С 1980 года Иван Андреевич перешел на работу в Иркут-

ский сельхозинститут. В 1986 году возглавил кафедру Электроснабжения и 

энергетики в сельском хозяйстве. В ИСХИ им была создана лаборатория элек-

тротехнических измерений. Сам он проявил себя специалистом высокой ква-

лификации, блестящим лектором-педагогом. Был награждён орденами Отече-

ственной войны IIстепени, Красной Звезды, медалями «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу» и пятью юби-

лейными. И.А. Рудных проработал в ИСХИ до конца жизни, оставив светлую 

память у коллег и студентов. 

 

Шуньков Василий Максимович 

Кандидат экономических наук, доцент. 

Годы работы в институте: 7.10.1955 – 1.10.1971 гг. 
 

Василий Максимович родился 10 января 1921 года в с.Яркуль Усть-

Таркского (ныне Татарского) уезда Западно-Сибирской губернии в семье кре-

стьянина-середняка. Родители до и после Октябрьской революции – крестьяне-

единоличники, а с 1934 года – колхозники, затем – рабочие совхоза. 

С 15-ти лет В. Шуньков начал трудовую деятельность – сначала учетчи-

ком-заправщиком тракторной бригады, затем помощником счетовода колхоза 



 
 

им. Карла Маркса. 

В 1937 поступил и в 1939 году окончил Куй-

бышевский зооветеринарный техникум, получив 

специальность зоотехника. Правда, работать при-

шлось не по специальности. В связи с острой не-

хваткой опытных специалистов бухгалтерской сфе-

ры стал работать счетоводом, а затем бухгалтером в 

совхозе «Победа» Усть-Таркского района, по месту 

жительства родителей. 

В сентябре 1940 г. В. Шуньков поступил на 

учебу в Иркутскую юридическую школу, по окон-

чании которой несколько месяцев работал в аппара-

те управления юстиции Иркутской области в долж-

ности ревизора. 

С 5 февраля 1942 года Шуньков – курсант Иркутского военно-

политического училища, по окончании которого служил политруком пулемет-

ного эскадрона 51-ой кавалерийской дивизии Забайкальского военного округа. 

В действующей армии В.М. Шуньков находился с 1-го марта 1943 года – 

политруком 64-го полка 51-ой кавалерийской дивизии; командиром взвода, ба-

тареи 16-го отдельного артдивизиона 8-ой гвардейской кавалерийской дивизии; 

парторгом дивизиона 7-го зенитного отдельного артиллерийского полка; ко-

мандиром отдельной роты 307-ой стрелковой дивизии. Воевал на Центральном, 

Западном, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Поль-

ши, Чехословакии и Германии. Испытал на себе все тяготы войны. Имел ране-

ние (дважды), тяжелую контузию. В тяжелых кровопролитных боях, находясь 

на передовой, проявил себя храбрым самоотверженным воином, умелым авто-

ритетным командиром, способным сплотить и вдохновить бойцов вверенного 

ему подразделения. 

По окончании войны направлен на специальную работу в органы контр-

разведки «Смерш» в 50-ю, а затем – 28-ю Армию. Демобилизовался 26 октября 

1945 г. в воинском звании – старший лейтенант. За выполнение боевых заданий 

на фронтах Великой Отечественной войны Василий Максимович награжден 

орденом «Красной Звезды»; медалями – «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 

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

После демобилизации из Вооруженных Сил с ноября 1945 по июль 1947 

гг. работал следователем, а затем прокурором Куйбышевского района Крым-

ской области. С декабря 1947 по май 1950 г. В.М. Шуньков – помощник проку-



 
 

рора по надзору за соблюдением земельного и колхозного  законодательства, 

начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Иркутской области. 

Затем был переведен на работу преподавателем юридической школы. 

Несмотря на сложности послевоенного периода, Василий Максимович в 1950 г. 

без отрыва от основной работы, с отличием окончил Всесоюзный юридический 

институт и вечерний университет марксизма-ленинизма при Иркутском горко-

ме КПСС. В начале 50-х годов в течение трех учебных лет преподавал курс ис-

тории КПСС в вечернем университете марксизма-ленинизма. 

По рекомендации отдела науки и культуры областного комитета партии 

В.М. Шуньков был направлен на преподавательскую работу в сельскохозяй-

ственный институт. С 7-го октября 1955 года на протяжении ряда лет Шуньков 

преподавал на агрофаке курс земельно-колхозного права, вел практические за-

нятия по организации сельскохозяйственных предприятий.  

После окончания в 1961 году аспирантуры он успешно защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему 

«Концентрация производства в колхозах и их размеры». Выводы и рекоменда-

ции Василия Максимовича легли в основу решения вопроса об укрупнении 

колхозов Восточной Сибири. 

ВАК при Министерстве высшего и среднего образования СССР от 28 де-

кабря 1962 г. утвердил решение Совета ИСХИ (19.10.1961 г.) о присвоении 

В.М. Шунькову ученой степени кандидата экономических наук. 

Летом 1962 г. он участвовал в научно-методическом совещании по во-

просам улучшения подготовки студентов в области экономической теории в 

сельскохозяйственных вузах в г. Москве. В сентябре этого же года Шуньков 

был избран  на должность доцента, а в мае 1964 г. утвержден в ученом звании 

доцента  по  кафедре Экономика и организация социалистических предприя-

тий. 

Решением Ученого Совета ИСХИ от 31 октября 1964 года Василий Мак-

симович Шуньков утвержден в должности заведующего новой кафедры Эко-

номика социалистического сельского хозяйства. 

Выбор был не случаен. Зрелый руководитель обладал достаточным опы-

том и фундаментальными знаниями в области экономических дисциплин. 

Василий Максимович продолжил лучшие традиции замечательных си-

бирских ученых-аграрников – В.Н. Шерстобоева и А.М. Казанского. 

Под руководством В.М. Шунькова кафедра закончила свое формирова-

ние и разработала долговременную учебную и научную  программу. 

Преподавательскую работу В.М. Шуньков проводил на высоком идейно-



 
 

теоретическом уровне, с глубоким знанием теории и практики сельскохозяй-

ственного производства. Он обладал умением глубоко и доходчиво излагать 

программный материал в лекциях и на практических занятиях по экономике 

сельского хозяйства. 

За годы руководства кафедрой Шуньковым неоднократно отмечалось в 

документах ректората о значительном улучшении экономической подготовки 

студентов всех факультетов, что являлось непосредственным результатом его 

педагогической работы. 

Начиная с 1958 г., В.М. Шуньков работал над проблемой размещения, 

специализации и сочетания отраслей сельского и охотничьего хозяйства таеж-

ных районов Восточной Сибири. 

В 1961 году по заданию Иркутского облисполкома и Роспотребсоюза 

В.М. Шуньков работал в качестве заместителя начальника комплексной экспе-

диции по изучению состояния и перспектив развития Катангского района обла-

сти. По результатам всесторонних научных исследований коллективом ученых 

экспедиции были разработаны предложения для Совета министров России по 

коренной перестройке специализации колхозов этого района. 

За годы работы в вузе В.М. Шуньковым опубликовано более 50-ти серь-

езных научных разработок в изданиях института, в журналах, а также в бро-

шюрах областного книжного издательства, десятки статей в местной периоди-

ческой печати по актуальным вопросам экономики и организации сельскохо-

зяйственного производства. 

За период с 1964 по 1971 годы, будучи заведующим кафедрой Экономи-

ки сельского хозяйства, В.М. Шуньков успешно руководил аспирантурой, ос-

новал свою научную школу. Вокруг него группировалась талантливая моло-

дежь, которой он стремился передать свои знания, отдавая все свои силы и 

большой опыт в подготовке научных работников. Им было, в общей сложно-

сти, подготовлено 9 кандидатов экономических и один – сельскохозяйственных 

наук.  

Большинство из его учеников впоследствии стали крупными учеными, 

руководили кафедрами. 

Многие годы сотрудники кафедры планомерно и своевременно выполня-

ли хоздоговорные темы по актуальным проблемам сельскохозяйственного 

производства. 

В.М. Шуньков – разносторонне одаренный человек с широким кругозо-

ром. Знаток и ценитель русской и мировой классической литературы.   

Наряду с научно-исследовательской и педагогической деятельностью 



 
 

В.М. Шуньков успешно выполнял большую общественную и пропагандист-

скую работу в институте, городе Иркутске и районах области. 

Василий Максимович неоднократно избирался членом партбюро факуль-

тета, секретарем партийного комитета института, председателем Иркутского 

областного правления НТО сельского хозяйства, членом общественной комис-

сии по жалобам и предложениям областного комитета партгосконтроля, реви-

зионной комиссии областного отделения общества «Знание». 

Василий Максимович регулярно выступал с научными докладами на 

конференциях и семинарах, по радио, с актуальными проблемными лекциями в 

колхозах и совхозах области. 

За плодотворную общественную работу неоднократно награждался по-

четными грамотами и благодарностями, поощрялся материально. 

Первого октября 1970 г. В.М. Шуньков освобожден от заведования ка-

федрой и переведен на должность старшего научного сотрудника для подго-

товки докторской диссертации на тему «Экономические проблемы развития 

сельского и промыслового хозяйства северо-таежных районов Восточной Си-

бири». 

С этой целью кропотливо и плодотворно исследовал документальные 

материалы в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Иркутске и в районах обла-

сти, апробировал научные данные, выступал с докладами на региональном со-

вещании ВАСХНИЛ Сибирского отделения экономики сельского хозяйства. 

Через год В.М. Шуньков решением Иркутского обкома КПСС от 29 сентября 

1971 г. назначен заведующим Восточно-Сибирским отделом Сибирского НИИ. 

Василий Максимович плодотворно работал по научной тематике НИИ и вы-

полнял поручения партийных, советских и сельскохозяйственных органов в 

разработке стратегических направлений развития сельскохозяйственного про-

изводства. Он автор более двухсот научных работ, в том числе соавтор и ответ-

ственный редактор 12 монографий и множества рекомендаций по основным 

направлениям своих научных программных исследований. 

  

  



 
 

Макаров Валериан Николаевич 

Кандидат технических наук, профессор 

Годы работы в институте: 21.12.1945 – 14.08.1961 гг. 

 

Заведующий кафедрой сельскохозяйственных 

машин ИСХИ В.Н. Макаров, родившийся 17 июля 

1908 года в г. Туапсе Краснодарского края, оставил 

заметный след в истории института, как один из 

опытнейших специалистов-учёных в послевоенный 

период. Закончив последовательно семилетку, 

профшколу, сельхозтехникум на Северном Кавказе, 

в дальнейшем как молодой дипломированный про-

изводственник трудился на промышленных пред-

приятиях Украины и Астрахани. С 1928 по 1930 гг. 

– студент инженерного факультета Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В 1930 году в связи с ре-

организацией вуза перевелся в Московский институт сельскохозяйственного 

машиностроения, по окончании которого в 1932 году получил специальность 

инженера-конструктора. Был приглашён на работу в Нижне-Волжский инсти-

тут сельскохозяйственного машиностроения в г. Саратов, где проработал до 

1941 года ассистентом, доцентом кафедры Сельскохозяйственных машин. В 

30-е годы молодой энергичный учёный создал творческий коллектив инжене-

ров-новаторов. Не считаясь со временем, они регулярно с энтузиазмом прово-

дили испытания сельхозмашин (зерновых комбайнов, молотилок, сеялок), за-

нимались проектированием ветродвигателя, механизированного пункта по 

очистке семян. С августа 1941 года по сентябрь 1945 года, мобилизованный в 

ряды Красной Армии, В.Н. Макаров выполнял свой патриотический долг на 

полях сражений с фашистской Германией и милитаристской Японией. Боевой 

орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» наглядно свидетель-

ствуют о боевых заслугах В.Н. Макарова. Едва сняв армейскую шинель по 

окончании войны, Валериан Николаевич вернулся в лоно привычной препода-

вательской и научно-исследовательской работы, возглавив кафедру Сельскохо-

зяйственных машин Иркутского сельхозинститута, а в конце 1945 года блестя-

ще защитил кандидатскую диссертацию «Исследование работы цилиндриче-

ских решет», которая была утверждена ВАКом при СНК СССР 15 марта1946 

года. Несмотря на объективные трудности первых послевоенных лет, В.Н. Ма-



 
 

каров с присущей ему энергией проводил огромную работу по организации ра-

боты кафедры в условиях послевоенного периода, когда вся страна переживала 

небывалый подъём восстановления и развития народного хозяйства. В резуль-

тате беспримерной сложной работы по совершенствованию учебного процесса, 

укреплению материальной базы, созданию новейших учебных планов, про-

грамм, методических пособий кафедра успешно выполняла свои задачи. В ап-

реле 1947 года Валериан Николаевич Макаров был избран деканом факультета 

механизации сельского хозяйства ИСХИ. В течение многих лет им проводи-

лась серьёзная научно-исследовательская работа. Под его руководством была 

разработана оригинальная конструкция механизированного тока и внедрена в 

производство. Отличные отзывы были получены в связи с внедрением её от 

руководства колхозов им. Маленкова и «Красное знамя» Заларинского района, 

колхоза «Гигант» Аларского района. Участник Всесоюзной конференции Ака-

демии наук СССР по изучению производительных сил Сибири, он выступил с 

докладом «Состояние и перспективы развития механизации сельскохозяй-

ственного производства», вызвавшим большой интерес и получившим положи-

тельный резонанс в научных и общественных кругах страны. В.Н. Макаров – 

активный общественник; неоднократно избирался членом партийного бюро 

факультета; был членом и председателем сельскохозяйственной секции об-

ластного отделения общества по распространению политических и научных 

знаний; избирался депутатом Иркутского областного совета депутатов трудя-

щихся. За высокие трудовые достижения награждён орденом «Знак Почёта». С 

14-го августа 1961 года В.Н. Макаров был освобождён от работы в ИСХИ в 

связи с избранием по конкурсу заведующим кафедрой «Детали машин» Мор-

довского Государственного университета. 

 

Распутин Виктор Александрович 

Шофёр АХЧ 

Годы работы в институте: 1.03.1982 – 1.02.1986 гг. 

 

Водитель АХЧ Иркутского сельскохозяйственного института В.А. Рас-

путин родился 22 сентября 1925 года в г. Иркутске. В грозные летние дни 1942 

года, когда немецко-фашистские войска глубоко вклинились в расположение 

оборонительных частей Красной Армии и практически прорвались к реке Вол-

ге в районе Сталинграда, в числе защитников Советской Отчизны оказались 

молодые, едва достигшие 17-и-летнего возраста юноши, к которым относился и 

молодой сибиряк Витя Распутин. В составе войск Воронежского фронта юный 



 
 

иркутянин в оборонительных сражениях был два-

жды ранен. После госпиталя прошёл обучение в 

317 учебном батальоне снайперов и уже с января 

по август 1943 года участвовал в боях в составе 47-

й Суворовской стрелковой дивизии Юго-Западного 

фронта. В 1944-1945гг. боевой путь сибиряка про-

ходил в войсках II-го Прибалтийского фронта. По-

сле окончания Великой Отечественной войны де-

мобилизованный из рядов Советской Армии В.А. 

Распутин устроился водителем в городскую авто-

базу № 1 г. Иркутска. Весной 1982 года опытный 

шофёр I-го класса был принят на работу в гараж 

АХЧ Иркутского сельскохозяйственного института. Отличный специалист, ма-

стер своего дела, он среди работников административно-хозяйственной части 

вуза быстро завоевал заслуженный авторитет. Неоднократно отмечался в при-

казах по институту, как образцовый работник, пользовавшийся уважением сре-

ди всего персонала АХЧ и руководства вуза. На торжествах, посвящённых Дню 

Советской Армии и Военно-Морского флота, Дню Победы 9 мая, он выгодно 

выделялся среди фронтовиков своей подтянутой по-армейски статью солдата, 

участника Великой Отечественной войны, на груди которого ярко сверкали за-

служенные боевые и памятные награды: ордена Красной звезды, Славы II-й 

степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «ХХ лет победы в Великой Отечественной воне 

1941-1945 гг.». Первого февраля 1986г. Виктор Александрович был освобож-

дён от работы в ИСХИ в связи с переходом на другое место работы, он оставил 

о себе добрую память среди сотрудников института. 

 

Лакеева Надежда Ивановна 

Старший лаборант кафедры Физики и метеорологии 

Годы работы в институте: 1946 – 1949 гг.; 1956 – 1982 гг. 

 

Надежда Ивановна родилась 24 сентября 1917 года в г. Иркутске в семье 

рабочего. Получив среднее образование, поступила в Иркутский государствен-

ный университет на биологический факультет, который окончила в 1942 году, 

став дипломированным специалистом зоологом. Несколько месяцев работала 

врачом-бактериологом в областной Ветбаклаборатории. С сентября 1942 по ав-

густ 1946 года Н. Лакеева находилась в рядах Красной Армии. В годы войны 



 
 

окончила училище связи. В жестоких боях на полях 

сражений находилась в составе войск 1-го Белорус-

ского фронта в должности командира взвода. Её 

боевой путь прошёл через Варшаву и закончился в 

Берлине. Лейтенант запаса связи за отвагу во время 

войны была награждена орденом «Красной Звезды» 

и медалями «За освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». После демо-

билизации, с 1946 по 1949 гг., Надежда Ивановна 

работала старшим лаборантом кафедры Химии в 

ИСХИ. В последующие годы она трудилась химиком-лаборантом в Коршунов-

ской экспедиции, старшим техником-аэрологом в Иркутском управлении гид-

рометеослужбы. В августе 1956 году Н.И. Лакеева, вернувшись в Иркутский 

сельскохозяйственный институт, стала работать старшим лаборантом кафедры 

Физики и метеорологии. Около 30 лет Надежда Ивановна отдала институту. 

Человек исключительно трудолюбивый, добросовестный и честный, она поль-

зовалась заслуженной любовью и искренним уважением среди сотрудников и 

студентов. За хорошую работу и активную общественную деятельность была 

отмечена многочисленными благодарностями, Почётными грамотами, ценны-

ми подарками от руководства института. А также награждена правительствен-

ными медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина – «Ветеран труда». 15 марта 1982 года Надежда Ивановна ушла из 

жизни. 

 

Хуршудян Беник Герасимович 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 4.09.1950 – 16.05.1952 гг. 

 

Б.Г. Хуршудян, заведующий кафедрой частной зоотехнии ИСХИ, родил-

ся 3 марта 1910 года в селе Горов Степанакертского уезда Кутаисской губернии 

в бедной крестьянской семье. Сирота, воспитывался у родного дяди, сельского 

учителя. По окончании семилетки и Степанакертского сельхозтехникума рабо-

тал агротехником в сельских районах республики, а в 1931 году поступил в 

Ереванский зооветинститут, который окончил с отличием в 1935 году. После 

завершения аспирантуры защитил диссертацию на соискание учёной степени 



 
 

кандидата сельскохозяйственных наук, а с 1940 года он уже доцент кафедры 

Частной зоотехнии Ереванского сельхозинститута. Во время Великой Отече-

ственной войны с 1-го июля 1941 года по 1-е августа 1946 года Б.Г. Хуршудян 

был старшим оперуполномоченным армейской контрразведки «Смерш». Свой 

воинский долг перед Родиной выполнял в подразделениях Крымского, Степно-

го, 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Правительством страны был 

удостоен следующих боевых наград: орденов Отечественной войны 1 степени, 

Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». После демобилизации работал 

доцентом в Ереванском и Бурят-Монгольском зооветинститутах. За время ра-

боты в Иркутском сельхозинституте Б.Г. Хуршудян проявил себя серьёзным, 

вдумчивым научным работником, хорошим педагогом, прекрасно владеющим 

учебным материалом. По характеру открытый, добрый, умеющий создать не-

стандартно дружескую атмосферу в коллективе, он  привлекал к себе не только 

коллег по работе, но и технический персонал института, студентов. Пользовал-

ся заслуженным авторитетом среди научных работников и преподавательского 

состава. Принимал активное участие в общественно-политической жизни ин-

ститута, являлся редактором стенгазеты «Агроном», выполнял добросовестно 

отдельные поручения райкома партии. К сожалению, имели место нарушения 

доцентом Б.Г. Хуршудяном трудовой дисциплины, выражавшиеся в появлении 

его на работе в нетрезвом виде, опозданиях на консультации и экзамены в пе-

риод экзаменационных сессий. Несмотря на неоднократные предупреждения 

со стороны администрации института, подобные негативные случаи с завидной 

регулярностью повторялись. Приказом ректора ИСХИ К.Ф. Рудько заведую-

щий кафедрой Частной зоотехнии доцент Б.Г. Хуршудян с 16-го мая 1952 г. 

уволен по состоянию здоровья. 

 

Гейц Анатолий Владимирович 

Заведующий кафедрой Охотоведения, доцент 

Кандидат сельскохозяйственных наук 

Годы работы в институте: 26. 09.1960 – 8.06.1986 гг. 

 

Заведующий кафедрой Охотоведения А.В. Гейц родился 27 июня 1924 

года в пос. Немолодва Брянской губернии в семье служащего. Детство провёл в 

городах Сталинграде и Воронеже. С 1938 года ещё школьником вынужден был 

работать на производстве ввиду тяжёлого материального положения семьи. 

Среднюю школу № 9 в Воронеже закончил в 1942 году и сразу же был призван 



 
 

в ряды действующей Красной Армии, в которой 

прослужил до марта 1947 года. В годы Великой 

Отечественной войны участвовал в боях против 

немецко-фашистских оккупантов. В составе Крас-

ной Армии принимал участие в освобождении вре-

менно захваченных территорий Советского Союза, 

а также Венгрии, Румынии, Чехословакии, Ав-

стрии. Он награждён орденом Красной Звезды, ме-

далями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взя-

тие Вены», «За победу над Германией в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг.». С 1945-го 

по 1947-й гг. продолжал службу в Ленинградском 

артиллерийском училище. После демобилизации с сентября 1947г. по июль 

1945 г. учился на юридическом факультете Латвийского Государственного 

университета. Избирался членом парткома ВКП (б) этого высшего учебного 

заведения. В течение ряда лет работал уполномоченным Министерства загото-

вок СССР по Латвийской ССР. После переезда в г. Иркутск в 1955 году посту-

пил на охотоведческий факультет сельскохозяйственного института, который 

окончил в 1960 году и был приглашён на должность ассистента кафедры 

Охотоведения. Эрудированный, обладающий большим практическим опытом, 

Анатолий Владимирович проявил себя всесторонне подготовленным препода-

вателем, перспективным научным работником. Лекции и лабораторно-

практические занятия по курсам «охотничье собаководство», «охотничье зако-

нодательство», «фотография живой природы» проводил на высоком научно-

теоретическом уровне, обогащая их конкретными примерами из опыта видных 

учёных-кинологов, известных отечественных охотоведов и местных любите-

лей-собаководов. На протяжении всего периода работы в институте постоянно 

стремился углубить свои знания, овладеть новейшими данными по охотничье-

му собаководству. В соответствии с планом научных исследований по теме 

«Восточно-Сибирская лайка и её хозяйственное использование» совершил ряд 

экспедиций по областям и республикам Восточной Сибири, обработал много-

численные архивные документы, ведомственные материалы, научные статьи и 

тематические разработки широкого круга местных исследователей. Уже в пер-

вые два года в ИСХИ А.В. Гейц опубликовал 11 научных статей в союзных 

журналах, местной печати, успешно сдал кандидатские экзамены. В декабре 

1962 года был утверждён старшим преподавателем, а после защиты кандидат-

ской диссертации в мае 1966 года был назначен заместителем декана факульте-



 
 

та охотоведения. В октябре 1968 года в связи с приказом Министерства сель-

ского хозяйства в целях улучшения работы по охотоведческой подготовке сту-

дентов в ИСХИ  была создана специализированная кафедра «Охотничьего пра-

ва, охотугодий и лесоводства», которую возглавил А.В. Гейц. Наряду с актив-

ной деятельностью по руководству кафедрой, учебно-педагогической работой 

на факультете продолжал вести сложную объёмную научно-

исследовательскую работу «Промысловое собаководство Сибири», крайне ак-

туальную для специфических условий нашего региона. В 70-80-х годах регу-

лярно занимался разработкой методических пособий и указаний по охотничье-

му законодательству и охране труда для студентов-заочников. Систематически 

оказывал помощь хозяйствам Сибири и Дальнего Востока в организации про-

мыслового собаководства, улучшении охраны труда. Специально для охотхо-

зяйств и охотоведов по этим вопросам им было подготовлено и опубликовано 

свыше десяти исключительно важных и своевременных рекомендаций и посо-

бий.  

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Анатолий Владимирович 

Гейц – активный и деятельный член Всесоюзного кинологического Совета при 

министерстве сельского хозяйства СССР. Факультет и руководимая им кафедра 

успешно выполняли запланированные исследования хоздоговорных тем по 

перспективам развития звероводства и пушного промысла в Восточной Сибири 

и Дальнем Востоке. За успешную работу в подготовке специалистов-

охотоведов А.В. Гейц награждён значком «За отличные успехи в работе» в об-

ласти высшего образования СССР, юбилейной медалью в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина, неоднократно отмечен грамотами и благо-

дарностями, медалью «Ветеран труда». До последних дней этот замечательный 

специалист и подвижник находился на трудовом посту, ушел из жизни 8 июня 

1986 года, навсегда оставил след в памяти своих многочисленных учеников. 

 

Нохрин Михаил Матвеевич 

Доцент, заведующий кафедрой Бухгалтерского учёта и анализа 

Годы работы в институте – академии: 1.10.1965 – 23.07.2001 гг. 

 

Михаил Матвеевич родился 8 октября 1923 года в селе Большеречье 

Кыштавского уезда Западно-Сибирской губернии. До войны работал в район-

ном сельхозуправлении бухгалтером. В декабре 1941 года был призван в Крас-

ную Армию и направлен на учёбу в полковую школу дивизии. По окончании 

школы получил воинское звание – старший сержант, и был направлен для 



 
 

дальнейшей службы в 416-ый стрелковый полк 112-ой стрелковой дивизии в 

составе Донского фронта. 

В июле 1942 года сформированная Сибир-

ская дивизия была направлена в действующую ар-

мию под Сталинград. Полк, в котором служил М. 

Нохрин, вёл ожесточённые оборонительные бои в 

80-100 километрах от города. В начале сентября 

бои уже велись в пригородах, а затем в кварталах 

Сталинграда, у Мамаева кургана. 

Михаил Матвеевич в своих воспоминаниях 

«Сталинград – сражение века» показал беспример-

ный героический подвиг Советского солдата. 

После тяжёлых боёв 20 октября остатки 112-ой стрелковой дивизии были 

выведены в резерв фронта, а участник этих исторических событий переведён в 

штаб батальона 416-ого стрелкового полка. 

За активное участие в обороне Сталинграда и в последующих сражениях 

в годы войны М.М. Нохрин награждён орденами Красной Звезды, Отечествен-

ной войны 2-ой степени; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-

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

гг.». 

После демобилизации Михаил Матвеевич трудился бухгалтером, воен-

руком в школе, инструктором, начальником управления треста «Лензолото», 

преподавателем, заместителем директора по учебной работе Иркутского сель-

скохозяйственного техникума. 

Совмещая работу и учёбу, М.М. Нохрин в 1961 году окончил агрономи-

ческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института. 

С октября 1965 года Михаил Матвеевич стал работать в должности 

старшего преподавателя, а с января 1970 года – доцентом кафедры Бухучёта и 

анализа ИСХИ. Кандидат экономических наук (1971 г.), доцент (1973 г.). На 

протяжении 15-ти лет М.М. Нохрин успешно возглавлял коллектив кафедры 

бухучёта и анализа. Принимал активное участие в общественной жизни инсти-

тута, в частности в ветеранской работе. За многолетний и безупречный труд в 

подготовке экономических кадров для сельского хозяйства Михаил Матвеевич 

награждался многими Почётными грамотами, благодарностями и медалью 

«Ветеран труда». 

С 2001 года на пенсии. 

  



 
 

Лапшин Олег Викторович 

Кандидат философских наук, доцент 

Годы работы в институте: 21.02.1956 – 1.09.1958 гг. 

 

Олег Викторович родился 26 мая 1920 г. в г. 

Вольске Саратовской губернии в семье служащих. 

Отец – специалист со средним техническим обра-

зованием – работал в коллективе на Вольских це-

ментных заводах “Большевик” и “Коммунар”. Мать 

– учительница начальной школы. В 1938 г. Олег 

успешно окончил среднюю школу в г. Вольске, по-

лучив аттестат зрелости с отличием. В этом же году 

был принят в число студентов Московского инсти-

тута инженеров связи. Проучился недолго. Со вто-

рого курса института в октябре 1940 г. Олег Лапшин был призван в ряды Крас-

ной Армии. Служил рядовым, затем заместителем начальника политической 

части, политруком роты отдельного батальона связи 77-ой стрелковой дивизии, 

находившейся на территории Ирана в составе войск Закавказского военного 

округа. С сентября 1941 года участвовал в боевых действиях 77-ой стрелковой 

дивизии, передислоцированной на Советско-германский фронт. В должности 

инструктора политотдела дивизии участвовал в боевых действиях на Закавказ-

ском, Северокавказском и 1-м Прибалтийском фронтах. За проявленное муже-

ство и выполнение воинского долга Олег Викторович награжден орденами: 

“Красной Звезды” (1944 г.), “Отечественной войны II-й степени” (1945 г.); ме-

далями – “За оборону Кавказа” (1944 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации из рядов Советской Армии в июле 1946 года воз-

вратился в г. Вольск на 2-й курс учительского института, который успешно 

окончил в 1947 году. В этом же году О.В. Лапшин поступил на философский 

факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. За 

период обучения на философском факультете О. Лапшин сочетал отличную 

учебу и работу над изучением философии и специальных дисциплин – есте-

ствознания, политэкономии, истории – с большой общественной работой в ка-

честве пропагандиста райкома партии, члена бюро и секретаря парторганиза-

ций курса, а последних два года – заместителем секретаря партбюро факульте-

та. Дважды был удостоен стипендии им. И.В. Сталина, имел ряд благодарно-

стей от декана факультета и ректора МГУ. 



 
 

По окончании университета в 1952 году Олег Викторович как диплом-

ник-отличник, рекомендован в аспирантуру по кафедре Философии. В этом же 

году партийным комитетом направлен на работу в комсомольскую организа-

цию МГУ – комсоргом ЦК ВЛКСМ. 

Прекрасно зарекомендовал себя на общественной и преподавательской 

работе: избирался членом пленума МК и МГК, членом бюро Краснопреснен-

ского райкома ВЛКСМ, секретарем партийной организации философского фа-

культета. Одновременно вел семинарские занятия по диамату и истмату на ме-

ханико-математическом, а затем на историческом факультете МГУ. Продол-

жил учебу в аспирантуре и в июне 1955 года подготовил научную работу, ко-

торая была одобрена и представлена к защите. 

В декабре этого же года он успешно защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: “О естественнонаучных основах материалистической теории отраже-

ния” и решением объединенного Совета философского и юридического фа-

культетов МГУ ему единогласно была присвоена ученая степень кандидата 

философских наук. 

В январе 1956 г. Олег Викторович Лапшин направлен Министерством 

высшего образования СССР в Иркутский сельскохозяйственный институт и с 

21 февраля этого же года зачислен на должность преподавателя, а затем доцен-

та кафедры Марксизма-ленинизма и политэкономии. Весь семестр преподавал 

историю КПСС, а с сентября 1956 года стал вести лекционный и семинарский 

курс диалектического и исторического материализма. Его лекции и семинар-

ские занятия проходили на высоком идейно-теоретическом уровне, отличались 

глубиной содержания, большой убедительностью и преподносились в тесной 

связи со специальными дисциплинами. 

О.В. Лапшин обладал несомненным даром исследователя и проявил себя 

как перспективный научный работник. За время пребывания в институте он 

выполнил ряд исследовательских работ, из которых три были опубликованы и 

получили высокую оценку. Среди них: “О двух сторонах единой отражатель-

ной деятельности человека” – журнал “Вопросы психологии № 1 за 1958 г.”; 

“Материалистическая теория отражения и биология” – в ученых записках ИС-

ХИ, Вып. II-ой 1958 г; “Материалистическая теория отражения и учение о раз-

витии живой материи” – журнал “Вопросы философии” № 4 за 1958 г. 

Олег Викторович принимал активное участие в общественно-

политической жизни. Неоднократно выступал на кафедре с теоретическими 

докладами, руководил философским семинаром преподавателей института.  

Дважды  избирался  секретарем партийной организации, членом пленума  Ста-



 
 

линского /Октябрьского/ райкома КПСС г. Иркутска. Являлся членом бюро 

философской секции Иркутского отделения общества по распространению по-

литических и научных знаний. За лекционную деятельность в районах области 

и за хорошую организаторскую работу среди студентов института по оказанию 

шефской помощи в период уборки урожая колхозам Иркутского района ему 

объявлялись благодарности.  

1 сентября 1958 г. доцент О.В. Лапшин от занимаемой должности осво-

божден по собственному желанию в связи с переходом на работу в Горьков-

ский государственный университет. 

 

Назимов Василий Васильевич 

Кандидат технических наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.09.1939 – 07.1941 гг.; 20.02.1946 – 7.12.1981 гг. 

 

Василий Васильевич Назимов – основатель 

факультета электрификации и научной школы в 

области рационального использования электро-

энергии в сельском хозяйстве. 

Ректор ИСХИ с 1 декабря 1960 – 30 декабря 

1964 гг. 

Биография В.В. Назимова характерна для 

людей его поколения. Он родился 16 июля 1903 

года в с. Большая Кудара Кяхтинского уезда Бу-

рятии в семье сельского учителя. Его детство и 

юность совпали с  революционными событиями, 

коренными преобразованиями жизни сельской глубинки. После окончания 

Троицкосавского реального училища в октябре 1920 г. В. Назимов начал 

свою трудовую деятельность сельским учителем. С августа 1924 г. по ок-

тябрь 1926 г. он – студент Иркутского сельскохозяйственного техникума, по 

окончании которого получает специальность агронома-техника. Осенью 

1926 г. был призван в ряды Красной Армии, где прослужил до декабря 1927 

года красноармейцем 87-го Забайкальского кавалерийского полка. 

После демобилизации работал в Наркомате земледелия: участковым, 

районным агрономом, заведующим отделом Бурмонгольского колхозсоюза, 

заместителем директора совхоза. С этого времени в выборе своей будущей 

профессии он уже никогда не сомневался. Но вместе с тем его всегда при-

влекали точные науки – физика, математика, инженерные дисциплины.  



 
 

Поэтому В. Назимов в 1934 поступил и в 1939 году окончил с отличи-

ем полный курс факультета механизации Иркутского сельскохозяйственного 

института по специальности инженера-механика сельского хозяйства. Как 

отличника учебы В. Назимова оставляют в институте на преподавательской 

работе ассистентом, впоследствии старшим преподавателем кафедры Сель-

хозмашин, а затем заведующим кафедрой Электротехники и электропривода.  

Одновременно он учился в Томском политехническом институте, ко-

торый не успел окончить в связи с мобилизацией в ряды Красной Армии ле-

том 1941 года.  

Василий Васильевич – участник Великой Отечественной войны. В со-

ставе пехотного полка Центрального, а затем 2-го Белорусского фронтов 

участвовал в боевых операциях, прошел путь от Орловско-Курской дуги до 

Берлина. Был ранен и контужен. За боевые заслуги фронтовик Назимов 

награжден орденами «Красной Звезды» (1943 г.), «Отечественной войны 2 

ст.» (1944 г.), медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации в звании майора возвратился в Иркутский сель-

скохозяйственный институт. 

20 февраля 1946 года был принят на работу преподавателем, и одно-

временно стал исполнять обязанности заведующего кафедрой электротехни-

ки. С этого времени вся творческая и научная деятельность его связана с  

родной alma mater. 

С первых дней работы в институте В.В. Назимов зарекомендовал себя 

квалифицированным специалистом, умелым организатором учебного про-

цесса и способным педагогом. В октябре 1955 года его назначают деканом 

факультета механизации с сохранением должности заведующего кафедрой 

Электротехники.  

В эти годы В.В. Назимов работал над повышением своей научной ква-

лификации и идейно-теоретического уровня. В ноябре 1955 года он окончил 

годичную аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском институ-

те электрификации сельского хозяйства. В апреле 1956 года под руковод-

ством академика М.Г. Евреинова – основоположника нового научного 

направления – «электрификации сельскохозяйственного производства» – 

защитил диссертацию на тему: «Исследование электрических нагрузок ме-

ханизированной молочно-товарной фермы». Решением объединённого Уче-

ного Совета Всесоюзного научно-исследовательского института электрифи-

кации и механизации сельского хозяйства от 24 апреля 1956 года Назимову 



 
 

В.В. присуждена ученая степень кандидата технических наук. Решением 

ВАКа от 19 марта 1958 года он утвержден в ученом звании доцента по ка-

федре Электротехника. Как высококвалифицированного специалиста в обла-

сти электрификации сельского хозяйства и хорошо подготовленного научно-

го работника и исследователя, в январе 1960 года доцента Назимова назна-

чили заместителем директора института по учебной работе, в ноябре этого 

же года Иркутский ОК КПСС утвердил Василия Васильевича директором 

Иркутского сельскохозяйственного института.  

Приказом министра сельского хозяйства РСФСР Г. Смирнова было 

подтверждено это назначение. Став директором, Василий Васильевич при-

ложил немало усилий для дальнейшего развития учебного заведения, укреп-

ления его материальной базы, улучшения учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы. Именно им было принято ре-

шение о строительстве нового комплекса института в п. Молодёжный, а не в 

учебно-опытном хозяйстве «Оёкское». Инициативный, умелый руководи-

тель, он квалифицированно решал производственные, научные, кадровые 

вопросы. Все, кто знал В.В. Назимова, всегда отзывались о нём, как о высо-

кообразованном деятельном и культурном человеке, редкостной доброты и 

личного обаяния, требовательного к себе и окружающим. Живой и общи-

тельный по натуре, в отношениях с людьми Василий Васильевич был всегда 

прост и доступен, студенты тянулись к нему. Он с успехом читал лекции по 

ведущим курсам электротехники, руководил дипломным проектированием, 

участвовал в разработках научных программ.  

По праву Василий Васильевич Назимов считается основателем энерге-

тического факультета и научной школы в области рационального производ-

ства и использования электроэнергии в сельскохозяйственном производстве. 

Имея агрономическую и инженерную подготовку, он сочетал в себе глубо-

кие теоретические знания, оригинальность замыслов и точность постановки 

экспериментов в области электрификации колхозов и совхозов на основе 

анализа систем растениеводства и животноводства с настойчивым внедрени-

ем в практику результатов научных поисков. Результаты его научных иссле-

дований нашли отражение более чем в 30-ти опубликованных работах, в т.ч. 

книгах: «Комплексная механизация и электрификация животноводства в 

колхозах», 15 п.л. Иркутск. 1951 год; «Электродвигатель в сельском хозяй-

стве», 9 п.л., Иркутск. 1952 г.  

В.В. Назимов проводил большую работу по оказанию помощи колхо-

зам, совхозам, а также областным организациям по вопросам планирования, 



 
 

проектирования и эксплуатации электросиловых установок в сельском хо-

зяйстве и по механизации трудоёмких работ в животноводстве. Он являлся 

автором технического проекта по механизации процессов животноводства.  

Организовал в учебном хозяйстве института и Хомутовской ремонтно-

технической станции (РТС) показательную механизацию работ молочно-

товарной фермы с постоянно действующими курсами механизаторов живот-

новодческих ферм. Свои знания и богатый опыт научно-исследовательской 

работы В.В. Назимов охотно передавал молодым кадрам. Под его руковод-

ством успешно защитили кандидатские диссертации М.И. Фридман, Л.И. 

Панов, А.М. Соколов, А.М. Худоногов, А.Е. Кузьмин, В.С. Ловцов.  

На основании приказа по министерству сельского хозяйства СССР от 

30 декабря 1964 года Назимов В.В. был освобожден от должности ректора 

ИСХИ по личной просьбе. 

16 января 1965 года он назначен заведующим кафедрой Механизации 

животноводства и электрификации сельского хозяйства (так она стала назы-

ваться с 1962 года). 

В целях улучшения учебно-методической и научно-исследовательской 

работы по инженерной подготовке студентов в октябре 1966 года эта кафед-

ра была разделена на две: кафедру Механизации животноводства (возглавил 

Кузьмин А.Е.) и Электропривода, а с октября 1971 года – Электропривода и 

электрических машин, которую возглавил В.В. Назимов. По состоянию 

учебной, методической и научной работы кафедра занимала первые места не 

только на факультете, но и в институте. В 1976 году Василий Васильевич 

освобожден от должности заведующего кафедрой Электропривода и элек-

трических машин по личной просьбе и избран доцентом этой же кафедры, 

где работал до ухода на заслуженный отдых 7 декабря 1981 года.  

Наряду с административной и педагогической работой В.В. Назимов 

принимал активное участие в общественной и политической жизни институ-

та, города и области. Неоднократно избирался членом партбюро, парткома, 

обкома КПСС.  

Продолжительное время руководил философским семинаром препода-

вателей, являлся председателем методической комиссии факультета элек-

трификации, членом комиссии парткома по контролю за деятельностью ад-

министрации, активным членом общества по распространению политиче-

ских и научных знаний, читая лекции в хозяйствах области, выступая по ра-

дио и телевидению. 

За большие заслуги в подготовке  специалистов, в общественной рабо-



 
 

те В.В. Назимов награжден медалью «За трудовое отличие» (1946 г.), орде-

ном «Знак почета» (1966 г.), нагрудным значком «За отличные успехи  в ра-

боте», занесен в книгу «Почета института». Дирекция, партком и местный 

комитет института неоднократно выносили ему благодарность. Василий Ва-

сильевич пользовался заслуженным авторитетом среди студенческого и пре-

подавательского коллектива института.  

 

Соловьёв Александр Александрович 

Доцент  

Годы работы в институте: 25.01.1959 – 1.12.1972 гг. 

 

Заведующий кафедрой селекции и семено-

водства А.А. Соловьёв родился 12 августа 1910 

года в деревне Житово Верхне-Ленского уезда 

Иркутской губернии в семье служащего. В воз-

расте 11 лет, оставшись без родителей, стал вос-

питанником приютского детского дома «Юный 

труд». Окончив в 1929 году сельскохозяйствен-

ный техникум, работал последовательно агроно-

мом Качугского, Иркутского РайЗО, главным аг-

рономом Заларинского Райколхозсоюза, агроно-

мом-преподавателем Красно-Чикойской школы 

колхозной молодёжи в Читинской области. В 1935-1940 гг. – студент агро-

номического факультета Иркутского сельхозинститута, после окончания ко-

торого в течение двух лет трудился главным агрономом Мегино-

Кангаласской МТС в Якутии. На фронте с 1942 года. Командир артиллерий-

ского расчета сержант Соловьев доблестно сражался с фашистскими окку-

пантами под Сталинградом, на Днепре, в Румынии. За ратные подвиги в го-

ды Великой Отечественной войны по достоинству отмечен правительствен-

ными наградами: медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Неоднократно отмечен приказами Верховного Главнокоман-

дования, дважды ранен. После демобилизации вернулся на родину и в тече-

ние четырех лет заведовал отделом селекции пшеницы на Тулунской опыт-

ной станции. Под его руководством  выведены и районированы среднеспе-

лые сорта пшеницы Иркутская-49, Тулунская-197, Скала, районированные в 

хозяйствах Иркутской, Томской областей, Красноярского края. В результате 



 
 

долголетней научно-исследовательской работы по селекции и семеновод-

ству, внедрению и распространению новых сортов пшеницы Соловьеву А.А. 

в 1956 году присвоено звание заслуженного агронома РСФСР. С 1955 года 

он традиционный участник ВСХВ; за достигнутые успехи награжден боль-

шой золотой и большой серебряной медалями Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки. В 1957 году награжден орденом «Знак Почета», а в 1966 

году – орденом Трудового Красного Знамени. 25 января 1959 года Алек-

сандр Александрович Соловьёв утверждён доцентом кафедры Растениевод-

ства, селекции и семеноводства Иркутского сельскохозяйственного институ-

та. В ноябре 1964 года возглавил эту кафедру. Один из опытнейших и заслу-

женных специалистов в области селекции и семеноводства, он практически 

всю трудовую жизнь посвятил любимому делу. Уделяя большую часть вре-

мени научно-исследовательской работе, он опубликовал десятки актуальных 

трудов на страницах региональной, всесоюзной, зарубежной печати, которые 

пользовались и пользуются постоянным спросом у специалистов-

семеноводов. Целиком и полностью углубляясь в творческую работу, он 

фактически не считался со временем, не щадил своего здоровья, сутками 

пропадая в поле, наблюдал над результатами опытных экспериментов. Его 

работы по селекции яровой пшеницы и проса получили широкое признание 

как в Сибири, так и во всей стране. Участник многочисленных форумов, со-

вещаний, он делился своим богатейшим опытом с коллегами, активно поощ-

рял научно-исследовательскую работу студентов агрономического факуль-

тета института, всячески побуждая их к творческому поиску и открытиям, за 

что пользовался заслуженным авторитетом. С учёными селекционерами 

поддерживал искренние добрососедские творческие связи. Несмотря на пре-

дельную загруженность, не отказывался от участия в общественной работы. 

Ректоратом института, научная общественность области неоднократно пред-

ставляли ходатайство в высшую аттестационную комиссию для утверждения 

в учёном звании профессора по кафедре Растениеводства, селекции и семе-

новодства. К сожалению, без положительного результата. Первого декабря 

1972 года А.А. Соловьёв освобождён от работы в институте в связи с уходом 

на пенсию. Решением ректората, парткома и профкома Иркутского сельхо-

зинститута от 19 декабря 1972 г. имя доцента Соловьёва Александра Алексан-

дровича по праву занесено в книгу Почёта института. 

  



 
 

Угаров Алексей Николаевич  

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Годы работы в институте: 06.1935 – 07.1941 гг.; 01.05.1946 – 01.06.1981 гг. 

 

Алексей Николаевич Угаров – крупный уче-

ный и педагог, руководитель уникальной аграрной 

школы по агрохимии. Ректор ИСХИ с сентября по 

май 1970 гг.  

Родился 23 февраля 1905 года в д. Левашёвка 

Новодевиченского уезда Симбирской губернии в 

семье крестьянина-середняка. С девяти лет посту-

пил в сельскую школу, где проучился 3 года (с 1914 

по 1917 гг.). По окончании школы работал в хозяй-

стве отца. С юных лет в нём проявилась серьёзная 

страсть к познанию, увлечённость научным поис-

ком.  

В 1925 году поступил на Ульяновский рабфак, который окончил в 1928 

году и был направлен для продолжения учёбы в Тимирязевскую сельскохозяй-

ственную академию. 

В 1931 году в связи с реорганизацией академии был переведён в Воро-

нежский сельхозинститут, который окончил в феврале 1932 года.  

Под влиянием преподавателей, его первых учителей, окончательно 

оформилось уже проявлявшееся ранее тяготение к естественным наукам. По 

окончании института, как отличник учёбы, он был оставлен в аспирантуре при 

кафедре агрохимии. Здесь и началась творческая работа молодого исследовате-

ля, которая на многие годы определила направление его научной деятельности. 

Аспирантуру закончил в 1935 году и защитил диссертацию на степень 

кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Причина различной эффек-

тивности минеральных удобрений под картофель на почвах различной окуль-

туренности». 

В июне 1935 г. Наркоматом Земледелия СССР Алексей Николаевич по-

слан на работу в Иркутский сельскохозяйственный институт на должность за-

ведующего кафедрой Агрохимии. 

27 июля 1936 года А.Н. Угаров утверждён Государственной квалифика-

ционной комиссией Наркомата Земледелия СССР в учёной степени кандидата 

наук и учёном звании доцента по кафедре Агрохимия.  

С 1936 по 1941 гг. работал деканом агрофака, заместителем директора 



 
 

института по учебной и научной работе, совмещая с активной преподаватель-

ской деятельностью.  

В июле 1941 года А.Н. Угаров призван в ряды Красной Армии, в которых 

находился до апреля 1946 г. Участник Великой Отечественной войны. В Армии 

был на политработе – парторгом части, агитатором соединения и демобилизо-

ван в должности инструктора политотдела дивизии. За боевые заслуги награж-

дён: орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 2-ой степени», меда-

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

После демобилизации из армии капитан запаса А.Н. Угаров возвращает-

ся в Иркутский сельскохозяйственный институт и по 20 сентября 1966 года ра-

ботает заведующим кафедрой Физиологии растений, микробиологии и агрохи-

мии, одновременно по сентябрь 1953 г. – заместителем директора по учебной и 

научной части. С 1 декабря 1962 года Алексей Николаевич вновь был утвер-

ждён проректором по научной работе ИСХИ. До войны и после он неодно-

кратно исполнял обязанности директора института.  

Под научным руководством профессора А.В. Петербургского А.Н. Уга-

ров завершил многолетнюю работу над докторской диссертацией на тему: 

«Влияние удобрений на урожай и качество яровой пшеницы в связи с динами-

кой подвижных форм азота и фосфора в почве в условиях юга Средней Сиби-

ри» и в ноябре 1965 успешно защитил её в Учёном Совете ВИУА. Решением 

Высшей Аттестационной Комиссии от 12 февраля 1966 года А.Н. Угарову  

присуждена учёная степень доктора сельскохозяйственных наук, а от 4 мая 

этого же года он утверждён в учёном звании профессора по кафедре Агрохи-

мия. 

А.Н. Угарова – человека инициативного, требовательного, дисциплини-

рованного, обладающего не только научными знаниями, но и организаторски-

ми способностями, 20 сентября 1966 года приказом по Министерству сельского 

хозяйства СССР назначили ректором Иркутского сельскохозяйственного ин-

ститута, в должности которого проработал до 16 мая 1970 года. 

За 5 лет работы ректором он умело, тактично, со знанием достоинств 

каждого претендента решал кадровые вопросы; уделял большое внимание ка-

чественному росту профессорско-преподавательского состава, повышению 

уровня учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы. 

А.Н. Угаров успешно обеспечивал развитие материальной и научной базы, 

проявляя компетентность и незаурядную энергию в строительстве комплекса 

института второй очереди в п. Молодёжном.  

Будучи ректором, Алексей Николаевич уделял большое внимание в ор-



 
 

ганизации учебно-методической работы, подготовке сельскохозяйственных 

кадров для Монгольской Народной Республики.  

16 мая 1970 года А.Н. Угаров назначен вновь заведующим кафедрой Фи-

зиологии растений, микробиологии и агрохимии. В этой должности он прора-

ботал до 1981 года.  

Наряду с административной работой профессор А.Н. Угаров вел и педа-

гогическую. Он обладал высокой теоретической подготовкой, завидной эруди-

цией. Лекции его, блестящие по форме, насыщенные глубоким содержанием, 

всегда отражали современный уровень развития агрохимии и смежных наук. 

На кафедре, руководимой А.Н. Угаровым, придавалось должное значение 

научному росту и совершенствованию педагогического мастерства преподава-

телей. С этой целью все они вели соответствующие своему профилю научные 

исследования, регулярно, через каждые 5 лет, повышал и теоретическое и педа-

гогическое мастерство. В целях повышения качества обучения и успеваемости 

студентов на кафедре практиковались коллоквиумы, письменные контрольные 

работы по важнейшим разделам читаемых курсов, а также демонстрация учеб-

ных фильмов. При кафедре постоянно работало НСО, и ежегодно под руковод-

ством сотрудников выполнялись десятки дипломных работ. В своей научной и 

педагогической деятельности Алексей Николаевич опирался на достижения 

передовой советской науки, принимал самое активное участие в пропаганде 

научных знаний и достижений передовиков, выступал с лекциями в районах 

области, со статьями в газете «Восточно-Сибирская правда», на телевидении. 

За 40 лет работы в институте А.Н. Угаров вырос в крупного ученого. Им 

опубликовано около 50-ти научных трудов по агрохимии, которые печатались 

в «Известиях» ИСХИ, Иркутском областном книжном издательстве, в Сибир-

ских и центральных сельскохозяйственных журналах. Была создана уникальная 

аграрная школа в вузе под руководством Алексея Николаевича Угарова. 

Научные исследования проводились по следующим темам: «Разработка 

систем удобрений зерновых культур для условий Восточной Сибири», «Регио-

нальные особенности оптимизации питания зерновых культур в земледелии 

Иркутской области», «Изучение баланса питательности веществ продуктивно-

сти зернового севооборота», «Азотные удобрения в земледелии Иркутской об-

ласти», «Влияние калийных удобрений на посевные и технологические каче-

ства зерновых культур», «Бобовые культуры и почвенное плодородие». 

А.Н. Угаров проводил обширные исследования по динамике подвижных 

форм азота и фосфора в серых лесных почвах южной части Сибири и вскрыл 

ряд особенностей в проведении этих соединений в почве.  Алексей Николаевич  



 
 

впервые в регионе изучил влияние удобрений на интенсивность фотосинтеза и 

образование хлорофилла в листьях яровой пшеницы. Под его руководством 

глубоко исследованы вопросы, связанные с условиями наибольшего агрономи-

ческого эффекта минеральных и органических удобрений под различные куль-

туры.  

По его же инициативе и при непосредственном участии разработана тех-

нология внесения водного аммиака под различные культуры. Обобщен опыт 

широкого применения этого удобрения в колхозах и совхозах области.  

Отличительной особенностью научных работ профессора А.Н. Угарова 

являлась тесная связь теоретических исследований с практикой применения 

удобрений в местных условиях. На основании своих исследований Алексей 

Николаевич дал много ценных рекомендаций по рациональному использова-

нию различных удобрений сельскохозяйственных культур в Восточной Сибири 

(Иркутской, Читинской области и Бурятской АССР).  

Незаурядный ученый и педагог, он воспитал плеяду молодых учёных в 

стенах родного института.  

Под его научным руководством 14 человек подготовили и защитили кан-

дидатские диссертации.   

Алексей Николаевич деятельно участвовал в работе специализированных 

союзных и региональных совещаний, проводимых ВАСХНИЛ во многих горо-

дах страны. Был председателем Учёного Совета агрофака по защите кандидат-

ских диссертаций и выступал официальным оппонентом по 30-ти диссертаци-

ям, которые все были утверждены ВАКом. Неоднократно назначался председа-

телем государственной экзаменационной комиссии.  

А.Н. Угаров активно участвовал в общественно-политической жизни ин-

ститута, выступал с политическими докладами на собраниях коллектива инсти-

тута, неоднократно избирался членом партийного комитета, Октябрьского РК. 

КПСС, депутатом Иркутского областного и городского Советов депутатов тру-

дящихся, кандидатом в члены Иркутского обкома КПСС, председателем комис-

сии при партбюро агрофака по контролю деятельности администрации. Послед-

ние годы руководил философским семинаром на агрономическом факультете. 

За достижения в области сельского хозяйства А.Н. Угаров был дважды 

награждён (1954 и 1966 гг.): орденом «Знак Почёта», а также удостоен звания 

«Отличника социалистического сельского хозяйства», знаком «За отличные 

успехи в работе» в области высшего образования СССР.  

Алексей Николаевич занесён в Книгу Почёта Иркутского сельхозинсти-

тута. С 1 июня 1981 года А.Н. Угаров исключен из списков личного состава 



 
 

ИСХИ в связи со смертью. 

Память об ученом, ректоре, педагоге и организаторе науки А.Н. Угарове 

сохранена в названии одной из улиц п. Молодежный. 

 

Черепанов Александр Николаевич 

Начальник снабжения ИСХИ 

Годы работы в институте: 26.05.1960 – 30.09.1967 гг. 

 

Александр родился 3 мая 1921 года в деревне 

Зауслы Пинсонского уезда Вятской губернии в 

обычной крестьянской семье. В 1936 году вместе с 

родителями переехал в г. Иркутск. Окончив 9 клас-

сов вечерней школы в 1939году, Александр на сле-

дующий год  добровольно вступил в ряды Красной 

Армии, поскольку закончил лётное отделение Ир-

кутского аэроклуба. Желание стать лётчиком, что 

было очень престижно в довоенные годы, привело 

его, уже военнослужащего, в Чкаловское авиацион-

ное училище, по окончании которого был направлен 

в высшую офицерскую школу воздушного боя ВВС, расположенную в г. Лю-

берцы. На фронте в составе 32-го истребительного авиационного полка 256 

авиадивизии1-го Украинского фронта лейтенант Черепанов отважно сражался 

в небе над родной землёй, Чехословакией, Венгрией, Германией с лучшими 

асами немецких люфт-ваффе, приближая желанный день победы в этой самой 

жестокой войне ХХ столетия. Свидетельством его героических подвигов слу-

жат боевые награды, по праву украшающие грудь отважного лётчика истреби-

теля: ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали: «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». Летом 1948 года старший лейтенант А.Н. Черепанов 

по состоянию здоровья был демобилизован из рядов Советской Армии. Пере-

ехав в г. Иркутск, он устроился начальником отдела кадров Авиарембазы № 

403 Гражданского Воздушного Флота. Затем поработал начальником штаба 

МПВО ЦЭС им. Кирова в министерстве коммунального хозяйства, в органах 

МВД. В течение семи лет возглавлял отдел снабжения Иркутского сельскохо-

зяйственного института. Активно участвовал в мероприятиях, связанных с па-

мятными датами: Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. Днём 

авиации, Днём  победы 9-го  мая над фашистской Германией. В коллективе 



 
 

ИСХИ пользовался заслуженным авторитетом и уважением. К сожалению, бо-

евые раны, полученные в годы войны, серьёзно беспокоили ветерана, и в сен-

тябре 1967 года в связи с ухудшением состояния здоровья А.Н. Черепанов уво-

лился по собственному желанию. 

 

Гуничев Николай Петрович 

Кандидат экономических наук, доцент 

Годы работы в институте: 07.1935 – 07.1938 гг.; 06.1949 – 08.1958 гг.;  

12.1964 – 09.1966 гг. 
 

Николай Петрович Гуничев – талантливый 

организатор сельскохозяйственного производства и 

руководитель высшей школы. 

Ректор ИСХИ с 30 декабря 1964 – 7 сентября 

1966 гг.  

Родился 9 марта 1913 года в д. Сарсав-Горы 

Мензелинского уезда Уфимской губернии в семье 

крестьянина-середняка. В 1922 году поступил в 

сельскую школу 4-х-летку, которую окончил в 1926 

году. Затем продолжил учёбу в Мензелинской шко-

ле 2-ой ступени, но закончить таковую не удалось, 

так как отец умер в 1928 году. Начал трудовую деятельность в колхозе «Крас-

ный партизан» помощником бригадира колхозной бригады. Одновременно за-

нимался самообразованием. 

Осенью 1929 года после сдачи экзамена за среднюю школу Н. Гуничев – 

студент агрономического факультета Казанского сельскохозяйственного ин-

ститута, в котором проучился до 1934 года. Будучи дипломником, участвовал в 

научной экспедиции Наркомата земледелия СССР в качестве руководителя 

бригады по изучению организации тракторо-машино-использования в МТС, 

проводимой кафедрой организации сельскохозяйственных предприятий Казан-

ского сельхозинститута. Как отличника учёбы и хорошего общественника 

успешно окончившего институт, его приказом Главного Управления вузов 

Наркомата земледелия СССР командировали на работу в агропедотделение 

сельскохозяйственной академии им. Тимирязева на кафедру Экономики и ор-

ганизации сельскохозяйственных предприятий в качестве научного работника. 

В июле 1935 года приехал в г. Иркутск; стал работать ассистентом на ка-

федре Организации сельскохозяйственного производства в сельхозинституте. В 

июле 1938 года решением бюро Иркутского обкома ВКП (б) был переведён на 



 
 

работу в областной земельный отдел на должность главного агронома Област-

ного земельного отдела.  

В ноябре 1939 года Н.П. Гуничев был призван в ряды РККА для прохож-

дения действительной военной службы. 

В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях на Централь-

ном и 3-ем Украинском фронтах. В июле 1945 года после выхода из госпиталя 

приказом Командующего Южной группы войск был назначен на работу в Со-

юзную контрольную комиссию инспектором по выявлению и возвращению  

советского имущества на территории Румынии. За боевые заслуги Н.П. Гуни-

чев был награждён знаком «Отличника РККА», орденами «Красной Звезды», 

«Отечественной войны 2 степени», медалями «За отвагу», «За взятие Буда-

пешта», «За победу над Германией».  

В июле 1946 года по окончании работы в контрольной комиссии прика-

зом начальника Главного Управления кадров Красной Армии Министерства 

Вооруженных сил СССР был демобилизован. Как опытный, образованный 

специалист был приглашён на работу в аппарат Уполномоченного Госплана 

СССР по Иркутской области заместителем начальника отдела определения 

урожайности, а по упразднению последнего переведён старшим агрономом-

контролёром по вопросам сельского хозяйства и заготовок.  

Одновременно Николай Петрович работал по совместительству препода-

вателем курса Экономики и организации сельскохозяйственного производства 

в Высшей комсельхозшколе, в Иркутском сельскохозяйственном техникуме, в 

областной школе руководящих колхозных кадров, в заочном статтехникуме, на 

курсах по переподготовке заведующих Райзо, в межобластном учебно-

производственном статистическом комбинате. В июне 1949 года в соответ-

ствии с решением Совета Министерства СССР о ликвидации уполномоченных 

Госплана СССР и их аппаратов в областях, краях и республиках, перешёл рабо-

тать в Иркутский сельскохозяйственный институт, где работал до августа 1958 

года старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры Экономики и орга-

низации сельскохозяйственного производства.  

За всё время работы в ИСХИ Н.П. Гуничев показал себя высококвалифи-

цированным преподавателем, выполнял полную педагогическую нагрузку, чи-

тал лекции по дисциплинам «Экономика социалистического сельского хозяй-

ства» и «Организация социалистических сельскохозяйственных предприятий». 

Его лекции отличались глубиной и продуманностью, высоким теоретическим 

уровнем, хорошим изложением материала. 

Н.П. Гуничев успешно прошёл годичную аспирантуру при Иркутском 

финансово-экономическом институте под руководством профессора В.Н. Шер-



 
 

стобоева. За время нахождения в аспирантуре закончил предпринятое им ранее 

конкретно-экономическое исследование на тему: «Экономика и организация 

свиноводства в колхозах Иркутской области». Это исследование весьма ценно 

своими теоретическими и практическими предложениями для сельскохозяй-

ственного производства. Данная работа была успешно защищена в ноябре 1957 

года в Омском сельскохозяйственном институте, а соискателю присуждена 

учёная степень кандидата экономических наук, которая была утверждена ВА-

Ком в январе1958 года. В этом же году Н.П. Гуничев направляется на препода-

вательскую работу в Иркутскую высшую партийную школу, после ликвидации 

которой перешёл в финансово-экономический институт, где был избран заве-

дующим кафедрой Экономики сельского хозяйства.  

С декабря 1962 года, в течение двух лет, Николай Петрович работал 

председателем плановой комиссии Иркутского сельского облисполкома, пока-

зал себя высококвалифицированным специалистом, имеющим практический 

опыт руководящей, педагогической и научно-исследовательской работы по во-

просам сельского хозяйства.  

Приказом по министерству сельского хозяйства СССР от 30 декабря 1964 

года доцент Н.П. Гуничев назначен ректором Иркутского сельскохозяйствен-

ного института. Скромный, принципиальный, требовательный к себе и подчи-

нённым, он проявил себя хорошим организатором, педагогом и воспитателем.  

Много внимания новый руководитель уделял подготовке квалифициро-

ванных специалистов сельского хозяйства и росту научных кадров; компетент-

но, со знанием дела согласовывал технологию строительства института на но-

вом месте. 

Большая работа была проведена Н.П. Гуничевым по оборудованию ка-

федры Экономики и организации сельскохозяйственного производства учеб-

ными, наглядными и др. пособиями. За период его работы кафедра была одной 

из лучших как по оснащению оборудованием, так и по постановке и проведе-

нию практической учёбы.  

Николай Петрович принимал деятельное участие в общественной жизни 

института, города и области. В течение ряда лет работал председателем мест-

ного профсоюзного комитета, был руководителем экономического семинара 

райпартактива Сталинского (Октябрьского) РК партии г. Иркутска, членом 

парткома института, Иркутского обкома КПСС, областной плановой комиссии, 

межвузовского Учёного Совета, депутатом городского и областного Совета де-

путатов трудящихся.  

Был председателем Иркутского отделения общества советско-корейской 



 
 

дружбы. Часто выступал с докладами и лекциями по вопросам сельского хо-

зяйства (экономика и организация) перед пропагандистами области, специали-

стами села, колхозной аудиторией.  

Он одновременно выполнял крупные поручения местных советских и 

партийных органов по оказанию практической помощи сельскому хозяйству 

области. Например, им был составлен пятилетний план развития самого круп-

ного хозяйства области – Иркутского зерносовхоза, одобренный Министер-

ством сельского хозяйства СССР.  

Неоднократно оказывал практическую помощь в районах области в про-

ведении различных сельскохозяйственных компаний.  

За активную деятельность в развитии сельского хозяйства Н.П. Гуничев 

награждён орденом «Знак Почёта», многочисленными Почётными грамотами и 

благодарностями. 

После тяжёлой болезни Николай Петрович скончался 16 сентября 1966 

года, до конца не реализовав свой огромный потенциал организатора сельско-

хозяйственного производства и руководителя высшей школы.  

 

Козлов Константин Александрович 

Кандидат биологических наук, доцент 

Годы работы в институте: 15.09.1957 – 1.04.1961 гг. 

 

К.А. Козлов родился 11 февраля 1923 г. в г. 

Ленинграде в семье служащего. В 1941 г. с отличи-

ем окончил среднюю школу. С июля 1941 г. по ян-

варь 1946 г. в рядах Красной Армии участвовал в 

боях на Ленинградском, Волховском, Северо-

Западном, 2-м Украинском, Забайкальском фронтах 

в годы Второй мировой войны. Награждён двумя 

орденами Красной Звезды, медалями «За оборону 

Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над Японией». Вступил в чле-

ны ВКП (б) в 1943 году. За время учёбы в Ленинградском Госуниверситете на 

биолого-почвенном факультете неоднократно премировался на конкурсах сту-

денческих работ, получал именные стипендии, выполнил и опубликовал ряд 

научных исследований. По окончании университета с 1951-го по 1954-й гг. – ас-

пирант кафедры Микробиологии биолого-почвенного факультета ЛГУ. По 



 
 

окончании аспирантуры – младший научный сотрудник института микробиоло-

гии Академии наук СССР в г. Москве, с 20 июля 1956г. – научный сотрудник 

Ленинградского НИИ антибиотиков. С сентября 1957 года К.А. Козлов – и.о. 

доцента кафедры Физиологии растений, микробиологии и агрохимии ИСХИ. По 

совместительству кандидат биологических наук К.А. Козлов в этом же году 

оформился в Иркутский НИИ эпидемиологии и гигиены. В ИСХИ проявил себя 

высококвалифицированным, знающим специалистом. Его занятия как с познава-

тельной, так и с методической стороны соответствовали самым высоким требо-

ваниям. Коллеги и студенты отмечали завидную эрудицию, глубокие професси-

ональные знания нового преподавателя. По характеру живой, общительный, ин-

тересный собеседник, он быстро вписался в коллектив сотрудников кафедры 

микробиологии и физиологии растений. Активный пропагандист коммунист 

К.А. Козлов много с увлечением и знанием  дела в течение всего периода работы 

в ИСХИ читал лекции для населения города и области, за что неоднократно от-

мечался по линии Обкома КПСС, областного отделения Всесоюзного общества 

«Знание». Неоднократно избирался членом факультетского партбюро и местко-

ма. Обладая хорошими организаторскими способностями, политически и мо-

рально устойчивый, инициативный, пользовался высоким авторитетом среди 

коллег и студентов. В связи с переводом в институт Географии Сибири и Даль-

него Востока СО АН СССР кандидат биологических наук доцент К.А. Козлов 

приказом № 92 от 14 апреля 1961 года освобождён от работы в Иркутском сель-

скохозяйственном институте. 

 

Каморников Михаил Алексеевич 

Доцент кафедры охотоведения 

Годы работы в институте: 1.09.1961 – 1.07.1999 гг. 

 

Родился Михаил Каморников на севере Ир-

кутской области в охотничьем и рыболовном Ниж-

неилимском районе, в деревне Илимск 10 марта 1923 

года. Михаил вырос в обычной крестьянской семье. 

С детства помогал родителям по хозяйству, любил 

охоту и рыбную ловлю, что в дальнейшем серьёзно 

повлияло на выбор профессии. После окончания 

средней школы в 1940 году профессионально занял-

ся охотой в тайге. В 1942 году был призван в ряды 

Красной Армии Бодайбинским райвоенкоматом и 



 
 

направлен в учебный батальон. По окончании трёхмесячных курсов в звании 

сержанта был назначен командиром стрелкового отделения 393-го полка 103-й 

мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа. В течение года обу-

чал солдатский состав стрелковому мастерству. В марте 1944 года был направ-

лен в Сретенское пехотное училище, которое закончил через полгода и в зва-

нии младшего лейтенанта командиром взвода участвовал в боях по освобожде-

нию Украины и Чехословакии. В августе 1945 года в составе войск Дальнево-

сточного фронта завершил военные действия и был назначен начальником сек-

ретной части штаба тыла 39-й армии Приморского военного округа. Он отме-

чен следующими воинскими наградами: орденом Красной Звезды, Отечествен-

ной войны II степени; медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией»; юбилей-

ными медалями в честь 20-летия, 30-летия, 40-летия победы над фашистской 

Германией. После демобилизации из рядов Советской Армии в 1947 году при-

ехал в Иркутск, окончил пушно-меховой техникум в 1952 году, а в 1957 году – 

Иркутский сельскохозяйственный институт. Работал по специальности в каче-

стве товароведа пушно-мехового сырья в различных организациях г. Иркутска. 

В 1961 году М.А. Каморников был приглашён на кафедру охотоведения сель-

скохозяйственного института в качестве ассистента. В течение тридцати вось-

ми лет он преподавал в институте, пройдя ступени младшего научного сотруд-

ника, ассистента, старшего преподавателя, доцента. Опытный высококвалифи-

цированный специалист, он блестяще проводил лекционные и практические 

занятия по товароведению пушно-мехового сырья. Знатоки и профессионалы 

по праву признавали М.А. Каморникова лучшим авторитетом в этой области. 

Собранная им уникальная коллекция пушнины поражает своим разнообразием 

и качеством редчайших экземпляров «белого золота» Восточной Сибири. Ми-

хаилом  Алексеевичем за годы работы в ИСХИ написаны и изданы десятки 

научных и учебно-методических работ. За серьёзные заслуги в развитии охот-

ничьего хозяйства страны, успехи в научно-педагогической работе ему по пра-

ву присвоено звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства России». 

За долголетнюю безупречную работу в ИСХИ он удостоен звания «Ветеран 

труда». С 1999 года М.А. Каморников на заслуженным отдыхе. 

  



 
 

Баширин Иван Степанович 

Герой Социалистического Труда 

Директор учхоза «Оёкское» 

Годы работы в институте: 5.05.1962 – 19.04.1993 гг. 

 

Один из лучших руководителей обществен-

ного сельскохозяйственного производства обла-

сти Герой Социалистического Труда Иван Степа-

нович Баширин родился первого июля 1921 г. в 

селе Кравково Ново-Пестровского уезда Пензен-

ской губернии в семье крестьянина-середняка. В 

1924 году родители переехали в г. Ульяновск, где 

котором Иван окончил семь классов и поступил в 

местный специализированный дорожно-

механический техникум, находившийся при 

наркомате внутренних дел. В марте 1941 года по 

окончании этого учебного заведения был направ-

лен на работу в Эстонскую ССР, менее года назад 

вошедшую в состав Советского Союза. В городе Хаапсалу в качестве прораба 

принимал участие в строительстве объекта № 362, подчинённого наркомату 

обороны СССР. В октябре 1941 года уже в Монгольской Народной республике 

трудился при возведении объекта № 75 Наркомата внутренних дел в городе 

Чойбалсане. Несмотря на неоднократные обращения в советские государствен-

ные и общественные органы с просьбой отправить его на фронт, молодой спе-

циалист, комсомолец-общественник, неизменно получал отказ. И только в 

начале 1942 года его желание частично было удовлетворено: в феврале И. Ба-

ширин был зачислен курсантом радиошколы при штабе Забайкальского фронта 

в городе Чите. Армейская служба вдали от боевых действий на западном 

направлении против немецко-фашистских оккупантов не отвечала патриотиче-

скому порыву большинства молодых бойцов – сибиряков, среди которых вы-

делялся активностью Иван Баширин. Он последовательно прошёл армейские 

ступени военной службы от командира отделения до старшины роты 680-го 

отдельного радиобатальона Забайкальского фронта. Но лишь в августе 1945 

года в составе наступающих частей Красной Армии принимал участие в бое-

вых действиях против японских милитаристов на территории Манчжурии, за 

что был отмечен воинской медалью «За победу над Японией» указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года. Ещё ранее 9 мая 1945 



 
 

года его грудь украсила медаль «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». После демобилизации в декабре 1945 года 

младший лейтенант И.С. Баширин временно поступил шофёром в иркутскую 

областную контору «Заготсено». А в январе 1947 года молодой коммунист 

(член ВКП (б) с апреля 1944 г.) направлен обкомом партии в качестве техника-

строителя в Иркутский районный исполнительный комитет. В феврале 1952 

года по рекомендации райкома партии избран председателем укрупнённого 

колхоза им. Сталина в селе Оёк, где проработал в этой должности до марта 

1960 года. В марте в связи с реорганизацией колхоза в совхоз «Оёкский» был 

назначен его директором. За годы руководства хозяйство стало высокорента-

бельным и передовым по многим показателям; неоднократно награждалось пе-

реходящими Красными Знамёнами, Почётными Грамотами ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В этом немалая заслуга бессменного 

руководителя Ивана Степановича Баширина. С 1962 года совхоз в качестве 

учебно-опытного хозяйства был передан Иркутскому сельскохозяйственному 

институту. И он по-прежнему являлся одним из образцовых маяков сельскохо-

зяйственного производства в области. Директор И.С. Баширин – прекрасный 

организатор и масштабно мыслящий руководитель умело и со знанием дела 

внедрял новейшие передовые методы хозяйствования, базирующиеся на до-

стижениях отечественной и зарубежной науки; инициатор внедрения новых 

зерновых, технических и кормовых культур, обеспечивающих потребности об-

ласти. Без отрыва от производства он окончил экономический факультет Ир-

кутского сельхозинститута в 1969 году, что позволило ему обоснованно и со 

знанием дела решать сложные производственные и хозяйственные вопросы.  

Устойчивое финансовое состояние позволило хозяйству развиваться за счёт 

собственных средств, не пользуясь кредитом банка. Под непосредственным ру-

ководством директора в учхозе был освоен внутрихозяйственный расчёт и спе-

циализация в растениеводстве и животноводстве, возросла культура земледе-

лия, ощутимо поднималась продуктивность общественного животноводства и 

повышалась урожайность сельскохозяйственных культур. Уже во второй поло-

вине 80-х годов урожай зерновых в опытном хозяйстве превысил 30 центнеров 

с гектара на площади 4500 га, а удои молока в среднем от 2500 голов учхозов-

ского скота выросли до 3700 килограммов на одну фуражную корову. И.С. Ба-

ширин принимал активное участие в общественной жизни, неоднократно изби-

рался депутатом районного и областного Советов народных депутатов, членом 

парткома учхоза, Иркутского районного комитета партии. На работе и в обще-

нии всегда был выдержан, дисциплинирован, инициативен, требователен к себе 



 
 

и подчинённым. Сторонник принимать радикальные решения после внима-

тельного и всестороннего обсуждения в трудовом коллективе. Самокритичен. 

Политически и профессионально воспитан в соответствии с потребностями 

времени. В быту он был скромен и лишён стремления к личному благополучию 

и обогащению, что, к сожалению, является весьма заразительной чертой среди 

многих руководителей начала эпохальной перестройки конца 80-х, начала 90-х 

годов ХХ столетия. Среди коллектива рабочих и служащих учебно-

производственного хозяйства и работников сельскохозяйственного института 

пользовался искренним уважением и заслуженным авторитетом. За долгий пе-

риод руководящей деятельности в должности председателя колхоза, директора 

совхоза, учхоза тов. Баширину приходилось многократно решать сложные во-

просы, связанные с естественно возникающими возможными нарушениями 

трудового законодательства, соблюдения общественных норм и правил пове-

дения, определённых Конституцией СССР. Однако, в практической жизни этот 

глубоко и твёрдо воспитанный на принципах советской морали и социалисти-

ческих убеждений, замечательный лидер передового хозяйства, никогда не 

преступал закон, навсегда сохранив себя истинным образцом честного и поря-

дочного руководителя. За плодотворную деятельность по руководству учебно-

опытным хозяйством 25 марта 1981 года Баширину Ивану Степановичу было 

присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РСФСР», а 5 декабря 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

он удостоен звания Героя Социалистического труда. Абсолютно правомерно 

боевые и трудовые достижения этого замечательного человека отмечены высо-

кими правительственными наградами, среди которых: звезда Героя Социали-

стического Труда, ордена Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красно-

го Знамени, Знак Почёта, Отечественной войны II степени; медали: «За победу 

над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», 100 лет со дня рождения В.И. Ленина, 20, 30,40, 50, 60 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне; «Ветеран Труда», медаль в честь 60-летней годов-

щины победы Народной Революции в Монголии. 19 апреля 1993 года, к глубо-

кому прискорбию, оборвалась жизнь этого замечательного человека, светлый 

образ которого на долгие годы останется в памяти многих поколений препода-

вателей и выпускников Иркутской сельскохозяйственной академии. 

  



 
 

Вильчинский Михаил Евдокимович 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры Организации  

сельского хозяйства 

Годы работы в институте: 15.04.1974 – 3.08.1998 гг. 

 

Михаил Евдокимович родился 1-го марта 1923 

года в селе Соломирка Хмельницкого уезда Винниц-

кой губернии на Украине в семье крестьянина. В 

1931 году семья Вильчинских переехала в г. Иркутск. 

Окончил среднюю школу в 1941 году и в первые дни 

Великой Отечественной войны был призван в ряды 

Красной Армии. Армейская служба в годы Великой 

Отечественной войны проходила на советско-

монгольской границе. В составе 653-го артиллерий-

ского полка 210-й стрелковой дивизии (командир ге-

нерал-лейтенант А.А. Лучинский) Забайкальского 

фронта М. Вильчинский участвовал в разгроме 

Японской Квантунской армии в августе – сентябре 1945 года. За ратные успехи 

был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями: «За бое-

вые заслуги», «За победу над Японией», а также юбилейными медалями. Капи-

тан Вильчинский демобилизовался в 1946 году. Работал и учился. В 1949 году 

окончил агрономический факультет Иркутского сельскохозяйственного инсти-

тута. Все последующие годы трудовой деятельности М.Е. Вильчинского связа-

ны с развитием сельскохозяйственного производства в области. После оконча-

ния института был направлен главным агрономом Больше-Еланской МТС, за-

тем работал директором Тулунской опытной станции. С 1970 по 1975 годы воз-

главлял областное управление сельского хозяйства. За умелое руководство 

этой сложной отраслью народного хозяйства и за достигнутые показатели в 

развитии сельского хозяйства Иркутской области Михаил Евдокимович 

награждён высокими правительственными наградами – орденами Ленина, Ок-

тябрьской революции и «Знак Почёта», двумя серебряными и бронзовыми ме-

далями ВДНХ. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук, в течение десяти лет плодо-

творно занимался научно-исследовательской деятельностью, опубликовал бо-

лее 20 научных работ, посвященных проблемам развития экономики сельского 

хозяйства в Восточной Сибири. Последующие годы Михаил Евдокимович по-

святил себя подготовке и воспитанию специалистов сельского хозяйства в ИС-



 
 

ХИ – ИрГСХА. В апреле 1974 года прошёл по конкурсу на должность доцента 

кафедры Организации социалистического сельского хозяйства. Как преподава-

тель и опытный руководитель профессионально давал студентам богатейшие 

теоретические и практические знания в организации социалистического сель-

скохозяйственного производства. В течение ряда лет работал проректором по 

научной работе института. М.Е. Вильчинский, как фронтовик принимал актив-

ное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, в Ветеранском 

движении ИСХИ. Пользовался огромным уважением и авторитетом среди сту-

дентов и преподавателей. С сентября 1998 года М.Е. Вильчинский на заслу-

женном отдыхе, а в марте 2005 года этот заслуженный воин и труженик ушёл 

из жизни, оставив благодарную память в сердцах родственников, студентов, 

многочисленных друзей и товарищей. 

 

Кривых Фёдор Петрович 

Профессор, кандидат сельскохозяйственных наук 

Годы работы в институте: 1.08.1940 – 1.12.1941 гг.; 1.01.1946 – 20.09. 1973 гг. 

 

Фёдор Петрович Кривых родился 26 декабря 

1904 г. в селе Хамра Ленского уезда Якутской гу-

бернии в семье служащего. После переезда семьи в 

г. Нижнеудинск учился и в 1922 году окончил 

местную среднюю школу. Вследствие тяжёлого по-

ложения в 1922-1923 гг. вынужден был батрачить 

на хозяина в селе СалануиНижнеудинского района. 

В мае-сентябре 1923 года трудился ремонтным ра-

бочим на сооружении телеграфной линии Тайшет-

Нижнеудинск. С сентября 1923 г. по май 1924 г. – 

заведующий начальной школы в селе Леоново 

Братского района. Закончив учёбу (1924-1927 гг.) в Иркутском сельхозтехни-

куме, с июня 1927 г. по октябрь 1929 г. работал помощником агронома в селе 

Хамнигадай Нижнеудинского района. В 1930 году окончил одногодичную 

школу РККА в г. Владивостоке. В течение четырёх лет трудился заведующим 

группой агротехники Камалинской опытной станции Красноярского края, а в 

1934 году поступил на агрономический факультет открывшегося Иркутского 

сельскохозяйственного института, который окончил в 1940 году. Как перспек-

тивный специалист по окончании вуза оставлен ассистентом на кафедре Расте-

ниеводства, но в августе 1941 года призван в Красную Армию. Проходил дей-



 
 

ствительную военную службу в составе Забайкальского фронта, занимался 

подготовкой молодых призывников в учебном полку к выполнению священно-

го армейского долга в условиях второй мировой войны. Участвовал в боях про-

тив японских милитаристов в составе Забайкальского фронта. Отмечен прави-

тельственными наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 

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

Японией». В декабре 1945 года был демобилизован в звании капитана. В янва-

ре 1946 года вернулся в родной сельхозинститут на должность ассистента ка-

федры Растениеводства. Несмотря на объективные послевоенные трудности, 

коллектив института во главе с директором В.С. Дьяковым был полон оптими-

стических перспектив, и вернувшийся с фронта Ф.П. Кривых с радостью вклю-

чился в созидательную атмосферу творческого мирного труда. Естественно 

приходилось решать многочисленные учебные, производственные, организа-

ционные вопросы, но отвыкший за годы войны от благородного созидательно-

го труда фронтовик Фёдор Кривых успешно решал все возникавшие трудности 

и проблемы, не упуская из внимания важную задачу – повышения научно-

теоретического уровня. Руководство института всячески приветствовало 

стремление преподавателей к научному поиску, исследованию актуальных 

проблем сельского хозяйства, создавало необходимые условия соискателям 

учёных степеней. Заведующий кафедрой растениеводства кандидат сельскохо-

зяйственных наук, доцент П.А. Яхтенфельд высоко ценил сотрудника кафедры 

Фёдора Кривых, который многократно отмечался в приказах по институту за 

отличную научную, учебную и общественную работу, создавал условия для 

научно-исследовательской работы. И растущий перспективный учёный оправ-

дал доверие руководства и коллектива ИСХИ, блестяще защитив кандидатскую 

диссертацию «Влияние рельефа на сельскохозяйственные растения» на заседа-

нии Учёного Совета Харьковского сельскохозяйственного института им. В.В. 

Докучаева в июне 1949 года при единогласном положительном голосовании 

всех 22-х членов Совета. В 1950 году Ф.П. Кривых возглавил кафедру Растени-

еводства ИСХИ и в течение двадцати лет успешно возглавлял её. Как отличный 

руководитель и умелый организатор учебного процесса, в течение двух лет па-

раллельно работал проректором по научной работе и в течение четырёх лет – 

деканом агрономического факультета. Несмотря на серьёзную загруженность 

руководящей административной работой, доцент Ф.П. Кривых продолжал се-

рьёзную научно-исследовательскую работу. К концу 70-х годов им было опуб-

ликовано более 40 работ, среди которых выделялись две крупные монографии 

«Влияние рельефа местности на рост и развитие сельскохозяйственных куль-



 
 

тур», «Полупаровая обработка зяби». Определённый интерес для тружеников 

сельского хозяйства представляла его исследовательская работа по использо-

ванию растительных препаратов в борьбе с болезнями сельскохозяйственных 

культур. Заслуги Ф.П. Кривых были достойно оценены не только руководством 

ИСХИ, но и научной общественностью страны. Ещё в 1966 году решением 

ВАК при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР 

ему было присвоено звание профессора по кафедре «Растениеводство». За тру-

довые заслуги перед отечеством профессор Ф.П. Кривых удостоен правитель-

ственных наград: медалей «За трудовую доблесть», в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, в ознаменование 100-летия со дня рождения И.В. Ми-

чурина, знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования 

СССР. В ноябре 1971 года Фёдор Петрович ушёл на заслуженный отдых, но 

как авторитетный и опытный работник продолжал работу в институте в долж-

ности профессора-консультанта, которого надолго запомнили его многочис-

ленные ученики и воспитанники. 

 

Волков Павел Никанорович 

Заведующий кафедрой Физического воспитания и спорта 

Годы работы в институте: 17.09.1956 – 9.08.1977 гг. 

 

Павел Никанорович родился 22 января 1917 

года в г. Юзовка (Сталино) на Украине в семье слу-

жащего. После окончания семилетки и ФЗУ работал 

слесарем на азотном заводе и посещал вечерние 

курсы по подготовке в вуз при Донецком металлур-

гическом институте в областном центре. С 1935-го 

по 1940-й гг. учился в Харьковском институте фи-

зической культуры, по окончании которого работал 

преподавателем местной лётной военно-

авиационной школы. В августе 1941 г. лётная школа 

была эвакуирована в г. Канск Сибирского военного 

округа. С 1942 года П.Н. Волков начальник по физической подготовке лётной 

учебной бригады в г. Красноярске, с которой он прибыл в действующую ар-

мию на фронт. В октябре 1945 года приказом начальника отдела кадров Во-

сточно-Сибирского военного округа он был назначен преподавателем курсов 

усовершенствования офицерского состава в г. Иркутске. В сентябре 1956 года 

П.Н. Волков был зачислен на должность заведующего кафедрой Физвоспита-



 
 

ния и спорта Иркутского сельскохозяйственного института. Выдержанный и 

дисциплинированный офицер, он с первых дней работы на кафедре проявил 

себя умелым и достойным руководителем. Укомплектовав штат опытными и 

знающими дело профессиональными преподавателями, добился серьёзных 

успехов в постановке физического воспитания студентов, а уже в скором вре-

мени о спортсменах сельхозвуза стали серьёзно говорить в спортивных кругах. 

Лыжники, борцы греко-римского и вольного стиля, велосипедисты ИСХИ ста-

ли серьёзными конкурентами в области, Сибирско-Дальневосточном регионе и 

Российской республике. Павел Никонорович одновременно проводил большую 

работу по военно-патриотическому воспитанию студентов института. Активно 

привлекал к этой работе ветеранов Великой Отечественной войны, выступал с 

докладами перед населением Иркутского района. За отличную профессиональ-

ную деятельность и огромную общественную работу он неоднократно награж-

дался Почётными грамотами, благодарностями от лица руководства ИСХИ, 

областного и районного комитетов по физической культуре и спорту. Как 

участник и ветеран Великой Отечественной войны, П.Н. Волков отмечен за-

служенными боевыми наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Девятого августа 1977 года коллектив ИСХИ проводил Павла Ника-

норовича на заслуженный отдых. 

 

Сверкунов Василий Касьянович 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 28.01.1936 – 1.07.1976 гг. 

 

Василий Касьянович – один из ветеранов пе-

дагогического коллектива сельхозинститута, с ко-

торым практически связана вся его сознательная 

жизнь студента, педагога, учёного. Родился 8 авгу-

ста 1908 г. в деревне Новотроицк Балейского уезда 

Читинской губернии в бедной крестьянской семье. 

С детских лет познав нелёгкий труд хлебороба, по-

святил себя навсегда служению родной земле, 

скромным героическим труженикам-аграриям род-

ного края. В этом он изначально видел своё призва-

ние и место в жизни. Ещё учеником Новотроицкой 

сельской школы вступил в комсомол, принимал ак-



 
 

тивное участие в общественной работе по управлению местными органами Со-

ветской власти в сельских районах Читинской области. В 1928 году поступил 

на рабфак Тихоокеанского института сельского хозяйства в г. Владивостоке. 

Поскольку этот вуз последовательно переводился в Благовещенск, затем в Ир-

кутск, то Василий Сверкунов вскоре в качестве дипломированного специалиста 

оказался в столице Восточной Сибири. Выпускник агрофака 1936 года, он по 

окончании вуза был приглашён на должность ассистента кафедры Растение-

водства. Совмещая преподавательскую работу с руководством комитетом ком-

сомола вуза, он проявил себя энергичным, принципиальным общественником и 

в 1940 году становится заведующим отделом сельского хозяйства обкома пар-

тии. При этом уделял серьёзное внимание научно-исследовательской работе в 

институте. Мобилизованный в Красную Армию в годы Великой Отечествен-

ной войны, он проходит военную службу на границе с Монгольской Народной 

республикой. Опытный агитатор батальона, полка, дивизии, проводит боль-

шую разъяснительную политическую работу среди личного состава пригра-

ничных частей армии. А в августе 1945 года в составе войск Забайкальского 

фронта участвует в разгроме войск империалистической Японии, за что отме-

чен правительственными наградами: орденом Красной Звезды, медалью «За 

победу над «Японией». По окончании Великой Отечественной войны Василий 

Касьянович вернулся в родной институт и с увлечением продолжил педагоги-

ческую, общественную, научно-исследовательскую работу. Верный своему 

призванию, он огромное внимание уделял подготовке молодых специалистов – 

агрономов широкого профиля. Особенно ярко это проявлялось в годы его ру-

ководства. Будучи заведующим кафедрой Селекции и семеноводства в 1952-

1955 гг., он умело и квалифицированно руководил подготовкой и воспитанием 

молодых работников, всячески заинтересовывая и привлекая их  к научно-

исследовательской работе. В свою очередь, под руководством крупного учёно-

го, доктора сельскохозяйственных наук профессора П.А. Яхтенфельда вёл 

научную работу по изучению биологии ячменей, твердой пшеницы и чумизы, 

возделывавшихся на полях колхозов и совхозов Иркутской области. В 1951 го-

ду Василий Касьянович успешно защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата сельскохозяйственных наук, а в 1952 году получил учёное 

звание доцента. В 1967-1976 гг. исполнял обязанности профессора кафедры 

Растениеводства, селекции и семеноводства. В эти годы он полноценно и каче-

ственно читал учебные лекции и проводил семинарские занятия по семено-

водству, селекции, луговодству, дарвинизму и растениеводству. Как отме-

чают коллеги и специалисты, именно в 60-70-е годы в полной мере раскрыл-



 
 

ся его талант селекционера: был создан богатейший исходный материал по 

яровой пшенице. По вопросам теории и практики селекции и семеноводства, 

по растениеводству им было опубликовано более 40 научных работ. Под его 

руководством была подготовлена и защищена кандидатская диссертация мо-

лодой сотрудницы М.С. Наумовой, продолжательницы его научных изыска-

ний в селекции, семеноводстве и генетике. 

За серьёзные успехи в педагогической, научной, общественной работе 

В.К. Сверкунов награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «ХХ лет победы в 

Великой Отечественной войне 1914-1945 гг.», наградным знаком  «За отлич-

ные успехи в области высшего образования», занесён в книгу Почёта Иркут-

ского сельскохозяйственного института. 

 

Орлов Николай Николаевич 

Кандидат технических наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.09.1934 – 4.09.1963 гг. 

 

Один из старейших работников ИСХИ   

Н.Н. Орлов, родившийся 18 августа 1906 г. в г. 

Мамадыш Казанской губернии, после окончания в 

1923 г. школы 2-ой ступени поступил на агроно-

мический факультет Казанского института опыт-

ного хозяйства и лесоводства, который успешно 

закончил в 1927 г. Последующие два года препо-

давал в Вурнарском сельхозтехникуме Чувашской 

АССР. В 1929-1930 гг. проходил действительную 

военную службу в Красной Армии. Затем препо-

давал в Костромском и Иркутском сельхозтехни-

кумах. С 1934 года вёл учебный курс «Сельскохо-

зяйственные машины» на агрономическом факультете Иркутского сельхо-

зинститута. С июля 1941 г. по май 1945 г. находился в рядах Красной Армии. 

Участвовал в боях с Японией в составе Забайкальского фронта. Отмечен 

правительственными наградами: орденом «Красной Звезды», медалями «За 

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

победу над Японией», «За трудовую доблесть». Старший лейтенант, артил-

лерист. По окончании войны вернулся в ИСХИ на должность старшего пре-

подавателя кафедры Сельскохозяйственных машин. Несмотря на временный 



 
 

перерыв, связанный с войной, Н.Н. Орлов быстро выдвинулся в число веду-

щих преподавателей института. Отличный лектор и организатор учебного 

процесса, прекрасно владеющий учебным материалом и новейшими разра-

ботками по проблеме, он стал своеобразным кумиром у студентов и моло-

дых преподавателей. Наряду с учебной работой Н.Н. Орлов успешно и целе-

направленно проводил большую научно-исследовательскую и методическую 

работу. В течение долгой многолетней работы в вузе им написано и опубли-

ковано большое количество научных работ по вопросам использования сель-

скохозяйственных машин: культиваторов, сеялок, зерносушилок, зерноочи-

стительных и сеноуборочных машин, составлено внушительное число учеб-

ных пособий по различным разделам курса сельскохозяйственных машин. 

Разработанный Н.Н. Орловым новый способ установки квадратно-гнездовых 

сеялок значительно облегчил подготовку их к работе и позволил получать 

ощутимые положительные результаты при посевах зерновых культур. Про-

веденное им исследование – достойный вклад в сельхоз науку. На основе се-

рьёзных научных исследований и практики Н.Н. Орловым была успешно 

защищена в 1949 году диссертация на соискание учёной степени кандидата 

технических наук. В 1950 г. ему присвоено учёное звание доцента. В 50-е 

годы им был подготовлен учебник для студентов и специалистов по сельско-

хозяйственным машинам. Являясь крупным авторитетом в области механи-

зации сельского хозяйства, Н.Н. Орлов оказывал действенную помощь ра-

ботникам аграрного сектора области в деле освоения и лучшего использова-

ния сельскохозяйственных машин. 

Активный общественник, он дважды избирался (1953 и 1957 гг.) депу-

татом Иркутского городского Совета, был членом областного бюро сельхоз-

секции общества «Знание», дважды был избран членом областного правле-

ния НТО сельского и лесного хозяйства, где вёл активную работу в секции 

механизации. 

В связи с переездом в г. Саранск и избранием по конкурсу в Мордов-

ский Государственный университет Н.Н. Орлов в сентябре 1963 г. был осво-

божден от занимаемой должности. 

  



 
 

Толстых Николай Петрович 

Кандидат технических наук, доцент кафедры Эксплуатации машинно-

тракторного парка 

Годы работы в институте: 17.06.1963 – 25.01.1988 гг. 

 

Николай Петрович родился 6 мая 1926 года 

в селе Малышевка Балаганского уезда Иркутской 

губернии в крестьянской семье. Не окончив сред-

нюю школу, в мае 1944 г. был призван на военную 

службу в ряды Красной Армии, в которой нахо-

дился до июля 1951 года механиком авиадесант-

ного № 398 полка Забайкальского фронта. Участ-

вовал в боевых действиях против империалисти-

ческой Японии. Николай Толстых награждён  ор-

деном Отечественной войны II степени, медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

После демобилизации в 1952 году, получив заочно среднее образование, по-

ступил на факультет механизации Иркутского сельскохозяйственного инсти-

тута, который окончил с отличием в 1957 году. С декабря 1957 года по июнь 

1963 года работал инженером-контролёром, главным инженером Первомай-

ского овцеводческого совхоза Иркутской области. В марте 1963г. был избран 

ассистентом кафедры Эксплуатации машинно-тракторного парка Иркутско-

го сельхозинститута. Энергичный, способный, растущий специалист, Н.П. 

Толстых быстро выдвинулся в число лучших преподавателей на факультете 

механизации сельского хозяйства, к которому охотно тянулись студенты, 

молодые коллеги, с которыми он делился опытом, профессиональным  зна-

нием всех сложностей учебного предмета. Не считаясь со временем, мог все-

гда любому доступно объяснить тонкости правильной эксплуатации техники 

в суровых климатических условиях Восточной Сибири. В 1965-1967 гг. он 

старший преподаватель кафедры Эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Параллельно с учебной работой занимался подготовкой кандидатской диссер-

тации, которую успешно защитил в ноябре 1970 года. В марте следующего го-

да ВАК при Совете Министров СССР присваивает Н.П. Толстых учёную сте-

пень кандидата технических наук, а в октябре 1972 г. – учёное звание доцента. 

В 1975 году он возглавил кафедру Тракторов и автомобилей, которой руково-

дил в течение одиннадцати лет. Прекрасный специалист, отличный руководи-

тель, он создал и воспитал целый отряд высококвалифицированных, знающих 



 
 

хорошо свою профессию, молодых механизаторов, которые достойно оправ-

дывали своё звание на бескрайних полях родной Сибири. Коллеги по работе 

высоко ценили и уважали Николая Петровича как умелого, компетентного ру-

ководителя, который профессионально направлял коллектив кафедры на улуч-

шение уровня подготовки современных кадров механизаторов сельского хо-

зяйства, способных решать самые серьёзные и значимые вопросы в соответ-

ствии с насущными задачами будущего времени. Большой опыт, высокий 

научно-технический арсенал, открытость и умение творчески трудиться позво-

лили  Н.П. Толстых добиться высоких, ощутимых результатов в работе. Руко-

водимая им кафедра неизменно занимала приоритетно ведущие места на фа-

культете механизации сельского хозяйства на протяжении многих лет. Сам ру-

ководитель был подлинным примером для своих сотрудников не только в каче-

стве профессионала, но и как ведущего общественника, успешно решавшего 

неотложные задачи в качестве народного депутата районного Совета, члена 

факультетского партбюро, секретаря парткома ИСХИ в течение ряда лет. Н.П. 

Толстых, традиционно многие годы организовывал работу механизированных 

бригад по уборке урожая. Под его руководством в 1985-1987 гг. сформирован-

ные в ИСХИ отряды механизаторов занимали ведущие места в Иркутской об-

ласти, а в 1987 году стали победителями. В январе 1988 года Н.П. Толстых был 

освобождён от работы в связи с уходом на пенсию. 

 

Рекославский Игорь Владимирович 

Заведующий кафедрой Эксплуатации машинно-тракторного парка, и.о. доцента 

Годы работы в институте: 10.02.1944 – 10.09.1962 гг.  

 

Заведующий кафедрой Эксплуатации маши-

но-тракторного парка сельхозинститута Игорь Реко-

славский родился 29 апреля 1919 года в г. Иркутске 

в семье служащего. Окончив в 1938 году среднюю 

школу, поступил на факультет механизации Иркут-

ского сельскохозяйственного института. Учёбу 

пришлось прервать в связи с призывом в армию ле-

том 1941 года. Военным комиссариатом в грозные 

годы Великой Отечественной войны был направлен 

в Сретенское пехотное училище, по окончании ко-

торого в апреле 1942 г. принимал участие в боевых 

сражениях командиром взвода в составе 116 отдельной стрелковой бригады на 

Северо-Западном фронте. В боях под Старой Руссой был тяжело ранен. После 



 
 

излечения получил годичный отпуск по инвалидности и восстановился в инсти-

туте. Сразу по окончании ИСХИ был приглашён на должность ассистента ка-

федры Тракторы и автомобили. С 1945 по 1946 гг. заведовал этой кафедрой. В 

1947/48 учебном году возглавлял кафедру Эксплуатация машинного парка. В 

1954 году Иркутским обкомом партии был направлен заведующим мастерскими 

в Чеботарихинскую МТС. Впоследствии, после реорганизации МТС переведён 

на работу в областную Высшую партийную школу на должность заведующего 

кафедрой Сельского хозяйства. За короткий срок под его руководством была со-

здана современная лаборатория по изучению вопросов комплексной механиза-

ции сельскохозяйственного производства. В 1960 году в связи с укреплением 

преподавательских кадров сельскохозяйственного института обкомом партии 

И.В. Рекославский направлен на должность заведующего кафедрой Эксплуата-

ции машинно-тракторного парка. Опытный и энергичный руководитель, он ко-

ренным образом изменил систему преподавания курса эксплуатации машинно-

тракторного парка. Под его руководством в соответствии с требованием времени 

были полностью переработаны программы производственной практики, лабора-

торные и расчётные работы. Как преподаватель, И.В. Рекославский проявил себя 

незаурядным лектором и отличным практиком, умеющим свободно и доходчиво 

излагать изобилующий сложными терминами учебный материал. Студенты, как 

правило, с удовольствием и искренней заинтересованностью посещали лекции 

этого опытнейшего специалиста, глубоко и всесторонне владеющего всеми тон-

костями излагаемой учебной дисциплины. 

Помимо профессиональной учебно-воспитательной работы руководи-

тель кафедры вёл широкую просветительскую и научную работу. За годы 

преподавания в институте им написаны и изданы брошюра, посвященная 

комплексной механизации сельскохозяйственного производства, многочис-

ленные статьи, научные и популярные работы, в которых рассматривались 

вопросы правильного машино-использования, улучшения технической экс-

плуатации машинно-тракторного парка, зимнего использования тракторов в 

условиях Восточной Сибири. 

В течение многих лет И.В. Рекославский выступал с лекциями среди 

механизаторов области, был активным руководителем одной из секций об-

ластного общества «Знание». В сентябре 1962 года заведующий кафедрой 

был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на работу 

директором Иркутского зерносовхоза. Имеет боевые награды: орден Крас-

ной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 



 
 

Макин Гавриил Дмитриевич 

Старший преподаватель кафедры Истории КПСС 

Годы работы в институте: 25.01.1979 – 1.07.1984 гг. 

 

Гавриил Дмитриевич родился 30 марта 1920 г. 

в с. Кыкер Тунгокоченского уезда Забайкальской 

области. В 1939 г. окончил среднюю школу в г. 

Нерчинске, после чего был направлен на работу в 

редакцию районной газеты “Большевистское Знамя” 

на должность ответственного секретаря. В октябре 

этого же года призван на действительную военную 

службу в пограничные войска Хабаровского военно-

го округа. В годы Великой Отечественной войны 

служил в особой армии пограничных войск Дальне-

го Востока в составе 63 Биробиджанского отряда НКВД Хабаровского округа. 

Всю войну Г.Д. Макин находился на партийно-политической работе на долж-

ностях: зам. политрука подразделения, зам. начальника погранзаставы по по-

литчасти, шифровальщик и партгрупорг штаба погранкомендатуры. Демобили-

зовался в июне 1946 г. и прибыл в г. Иркутск. Более 30-ти лет Гавриил Дмит-

риевич находился на партийной работе в районном, городском и областном 

комитетах КПСС. Важной и значительней была его деятельность на посту ин-

структора, зав. отдела райкома и горкома партии, зам. заведующего отделом 

промышленного обкома партии, затем лектора обкома КПСС, первого замести-

теля председателя правления областной организации общества “Знание”, кон-

сультанта Дома политпросвещения. 

На всех должностях Г.Д. Макин проявил себя как принципиальный 

партработник, обладающий организаторскими способностями. Систематиче-

ски работал над повышением своего идейно-теоретического уровня и дело-

вой квалификации. В 1951 г. он окончил Иркутскую межобластную парт-

школу, а в 1955 г. – Иркутский государственный пединститут (исторический 

факультет). Будучи активным пропагандистом, проводил деятельную работу 

среди населения области. Его лекции пользовались большим успехом у трудя-

щихся. Регулярно выступал по радио, телевидению и со статьями в местной 

печати. За время активной работы опубликовал 5 брошюр, более 60 статей по 

злободневным вопросам внешней и внутренней политики партии. 

Учитывая высокий уровень знаний и культуры пропагандиста, умение 

чётко изложить свою мысль, обосновать своё мнение, Иркутский обком КПСС 



 
 

направил Гавриила Дмитриевича старшим преподавателем на кафедру Исто-

рии КПСС в Иркутский сельскохозяйственный институт. К возложенным обя-

занностям относился добросовестно, обеспечивая должный теоретический и 

методический уровень. Он обладал особым искусством – в простой и нагляд-

ной форме представлять сложные проблемы историко-партийной науки. Чело-

век большой души, скромный, отзывчивый, преподаватель-общественник 

стремился учить студентов доброте и справедливости. Активно участвовал в 

общественной жизни института. Пользовался уважением у студентов, заслу-

женным авторитетом у преподавателей. 

Ратные и трудовые успехи Г.Д. Макина отмечены наградами нашей 

страны, орденом  Отечественной войны II-ой степени, медалями: “За боевые 

заслуги”,  “За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.”, “За победу над Японией”, “Ветеран труда” и многими юбилейными 

медалями и почётными грамотами. 

1 июля 1984 г. Г.Д. Макин освобождён от занимаемой должности в связи 

с уходом на пенсию. 

 

Храмцов Вениамин Петрович 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.10.1952 – 31.01.1963 гг. 

 

Доцент кафедры частного животноводства 

В.П. Храмцов, родившийся 25 декабря 1922 г. в де-

ревне Сливное Мокроусовского района Курганской 

области в семье крестьянина-середняка, с ранних 

лет проявил искреннюю привязанность и любовь к 

животным. Родители до революции и в последую-

щие 20-е годы занимались сельским хозяйством, 

где в обязательном порядке на личном подворье 

были лошадь, корова, овцы, которым маленький 

Веня уделял много внимания. Неудивительно, что 

по окончании школы он стремился поступить в зо-

оветеринарный институт, но помешала война. Призванный во второй половине 

1941-го года в ряды Красной Армии, он был отправлен на  курсы в училище 

связи города Читы, а затем в московскую школу радиотелеграфистов, переве-

дённую в г. Оренбург. В конце 1942 года начал службу в 105-м отдельном пол-

ку связи на Калининском фронте. Военная судьба бросала молодого бойца по 



 
 

разным войсковым частям обширного советско-германского фронта вплоть до 

конца Великой Отечественной войны. Свой воинский патриотический долг мо-

лодой боец, завершивший службу в 1945 году младшим лейтенантом, выпол-

нил достойно, о чём свидетельствуют такие боевые награды, как орден «Крас-

ного Знамени», медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». После войны осуществил свою заветную меч-

ту, закончив в 1950 году зоотехнический факультет Бурятского зооветеринар-

ного института в г. Улан-Удэ. Как молодой специалист, отработал с 1950 по 

1952 годы в Бурятском сельскохозяйственном техникуме, где вплотную зани-

мался вопросами не только преподавания, но и целенаправленного изучения 

племенной работы с чёрно-пёстрым скотом в окрестных животноводческих хо-

зяйствах республики. В 1952 году был принят ассистентом на кафедру Живот-

новодства в Иркутский сельскохозяйственный институт. Вдумчивому, пытли-

вому молодому преподавателю рекомендовали вплотную заняться исследова-

тельской работой. Успешно сдав кандидатский минимум, он поступил в заоч-

ную аспирантуру Московской ветеринарной академии по кафедре Разведения 

сельскохозяйственных животных. С учётом того, что приходилось вести пла-

номерную серьёзную учебную работу (лекции и семинарские занятия), ректо-

рат ИСХИ в феврале 1958 года перевёл В.П. Храмцова в очную годичную ас-

пирантуру, которую он успешно закончил и в срок защитил кандидатскую дис-

сертацию. Вновь зачисленный уже на должность доцента кафедры Животно-

водства ИСХИ, Вениамин Петрович активно включился в учебную, обще-

ственно-организационную и исследовательскую работу. В дальнейшем, как до-

цент кафедры Частного животноводства, он зарекомендовал себя высококва-

лифицированным педагогом. Профессионально, хорошо владея богатейшим 

накопленным материалом, читал лекции и проводил семинарские занятия. Чи-

таемый им курс «Крупный рогатый скот» пользовался заслуженным одобрени-

ем на зоотехническом отделении вуза. Активный участник общественной жиз-

ни в институте, он избирался председателем месткома ИСХИ, работал агитато-

ром в студенческой группе. Качественно, доступно, периодически читал лек-

ции в колхозах и совхозах области; регулярно выступал на областных семина-

рах и страницах областной печати. 31 января 1963 года доцент В.П. Храмцов, к 

огромному сожалению коллег и студентов, был освобожден от занимаемой 

должности в связи с выездом из г. Иркутска по семейным обстоятельствам. 

 

  



 
 

Смирнов Василий Порфирьевич 

Доцент кафедры Экономики и организации социалистического  

сельского хозяйства 

Годы работы в институте: 6.07.1963 – 18.07.1969 гг. 

 

Василий Порфирьевич родился 23 апреля 1909 

года в деревне Новосёловка Заимского уезда Уфим-

ской губернии в обычной крестьянской семье. Окон-

чив четыре класса местной школы, продолжил тру-

диться в личном хозяйстве родителей. В 1927 году 

уехал на Урал. Устроился подсобным рабочим на 

железную дорогу, а затем в течение трёх лет добывал 

драгоценный металл на прииске Нюкша треста «Ал-

дан-золото». В 1932 году закончив танковую школу, 

в течение двух лет проходил действительную воен-

ную службу командиром экипажа машины Т-26, од-

новременно исполняя обязанности секретаря партийной организации образцо-

вой роты в Забайкальском военном округе. После демобилизации окончил 

высшую сельскохозяйственную школу и в 1937 году был назначен директором 

Кимильтейской школы механиков МТС, а с апреля 1940 года избран инструк-

тором Иркутского обкома ВКП (б). Призванный в июле 1941 года в Красную 

Армию, служил комиссаром, замполитом танковой роты Сибирского военного 

округа. По окончании Ульяновского танкового училища с августа 1944 года – 

командиром тяжёлого танка ИС-122 40-го отдельного танкового полка 65-й ар-

мии 2-го Белорусского фронта, вплоть до окончания войны участвовал в боях с 

немецко-фашистскими оккупантами на территории Белоруссии, Польши, Во-

сточной Пруссии. После демобилизации в июле 1946 года Иркутским обкомом 

направлен на учёбу в областную партийную школу, по окончании которой 

находился на руководящей партийно-советской работе в гг. Ангарске, Иркут-

ске. В 1961 году после завершения учёбы в Московской сельскохозяйственной 

академии им. Тимирязева (заочно) В.П. Смирнов в течение двух лет курировал 

деятельность сельскохозяйственных техникумов области, а 15 июля 1963 года 

зачислен доцентом кафедры Экономики и организации сельскохозяйственных 

предприятий Иркутского сельхозинститута. Преподавательскую работу он 

совмещал с руководством организованным им хозрасчётным учебно-

производственным машинно-счётным бюро, но основное внимание, весь свой 

богатейший профессиональный опыт он всё же отдавал педагогической дея-



 
 

тельности по подготовке квалифицированных специалистов сельского хозяй-

ства, в которых остро нуждалась в те годы страна. Коллективу института, сту-

дентам весьма импонировала и вызывала уважение деятельность преподавате-

ля В.П. Смирнова, умевшего чётко ставить и со знанием дела раскрывать клю-

чевые злободневные вопросы развития сельскохозяйственных предприятий в 

стране. Опытный и заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, 

награждённый орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, бо-

евыми медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «ХХ лет 

победы в Великой Отечественной войне», навсегда оставил свой неизгладимый 

след в памяти студентов и сотрудников института.  
 

Хохлов Филипп Андреевич 

Заведующий кабинетом кафедры Истории КПСС 

Годы работы в институте: 18.11.1965 – 29.10.1966 гг. 
 

Ф.А. Хохлов родился 28 ноября 1915 года в 

селе Гайдуково (ныне Мамлютского  района Севе-

ро-Казахстанской области республики Казахстан) в 

крестьянской семье. После окончания средней шко-

лы работал освобождённым секретарём комсомоль-

ской организации (ячейки) в политотделе МТС, сек-

ретарём райкома комсомола. С 1936-го по 1938гг. 

проходил действительную военную службу в рядах 

РККА. В 1938 году избран 1 секретарём Иркутского 

горкома ВЛКСМ. С мая 1941 года Ф.А. Хохлов на 

партийной работе в армии: политрук роты, лектор 

политотдела армии, старший инструктор Политуправления Восточно-

Сибирского военного округа. В годы Великой Отечественной войны был на 

партийно-политической работе в воинских соединениях Западного, Северо-

Западного, 1, 2, 3-го Белорусских фронтов, за что получил боевые награды: ор-

дена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кё-

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

1945 гг.». После демобилизации закончил историко-филологический факультет 

Иркутского госуниверситета и работал директором лесотехникума. В дальней-

шем был на руководящей работе в системе треста хлебопродуктов, начальни-

ком автотранспортного управления комбината бытового обслуживания. В те-

чение ряда лет вёл активную лекторскую работу в Иркутском областном отде-



 
 

лении общества по распространению политических и научных знаний. Актив-

ный общественник, Ф.А. Хохлов неоднократно участвовал в качестве предсе-

дателя или заместителя председателя участковой избирательной комиссии по 

выборам депутатов Октябрьского районного и Иркутского городского испол-

нительных комитетов в 50-60-е годы. Регулярно участвовал в проведении аги-

тационно-пропагандистской работы среди населения города и области по во-

просам международной политики коммунистической партии и советского пра-

вительства. В ноябре 1965 года Ф.А. Хохлов, как имеющий большой опыт об-

щественной работы, был принят заведующим кабинетом кафедры Истории 

КПСС Иркутского сельскохозяйственного института. Всесторонне и политиче-

ски образованный, прекрасно разбирающийся в вопросах международной и 

внутренней политики страны, новый заведующий, к сожалению, с первого но-

ября 1966 года был уволен по собственному желанию в связи с выездом за пре-

делы Иркутской области. 
 

Светлов Михаил Васильевич 

Старший преподаватель кафедры Физического воспитания и спорта. 

Годы работы в институте:17.01.1955 – 29.04.1969 гг. 
 

Михаил Светлов родился 13 ноября 1924 го-

да в г. Весьегонске Тверской области в семье рабо-

чего. Сразу после окончания средней школы в 

июне 1942 года призван на действительную воин-

скую службу в Красную Армию. Восемнадцати-

летнего юношу со средним образованием, несмот-

ря на тяжёлое положение на фронте, направили на 

учёбу в артиллерийское техническое училище. С 

августа 1943-го по январь 1945 года молодой  офи-

цер, командир артиллерийского взвода, участвовал 

в боях за освобождение родной страны от немецко-

фашистских оккупантов. После войны в течение пяти лет преподавал ряд воен-

ных дисциплин в Горьковском политехническом училище. С 1952 года, окон-

чив знаменитый Ленинградский институт им. П.Ф. Лестгафта, работал препо-

давателем физкультуры на курсах усовершенствования офицерского состава 

Забайкальского военного округа. После увольнения в запас капитан Светлов 

устроился в 1955 году старшим преподавателем кафедры Физвоспитания Ир-

кутского сельскохозяйственного института. Опытный офицер быстро вписался 

в дружный коллектив кафедры, заслужив уважение и признание сотрудников 



 
 

своим глубоко профессиональным отношением к работе и общественным по-

ручениям, за что неоднократно отмечался благодарностями  в приказах по ин-

ституту. Отвечая за спортивно-массовую работу в вузе, он способствовал все-

мерному развитию многих специфических видов спорта: вольной, греко-

римской и национальной борьбы, тяжёлой атлетики, лыжного и велосипедного 

спорта. Впоследствии многие выпускники ИСХИ добились весомых результа-

тов на всесоюзных и международных соревнованиях по этим видам спорта, в 

чём определённая заслуга нового работника кафедры. Сам Михаил Васильевич, 

член тренерского совета Федерации тяжёлой атлетики области, заочно окончив 

историко-филологический факультет ИГУ, старался соответствовать уровню 

современного педагога и тренера высшей школы, регулярно участвуя в науч-

ных семинарах, методических конференциях, обогащая свой опыт новейшими 

достижениями отечественной науки. В торжественные дни, посвящённые дню 

Советской Армии и Флота, дню Победы 9 мая, он появлялся в праздничной во-

енной форме боевого офицера с заслуженными наградами: орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями – «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

29 апреля 1969 года М.В.Светлов освобождён от работы в ИСХИ по соб-

ственному желанию. 

 

Бузов Фёдор Ильич 

Начальник автотранспорта Военной кафедры 

Годы работы в институте: 18.12.1950 – 15.10.1955 гг. 
 

Сотрудник военной кафедры ИСХИ Фёдор 

Бузов родился 14 февраля 1914 года в станице Геор-

гиевской Невинномысского уезда Ставропольского 

края в крестьянской семье. В 1932 году окончил 

Минусинский сельхозтехникум. В течение года ра-

ботал техником-овцеводом в Завъяловском районе  

Забайкальского края. С 1933 по 1946 гг. проходил 

действительную военную службу в рядах Красной 

Армии: курсант авиашколы, техник-механик в 

авиационных частях армии. Во время Великой Оте-

чественной войны младший техник-лейтенант Фё-

дор Бузов участвовал в боях с немецко-

фашистскими оккупантами на Южном, Северо-Западном, 2-м Белорусском 



 
 

фронтах. В августе 1943 года под Харьковом был ранен, оказался в плену. В 

том же месяце совершил побег, перешёл линию фронта и попал к своим. За-

кончил войну в апреле 1945 года. Демобилизовался в 1946 году. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР награждён двумя орденами Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги». С 1946 года по 1950 год работал в городе Иркут-

ске заместителем директора Промкомбината, заведующим гаражом дрожжево-

го завода. С декабря 1950 года зачислен на должность начальника автотранс-

порта Военной кафедры Иркутского сельскохозяйственного института. Скром-

ный, дисциплинированный, требовательный по отношению к себе и подчинён-

ным, Ф.И. Бузов проявил себя инициативным, хорошо знающим специалистом. 

Принимал деятельное участие в культурно-массовой работе. В связи с сокра-

щением штатов по учебно-вспомогательному составу военной кафедры Ф.И. 

Бузов 27 октября 1955 года подал заявление с просьбой об увольнении по соб-

ственному желанию, которое было удовлетворено директором института К.Ф. 

Рудько. 

 

Ларёв Николай Вениаминович 

Старший преподаватель кафедры Анатомии и физиологии животных 

Годы работы в институте: 20.09.1954 – 9.09.1975 гг. 

 

Коренной иркутянин Николай Ларёв родился 

19 декабря 1908года в семье служителя религиозно-

го культа. Окончив в 1926 году школу II ступени 

им. А.С. Пушкина с педагогическим уклоном, в те-

чение года преподавал в селе Заваль Куйтунского 

района. В 1928-1930 гг. учился на ветеринарном от-

делении Иркутского сельхозтехникума, по оконча-

нии которого работал в Ветеринарно-

эпизоотическом тресте (ВЭТ) в г. Новосибирске в 

течение двух лет. С 1932 г. по 1936 г. – ветврач Ир-

кутского горсовета, старший ветврач Куйбышевско-

го Рай ЗО. С 1936 года учился в Бурятском зооветинституте, окончил который 

с отличием в 1940 году. Затем в течение трёх лет работал в 1-й городской вете-

ринарной лечебнице г. Иркутска. В мае 1943 года был мобилизован в Красную 

Армию и направлен в Дацанский городской ветеринарный лазарет. В конце го-

да был назначен на должность начальника терапевтического отделения Читин-

ского горветлазарета Забайкальского фронта. После демобилизации в 1946 го-



 
 

ду был зачислен преподавателем в Иркутский сельхозтехникум, в сентябре 

1954 года переведён на работу в Иркутский сельскохозяйственный институт на 

должность ассистента кафедры Анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных. Опытный, прошедший серьёзную практику по специальности, Ни-

колай Вениаминович с первых дней работы в институте проявил себя достой-

ным высококвалифицированным преподавателем и перспективным научным 

работником. Прекрасно оперируя богатейшим научным фактологическим ма-

териалом, он блестяще проводил лекционные и семинарские занятия, побуждая 

студентов к поиску и исследованию многих ещё не изученных проблем. Руко-

водитель научно-исследовательского студенческого анатомического кружка, 

он  самостоятельно и с подлинным энтузиазмом проводил эту работу, открывая 

перед молодыми исследователями страницы нового, малоизученного и крайне 

важного для науки. Сам он на протяжении ряда лет изучал и тщательно вёл 

научную работу «Анатомия соболя». Немало его научных статей периодически 

публиковалось в сборниках и коллективных трудах учёных в Иркутске, Крас-

ноярске, Москве. Н.В. Ларёв активно участвовал в общественной жизни инсти-

тута: помимо руководства научной работой студентов, он – член общества ана-

томов, член ревизионной комиссии этого общества, активист Иркутского отде-

ления Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний. Среди ветеранов – участников Великой Отечественной войны пользо-

вался заслуженным авторитетом, часто выступал перед населением Иркутского 

района с лекциями и сообщениями. По инициативе руководства и партийного 

комитета ИСХИ Учёный Совет института неоднократно избирал Николая Ве-

ниаминовича Ларёва деканом зоотехнического факультета. За успехи, достиг-

нутые в научной работе, педагогической и общественной работе, он награж-

дался Почётными грамотами, ценными подарками, отмечался в приказах по 

институту. Как участник II мировой войны, награждён орденом Красной Звез-

ды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями к 20-летию, 30-

летию, 40-летию победы. К сожалению Н.В. Ларёв выбыл из числа работников 

ИСХИ в связи с уходом из жизни 24 сентября 1975 года. 

  



 
 

Пьяников Александр Иванович 

Доцент  

Годы работы в институте: 1.04.1962 – 17.03.1986 гг. 

 

А.И. Пьяников родился 7 ноября 1925 года в 

селе Ёлкино Балейского района Читинской области 

в крестьянской семье. С детства был приучен к не-

лёгкому сельскому труду, активно помогал труже-

никам местного колхоза в сборе урожая. По окон-

чании средней школы в 1943 году был призван на 

действительную военную службу и направлен в 

Сретенское пехотное училище, после окончания 

которого в течение двух лет находился в воинских 

частях Забайкальского фронта на границе с Мон-

гольской Народной республикой. В августе 1945 

года принимал участие в боевых действиях против японских милитаристов на 

территории Манчжурии. В декабре 1946 года демобилизовался и в течение по-

лугода работал в родном колхозе руководителем семеноводческого звена, а 

осенью поступил на агрономический факультет Иркутского сельскохозяй-

ственного института. По окончании вуза работал ассистентом на кафедре 

Сельскохозяйственного производства. В 1954 году был принят аспирантом ка-

федры Экономики сельского хозяйства Иркутского финансово-экономического 

института. С 1957-го года А.И. Пьяников – старший преподаватель кафедры 

Политэкономии ИрФЭИ, а с 1966 года и. о. доцента кафедры Организации 

производства сельского хозяйства в ИСХИ. В 1974 году он утверждён старшим 

преподавателем политэкономии Иркутского отделения высшей партийной 

школы при ЦК КПСС, а после её ликвидации в 1978 году стал заведующим 

Иркутским учебно-консультационным пунктом Новосибирской заочной выс-

шей партийной школы. В 1981-1986 гг. Александр Иванович работал прорек-

тором заочной формы обучения в Иркутском сельскохозяйственном институте. 

Большой опыт руководящей работы в общественных и учебных организациях 

способствовал развитию деловых, инициативных качеств, которые в опреде-

лённой мере серьёзно помогали ему вести длительную общественно значимую 

деятельность на протяжении многих лет. В марте 1986 года А.И. Пьяников был 

освобождён от работы в связи с уходом на пенсию. Ветеран боевого и трудово-

го фронта он по заслугам отмечен правительственными наградами: орденом 

Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-



 
 

ной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями, 

которые поэтапно отразили его вклад как воина, так и труженика на благо род-

ного Отечества. 

 

Шерлаимов Яков Иванович 

Кандидат физико-математических наук, доцент 

Заведующий кафедрой Физики и метеорологии 

Годы работы в институте: 1.09.1934 – 24.09.1970 гг. 

 

Я.И. Шерлаимов родился 23 сентября 1904 

года в пос. Кузнецовская пристань Верхоленского 

уезда Иркутской губернии в мещанской семье. Учё-

бу начал в школе, продолжил в Иркутском про-

мышленном училище, в течение трёх лет обучался в 

политехникуме, один год проработал в культотделе 

профсоюза Забайкальской железной дороги. С 1924 

г. по 1929 г. учился на физико-математическом фа-

культете Иркутского университета (с третьего курса 

работал лаборантом кафедры физики). После окон-

чания вуза был направлен учителем физики и мате-

матики в г. Черемхово. В 1934 году был приглашён 

в только что открывшийся сельскохозяйственный институт г. Иркутска препо-

давателем точных наук, а с 1938 года стал исполнять обязанности заведующего 

кафедрой физики. Призванный в августе 1942 года в Красную Армию прошёл 

учёбу на курсах по подготовке артиллерийских техников при военной базе № 

41. В июле 1943 года направлен в 817 артиллерийский полк 293 стрелковой ди-

визии Забайкальского фронта на должность арт. техника дивизиона. Принимал 

участие в боевых действиях в Северной Манчжурии летом 1945 года. Награж-

дён орденом «Красной Звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Японией». Демобилизовавшись в июне 1946 года, вернулся на прежнюю 

должность в ИСХИ. В январе 1948 года защитил на заседании Учёного Совета 

ИГУ диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук. Звание доцента ВАК утвердил 19 июля 1949 года. Пер-

вого декабря 1954 г. Яков Иванович был назначен по совместительству заве-

дующим заочным отделением ИСХИ, а с 16 июля 1955 г. переведён на долж-

ность декана заочного факультета. В июле 1960 года Я.И. Шерлаимов был из-

бран заведующим кафедрой Физики и полностью сосредоточился на этой рабо-



 
 

те. Кафедра была оснащена современными приборами и оборудованием, штат 

сотрудников укрепился молодыми перспективными преподавателями, которые 

испытывали постоянную поддержку и контроль со стороны опытного руково-

дителя. Оживилась научно-исследовательская работа как среди сотрудников, 

так и среди студентов. За успехи, достигнутые в учебной и научной работе, его 

фото, как образцового педагога в 1967 году было занесено на Доску Почёта 

ИСХИ. Высоко эрудированный, опытный, умело и качественно ведущий руко-

водство кафедрой, кандидат физико-математических наук доцент Шерлаимов 

активно занимался общественной деятельностью: избирался председателем 

месткома института, неоднократно возглавлял избирательные комиссии в Вер-

ховный Совет СССР, РСФСР, в местные Советы депутатов трудящихся. С 1950 

года по 1964 г. был депутатом Иркутского сельского Совета; в течение ряда лет 

– членом парткома института. В сентябре 1970 года Я.И. Шерлаимов был осво-

бождён от работы в сельхозинституте в связи с избранием по конкурсу на 

должность доцента кафедры Физики Иркутского госуниверситета. 

 

Никулин Александр Фёдорович 

Старший лаборант Военной кафедры 

Годы работы в институте: 22.06.1954 – 30.09.1959 гг. 

 

28 августа 1923 года в семье крестьянина 

Фёдора Никулина в деревне Марково Увельского 

района Челябинской области появился сын Саша. 

Окончив 8 классов в 1939 году, он устроился уче-

ником электрослесаря на Батуринский угольный 

разрез, где проработал до конца 1941 года. В янва-

ре следующего года был призван на действитель-

ную воинскую службу и направлен на учёбу в во-

енную школу автомехаников в город Троицк. По-

сле окончания школы в декабре 1943 года в каче-

стве механика третьего танкового экипажа 9-й за-

пасной бригады попал в 593-й автополк 333 автодивизии и участвовал в боях в 

составе войск II-го Прибалтийского фронта до полного окончания Великой 

Отечественной войны. С ноября 1945 года по январь 1948 года учился в Риж-

ском Краснознамённом военно-инженерном артиллерийском училище, по 

окончании которого проходил военную службу в в/ч 64304 пиротехником от-

дела хранения боеприпасов. В 1954 г. был демобилизован и переехал в г. Ир-



 
 

кутск. В июне 1954 г. А.Ф. Никулин был принят на должность старшего лабо-

ранта Военной кафедры сельскохозяйственного института. Выбор был не слу-

чаен, поскольку ответственную должность, связанную с хранением, выдачей, 

использованием огнестрельного оружия было поручено опытному боевому 

офицеру в звании старшего лейтенанта, удостоенного боевых наград за ратные 

подвиги в годы Великой Отечественной войны: ордена «Красной Звезды», ме-

далей «За боевые заслуги», «За отвагу».  

За время работы в Иркутском сельскохозяйственном институте старший 

лаборант А.Ф. Никулин со своими обязанностями справлялся отлично. В кол-

лективе пользовался заслуженным авторитетом. На практике студентам всегда 

доходчиво и умело показывал основные способы применения стрелкового 

оружия в боевой обстановке. Был внимателен и чуток к коллегам. Правда, ино-

гда допускал некоторые вольности: во вне учебное время мог позволить себе в 

стенах института употребить спиртное, за что был своевременно предупре-

жден. В целом аттестуется положительно. Уволился в связи с переменой места 

работы и выездом за пределы г. Иркутска. 

 

Кошелев Николай Ефимович 

Заведующий Тулунским УКП ИСХИ 

Годы работы: 13.05.1965 – 1.09.1968 гг. 

 

Н.Е. Кошелев родился 1 апреля 1916 года в се-

ле Поздняково Муромского уезда Нижегородской 

губернии в крестьянской семье. Окончив среднюю 

школу в деревне Крутой Берег Нижнеудинского 

района, подготовительные курсы, в 1936 году посту-

пил на агрономический факультет Иркутского сель-

хозинститута. С июня по декабрь 1941 года Н.Е. 

Кошелев курсант среднего начсостава при Военной 

Академии им. Ворошилова в г. Москве. В дальней-

шем начальник химической службы 71-й стрелковой 

дивизии 32-ой армии на Карельском фронте; 

начальник химической службы 126-го стрелкового 

полка 70 стрелковой дивизии на Волховском фронте; в 1943-1944 гг. начальник 

химической службы 71-й стрелковой дивизии на I-м Украинском фронте, а с 

июня 1945 года гвардии капитан Н.Е. Кошелев находился в резерве советских 

оккупационных сил в Германии. Демобилизовался в декабре 1945 года и по 



 
 

прибытии в родные места устроился весной 1946 года преподавателем общего 

земледелия и почвоведения в Тулунский техникум механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства. В августе 1955 года перешёл на работу в Нижне-

удинский сельскохозяйственный техникум. Опытного, квалифицированного 

специалиста Н.Е. Кошелева первого июня 1965 года зачислили на должность 

заведующего Тулунским учебно-консультационным пунктом Иркутского сель-

скохозяйственного института. Николай Ефимович в течение трёх лет выполнял 

ответственную административную работу, сочетая её с активной преподава-

тельской деятельностью, где заслужил уважение и авторитет, как прекрасный 

педагог-почвовед, сторонник передовых методов ведения сельского хозяйства 

и авторитетный руководитель УКП сельскохозяйственного вуза. В коллективе 

пользовался заслуженным авторитетом, чему в немалой степени способствова-

ли его боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, отмеченные пра-

вительственными наградами: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, медали «За оборону Заполярья», «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Заведующим 

учебно-консультационным  пунктом  Н.Е. Кошелев  проработал до первого 

сентября 1968 года, оставив о себе хорошую память, как достойный руководи-

тель. 

 

Мартынов Павел Иванович 

Кандидат географических наук, доцент 

Годы работы в институте: 330.09. 1965 – 26.08. 1969 гг. 

 

Родившийся в крестьянской семье 27 ноября 

1916 г. в деревне Колосихи Варнавинского уезда Ко-

стромской губернии, Паша с детских лет познал це-

ну нелёгкому сельскохозяйственному труду. В 1931 

году семья вступила в колхоз «Колос», в котором 15-

ти-летний юноша стал учеником пчеловода, а затем 

заведующим пасекой вплоть до 1933 года. По окон-

чании в 1935 году лесной школы был направлен рай-

комом комсомола учителем географии в неполную 

среднюю школу Варнавинского района Горьковской 

области, где проработал до 1939 года. Заочно в эти 

годы закончил Ветлужское педучилище и естественно-географическое отделе-

ние Арзамасского учительского института. В феврале 1940г. был призван в ряды 



 
 

Красной Армии, в составе которой прослужил до 1958 года. Участник Великой 

Отечественной войны. После полученных ранений и контузий армейская служба 

проходила в военно-учебных заведениях в должности преподавателя социально-

экономических наук. В 1948 г. заочно окончил географический факультет Орен-

бургского пединститута. С 1949 по 1958 гг. преподавал в Иркутском военном 

авиатехническом училище. Два последующих года работал директором Баргу-

зинского заповедника. В 1960 году был принят ассистентом кафедры Экономи-

ческой истории финансово-экономического института. В 1963 году успешно за-

щитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических 

наук. С 1965 г. П.И. Мартынов – доцент кафедры Экономики сельского хозяй-

ства ИСХИ. Лекционный курс «Мировое сельское хозяйство» вёл на 4-м и 5-м 

курсах у студентов – экономистов. Одновременно читал лекции по экономике 

сельского хозяйства на факультете механизации и руководил курсовым проек-

тированием по экономике животноводства. Опытный лектор и педагог, П.И. 

Мартынов доступно, используя дополнительный материал, глубоко и насыщен-

но проводил лекционные и семинарские занятия. Студенческая аудитория хо-

рошо воспринимала эрудированного преподавателя, активно участвовала при 

обсуждении ключевых проблем на занятиях. В этом была серьёзная заслуга до-

цента Мартынова, умевшего заинтересовать и увлечь не только пытливых, 

ищущих знания студентов, но и заведомых середняков и пассивно присутству-

ющих. Наряду с учебно-педагогической работой он серьёзно занимался научной 

деятельностью. В течение короткого периода работы в вузе он опубликовал 25 

научных статей в научно-производственных и академических изданиях. К сожа-

лению, на что указывает заведующий кафедрой Экономики сельского хозяйства 

В.М. Шуньков, пришлось удовлетворить просьбу отличного специалиста П.И. 

Мартынова об увольнении в связи с переездом в среднюю полосу России по со-

стоянию здоровья. Имеет боевые награды: орден Красной Звезды, медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

  



 
 

Сёмин Матвей Георгиевич 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 27.09.1952 – 13.07.1962 гг. 

 

Родившийся 9 августа 1914 года в селе Рус-

ские Липяги Самарского уезда Самарской губер-

нии в крестьянской семье будущий доцент Иркут-

ского сельхозинститута Матвей Сёмин с ранних 

лет познал тяжёлый физический труд. С 1929 года 

семья трудилась в колхозе «Путь крестьянина». 

После смерти отца мать с сыном перешли под 

опеку старшей дочери. По окончании семилетки в 

1931 г. 17-летний Матвей устроился на станцию 

Липяги Башжелдорстроя разнорабочим. В 1932-

1934 гг. без отрыва от производства окончил 

рабфак и поступил в плодоовощной институт им. И.В. Мичурина, после 

окончания которого был направлен в центральный научно-

исследовательский институт плодоводства в г. Мичуринск. С ноября 1939 г. 

по декабрь 1942 г. проходил действительную военную службу в рядах Крас-

ной Армии. Участвовал в боевых действиях в составе войск Ленинградского 

фронта. Накануне 1943 года получил тяжёлое ранение, после чего врачебной 

комиссией был признан инвалидом I-ой группы и демобилизован. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за ратные подвиги в годы Великой 

Отечественной войны Сёмин Матвей Георгиевич награждён орденом Отече-

ственной войны II-ой степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С янва-

ря по сентябрь 1943 года после ранения работал агрономом-

плодоовощеводом в совхозе «Красное Знамя» Куйбышевской области. Затем 

поработал преподавателем плодоводства в Рождественском сельхозтехнику-

ме, заведующим учебной частью в Анонском сельхозтехникуме, а после пе-

реезда в Восточную Сибирь в сентябре 1946 года оформился преподавателем 

на кафедру Плодоводства и ботаники в Иркутском сельхозтехникуме. С 1949 

по 1952 гг. работал директором областной опытной станции, учителем био-

логии в средней школе № 9, директором вечерней школы офицерского со-

става в областном центре. В сентябре 1952 года был зачислен ассистентом 

кафедры Плодоовощеводства Иркутского сельхозинститута. В течение всего 

периода работы в институте М.Г. Сёмин хорошо освоил курс читаемой дис-



 
 

циплины, качественно руководил учебно-производственной практикой сту-

дентов, успешно окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма. В 

июне 1959 года защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые особенно-

сти строения и роста яблони в условиях Иркутской области» на заседании 

Учёного Совета Ленинградского сельскохозяйственного института. А в 1961 

году Решением Высшей Аттестационной комиссии Сёмин Матвей Георгие-

вич был утверждён в учёном звании доцента по кафедре Плодоовощевод-

ства. Как один из опытнейших и ведущих преподавателей ИСХИ, руковод-

ством вуза характеризовался, как добросовестный высококвалифицирован-

ный, прекрасно владеющий крайне актуальным учебным предметом на про-

тяжении всего периода работы в вузе. Неоднократно избирался в члены 

партбюро ИСХИ, за хорошую научно-исследовательскую, педагогическую 

работу часто отмечался в приказах по институту. Все эти объективно поло-

жительные качества М.Г. Сёмина были отмечены в характеристике, данной 

ему в июне 1962 года для участия по личной просьбе в конкурсе на замеще-

ние вакантной должности доцента в другом высшем учебном заведении г. 

Иркутска. 

 

Фёдоров Павел Петрович 

Проректор по заочному обучению 

Годы работы в институте: 16.10.1947 – 1.10.1981 гг. 

 

Павел Петрович, проректор Иркутского 

сельскохозяйственного института, родом из Ала-

рского района пос. Кербулак, где он появился 19 

декабря 1914 года в крестьянской семье. Хорошо 

знакомый с детства с нелёгким трудом хлеборо-

ба, он по окончании семилетки поступил в 1930 

году в Кутуликский сельскохозяйственный тех-

никум, но со второго курса был призван на дей-

ствительную военную службу в армию. Посколь-

ку проходить её довелось в городе Иркутске, то 

молодому военнослужащему удалось посещать 

подготовительные курсы при энерготехникуме. По окончании службы в 

1934 году поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт на агроно-

мический факультет. С июля 1939 года – старший лаборант кафедры Защиты 

растений этого же вуза. В первые дни Великой Отечественной войны как 



 
 

коммунист был мобилизован и отправлен на курсы младших политруков. В 

феврале 1942 года в составе маршевой роты прибыл со станции Мальта на 

Волховский фронт. В составе 292 дивизии в январе 1943 года находился на 

передовой в районе г. Сухиничи. В 1944 году на курсах повышения квали-

фикации прошёл специальную подготовку для работы среди военнопленных. 

После завершения войны с Германией был направлен в Забайкалье. В тече-

ние года в составе войск НКВД находился на территории Читинской обла-

сти. В сентябре 1946 года демобилизовался. Был награждён медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «За 

победу над Японией», орденом «Отечественной войны II степени», а также 

юбилейными медалями в честь 20-летия, 30-летия, 40-летия победы в Вели-

кой Отечественной войне. В1946-1947 гг. работал преподавателем на агро-

номическом отделении Иркутского сельхозтехникума, а в 1947-1949 гг. – ас-

систентом кафедры Растениеводства сельскохозяйственного института. В 

1949-1954 гг. П.П. Фёдоров – главный агроном управления МТС Иркутского 

областного управления сельского хозяйства; в 1954-1957 гг. – лектор об-

ластной школы председателей колхозов. С сентября 1957 года – старший 

преподаватель кафедры Организации производства ИСХИ. Обладающий 

большим жизненным опытом, серьёзной практикой управления сельскохо-

зяйственным производством Павел Петрович зарекомендовал и на деле про-

явил себя способным и умелым руководителем на посту заместителя декана 

агрономического факультета на протяжении пяти лет с 1958 по 1963 гг. Учи-

тывая хорошие деловые и организационные качества П.П. Фёдорова, в апре-

ле 1964 года ему была доверена непростая и весьма хлопотная должность 

проректора по заочному обучению. На протяжении почти двух десятилетий 

этот неугомонный подвижник, прекрасно справлялся с порученной обязан-

ностью. По отзывам сотен и тысяч выпускников, он навсегда остался у них в 

памяти, как внимательный, понимающий руководитель, умеющий всегда 

правильно направить, вовремя и справедливо решить любую учебную, жиз-

ненную проблему, нередко возникающую у студентов-заочников. Первого 

октября 1981 года П.П. Фёдоров был освобождён от занимаемой должности 

в связи с уходом на пенсию. 

  



 
 

Зубков Иван Георгиевич 

Доцент кафедры экономики социалистических 

сельскохозяйственных предприятий. 

                           Годы работы в институте: 17.04.1959 – 07.01.1972 гг. 

 

Иван Георгиевич родился в ноябре 1905 года в 

селе Алексеевка Малкархангельского уезда Орлов-

ской губернии в крестьянской семье. Закончил шко-

лу II ступени и сельскохозяйственное училище. С 

1924 года начал трудовую деятельность комсомоль-

ским работником. В 1927 году, призванный в ряды 

Красной Армии, служил курсантом Особой команды 

22 стрелкового полка в городе Бобруйске. Демоби-

лизовавшись в 1928 году, работал агрономом в райо-

нах Центрально-Чернозёмной зоны. В 1933 году по-

сле окончания агрономического факультета Воро-

нежского сельскохозяйственного института был направлен в Иркутск, где на 

заводе им. Куйбышева практически реализовал идею организации подсобного 

хозяйства. В связи с образованием трестов пригородных совхозов Н.Г. Зубков 

назначен главным агрономом этого объединения. В 1940 году за высокие про-

изводственные показатели Зубков стал участником Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки. В июне 1941 года Иван Георгиевич призван в ряды Крас-

ной Армии. Служил на офицерских должностях до июля 1946 года: команди-

ром разведвзвода танковой дивизии. В 1943 году был ранен, а после излечения 

назначен начальником совхоза №10. С ноября 1943 по июль 1946 года служил 

начальником сельхоз группы армии. 

За боевые заслуги старший лейтенант Зубков И.Г. награждён орденом 

Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а так же юбилейными медаля-

ми. 

После демобилизации И.Г.Зубков вернулся в Иркутск и назначен дирек-

тором треста пригородных совхозов, а затем начальником отдела заготовок 

зерна в Иркутском управлении сельского хозяйства, уполномоченным Мини-

стерства заготовок СССР. В 1954 году И.Г.Зубков был избран доцентом кафед-

ры Экономики сельского хозяйства финансово-экономического института. В 

апреле 1959 года Иван Георгиевич зачислен на должность, а затем избран до-

центом кафедры Экономики и организации сельскохозяйственных предприя-



 
 

тий.  

За время работы в сельхозинституте сначала старшим преподавателем, а 

затем исполняющим обязанности доцента И.Г. Зубков умело сочетал богатый 

практический опыт с высокой теоретической подготовкой, проявил себя вдум-

чивым и добросовестным преподавателем, активно участвовавшим в обще-

ственной жизни института и области, в пропаганде экономических знаний сре-

ди населения. 

Иван Георгиевич пользовался заслуженным авторитетом среди сотруд-

ников коллектива факультета. 7 января 1972 года он уволился с работы в связи 

с уходом на пенсию. 

 

Рещиков Михаил Андреевич 

Кандидат биологических наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.10.1956 – 1.11.1962 гг. 

 

 Уроженец г. Кяхты 1911 года Михаил, сын 

учителя, получил среднее образование в этом же 

городе и до призыва на срочную службу в РККА в 

1933 году работал преподавателем школы рабочей 

молодёжи в Кяхтинском районе БМАССР. В 1933-

1935 гг. проходил действительную военную службу 

рядовым в учебном артдивизионе, а затем бухгал-

тером-инспектором в штабе ОКДВА (Особой Крас-

нознамённый Дальневосточной армии). После 

окончания службы поступил на биологический фа-

культет Иркутского университета, затем продолжил 

учёбу в Молотовском (Пермском) университете, который закончил в 1941 г. и 

до марта 1942 г. работал в системе Гидрометеослужбы. С марта 1942 года в 

Красной Армии. Прошёл боевой путь в составе частей 3-го Белорусского фрон-

та от Витебска до Кёнигсберга, в августе 1945г. в составе войск Забайкальского 

фронта участвовал в разгроме войск милитаристской Японии. После демобили-

зации в 1945 году приехал в г. Иркутск, где проработал в Противочумном ин-

ституте, затем по приглашению Всесоюзного НИИ акклиматизации и гибриди-

зации животных – в заповеднике «Аскания-Нова»; в 1950 переехал в Иркутск 

и стал преподавать в Госуниверситете и по совместительству в сельхозинсти-

туте. В июне 1954 года защитил кандидатскую диссертацию «Степи Юго-

Восточного Забайкалья». С первого октября М.А. Рещиков утверждён доцен-



 
 

том кафедры Ботаники Иркутского сельскохозяйственного института. Все го-

ды работы в институте читал курс лекций и вёл практические занятия по об-

щей ботанике на отделениях охотоведения и экономики сельского хозяйства, 

а также курс геоботаники – на охотоведческом отделении. По отзывам коллег 

и студентов с преподавательской работой справлялся хорошо. Вёл научно-

исследовательскую работу по изучению степей Прибайкалья. Издательством 

АН СССР опубликована его работа «Степи Западного Забайкалья», Бурят-

ским издательством – «Краткий очерк растительности БМА ССР». Как участ-

ник второй мировой войны, имеет правительственные награды: ордена 

«Красной звезды», «Отечественной войны II степени, медали «За победу над 

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

Японией», «За взятие Кёнигсберга». За время работы в институте принимал 

участие в общественной жизни: избирался членом профкома вуза, редактором 

факультетской стенной газеты. Работал над докторской диссертацией. М.А. 

Рещиков – хороший преподаватель, сложившийся перспективный учёный-

геоботаник. Но, по отзывам соседей по месту жительства, неуравновешен, не-

достаточно дисциплинирован и выдержан, т.к. имели случаи скандалов и кон-

фликтов с соседями. Хотя на работе зарекомендовал себя только с положи-

тельной стороны, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы сотрудни-

ков, коллег, студентов, работников технического персонала и большое число 

Почётных грамот и поощрений со стороны ректората вуза. 

 

Ластовский Константин Игнатьевич 

Заведующий кафедрой Высшей математики и теоретической механики 

Годы работы в институте: 1.06.1946 – 1.11.1974 гг. 

 

К.И. Ластовский, один из ветеранов Иркут-

ского сельскохозяйственного института, родился 17 

июня 1904 года в городе Бодайбо Иркутской обла-

сти в семье рабочего. В 1924г. окончил школу вто-

рой ступени и в этом же году поступил в Иркут-

ский Государственный университет на физико-

математический факультет. В течение двух лет 

(1928-1930 гг.) дипломированный специалист пре-

подавал математику в горнопромышленном учи-

лище города Черемхово. В 1930-1931 гг. проходил 

действительную военную службу в Красной Ар-



 
 

мии. После демобилизации в течение шести лет был на педагогической работе 

в Иркутском Коммунистическом высшем учебном заведении (Ком вузе), а с сен-

тября 1938 года – ассистентом кафедры Математики ИСХИ. В годы Великой 

Отечественной войны находился в рядах Красной Армии на советско-

монгольской границе. Летом 1945 года участвовал в боях с японскими захватчи-

ками на территории Манчжурии. До середины 1946 года проходил военную 

службу в должности начальника штаба воинской части Дальневосточного фрон-

та в городе Хайларе. Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме-

далью «За победу над Японией». Неоднократно отмечен благодарностями от 

лица командования за отличную службу. После демобилизации в сентябре 1946 

года был принят ассистентом кафедры Высшей математики и теоретической ме-

ханики Иркутского сельскохозяйственного института. Теоретически хорошо 

подготовленный, имеющий серьёзный практический опыт педагогической рабо-

ты, К.И. Ластовский вскоре переведён на должность старшего преподавателя 

кафедры. Инициативный, коммуникабельный, постоянно работающий над по-

вышением уровня профессиональных знаний, он заслужил признание коллег, 

уважение студентов и в 1955 году избран заведующим кафедрой. Под его руко-

водством была создана творческая, рабочая обстановка, способствовавшая зна-

чительному улучшению качества преподавания, подготовки квалифицирован-

ных специалистов, что неоднократно отмечалось руководством вуза. Сам руко-

водитель и сотрудники кафедры на протяжении многих лет (а возглавлял кафед-

ру К.И. Ластовский почти два десятка лет) добились серьёзных успехов не толь-

ко на педагогическом поприще, но и в научно-исследовательской работе. Десят-

ки серьёзных научных публикаций появилось в сборниках научных трудов в ин-

ституте, на областном, региональном, всероссийском уровне, авторами которых 

были члены кафедры и их заведующий. На научно-практических и теоретиче-

ских конференциях и семинарах часто и весомо звучали их имена. За успехи и 

серьёзные заслуги в научно-педагогической работе в декабре 1972 года Констан-

тин Игнатьевич Ластовский был занесён в книгу Почёта института, как отлич-

ный преподаватель высшей школы, учёный, прекрасный руководитель кафедры. 

Учёный Совет и руководство Иркутского сельскохозяйственного института не-

однократно, но безуспешно обращались ходатайство в ВАК о присвоении ему 

учёного звания доцента. Этот высококвалифицированный специалист и педагог 

отмечен медалями «За трудовое отличие», в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. Первого сентября 1973 г. К.И. Ластовский был освобож-

дён от должности заведующего кафедрой и переведён на должность старшего 

преподавателя. А с первого ноября 1974 г. в связи с уходом на заслуженный от-



 
 

дых уволился из ИСХИ. 

 

Лобачёв Михаил Васильевич 

Старший преподаватель кафедры Ремонта машин 

Годы работы в институте: 1.09.1946 – 24.06.1959 гг. 

 

М.В. Лобачёв родился 13 января 1903 г. в де-

ревне Тютицы Новгородского уезда Петербургской 

губернии в крестьянской семье. В 1914 году окончил 

четыре класса местной школы. Работать стал с 11 

лет, т.к. отец был призван в действующую армию в 

годы I мировой войны. В 1920-1925 гг. трудился на 

отхожих промыслах и прилегающих к месту житель-

ства небольших предприятиях. С 1925 по 1927 гг. 

проходил действительную военную службу в полко-

вой артиллерийской части Ленинградской области. 

После демобилизации переехал в г. Красноярск, где 

работал на различных должностях: подсобным рабочим, продавцом, завмагом 

на местных предприятиях. Параллельно учился на рабфаке Томского машино-

строительного института, в который поступил в 1931 году. Но учёбу пришлось 

прервать ввиду серьёзной болезни. Вскоре переехал в г. Иркутск и в августе 

1934 года поступил в сельскохозяйственный институт. Там же устроился лабо-

рантом. Закончив в 1939 году вуз, по приказу ректора назначен ассистентом 

кафедры Сельскохозяйственных машин. Вдумчивого, имеющего серьёзный 

жизненный опыт, ассистента Лобачёва часто оставляли в экстренных случаях 

временно исполнять должность заведующего кафедрой. В 1941 году был при-

зван в действующую армию. Службу проходил в должности командира парко-

вой роты автобатальона в составе Забайкальского фронта. В 1944 году переведён 

на должность помощника начальника автобатальона в отдел управления Воору-

жённых Сил НКВД Забайкальского военного округа. После демобилизации в 

1946 году инженер-капитан войск НКВД М.В. Лобачёв принят на работу в Ир-

кутский сельскохозяйственный институт на должность старшего преподавателя 

кафедры Технологии металлов и ремонта машин. В качестве преподавателя он 

заслужил высокий авторитет среди студентов и коллег по работе. Эрудирован-

ный, всесторонне подготовленный технический специалист, он установил тес-

ные связи с ремонтными предприятиями г. Иркутска, что крайне благотворно 

сказывалось на повседневной практической деятельности кафедры. На протяже-



 
 

нии всего периода работы в вузе он не только успешно читал лекции по основам 

проектирования ремонтных предприятий и организации ремонтного производ-

ства, но и качественно руководил курсовым и дипломным проектированием, а 

также производственной практикой студентов. Активно и целенаправленно за-

нимался научно-исследовательской работой, закончил и сдал для защиты дис-

сертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. Правда 

осуществить её не удалось, т.к. неожиданная безвременная кончина, наступив-

шая 2 июня 1959 года, прервала жизнь этого достойного преподавателя и граж-

данина, отмеченного по заслугам правительственными наградами: орденом 

Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

 

Гилёв Анатолий Иванович 

Старший лаборант кафедры охотоведения 

Годы работы в институте: 15.02.1965 – 1.07.1976 гг. 

 

Анатолий Иванович родился 23 апреля 1911 года в г. Иркутске. После 

окончания 8-ми классов в 1929 г. в течение четырёх лет трудился рабочим на 

сельскохозяйственной опытной станции, конезаводе, телеграфе. В 1933году 

окончил курсы по подготовке в вуз и принят в местный институт пушно-

сырьевого хозяйства. В 1934 году институт переведён в Москву, где студент-

иркутянин продолжал учёбу. В 1937 году окончил охотоведческое отделение 

Московского зоотехнического института, получив специальность биолог-

охотовед и направлен Наркоземом страны в распоряжение Иркутского проти-

вочумного института. В марте 1938 года назначен на должность зоолога Соло-

вьёвского противочумного пункта Читинской области. Через год возглавил 

Борзинский противочумный пункт. В октябре 1940 года А. Гилёв Борзинским 

военкоматом был призван в ряды Красной Армии; служил рядовым в стрелко-

вом полку на ст. Антипиха Читинской области. В феврале 1941 г. направлен в 

Монгольскую Народную Республику для прохождения службы по специально-

сти в противочумное отделение при в/части СЭЛ-319, расположенной в г. 

Улан-Баторе, где прослужил до июня 1948 года. Через 7 лет Анатолий Ивано-

вич возвратился в СССР и продолжил службу по специальности зоолога в вой-

сковых частях Читы, Даурии и Иркутска. В декабре 1964 г. А.И. Гилёв уволен в 

запас из вооружённых сил в звании майора медицинской службы. С 15 февраля 

1965 г. Анатолий Иванович зачислен на должность старшего лаборанта кафед-

ры охотоведения. Проработав более десяти лет, он имел положительные отзы-



 
 

вы от коллег и поощрения от ректората. За ратную службу А.И. Гилёв награж-

дён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а также юби-

лейными медалями. 
 

Лебедев Александр Васильевич 

Заведующий курсами Гражданской обороны 

Годы работы в институте: 30.08.1952 – 21.02.1968 гг. 

 

Родился 29 апреля 1910 года в г. Хайларе, 

расположенном на трассе КВЖД (Китайско-

восточной железной дороги), в семье служащего. В 

конце 1926 г. окончил школу 2 ступени на станции 

Пограничная, где стал работать оператором дис-

петчера службы движения. В октябре 1929 года по 

комсомольской путёвке зачислен курсантом во 

Владивостокскую пехотную школу № 24, которую 

окончил в марте 1932 г. и получил назначение на 

должность командира взвода 103-го полка 35-й 

стрелковой дивизии, дислоцированной в г. Ир-

кутск. В период службы до 1937 года находился в должности командира пуле-

мётной роты и начальника полковой школы 277-го полка 93 стрелковой диви-

зии Забайкальского военного округа. В ноябре 1937 года ОСО НКВД осуждён, 

как социально-опасный элемент и этапирован в исправительный лагерь, откуда 

освобождён по отбытии срока 26 ноября 1940 года. В 1958 году Постановлени-

ем Военного Трибунала полностью реабилитирован. В декабре 1940 года 

устроился в совхоз «Искра» Байкалзолотопродснаб начальником участка, а в 

мае 1941 года – на работу старшим преподавателем по военно-спортивной ра-

боте в Иркутское ремесленное училище № 1. С ноября 1942-го года по март 

1943г. работал военруком в городском медучилище № 2. Призванный в ряды 

Красной Армии, окончил 6-ти-месячные курсы «Выстрел». С декабря 1943 го-

да проходил службу в составе войск Забайкальского военного округа. В августе 

1945 года командиром стрелкового батальона 293-й дивизии на территории 

Монголии участвовал в боях с японскими милитаристами. Александр Лебедев 

отмечен следующими правительственными наградами: орденом Отечественной 

войны II степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». В сен-

тябре 1946 года после демобилизации устроился военруком в медучилище го-



 
 

рода Омска. В мае 1947 года переехал в г. Иркутск, где поработал преподавате-

лем военного дела в ремесленном училище № 1, стоматологическом институте, 

а в сентябре 1952 года перешёл в сельскохозяйственный институт. В течение 

всего периода работы в должности преподавателя военного дела, а затем руко-

водителя курсами Гражданской обороны проявил себя опытным, отлично зна-

ющим профессионалом с богатым опытом. По-армейски был дисциплиниро-

ван, строг со студентами, требователен. Занятия проводил доходчиво, интерес-

но. Регулярно проходил окружные учебно-методические сборы преподаватель-

ского состава. Беспартийный, но предан социалистической родине, морально 

устойчив. Майор запаса. В кругу товарищей и среди студентов пользовался де-

ловым авторитетом. В общественно-политической жизни института и военно-

патриотическом воспитании студентов принимал активное участие. Неодно-

кратно избирался членом профкома. В течение долгого времени вёл большую 

работу в комитете ДОСААФ Иркутского района и институте. Имел многочис-

ленные благодарности от штабов Гражданской обороны района и города Ир-

кутска. 21 февраля 1968 года А.В. Лебедев освобожден от работы по собствен-

ному желанию. 

 

Кудрявцев Дмитрий Васильевич 

Учебный мастер кафедры сельхозмашин 

Годы работы в институте: 16.09.1958 – 27.10.1977 гг. 

 

Дмитрий Васильевич родился 10 октября 

1909 года в селе Болото Качугского уезда Иркут-

ской губернии в многодетной крестьянской семье. 

С восьми лет, оставшись без отца, трудился в до-

машнем хозяйстве. С 1931 г. по 1933 г. проходил 

действительную военную службу в Красной Армии. 

Несмотря на относительную малограмотность (все-

го три класса начальной школы), окончил курсы 

младших командиров и демобилизовался в звании 

старшины. В 1933 г. сразу после завершения армей-

ской службы был избран председателем колхоза 

«Красное Знамя» по месту жительства. С 1936 по 1937 гг. работал на Иркут-

ском машиностроительном заводе им. Куйбышева, а с 1937-го по 1941 г. – шо-

фёром в Иркутском сельскохозяйственном институте. Призванный в годы Ве-

ликой Отечественной войны в Красную Армию, находился в составе войск За-



 
 

байкальского фронта в Даурском укрепрайоне, а летом 1945 г. участвовал в бо-

ях против японских захватчиков на территории Манчжурии. После демобили-

зации в 1946 году устроился водителем в Иркутский сельскохозяйственный ин-

ститут, с которым была связана вся последующая трудовая деятельность. Рабо-

тал начальником автопарка, заведующим гаражом, комендантом администра-

тивного корпуса, учебным мастером кафедры Сельскохозяйственных машин, 

директором столовой института, гардеробщиком-швейцаром учебного корпуса. 

За все годы работы в институте проявил себя дисциплинированным работни-

ком, хорошим организатором, деловым руководителем коллектива, честным и 

порядочным человеком. Как участник Второй мировой войны, участвовал в 

мероприятиях, связанных с военно-патриотическим воспитанием студентов. 

Имеет боевые награды: орден Красной Звезды, медали «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 

юбилейные медали в честь 20-летия, 30-летия победы в Великой Отечествен-

ной войне. По характеру открытый, душевный человек, пользовался большим 

авторитетом среди сотрудников, ветеранов войны, студентов. За долголетнюю, 

безупречную работу и активное участие в общественной жизни института не-

однократно награждался Почётными грамотами, благодарностями и премиями 

от руководства института. С 1-го ноября 1977 года Д.В. Кудрявцев на заслу-

женном отдыхе. 

 

Кобелев Георгий Григорьевич 

Старший лаборант кафедры Анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных 

Годы работы в институте: 9.11.1954 – 14.09.1964 гг. 

 

Георгий родился 2 мая 1918г. в бедной кре-

стьянской семье села Токурен Тункинского уезда 

Бурятии. С детства воспитанный в нелёгком кре-

стьянском труде, он после окончания семилетки по-

ступил на ветеринарное отделение Иркутского 

сельхозтехникума, который закончил в 1938 году. 

После года работы в зооветпункте Катангского рай-

она в августе 1939 года призван на действительную 

военную  службу в ряды Красной Армии. С октября 

1941 года он ветеринарный фельдшер, а затем 

старший ветфельдшер 1-го артдивизиона 564 ар-



 
 

тиллерийского полка 204-й стрелковой дивизии. В составе указанной воинской 

части осенью 1942 года участвовал в боях под Сталинградом, а в ноябре этого 

же года подал заявление в ряды Коммунистической партии. В разгар ожесто-

чённого сражения под Харьковом в августе 1943 года получил партийный би-

лет. Отмечен следующими правительственными наградами, свидетельствую-

щими о достойном выполнении воинского и патриотического долга перед Ро-

диной: орденом «Отечественной войны II степени», медалями: «За отвагу», 

двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобож-

дение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», а также именными часами и двумя десятками благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. После демобилизации с янва-

ря 1946 года работал старшим ветврачом Катангского и Слюдянского районов, 

ветеринарным техником Иркутской городской ветполиклиники. В ноябре1954 

г. принят на работу старшим лаборантом кафедры Анатомии, физиологии, зо-

огигиены, ветеринарии сельскохозяйственных животных Иркутского сельхо-

зинститута. Без отрыва от производства Г.Г. Кобелев в 1958 году успешно за-

кончил историко-филологический факультет Иркутского госуниверситета им. 

А.А. Жданова. 

На протяжении десяти лет работы в сельскохозяйственном институте Ге-

оргий Григорьевич зарекомендовал себя дисциплинированным, ответственным 

работником, прекрасно владеющим профессиональным мастерством и навыка-

ми исследователя – новатора. Достиг серьёзного совершенства в изготовлении 

необходимых препаратов, в особенности скелетов животных. В течение всего 

периода работы в ИСХИ активно участвовал в общественно-политической 

жизни института: избирался агитатором на участке в период выборных компа-

ний, был председателем огородной комиссии, систематически работал над по-

вышением идейно-политического уровня. Достойно представлял коллектив ин-

ститута в различных общественных комиссиях и организациях, пользовался за-

служенным авторитетом у коллег по работе и студентов. По просьбе директора 

Иркутского сельхозтехникума Г.Г. Кобелев был переведён на должность пре-

подавателя хирургии и акушерства вышеназванного учебного заведения с 14 

сентября 1964 года. 

  



 
 

Оглоблин Дмитрий Иванович 

Кандидат экономических наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.10.1965 – 1.07.1966 гг. 

 

Родившийся 19 октября 1923 г. в деревне 

Муравьёво Краснохолмского уезда Тверской гу-

бернии в крестьянской семье мальчик Митя рано 

проявил свои способности к общественным наукам, 

но помешала война. Окончив блестяще среднюю 

школу в 1941 году, он сразу был призван в ряды 

Красной Армии. После ускоренного завершения 

Ленинградского стрелково-пулемётного училища, 

недавний курсант в звании младшего лейтенанта 

был направлен в январе 1942 года в воинскую 

часть, действующую на Волховском фронте. Бу-

дучи командиром стрелкового взвода, в боях под Ленинградом он дважды по-

лучил тяжёлое ранение, после чего был комиссован; вернулся на родину, где 

работал рядовым колхозником. С 1945 г. по 1949 г. Д.И. Оглоблин – студент 

Ленинградского финансово-экономического института, по окончании которого 

преподавал в ряде средних специальных учебных заведений города Харькова. 

После окончания очной аспирантуры Ленинградского финансово-

экономического института (1953-1956 гг.) защитил кандидатскую диссертацию 

и был направлен на работу в Иркутский финансово-экономический институт. В 

1961 году решением ВАК утверждён в учёном звании доцента. С 1-го октября 

1965г. Д.И. Оглоблин зачислен на должность доцента кафедры Статистики и 

бухгалтерского учета в Иркутский сельскохозяйственный институт по совме-

стительству на 0,5 ставки. За время работы в ИСХИ доцент Д.И. Оглоблин 

проявил себя высококвалифицированным специалистом, однако по состоянию 

здоровья не мог полноценно проводить занятия. С 1 июля 1966 года был уво-

лен по собственному желанию. Имеет правительственные награды: орден 

«Красной Звезды», медаль «За победу над Германией в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.». 

  



 
 

Трихлеб Иван Николаевич 

Старший преподаватель зоотехнического факультета   

Годы работы в институте: 1.10.1954 – 27.08.1968 гг. 

 

Родившейся 24 февраля 1909 г. в с. Вечерки 

Пирятинского уезда Полтавской губернии в кре-

стьянской семье, Иван Николаевич в 1924 году 

окончил семилетку, в 1927 году – Пирятинскую 

индустриальную профтехшколу, а в 1931 году – 

Киевский ветеринарный институт. Призванный на 

действительную военную службу в Красную Ар-

мию, он с 1931 г. по 1933 г. в качестве ветеринар-

ного врача находился в составе 7-й отдельной ар-

тиллерийской бригады Белорусского военного 

округа. После демобилизации работал старшим 

ветврачом Ставропольского конного завода, затем до июня 1940 года – началь-

ником ветеринарной службы этого же завода. С первых дней Великой Отече-

ственной войны принимал участие в боях с фашистскими агрессорами на тер-

ритории Литвы, Латвии, Эстонии, был тяжело ранен и попал в плен. Освобож-

ден 9 мая 1945 года. Пройдя «фильтрацию» и госпроверку, был откомандиро-

ван в распоряжение ГУЛЖДС МВД СССР и назначен на должность старшего 

ветврача сельхоза Тайшетстроя. Демобилизован в запас 14 августа 1947 года в 

звании майора. С сентября 1947 по июль 1950 гг. – старший ветврач Тулунско-

го горснаба. С 1950-го года работал заведующим Иркутской горветполиклини-

кой. В 1954 году в Иркутском сельскохозяйственном институте стал вести лек-

ционные и семинарские занятия по гинекологии, ветакушерству и искусствен-

ному осеменению животных. 

Имеет правительственные награды: орден Красной Звезды и медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

За время работы в ИСХИ И.Н. Трихлеб проявил себя опытным и квали-

фицированным преподавателем. Лекционно-практическую работу проводил на 

высоком теоретическом уровне и применительно к запросам социалистическо-

го животноводства. В течение всего периода работы в институте И.Н. Трихлеб 

вёл научно-исследовательскую работу по вопросам совершенствования ранней 

диагностики беременности сельхозживотных, борьбы с бесплодием, примене-

ния биостимуляторов и микроэлементов в животноводстве. В сборнике науч-

ных трудов Иркутского сельхозинститута регулярно публиковались научные 



 
 

работы И.Н. Трихлеба, имеющие актуальное практическое значение. Он член 

методической комиссии вуза, принимал активное участие в общественной 

жизни института и города. К сожалению, неоднократные решения Учёного Со-

вета ИСХИ и ходатайства об утверждении Трихлеба Ивана Николаевича в учё-

ном звании доцента отклонялись ВАКом. Распоряжением ректора А.Н. Угарова 

от 27 августа 1968 года старший преподаватель кафедры анатомии и физиоло-

гии сельхозживотных освобождён от занимаемой должности в связи с перево-

дом на работу в Иркутский сельскохозяйственный техникум. 

 

Соболев Николай Фёдорович 

Заведующий библиотекой 

Годы работы в институте: 04.05.1968 – 25.05.1971 гг. 

 

Николай Фёдорович Соболев родился 15 мая 

1923 года в г. Нолинске Вятской губернии в семье 

рабочего. Рано оставшись сиротой, воспитывался в 

детском доме. По окончании средней школы в 1941 

году добровольцем ушёл на фронт. Практически всю 

Великую Отечественную войну провёл на передовой 

в действующих частях Красной Армии на террито-

рии Советского Союза. Участвовал в освобождении 

Румынии, Польши, Венгрии, Чехословакии от 

немецко-фашистских оккупантов. Четырежды ранен 

(два раза тяжело). За боевые заслуги награждён ор-

деном Красной Звезды, медалями: «За освобождение 

Кавказа», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Инвалид третьей группы. После демобилизации в 1945 

году поступил в Московский библиотечный институт, по окончании которого 

работал по специальности в ряде библиотек города Иркутска. С 1958 года заве-

довал научно-исследовательской библиотекой Иркутского института ревмато-

логии и ортопедии. С мая 1968 года Николай Фёдорович был назначен заведу-

ющим библиотекой Иркутского сельскохозяйственного института. Умный, 

эрудированный, хорошо знающий профессионал библиотечного дела, Николай 

Фёдорович, к сожалению, допускал серьёзные просчёты, связанные с наруше-

нием финансовой дисциплины, что привело к последующему его увольнению 

после трёх лет работы в ИСХИ. 

 



 
 

Соколов Петр Степанович 

Учебный мастер кафедры Технология металлов 

Годы работы в институте: 10.03.1969 – 01.02.1974 гг. 

 

Родился в 1908 году в городе Санкт-

Петербурге. Окончил 5 классов Пушкинской 

начальной школы города Петрограда. Трудовую 

деятельность начал акробатом в Ленинградском 

госцирке. Во время службы в армии прошел обуче-

ние в техчасти и получил права шофера. После за-

числения в запас работал шофером на Ленинград-

ской судоверфи – возил директора. 

В 1933 году был направлен в Иркутскую об-

ласть в числе активистов 25-тысячников, призван-

ных осуществлять на местах коллективизацию  

сельского хозяйства региона. Работал шофером, а затем механиком в Щерба-

ковской МТС Иркутской области. С началом Великой Отечественной войны 

был призван Усть-Удинским РВК на фронт. В течение трех лет на отечествен-

ных бронемашинах прошел сотни и тысячи километров фронтовых дорог. В 

1945 году в составе 1-го Белорусского фронта участвовал в битве за Берлин. 

После взятия Берлина 11 мая 1945 года был демобилизован. За боевые заслуги 

был награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны II степени, ме-

далью «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

После войны работал шофером, токарем в Усть-Удинском ЛПХ Иркут-

ской области. Во время переселения из зоны затопления Братского водохрани-

лища переехал в город Иркутск, где работал на заводе карданных валов в каче-

стве токаря и слесаря-лекальщика. После ухода на пенсию в 1968 году работал 

в ИСХИ на кафедре Технология металлов в качестве учебного мастера.  

Руками Петра Степановича сделаны многочисленные стенды, макеты и 

другие наглядные пособия, которые и сегодня с успехом используются в учеб-

ном процессе. 

К боевым наградам ветерана прибавились награды за труд: медали «За 

трудовое отличие», «Ветеран труда», знак «Ударник коммунистического тру-

да», почетные грамоты производственных предприятий, ректората и профсо-

юзной организации ИСХИ.  

Умер в 1974 году. 

 



 
 

Нестеров Николай Ефимович 

Старший бухгалтер учебно-опытного охотничьего хозяйства 

Годы работы в институте: 1.08.1964 – 17.03.1966 гг. 

 

Сын крестьянина-бедняка Николай Нестеров родился 19 февраля 1911 

года в деревне Лебедево Тасеевского уезда Красноярского края. Трудовую 

деятельность начал с 14-и лет рабочим совхоза № 1 в Дзержинском районе, 

затем бухгалтером  Денисовской МТС того же Красноярского края. В 1933-

1934 гг. обучался в Канской одногодичной сельскохозяйственной школе, а с 

1934 по 1940 гг. работал главным бухгалтером Иланской МТС. В 1940 году 

призван на действительную военную службу, где за 12 лет прошёл путь от 

рядового до майора. Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году 

был тяжело ранен и контужен под городом Красный Сулин Ростовской обла-

сти. В 1942 г. вступил в партию. Николай Ефимович продолжил военную 

службу до конца войны. С 1946 по 1948 гг. – секретарь Иланского РИК Крас-

ноярского края. С 1948 г. по 1953г. продолжил службу в органах МВД. За бое-

вые заслуги был награждён орденом Отечественной войны II-степени, медаля-

ми: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». С 1953 г. по 1964 г. последовательно трудился главным бухгал-

тером в п/я 272/6, Баклашинской МТС, Ортуканском лесхозе, Ангарской лесо-

товарной базе, Иркутской макаронной фабрике. Первого августа 1964 г. Н.Е. 

Нестеров принят на работу старшим бухгалтером учебно-опытного охотничье-

го хозяйства Иркутского сельхозинститута. К сожалению, боевые ранения се-

рьёзно сказывались на состоянии здоровья, в результате чего выполнять слож-

ную работу становилось всё труднее и 17 февраля 1966 г. майор запаса Н.Е. 

Нестеров был освобождён от должности старшего бухгалтера института по 

собственному желанию. 

 

Перфильев Константин Васильевич 

Доцент кафедры Марксизма-ленинизма и политэкономии 

Годы работы в институте: 10.07.1948 – 01.04.1978 гг. 

 

Константин Васильевич родился 1 октября 1910 г. в деревне Зыряново 

Нижне-Илимского уезда Иркутской губернии.  

Трудовую деятельность начал в 1925 г. еще студентом Иркутского педа-

гогического техникума. После окончания в 1929 г. названного учебного заве-



 
 

дения начал свою педагогическую деятельность в 

селе Урик Иркутского района. Страна переживала 

трудные времена, ощущался острый дефицит специ-

алистов, педагогов в первую очередь. В июле 1930 г. 

по комсомольской путевке его направляют на Колы-

му заведующим отделом народного образования для 

введения в далеком крае всеобщего начального обу-

чения, затем в 1933 г. в Якутию – заведующим отде-

лом учащейся молодежи, инструктором обкома ком-

сомола. 

С 1935 г. жизнь К.В. Перфильева связана с 

Иркутским сельскохозяйственным институтом. Бу-

дучи студентом агрономического факультета, проявил трудолюбие, исключи-

тельную добросовестность. В студенческие годы возглавлял профком, а затем 

комитет комсомола. Институт окончил с отличием. Активного и способного 

молодого специалиста партийные органы в 1940 г. направили в г. Нижне-

удинск, в школу среднего сельскохозяйственного образования, а в марте 1941 г. 

он был утвержден инструктором Иркутского обкома КПСС. В августе 1941 г. 

Перфильев становится курсантом военно-политического училища Забайкаль-

ского военного округа. После окончания училища служил политруком и рабо-

тал преподавателем военно-учебных заведений Забайкальского и Дальнево-

сточного фронтов. Был награждён медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  После демобилизации в мае 1946 г. 

К.В. Перфильев направлен в распоряжение Якутского обкома КПСС, где рабо-

тал лектором до июня 1948 года. В этом же году он вновь возвращается в Ир-

кутский сельскохозяйственный институт на кафедру Экономики и организации 

сельскохозяйственного производства, к профессору В.Н. Шерстобоеву. Бога-

тый жизненный опыт, обширнейшие общественно-политические знания по-

могли ему через год стать преподавателем политэкономии кафедры марксизма-

ленинизма, а затем с 1961 г. – кафедры Политэкономии. 

К.В. Перфильев прошел повышение квалификации в Московском госу-

дарственном университете (1951-1952 гг.) и годичную аспирантуру при Иркут-

ском финансово-экономическом институте. В последующие годы он проходил 

по конкурсу на должности старшего преподавателя, доцента кафедры По-

литэкономии. Многие годы занимался научной работой по теме “Основные 

производственные фонды колхозов и пути их рационального использования”. 

По теме исследования и другим экономическим проблемам опубликовано 19 



 
 

работ. 

Константин Васильевич принимал активное участие в общественно-

политической жизни института, города и области. Руководил теоретическим 

семинаром по политэкономии для научных работников института. Читал лек-

ции для коллектива и студентов, принимал активное участие в работе област-

ного общества “Знание” по распространению политических и научных знаний 

и внештатным лектором обкома КПСС. Пять раз избирался секретарем пар-

тийной организации института, шесть раз членом партбюро института, неодно-

кратно членом бюро и пленума Октябрьского райкома партии г. Иркутска и др. 

Старейший преподаватель кафедры политической экономии – чуткий, добро-

желательный человек. Он один из тех, кого отличала удивительная врожденная 

интеллигентность, обаяние и душевная щедрость, пунктуальность и исключи-

тельная порядочность. 

За высочайший профессионализм, трудолюбие Константин Васильевич 

награжден в 1971 г. Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран 

Труда», знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования 

СССР». 

1 апреля 1978 г. К.В. Перфильев уволен в связи с уходом на пенсию. 

 

Зверев Анатолий Петрович 

Кандидат экономических наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.09.1954 – 1.05.1974 гг. 

 

Жизненный путь Анатолия Петровича во 

многом характерен для военного и послевоенного 

поколения советских людей. Яркая личность, 

наполненный творческой энергией и жизненной 

силой. Участник Великой Отечественной войны, 

комсомольский и партийный работник. 

Десятки лет отдал служению системе высше-

го образования. Кандидат экономических наук, до-

цент, научные интересы которого были связаны с 

проблемами трудовых ресурсов сельского хозяй-

ства Иркутской области. 

Анатолий Петрович родился 5 мая 1923 г. в с. Усть-Куда Иркутской гу-

бернии. После окончания школы в 1941 г. добровольно ушёл в ряды Красной 

Армии, был слушателем радиокурсов в г. Чите, затем радиошколы военных 



 
 

специалистов в г. Горький. С апреля 1942 по апрель 1945 гг. служил и воевал 

радистом на Карельском фронте, в батальоне связи на Западном, третьем Бело-

русском фронтах. Выполнял задание командования, обеспечивая бесперебой-

ную связь со всеми службами фронтов. С мая 1945 по февраль 1947 гг. служил 

комсоргом отдельного линейно-эксплуатационного батальона связи в Мон-

гольской Народной Республике, начальником радиостанции шестнадцатой от-

дельной гвардейской бригады в г. Иркутске. После демобилизации в марте 

1947 г. был избран первым секретарём Нагорного (Октябрьского) райкома 

ВЛКСМ г. Иркутска. С сентября 1948 г. А.П. Зверев становится студентом Ир-

кутского государственного университета. После окончания факультета гумани-

тарных наук (по специальности историк) в 1952 г. утверждён зав. отделом про-

паганды и агитации Кировского райкома КПСС; затем переведён в лекторскую 

группу Иркутского обкома КПСС. С августа 1953 по август 1954 гг. являлся 

слушателем курсов преподавателей общественных наук на отделении по-

литэкономии при Уральском государственном университете. После окончания 

был направлен Иркутским обкомом партии на работу в ИСХИ преподавателем 

политэкономии. С 1955 г. избирается по конкурсу старшим преподавателем 

кафедры Марксизма-ленинизма и политэкономии, а с июня 1963 г. – доцентом 

по кафедре Политэкономии. 

С 1962 г. вплотную приступил к научной работе по теме “Трудовые ресур-

сы и их использование в колхозах Иркутской области”. Работая над данной те-

мой, он участвовал и фактически руководил разработкой баланса трудовых ре-

сурсов в сельском хозяйстве Иркутской области, которая проводилась областной 

плановой комиссией. В 1965-1966 уч. г. А.П. Зверев находился в годичной аспи-

рантуре при Иркутском институте народного хозяйства. В мае 1967 г. защитил 

кандидатскую диссертацию и ВАК при Совете Министров СССР присвоил ему 

учёную степень кандидата экономических наук. По теме научной работы им 

написаны и опубликованы десятки статей и ряд крупных изданий, таких как 

книги “Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области” (1966 г.), кото-

рая удостоена на Всероссийском конкурсе Дипломом II-ой степени и “Пути 

улучшения использования рабочей силы в сельском хозяйстве” в соавторстве 

(1973 г.) 

Многие годы А.П. Зверев работал заместителем декана экономического 

факультета. Лекции и семинарские занятия по политэкономии проводил на до-

статочно высоком уровне, увязывая теоретические вопросы с практикой социа-

листического строительства и экономикой сельского хозяйства. 

Анатолий Петрович был принципиален, инициативен, пользовался заслу-



 
 

женным авторитетом у коллег и студентов. Он активно участвовал в обществен-

ной работе, неоднократно избирался в партбюро экономического факультета и 

партком, секретарём парторганизации вуза. Руководил институтской школой 

“Молодого лектора”, экономическим семинаром, сельхозсектором лаборатории 

трудовых ресурсов при Иркутском облисполкоме. Являлся заместителем пред-

седателя методического совета по экономическому образованию трудящихся 

Октябрьского райкома партии, заведующим экономическим сектором районного 

отделения общества “Знание”. Вёл большую пропагандистскую работу, выпол-

няя задания партийных органов, областного отделения общества “Знание”, читая 

ежегодно около сотни лекций в районах области. 

За ратный подвиг Анатолий Петрович Зверев награждён медалями “За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “За оборону 

Заполярья” “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Японией” и многими юби-

лейными медалями. За хорошую педагогическую, научно-исследовательскую и 

общественную работу в приказах по институту А.П. Звереву неоднократно вы-

носились благодарности, он заслуженно награждался почётными грамотами. 

А.П. Зверев с 1 мая 1971 г. от занимаемой должности освобождён в связи 

с избранием по конкурсу заведующим вновь созданной кафедры Политэконо-

мии Иркутского государственного пединститута иностранных языков, которую 

возглавлял до 1986 года. 

 

Бондаренко Иван Васильевич 

Учебный мастер кафедры металлов и дерева 

Годы работы в институте: 7.01.1946 – 3.12.1984 гг. 

 

Иван Васильевич родился 15 мая 1912 года в городе Иркутске в рабочей 

семье. До войны И. Бондаренко трудился простым рабочим на стеклозаводе, 

кожзаводе, обувной фабрике. По окончании школы ФЗО работал на заводе им. 

Куйбышева токарем 8-го разряда. Призванный в ряды Красной Армии с июля 

1941 по октябрь 1945гг. выполнял свой долг защитника отечества на различных 

фронтах западного направления. Участник обороны Москвы. В составе частей 

Воронежского, 1 Белорусского фронтов участвовал в освобождении страны от 

немецко-фашистских оккупантов. Демобилизовался из армии 15 октября 

1945года. Иван Васильевич за ратные подвиги награждён медалями: «За бое-

вые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями. После 

демобилизации из рядов Красной Армии Бондаренко вернулся домой и был 



 
 

принят 7 января 1946 года на должность учебного мастера кафедры Металлов и 

дерева Иркутского сельскохозяйственного института. За 26 лет безупречной 

работы Иван Васильевич внёс большой вклад в дело подготовки инженерных 

кадров для сельского хозяйства. С присущей ему энергией передавал молодежи 

опыт и знание, накопленные на практике. 1 марта 1973 года ушёл на заслужен-

ный отдых, но не усидел дома. Ветеран И.В. Бондаренко ещё  последующие 10 

лет трудился в должности слесаря-сантехника котельной в п. Молодёжный. За 

долголетнюю плодотворную работу в институте И.В. Бондаренко неоднократ-

но был отмечен благодарностями, Почётными грамотами, ценными подарками 

и медалью «Ветеран труда». 

 

Нефётова Вера Фёдоровна 

Работник АХЧ 

Годы работы в институте: 10.09.1965 – 27.08.1989 гг. 

 

Работница административно-хозяйственной 

части ИСХИ Вера Нефётова родилась 12 января 

1921 года в столице Адыгейской автономной обла-

сти г. Майкопе в семье рабочего. Детство и юность 

прошли в г. Сочи, где Вера получила среднее спе-

циальное образование, окончив медицинское учи-

лище. По окончании учебного заведения работала 

с конца 30-х годов до начала Великой Отечествен-

ной войны медицинской сестрой в городской по-

ликлинике. В июле 1941 года была мобилизована в 

ряды Красной Армии и в течение года работала в 

военном госпитале города Сочи. В 1942 году весь 

медицинский персонал госпиталя был эвакуирован в Грузию, а оттуда В.Ф. 

Нефётову в составе воинской части армейской группировки дислоцировали в 

Иран. Вплоть до конца Великой Отечественной войны она находилась в г. Та-

вризе и лишь в конце 1945 года вернулась на Родину. Поскольку Иран офици-

ально не участвовал в военных действиях в годы Второй мировой войны, тем 

не менее, был оккупирован советскими и английскими войсками во избежание 

захвата Германией. В стране была сложная, практически военная, обстановка. 

Советские войска пресекали различные провокационные действия со стороны 

возможных политических группировок. В этой обстановке Вера Нефётова фак-

тически три года выполняла обязанности медицинской сестры. В 1945 году 



 
 

была удостоена боевых медалей «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После возвращения в СССР она в 

течение ряда лет трудилась по специальности в лечебных учреждениях на Се-

верном Кавказе, Урале, Сибири. С 10 сентября 1965 года В.Ф. Нефётова в со-

ставе трудового коллектива Иркутского сельскохозяйственного института, в 

котором проработала 24 года – сначала по специальности медсестрой, а затем 

до ухода на пенсию в 1989 году – техническим работником, оставив о себе 

добрую память среди сослуживцев,  студентов и руководства этого высшего 

учебного заведения. 

 

Кулик Сергей Андреевич 

профессор кафедры энтомологии 

Годы работы в институте: 15.09.1951 – 15.09.1970 гг. 

 

Сергей Андреевич родился в 1910 году в селе 

Ровное Кировоградской губернии в крестьянской се-

мье. 

В 1930 году окончил Ровенский сельскохозяй-

ственный техникум и был направлен на работу на 

должность агронома в свеклосовхоз «Большевик» 

Кировоградской области. В 1939 году окончил 

Воронежский сельскохозяйственный институт, после 

окончания которого трудился в Одесской и Воро-

нежской областях агрономом в местных коллектив-

ных хозяйствах. 

16 февраля 1942 года Сергей Кулик добровольцем ушел на фронт и с 10 

мая 1945 года находился в рядах Красной Армии на Степном, 2-м Украинском, 

затем 1-м Украинском фронтах. Армейскую службу начал в артдивизионе, за-

тем продолжил в топографическом взводе 286-го артиллерийского полка. 

За ратный труд в годы Великой Отечественной войны награжден меда-

лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После демобилизации из армии возвратился на Родину, работал агроно-

мом-полеводом, затем старшим агрономом Калиновского совхоза Свердлов-

ской области. 

В 1950 году окончил аспирантуру Сибирского Научно-

исследовательского института зернового хозяйства в г. Омске с защитой кан-



 
 

дидатской диссертации. 

В сентябре 1951 года Сергей Андреевич прошел по конкурсу на долж-

ность старшего преподавателя, затем доцента кафедры Защиты растений. 

Иркутского сельскохозяйственного института. После присвоения учено-

го звания доцента в 1952 году он возглавил кафедру Энтомологии и фитопато-

логии. 

За время работы в институте читал курсы по этим предметам, проводил 

лабораторные и полевые практические занятия. Лекции читались на высоком  

теоретическом уровне с широким использованием местных материалов. Все 

годы пребывания в институте С.А. Кулик занимался серьезной научно-

исследовательской работой. 

В 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

биологических наук. В феврале 1968 года утвержден в ученом звании профес-

сора по специальности Энтомология. 

Сергей Андреевич являлся востребованным  высококвалифицированным 

научным работником. Им выполнено и опубликовано в печати около 50-ти 

научных и научно-популярных работ по энтомологии и фитопатологии. Он ак-

тивно пропагандировал новые способы борьбы с вредителями сельскохозяй-

ственных растений, выезжал в колхозы и совхозы Иркутской области, где чи-

тал лекции и консультировал местных работников по вопросам защиты расте-

ний от вредителей и болезней. 

Сергей Андреевич, активный общественник, избирался членом и предсе-

дателем месткома ИСХИ, членом президиума обкома Союза работников выс-

шей школы. 

Наряду с общественной и научно-педагогической работой Сергей Андре-

евич проявил себя незаурядным детским писателем – опубликовал повесть 

«Приключение капитана Кузнецова», за которую получил высокую оценку ли-

тературной общественностьи, а также ряд рассказов для детей. 

За хорошую научную, педагогическую и общественную работу ему не-

однократно в приказах по институту объявлялись благодарности. 

Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Пользовался заслуженным ува-

жением среди всего коллектива института. 

16 сентября 1970 года профессор Кулик от занимаемой должности осво-

божден в связи с избранием по конкурсу в Иркутский государственный уни-

верситет. 

  



 
 

Меньшиков Абросим Петрович 

Комендант учебного корпуса 

Годы работы в институте: 10.10.1958 – 3.09.1968 гг. 

 

Технический работник ИСХИ Абросим 

Меньшиков, уроженец села Усть-Пристанского 

уезда Западно-Сибирской губернии появился в 

многодетной семье 17 февраля 1911 года. С детства 

приученный к труду, он практически с ранних лет 

узнал, каким трудом достаётся хлеб насущный. В 

домашнем хозяйстве выполнял всю необходимую 

работу, ухаживал одновременно за малолетними 

братьями и сестрами. Рывками, с большими пере-

рывами обучался в школе, но так и не сумел полу-

чить серьёзного образования, закончив с трудом 

шесть классов местной сельской школы. Как правило, после сезонной работы в 

деревне, уходил на заработки в город Новосибирск. В 1933 году уехал в г. Ир-

кутск, где поступил на работу в Росшвейсбыт грузчиком, затем трудился с 1938 

по 1941 гг. рабочим на Иркутском хлебкомбинате. В 1941-1945 гг. находился в 

действующей армии на советско-германском фронте. Воевал в составе частей 

Западного, Калининского, Первого Прибалтийского фронтов, участвовал в 

ликвидации Курляндской группировки в Прибалтике. Дважды ранен. За уча-

стие в боевых действиях на протяжении всех лет войны в составе мотострелко-

вого полка был отмечен правительственными наградами: медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «ХХ лет победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». После демобилизации вернулся в город Ир-

кутск. Работал в различных артелях кустарного производства, разнорабочим на 

промышленных предприятиях: заводе им. Куйбышева и ремонтно-

механическом; товароведом в промтоварном магазине. С 1953 года по 1958 год 

работал заведующим хозяйством в Иркутском областном комитете ВЛКСМ. 

Согласно характеристике обкома комсомола тов. А.П. Меньшиков со своими 

обязанностями справлялся, принимал участие в работе профсоюзной организа-

ции, проявил неплохие организаторские способности. В должности коменданта 

ИСХИ по жилому фонду проявил себя положительно, в связи с чем после ме-

сячного испытательного срока в октябре 1958 года был переведён на долж-

ность коменданта учебного корпуса с сохранением прежнего оклада. В период 



 
 

работы неоднократно проявлял халатность и недобросовестное отношение к 

своим обязанностям, на что указывалось руководством административно-

хозяйственной части института. Недостатки вовремя устранялись. Среди 

участников Великой Отечественной войны, работников института пользовался 

уважением. 

 

Окладников Михаил Васильевич 

Ассистент кафедры Статистики и бухгалтерского учёта 

Годы работы в институте: 5.10. 1966 – 21.07. 1971 гг. 

 

Михаил Васильевич родился в рабочей семье 

21 ноября 1912 г. в г. Канске Красноярского края. 

Рано оставшись без родителей, переехал в г. Ир-

кутск к дяде; устроился на строительство Кожжил-

стройтреста в качестве плотника. Обучался на 

рабфаке, а затем на вечернем отделении энерготех-

никума. В 1934 году был призван для прохождения 

действительной военной службы в Красную Армию. 

После окончания службы в течение года обучался в 

учебно-экономическом комбинате по подготовке 

бухгалтеров. С 1937-го года по 1941-й год работал бухгалтером треста столо-

вых и параллельно учился на вечернем отделении Иркутского пединститута (по 

специальности – история). В 1942 году был мобилизован в ряды Красной Ар-

мии и отправлен на фронт. Командиром орудия в звании старшего сержанта 

воевал в частях Западного, I-го Белорусского фронтов. В 1944 году после ране-

ния был комиссован и вернулся в Иркутск. С июня 1944г. по июль 1951 года 

работал старшим бухгалтером управления МГБ СССР в селе Александровское. 

С 1951 по 1955 гг. трудился старшим бухгалтером треста «Востсибнефтегеоло-

гия». В течение последующих лет занимал традиционную должность главного 

бухгалтера в различных организациях города Иркутска. Член КПСС с 1945 го-

да. Пятого октября 1966 года, как опытного специалиста, руководство Иркут-

ского сельскохозяйственного института пригласило М.В. Окладникова на пре-

подавательскую должность в качестве ассистента кафедры Статистики и бух-

галтерского учёта. За период работы в вузе он зарекомендовал себя знающим, 

отлично разбирающимся в тонкостях и сложностях этих научных дисциплин. В 

отношениях со студентами установился хороший рабочий контакт. Умело, со 

знанием существа проблемы, Михаил Васильевич мог доходчиво разъяснить 



 
 

самую суть сложного вопроса, касающегося особенностей современного бух-

галтерского учёта и статистики. Коллеги уважали и ценили опыт, знания и че-

ловеческую сердечность и доброту М.В. Окладникова, всегда готового прийти 

на помощь, заменить коллегу, поддержать в трудную минуту. Определённой 

болью и горечью отозвалась весть для всего коллектива института о безвре-

менной кончине 21 июля 1971 года ветерана войны, удостоенного заслуженных 

боевых наград: медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медали 

«ХХ лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», патриота и 

педагога Михаила Васильевича Окладникова. 

 

Конакова Ираида Николаевна 

Старший преподаватель кафедры Философии и научного коммунизма 

Годы работы в институте: 1.03.1972 – 20.07.1977 гг. 

 

Ираида Николаевна родилась 1 октября 1922 

года в г. Твери. После окончания десяти классов и 

хореографического отделения Дома художественно-

го воспитания работала массовиком в школах и пи-

онерских лагерях области. В мае 1941 года была 

призвана в Красную Армию и до ноября 1944 года 

находилась в составе 16-й гвардейской кавалерий-

ской дивизии на фронте. В годы Великой Отече-

ственной войны участвовала в боевых действиях 

против немецко-фашистских захватчиков под Ста-

линградом, на Северном Кавказе, в Белоруссии. Бы-

ла награждена боевыми медалями: «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейны-

ми медалями «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Воору-

жённых сил СССР». После демобилизации вследствие ранения, с ноября 1944 

года работала заместителем начальника клуба Военной Академии им. Молото-

ва в г. Калинине. Поскольку место службы супруга, военнослужащего Совет-

ской Армии, часто менялось в пределах огромной страны, то И.Н. Конаковой 

пришлось поработать директором Домов культуры, художественным руково-

дителем, инструктором по культмассовой работе во многих городах и населён-

ных пунктах вплоть до 1972 года. Тем не менее, умная, энергичная женщина не 



 
 

теряла времени даром. В 60-е годы успешно окончила вечерний университет 

марксизма-ленинизма по специальности «Журналистика». В марте 1972 года 

была принята старшим преподавателем кафедры Философии и научного ком-

мунизма в Иркутский сельскохозяйственный институт. Одновременно испол-

няла обязанности декана ФОП (факультета общественных профессий). За отно-

сительно небольшой 5-и-летний срок работы в ИСХИ Ираида Николаевна про-

явила себя достойным, квалифицированным специалистом на кафедре, но в це-

лом основное внимание уделяла работе на факультете, где полностью раскры-

лись её способности, творческие замыслы и умение, как профессионального 

работника сферы искусства и культуры. К сожалению раны, полученные в го-

ды Великой Отечественной войны, постоянно напоминали о себе, вследствие 

чего это негативно отражалось на повседневной работе на факультете. Несмот-

ря на высокий профессионализм, востребованность, участие в межвузовской 

научно-практической конференции: «О повышении эффективности работы фа-

культетов общественных профессий высших учебных заведений», которая 

проходила в октябре 1974 года в Ленинграде, Ираида Николаевна понимала, 

что не может полноценно работать. В дальнейшем подала заявление об уволь-

нении из института по болезни, а 20 июля 1977 года её просьба была удовле-

творена. 

 

Дроздов Иван Петрович 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 5.03.1957 – 25.07.1960 г. 

 

Родился 21 августа 1910 году в д. Сухонос 

Сланцевского уезда Петербургской губернии в бед-

ной крестьянской семье.  

После окончания начальной школы в 1921 го-

ду И. Дроздов стал работать в сапожной мастер-

ской. С1924 по 1929 гг. учился в средней школе. В 

1929 году поступил на биологический факультет 

Ленинградского государственного университета, 

который окончил в 1933 году. После окончания 

университета – аспирант этого же учебного заведе-

ния, но в связи с болезнью учёбу прервал. В мае 

1934 года прибыл на работу в Бурят-Монгольскую 

АССР в наркомзем, где трудился до 1939 года: ру-



 
 

ководителем почвенно-геоботанических работ, начальником отдела земле-

устроительства и мелиорации, старшим научным сотрудником по кормодобы-

ванию.  

В 1939 году вернулся в Ленинград для продолжения учёбы в аспирантуре 

Ленинградского сельскохозяйственного института по агрономическому фа-

культету.  

С августа 1941 по июнь 1942 года – политрук на Ленинградском фронте. 

После тяжёлой контузии находился на излечении в эвакогоспитале г. Молотова 

(Пермь) до декабря 1942 года, откуда был выписан инвалидом Великой Отече-

ственной войны.  

С января по май 1943 года И.П. Дроздов жил в г. Улан-Удэ, где работал 

старшим консультантом Совнаркома по сельскому хозяйству. С июня 1943 го-

да по июнь 1946 года работал в Иркутском обкоме ВКП(б) инструктором сель-

хозотдела и помощником секретаря ОК партии, а затем с разрешения партий-

ных органов выехал в г. Ленинград.   

За период нахождения в Ленинграде (до января 1955 года) – на руково-

дящей хозяйственной, партийной и советской работе: зам. директора Балтий-

ского судоремонтного завода, директор Беседского сельскохозяйственного 

техникума, 2-ой секретарь Волосовского и 1-й секретарь Лужского райкома 

партии, директор Ленинградской земельной сельскохозяйственной опытной 

станции, заведующий сельхозотделом Ленинградского обкома КПСС и заме-

ститель председателя Ленинградского облисполкома.  

Сочетая административную, педагогическую деятельность, Дроздов И.П. 

целенаправленно занимался научно-исследовательской работой. Им выполнен 

ряд исследований, имеющих научное и практическое значение, которые были 

обобщены в кандидатской диссертации «Природные кормовые угодья Иркут-

ской области». Решением Совета Ленинградского сельхозинститута от 5 мая 

1953 года Ивану Петровичу была присуждена учёная степень кандидата сель-

скохозяйственных наук. ВАК от 31 марта 1954 года утвердил это решение.  

По тематике научных исследований им было опубликовано более 50 ста-

тей в научных сборниках, журнале «Социалистическое земледелие», газетах – 

«Ленинградская правда», «Бурят-Монгольская правда», «Восточно-Сибирская 

правда». 

По решению ЦК КПСС в январе 1955 года Дроздов И.П. был направлен 

на работу в Бурят-Монгольскую АССР на должность 1-го заместителя предсе-

дателя Совета Министров республики, где работал до ноября 1956 года. После 

обострения болезни прибыл в г. Иркутск, непродолжительное время работал 



 
 

заведующим кафедрой Сельского хозяйства в партийной школе.  

Приказом по Министерству сельского хозяйства СССР от 5 марта 1957 

года Иван Петрович Дроздов был назначен директором Иркутского сельскохо-

зяйственного института, а с 19 сентября 1958 года одновременно исполнял обя-

занности заведующего кафедрой Луговодства, мелиорации, лесоводства и гео-

дезии с последующим замещением этой должности по конкурсу.  

Большой опыт советской и партийной работы И.П. Дроздова позволил 

ему в короткий срок ликвидировать имевшиеся недостатки в деятельности ву-

за. Новый руководитель стремился организовать полноценный учебный про-

цесс, создать в коллективе института подлинно научную, творческую атмосфе-

ру. Профессионализм, настойчивость, простота в общении, организаторский 

талант позволили ему квалифицированно руководить учебным заведением.  

Дроздов И.П. обладал всеми данными преподавателя-новатора, предста-

вителя передовой советской системы в высшем сельскохозяйственном учебном 

заведении. Читаемый им курс лекций по луговодству для студентов агрономи-

ческого и зоотехнического факультетов проводился в живой связи с производ-

ством и перспективным решением актуальных проблем сельского хозяйства в 

местных зональных условиях. Его лекции отличались глубиной мысли и по-

следовательностью, умением донести знания до студентов. Они побуждали их 

мыслить и стремиться к знаниям, учили анализировать факты и видеть за ними 

сущность изучаемых явлений.  

Дисциплинированный и инициативный И.П. Дроздов принимал активное 

участие в общественной жизни. В период пребывания в Сибири он избирался 

депутатом Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, членом Бурятского и 

Иркутского ОК КПСС и облисполкома, партбюро института. Он часто высту-

пал перед коллективом института с докладами на научные и политические те-

мы. На проводившейся в 1958 году конференции по развитию производитель-

ных сил Восточной Сибири Иван Петрович являлся председателем сельскохо-

зяйственной секции.  

За боевые заслуги И.П. Дроздов был награждён медалями: «За оборону 

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

1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В мирное время неоднократно отмечался благодарностями и награждал-

ся Почётными грамотами.  

Приказом по Министерству сельского хозяйства РСФСР от 25 июля 1960 

года Дроздов И.П. освобождён от обязанностей директора Иркутского сельхо-

зинститута в связи с переводом на работу во Всесоюзный научно-



 
 

исследовательский институт растениеводства в г. Ленинград. 

 

Носырев Вячеслав Михайлович 

Главный инженер по эксплуатации зданий и сооружений 

Годы работы в институте: 12.11.1971 – 17.07.1972 гг. 

 

Родился Вячеслав Михайлович 12 сентября 

1924 года в селе Хоринск Хоринского района Бу-

рят-Монгольской АССР в семье рабочего. С дет-

ства проявил склонность к технике. По окончании 

средней школы, как и большинство сверстников, 

подал заявление в военкомат с целью попасть в 

действующую армию. По направлению из военко-

мата был принят и прошёл обучение на курсах 

снайперов при войсковой части, дислоцировавшей-

ся под г. Улан-Удэ. С августа 1942 года он уже бое-

вой снайпер 586-го стрелкового полка на Западном 

фронте. После полученного ранения в течение нескольких месяцев находился в 

эвакогоспитале, после которого продолжил службу сапёром. Войну закончил в 

62-й механизированной бригаде. После окончания боевых действий в Европе 

остался в 41-м танковом полку слесарем-механиком. Демобилизовавшись в 

1948 году, устроился столяром на Иркутский лесозавод. В 1952г. окончил кур-

сы прорабов и продолжил трудовую деятельность инженером ЖКО треста 

«Ангарстрой». Без отрыва от производства в 1958 году закончил вечернее от-

деление Иркутского энергостроительного техникума. Как хороший специалист 

в течение ряда лет работал мастером, прорабом, инженером, старшим инжене-

ром на различных промышленных предприятиях города Иркутска. 12 ноября 

1971 года приказом ректора сельскохозяйственного института Г.Я. Соколова 

В.М. Носырев принят главным инженером по эксплуатации зданий и сооруже-

ний вуза. В течение всего периода работы в институте новый главный инженер 

добросовестно и рачительно выполнял свои прямые обязанности, нередко под-

менял проректора по административно-хозяйственной работе Н.А. Скачкова. 

Правда, имелись определённые нарекания по службе за некоторое ослабление 

технического руководства по эксплуатации зданий. В коллективе В.М. Носы-

рев пользовался уважением и авторитетом, особенно среди фронтовиков. Имел 

многочисленные боевые награды: две медали «За боевые заслуги», а также «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 



 
 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 17 июля 1972 г. главный инже-

нер В.М. Носырев уволился по собственному желанию. 

Шимшелевич Лев Исаевич 

Кандидат экономических наук, профессор 

Годы работы в институте-академии: 1.09.1951 – 16.02.1998 гг. 

 

Лев Исаевич родился 17 февраля 1923 г. в г. 

Минске. По окончании средней школы поступил 

учиться в Ленинградский политический институт, 

окончил первый курс. В июле 1941 г. 18-летний 

Шимшелевич был мобилизован в Красную Армию 

и направлен курсантом в Омское зенитно-

прожекторное училище. С мая 1942 г. по окончании 

училища находился в действующей армии в войсках 

ПВО в должности командира зенитного и про-

жекторного взвода особой Московской армии. До 

февраля 1945 года старший лейтенант Шимшелевич 

охранял небо Москвы; с февраля 1945 по июль 1946 

года, нес службу в зенитно-артиллерийских войсках Юго-Западного округа 

ПВО. После демобилизации из рядов Советской Армии в августе 1946 г. по-

ступил в Ленинградский государственный университет на экономический фа-

культет, который закончил в 1950 г. с отличием, получив квалификацию пре-

подавателя политэкономии. После окончания университета работал в качестве 

преподавателя политэкономии в Иркутской юридической школе. 

С 1 сентября 1951 г. Л.И. Шимшелевич зачислен на должность ассистен-

та, а на следующий год – старшим преподавателем кафедры “Основ марксизма-

ленинизма” в ИСХИ. В период 1953-1956 гг. занимался исследованиями в об-

ласти малоизученных в то время рентных отношений при социализме и участ-

вовал в теоретической разработке этой проблемы. В 1956 г., будучи слушате-

лем ИПК при Московском государственном университете, по результатам ис-

следования успешно защитил кандидатскую диссертацию “Дифференциальная 

земельная рента в колхозном производстве”. В 1958 г. утвержден в ученом зва-

нии доцента кафедры Марксизма-ленинизма. В 1961 г. Л.И. Шимшелевич из-

бран по конкурсу заведующим кафедрой политической экономии. 

Он разработал и читал полный курс политической экономии по про-

грамме экономических вузов и факультетов. Одинаково квалифицированно 

владел разделами курса политэкономии, проводил занятия на высоком идейно-



 
 

теоретическом и методическом уровне. С начала организации экономического 

факультета доцент Л.И. Шимшелевич постоянно являлся членом государ-

ственной экзаменационной комиссии по выпуску экономистов-организаторов 

сельскохозяйственного производства и экономистов по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве. 

В течение ряда лет его приглашали для чтения курса политэкономии и 

участия в работе ГЭКа в Иркутском филиале заочной высшей партийной шко-

лы при ЦК КПСС, Иркутском институте народного хозяйства, руководил ме-

тодологическим семинаром преподавателей политэкономии города Иркутска. 

Регулярно и квалифицированно читал лекции на областных курсах по перепод-

готовке партийных и советских кадров при Иркутском обкоме КПСС с момен-

та их организации, являлся председателем методической комиссии по эконо-

мическим дисциплинам этих курсов. 

Работая в институте, Л.И. Шимшелевич вел научно-исследовательскую 

работу в области аграрных проблем политической экономии. Он опубликовал 

34 печатных работы в виде монографий, брошюр, статей, тезисов научных вы-

ступлений, в том числе монография “Колхозное производство и его сближение 

с общенародным на современном этапе” (1969 г., 17 п.л.). Результаты научных 

исследований по данной теме им представлены в виде докторской диссертации 

“Проблемы сближения колхозного и общенародного производства”, которая 

защищена в июне 1971 г. в специализированном Совете по политической эко-

номии Ленинградского финансово-экономического института. Однако ВАК 

СССР в октябре 1976 г. отклонил ходатайство Совета о присуждении ему уче-

ной степени доктора экономических наук. 19 февраля 1988 г. Совет Иркутского 

сельскохозяйственного института избрал его профессором по кафедре По-

литэкономии. 

Профессор Л.И. Шимшелевич был членом Советов по присуждению 

ученой степени кандидата наук в ИСХИ и ИИНХ, неоднократно выступал 

официальным оппонентом и давал отзывы на диссертации, состоял членом ре-

дакционных коллегий по изданию научных трудов ИСХИ и ИГУ.  

Являясь в иркутских научных кругах признанным авторитетом в области 

аграрно-экономической теории, Л.И. Шимшелевич оказывал квалифицирован-

ную помощь преподавателям и аспирантам, работавшим в этой области. Он ак-

тивный участник всех экономических конференций и семинаров, проводимых 

в г. Иркутске. Его выступления отличались глубинной постановкой вопросов и 

вызывали повышенный интерес слушателей. Лев Исаевич активно участвовал в 

общественной жизни института. Неоднократно избирался членом и зам. секре-



 
 

таря партийного комитета, членом комиссии по контролю за деятельностью 

администрации, членом партбюро кафедр общественных наук. 

На протяжении длительного периода Лев Исаевич вел большую пропаган-

дистскую работу  по заданию партийных органов города и области. Выступал в 

периодической печати и читал лекции в Монгольской Народной Республике.  

Л.И. Шимшелевич имел 48-летний стаж педагогической и научно-

методической работы в высшем учебном заведении, в том числе четверть века в 

качестве зав. кафедрой политэкономии (1961-1983, 1985-1987 гг.).  

Награжден  шестью медалями, в том числе “За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “Ветеран труда” (1985 г.) и мно-

гими другими. За добросовестную педагогическую и научную работу Л.И. 

Шимшелевич неоднократно награждался Почетными грамотами, получал бла-

годарности в приказах администрации и был занесён  в Книгу Почёта института.  

Л.И. Шимшелевич исключен из списка сотрудников института 16 февра-

ля 1998 г. в связи со смертью. 
 

Чуканцев Анатолий Тимофеевич 

Главный бухгалтер 

Годы работы в институте: 26.06.1961 – 13.11.1967 гг. 
 

Анатолий Тимофеевич Чуканцев родился 22 августа 1917 года в г. Ир-

кутске в семье служащего. По окончании семи классов школы им. Крупской 

поступил на рабочий факультет, где проучился два года – с 1931 по 1932 гг. 

Продолжил учёбу в институте советского права, но со 2-го курса был вынуж-

ден уйти ввиду тяжёлого материального положения в семье. Устроился ин-

спектором государственных доходов в городской финансовый отдел, где про-

работал с 1935 по 1936 гг. В течение последующих двух лет уже старшим бух-

галтером трудился на Иркутском ликёроводочном заводе. Призванный в ряды 

Красной Армии, проходил действительную военную службу в составе Особой 

Краснознамённой Дальневосточной Армии в Хабаровске с 1938 по 1940 гг. По-

сле демобилизации вернулся в Иркутск и проработал в течение года начальни-

ком отдела денежного обращения в одном из отделений городского Госбанка. 

Летом 1941 года прошёл специальное военное обучение в Сретенском пехотном 

училище и был отправлен на фронт. В тяжёлые осенне-зимние бои сражался в 

воинской части Западного фронта под Москвой. Был ранен. После излечения 

вновь вернулся в состав действующей армии. Воевал в составе войск Юго-

Западного, Воронежского, 3-го Украинского фронтов. Имеет правительственные 



 
 

награды: медали «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». Командиром артил-

лерийского взвода закончил войну в мае 1945 года. После демобилизации в 1946 

году работал главным бухгалтером железнодорожного ресторана в г. Новоси-

бирске, затем главным бухгалтером военного завода. Вернувшись в г. Иркутск в 

1950 году, возглавлял плановый отдел треста «Узбеклес», а с 1951-го по 1956гг. 

– бухгалтер-эксперт облфинотдела, затем в течение пяти лет – главный бухгал-

тер в том же тресте. В июне 1961 года был приглашён в Иркутский сельскохо-

зяйственный институт на должность главного бухгалтера. Как специалист, в те-

чение короткого времени по всем отраслям строительного, сельскохозяйствен-

ного, бюджетного учёта тов. Чуканцев показал себя хорошим организатором, 

прекрасно знающим всю специфику учёта указанных отраслей хозяйства.  В ре-

шении производственных вопросов проявил профессиональную принципиаль-

ность; энергичный, инициативный руководитель. Член ревизионной комиссии 

профкома института. В быту скромный, несколько суховатый, порядочный и 

честный человек, неконфликтен. За хорошую работу неоднократно отмечался в 

приказах по институту. Освобожден от работы в связи с переходом в трест «Во-

стокэнергомонтаж» в октябре 1967 года. 

 

Подшивалов Александр Андреевич 

Кандидат медицинских наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.09.1963 – 8.01.1969 гг. 

 

Александр Андреевич родился 12 сентября 

1917 г. в селе Бишигино Нерчинского уезда Забай-

кальской области в семье крестьянина-середняка, 

участника партизанского движения в Забайкалье в 

годы Гражданской войны. По окончании семилетки 

поступил в Читинской медицинский техникум, ко-

торый закончил с отличием в 1937 году и в числе 

5% лучших выпускников был направлен в Иркут-

ский мединститут, учёбу в котором также блиста-

тельно завершил в 1942 году. Призванный в ряды 

Красной Армии достойно выполнял свой профес-

сиональный и патриотический долг, о чём свидетельствуют боевые награды: 

медали – «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  «За победу над Японией». После демобилиза-

ции в 1946 году последовательно работал в Иркутске: ассистентом кафедры 



 
 

Гигиены питания в мединституте, преподавателем физиологии в медтехнику-

ме, заведующим физиологической лабораторией в институте травматологии, 

ассистентом кафедры Патофизиологии в мединституте. В 1960 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «К механизму развития компенсаторных 

реакций при острой кровопотере». За годы работы в мединституте проявил се-

бя активным общественником: был в течение трёх лет председателем месткома, 

агитатором, политинформатором, участником художественной самодеятельно-

сти. Хороший спортсмен: за отличную стрельбу в соревнованиях по линии 

ДОСААФ награждён персональным кубком, подготовил несколько групп во-

долазов-подводников. Первого сентября 1963 года А.А. Подшивалов принят на 

должность доцента кафедры анатомии и физиологии животных Иркутского 

сельскохозяйственного института. За время работы в институте проявил себя 

знающим и пытливым специалистом, внедрившим ряд новых современных ме-

тодик в учебный процесс. Успешно окончил вечерний университет марксизма-

ленинизма, дисциплинирован, пользовался авторитетом среди сотрудников ка-

федры и студентов. На общественных началах в течение многих лет выполнял 

обязанности председателя комиссии охраны труда и техники безопасности при 

обкоме профсоюзов работников сельского хозяйства. Приказом № 24/к от 8 ян-

варя 1969 год доцент кафедры анатомии и физиологии животных А.А. Подши-

валов уволен по собственному желанию. 

 

Размахнин Михаил Христофорович 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.09.1965 – 19.03.1988 гг. 
 

Доцент кафедры Кормления сельскохозяй-

ственных животных М.Х. Размахнин родился 22 

ноября 1910 года в селе Большая Тура Карымского 

уезда Забайкальской области в семье крестьянина-

бедняка. Рано лишившись отца, участника первой 

мировой империалистической войны, он с 11 лет 

вынужден был работать по найму у зажиточных 

хозяев (кулаков). В 1927 году устроился чернора-

бочим в депо на железную дорогу, где проработал 

два года. По путёвке Карымского райкома комсо-

мола был направлен на курсы инструкторов потре-

бительской кооперации. Через год поступил на рабфак ВСГУ в г. Чите. В 1938 

году окончил Бурятский зооветинститут и был направлен главным зоотехни-



 
 

ком Акшинского РайЗО Читинской области. В июле 1941 года был призван в 

Красную Армию и направлен на трёхмесячные курсы подготовки офицерского 

состава для лиц с высшим образованием. В течение пяти лет проходил дей-

ствительную военную службу в войсках НКВД-МВД в различных регионах 

страны. Имеет правительственные награды: медали «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 

демобилизации был направлен в распоряжение ЦК компартии Киргизии, где в 

течение пяти лет работал инструктором сельскохозяйственного отдела ЦК пар-

тии этой республики, директором племовцесовхоза в Ошской области. С 1951 

года работал начальником отдела продуктивного животноводства Иркутского 

облсельхозуправления, директором Качугской МТС, старшим преподавателем 

Улан-Удэнского сельхозинститута. В 1956 году по конкурсу избран и. о. до-

цента Иркутского сельскохозяйственного института. Благодаря многолетнему 

опыту руководящей работы, профессиональному знанию учебных дисциплин, 

Михаил Христофорович проявил себя высококвалифицированным добросо-

вестным специалистом, способным поднять уровень программного материала 

на качественно более высокую ступень в соответствии с требованиями време-

ни. Лекционные и практические занятия проводились им достаточно содержа-

тельно, полноценно и активно, о чем свидетельствовала глубокая заинтересо-

ванность студентов. В этом несомненная заслуга опытного специалиста, доско-

нально знающего все особенности и тонкости учебного предмета. В 1967 году 

Михаил Христофорович успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1969 

году был утверждён в учёном звании доцента по кафедре Кормления сельско-

хозяйственных животных. Достойный учёный и педагог М.Х. Размахнин не 

стоял в стороне от общественных дел. Неоднократно избирался членом пар-

тийного бюро зооинженерного факультета, участвовал в работе избирательных 

комиссий. Пользовался заслуженным авторитетом среди студентов и препода-

вателей. Освобождён от работы в марте 1988 года по достижении пенсионного 

возраста и на основании поданного заявления. 

 

Резников Абрам Ефимович 

Ассистент кафедры Электротехники. 

Годы работы в институте: 01.09.1957 – 01.08.1960 гг. 

 

А.Е. Резников  родился  8  июня  1910 года в г. Херсоне в семье служаще-

го. После окончания семилетки в 1926 году занялся семейным бизнесом-

производством деревянных изделий и утвари для крестьянских хозяйств. В 



 
 

1930 году поступил резчиком в промысловую ар-

тель «Карбонат» и параллельно на курсы по подго-

товке в вуз. С 1934 по 1939 годы обучался в Мос-

ковском полиграфическом институте, совмещая 

учебу с преподаванием математики и физики в ве-

черней школе стахановцев при Московском пуш-

ном комбинате. По окончании института инженер-

технолог А.Е. Резников был зачислен в штат Глав-

ного Политуправления Красной Армии. В течение 

девяти лет проходил военную службу по специаль-

ности в различных воинских частях, а с 1948 по 

1957 гг. уже в должности начальника общеобразовательного цикла в Иркут-

ском авиационно-техническом училище. После демобилизации в 1957 году 

А.Е.Резников был принят ассистентом кафедры Электротехники Иркутского 

сельскохозяйственного института. За относительно небольшой срок работы в 

вузе Абрам Ефимович проявил себя прекрасно подготовленным, опытным 

преподавателем, заслужившим высокую оценку коллег и студентов. Лекцион-

ные, лабораторно-практические занятия он проводил творчески, с выдумкой, 

умело используя богатейший фактический материал с последними новинками 

технической мысли, изложенными в научных изданиях и сборниках. Деятель-

ный, творчески мыслящий специалист, инженер-технолог по основной профес-

сии, он еще ранее, в 1954году, опубликовал самостоятельное учебное пособие 

по теоретической механике объемом 18 печатных листов, которое служило су-

щественным дополнением преподавателям данной дисциплины в средних и 

высших учебных заведениях. Авторитетный, коммуникабельный работник, 

А.Е. Резников в течение всего периода работы в ИСХИ посильно участвовал в 

общественно-политической жизни института, как агитатор и пропагандист об-

щества по распространению политических и научных знаний. Офицер Совет-

ской Армии, он отмечен правительственными наградами: орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а также юби-

лейной медалью « 30 лет Советской Армии и Флота». Летом 1960 года А.Е. 

Резников освобожден от работы в ИСХИ в связи с уходом на заслуженный от-

дых. 

 

 

 



 
 

 

 

Ионов Алексей Максимович 

Профессор социально-политических наук 

Годы работы в институте:11.03.1935 – 28.07.1937 гг. 

 

Необычна и волнующа биография Алексея 

Максимовича Ионова. Родился в Василеостровской 

полицейской части Петербурга 23 марта 1895 года, 

когда его мать – ткачиха находилась  под стражей за 

участие в забастовке. Отец – рабочий по металлу, 

Максим Ионов – выходец из крестьян Сычевского 

уезда Смоленской губернии. В семье Ионовых вы-

росло восемь сыновей и четыре дочери. Все они 

стали рабочими-революционерами.  

В такой передовой свободолюбивой семье 

воспитывался  Алексей Ионов.  

В 1905 г. Алексей окончил начальную 3-хгодичную заводскую школу 

(Трубочный завод). С детских лет он познал цену хлеба насущного. В одинна-

дцать начал работать по найму посыльным в конторе, затем учеником слесаря 

на заводе «Сименс и Гальске». Тайно распространял на заводе прокламации, 

позже – большевистской газету «Звезда», в 15 лет стал членом партии больше-

виков. 

Беспросветная нужда, произвол, жестокая эксплуатация, с которыми 

пришлось столкнуться парнишке особенно после смерти отца в 1910 г., остави-

ли неизгладимый след в сознании А. Ионова.  

По натуре активный и честный юноша осознанно отдался партийной ра-

боте в массах.  

Работая на заводах, он познал нужду и горе простых людей, с которыми 

приходилось постоянно общаться; в нем пробудились сочувствие к людям, 

страдающим от несправедливости, неравенства и угнетения. Тернист и законо-

мерен его дальнейший жизненный путь: участник революционного подполья, 

первой мировой войны, февральской буржуазно-демократической и Октябрь-

ской социалистической революции 1917 года. 

В годы гражданской войны Алексей Максимович сражался в рядах 

Красной Армии, выполнял обязанности  комиссара бригады 3-ей армии на Во-

сточном фронте, а позже – комиссаром дивизии в 7-ой армии в районе Петро-



 
 

града. Партийная организация этой армии делегировала его на VIII съезд пар-

тии.  

В последующие годы Ионов работал в партийных, Советских и профсо-

юзных органах в Новгородской губернии, на Украине. Отсюда посылали его  

делегатом на IX, X и XI съезды партии.  

После ликвидаций губерний (осенью 1925 г.) ЦК партии А.М. Ионов был 

отозван из Одессы в Москву и направлен для учебы на курсах марксизма, по 

окончании которых  работал в ВЦСПС в качестве ответственного инструктора. 

В период работы в ВЦСПС активно участвовал в политических дискуссиях.     

С августа 1930 г. он стал слушателем историко-партийного института 

Красной профессуры (ИКП). Одновременно преподавал историю партии в 

Коммунистическом университете трудящихся Востока, на заводе «Госзнак», в 

школе ВЦСПС и других учебных заведениях.  

В конце ноябре 1933г. Алексей Максимович решением ЦК партии был 

направлен на работу в Восточную Сибирь. Назначен начальником политотдела 

сектора МТС Бурнаркозема и заместителем начальника политсектора Восточ-

но-Сибирского КрайЗУ. Именно благодаря опыту, настойчивости и организа-

торскому таланту Ионов, после упразднений политоделов при МТС, получил 

новое ответственное и, как оказалось, последнее назначение в Сибири.  

В марте 1935 г. приказом Наркомата земледелия СССР он был назначен 

директором Восточно-Сибирского (Иркутского) сельскохозяйственного инсти-

тута. Одновременно Алексей Максимович являлся первым заведующим кафед-

рой Философии. Находясь в должности профессора, читал курсы марксизма-

ленинизма, диалектического материализма и истории партии. Руководил семи-

наром пропагандистов. Студенты сельхозинститута с интересом слушали лек-

ции своего профессора, знавшего историю революции не только по книжкам, 

но и по опыту собственной жизни.  

Одновременно с подбором преподавательских кадров и совершенствова-

нием учебного процесса А.М. Ионов уделял много внимания решению хозяй-

ственных вопросов: расширению учебных площадей, строительству жилых до-

мов для преподавателей и общежитий для студентов на ул. Подаптечной, благо-

устройству учебного корпуса, созданию учебно-опытного хозяйства.  

Авторитет директора, разумные советы оказывали положительное влия-

ние на работу всего коллектива. Строгий, требовательный и в то же время чут-

кий и внимательный, Алексей Максимович умело направлял усилия коллекти-

ва на преодоление трудностей, которые встречались в первые годы существо-

вания института. 



 
 

По тем временам, без ложной скромности, А.М. Ионова можно назвать 

авторитетным и маститым общественным деятелем: член Восточно-

Сибирского крайкома партии, он регулярно лично выезжал в районы края с от-

ветственными поручениями и докладами на важнейшие политические темы. 

Был одним из российских руководителей, который без остатка отдавал свои 

знания и богатейший опыт народу, постоянно думал о пополнении своего 

научного багажа, расширении кругозора. Активно участвовал во всей органи-

зационной, хозяйственной, научно-педагогической жизни института. Отсюда, 

естественно, имел заслуженно высокий авторитет среди профессорско-

преподавательского состава и студенчества. 

А.М. Ионов – один из первых, кто стоял у истоков становления молодого 

учебного заведения по подготовке специалистов сельского хозяйства для 

огромного региона страны. 

В г. Иркутске Алексею Максимовичу пришлось пережить самую траги-

ческую полосу в своей жизни. В условиях ожесточенной политической борьбы 

в стране против троцкизма часто грубо нарушалась социалистическая закон-

ность, выразившаяся в массовых репрессиях ни в чём не повинных людей. В 

эту лихую годину в такой «мясорубке» и оказался Алексей Максимович. По 

обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 58-ой УК 

РСФСР, 19 августа 1937 г. он был арестован. До этого Восточно-Сибирский 

областной комитет исключил его из партии и вывел из состава членов обкома. 

Он был освобожден от работы директора Восточно-Сибирского сельхозинсти-

тута решением народного комиссариата земледелия СССР. Просидел в тюрьме 

более двух лет. Но здесь, как и всегда, Ионов остался самим собой, не скло-

нившим головы перед трагическими обстоятельствами. Неизвестно, какому бы 

наказанию подвергся Алексей Ионов, если бы в его судьбу не вмешались М.И.  

Калинин и Н.М. Шверник. В апреле 1940 г. его освободили из заключения. По-

сле реабилитации  Алексей Максимович жил в Москве, работал доцентом ка-

федры основ марксизма-ленинизма в институте землеустройства. 

В период Великой Отечественной войны ушел добровольцем, но в от-

правке на фронт ему было отказано. А.М. Ионов был направлен в военно-

политическое училище им. В.И. Ленина. При аттестации получил звание майо-

ра. В апреле 1942 г. назначен начальником социально-экономического цикла 

Уфимского пехотного училища, с августа 1944 г. на эту же должность в Мос-

ковское огнеметное училище. За образцовую постановку преподавания соци-

ально-экономических дисциплин в училищах неоднократно получал от коман-

дования благодарности. 



 
 

За подготовку кадров для Красной армии награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны 

работал преподавателем в ряде вузов Москвы.  

После продолжительной болезни 12 сентября 1962 г. Алексей Максимо-

вич скончался, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

Персов Марк Соломонович 

Доцент социально-политических наук 

Годы работы в институте: 31.03.1934 – 16.02.1935 гг. 

 

Марк Персов родился в мае 1903 г. в с. 

Клишки Кролевецкого уезда Черниговской губер-

нии в семье служащих. Учился в ремесленном 

училище в городе Феодосии. Будучи учеником 4-

го класса, принимал участие в молодежном движе-

нии. После окончания школы в 1919 г. был одним 

из организаторов и руководителей комсомола Фе-

одосии, являлся редактором первой Крымской мо-

лодежной газеты «Голос юного коммуниста». 

В период деникинщины принимал участие в 

подпольной работе. Тогда же М.С. Персов вступил 

в коммунистическую партию. С июня 1920 по март 1921 года служил добро-

вольцем в Красной Армии в г. Баку, в рядах прославленной в годы граждан-

ской войны 11-ой Армии в качестве политработника. 

После демобилизации вернулся в г. Феодосию и в течение ряда лет нахо-

дился на руководящей комсомольской и партийной работе (г. Феодосия и 

Керчь). 

Весной 1924 г. М.С. Персов приехал в г. Ново-Николаевск (Новоси-

бирск), где стал работать заместителем заведующего  политотдела краевого 

Сибирского бюро ЦК молодежи. 

В январе 1925 г. М.С. Персов становится студентом рабфака, а затем ин-

дустриально-педагогического института имени К. Либкнехта в Москве. 

С 1928 по 1931 годы он обучался на историческом отделении института 

Красной профессуры, по окончании которого был направлен в г. Иркутск. Об-

ладая огромным опытом партийной работы и организаторскими способностя-

ми,  высокой культурой общения, глубоким профессиональными знаниями, 

М.С. Персов в течение двух лет  достойно  возглавлял  коммунистический  вуз 



 
 

г. Иркутска в качестве ректора, а затем был выдвинут освобожденным секрета-

рем Комитета по научно-исследовательским учреждениям при Восточно-

Сибирском крайисполкоме. Комитет состоял в количестве 42 человек, куда 

входили видные ученые обширного региона. В 1934 году М.С. Персов назнача-

ется директором открывшегося Восточно-Сибирского сельскохозяйственного 

института. С первых же дней существования институт столкнулся с огромными 

трудностями, что было естественно в сложные созидательные, но поистиные 

героические 30-е годы. Все начиналось с нуля. Неоценимую помощь институту 

в преодолении трудностей оказали в тот сложный организационный период 

краевые партийные и советские органы. 

В должности директора института М.С. Персов проработал немного – до 

февраля 1935 года. Однако вклад его в становление нового вуза неоценим. Об-

ладая незаурядными организаторскими способностями, огромной силой убеж-

дения, он всегда добивался реализации намеченной цели. При этом в полной 

мере использовал потенциал молодых кадров создаваемого детища. Немало 

сил, энергии и изобретательности он проявил созданию творческой созида-

тельной атмосферы среди преподавателей нового вуза в Восточной Сибири. 

Именно он в дальнейшем определил направление и формы развития учебного 

заведения. За короткий период руководства институтом ему в значительной 

степени удалось решить ряд важнейших проблем: была создана сносная мате-

риально-техническая база в здании института по ул. Тимирязева (сегодня это 

одно из зданий сельскохозяйственной академии), учебное хозяйство (в 12 км. 

от города), сформированы первые кафедры и факультеты, приобретена учеб-

ная, методическая, социально-политическая и художественная литература для 

библиотеки, обеспечено чтение цикла лекций по социально-экономическим 

дисциплинам, налажен быт студентов и преподавателей. 

Правда, имевшаяся материально-техническая база и уровень профессор-

ско-преподавательского состава был и в общем еще недостаточными для обес-

печения полноценного стабильного учебного процесса в деле подготовки ква-

лифицированных сельскохозяйственных кадров. 

По-своему трагична и показательна дальнейшая судьба первого руково-

дителя сельхозинститута. Возможно, сказались определенная неуступчивость в 

каких-то вопросах и  честолюбивые черты характера, сыгравшие негативную  

роль в его жизни. Ему было предъявлено серьезное обвинение – «В притупле-

нии классовой бдительности», выразившееся в приеме на учебу «классово-

чуждых элементов» в институт, а также в неправильном освещении перед 

Наркомземом действительного положения дел в вузе о несуществующих до-



 
 

стижениях, наличии оборудования института, кафедр, состоянии студенческих 

общежитий и квартир научных работников и т.д. 

В целом, за необеспечение надлежащего руководства институтом реше-

нием Иркутского горкома ВКП(б) от 11 февраля 1935 г. и крайкома партии от 

16 февраля этого же года Марк Соломонович Персов был исключен из партии 

и снят с работы. 

Жизнь показала абсурдность большинства обвинений в его адрес. 

После неприятных трагических событий в его жизни, связанных с Иркут-

ском, М.С. Персов уехал в Москву, добился восстановления в партии. В пред-

военные годы трудился преподавателем основ марксизма-ленинизма в  

Московском архитектурном институте, инструктором отдела пропаганды 

Коминтерновского райкома партии Москвы. 

В период Великой Отечественной войны М.С. Персов преподавал в во-

енном пехотном училище, был агитатором политотдела гвардейской стрелко-

вой дивизии. Его боевой путь отмечен правительственными наградами. После 

демобилизации из армии в 1946 году М.С. Персов переходит на преподаватель-

скую работу в Саратовский государственный университет, вначале на кафедру 

марксизма-ленинизма, а затем истории СССР.  

Первые научные работы М.С. Персова относятся ещё к концу 20-х – 

началу 30-х гг. Он  написал сотни научных работ, опубликованных в разное 

время в центральных журналах. 

В 1948 году М.С. Персов защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Борьба большевиков за преодоление отсталости и обеспечение национальной 

независимости России» (дооктябрьский период).  

Закономерным итогом многолетней работы Марка Соломоновича яви-

лась его монография «Обобщение и использование исторического опыта в ра-

ботах В.И. Ленина», защищенная им в качестве докторской диссертации в 1970 

году в институте истории Академии наук СССР.  

В год 50-летия Советского государства в числе других ветеранов Вели-

кой Октябрьской революции и Гражданской войны М.С. Персов награжден ор-

деном  Красной Звезды, а в 1970 году – Знаком «50 лет в КПСС». 

М.С. Персов пользовался глубоким уважением в коллективах, где он ра-

ботал и особенно среди своих учеников, многие из которых стали специали-

стами-историками, хранящими благодарную память о своем Учителе. Так, док-

тор исторических наук, профессор Саратовского государственного университе-

та, ученик и коллега М.С. Персова писал о нем, что это «Высококвалифициро-

ванный преподаватель, опытный наставник и воспитатель молодежи, заботли-



 
 

вый и требовательный. В нем высокое чувство ответственности, он – человек  

принципиальный, целеустремленный и доброжелательный».  

Калашникова Нина Михайловна 

Преподаватель кафедры Иностранных языков 

Годы работы в институте: 1.10.1962 – 1.07.1979 гг. 

 

Нина Михайловна родилась в августе 1923 года в г. Петровск-

Забайкальске Забайкальской губернии в семье служащего. С 1932 года прожи-

вала в г. Иркутске. В 1941 году окончила 9 классов средней школы № 42. 

По комсомольскому набору Нина Михайловна находилась в рядах Крас-

ной Армии с 1941 по 1946 гг. Служила радистом 23-го Отдельного полка на 

Западном фронте. 

Награждена медалями «За  боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации в 1946 году Н. Калашникова поступила и в 1950 г.  

окончила Иркутский педагогический институт иностранных языков. Работала в 

школах  г. Иркутска. 

С 1 октября 1962 года Нина Михайловна была зачислена на должность 

преподавателя кафедры Иностранных языков в Иркутском сельскохозяйствен-

ном институте. 

Проработала честно и добросовестно почти 17 лет в институте. Она была 

человеком принципиальным и ответственным. Активно участвовала в обще-

ственной жизни вуза. 

Награждена медалью «Ветеран труда», многочисленными Почетными 

грамотами. 

1 июля 1979 г. Н.М. Калашникова уволена из института в связи с уходом 

на пенсию. 

 

Сотников Александр Гаврилович 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 19.12.1953 – 26.06.1968 гг. 

 

А.Г. Сотников, доцент кафедры Анатомии и физиологии сельскохозяй-

ственных животных, родился в 1905 году в деревне Родионовка Турковской 

волости Саратовской губернии в обычной крестьянской семье. Окончив сред-

нюю школу, поступил в 1926 году в Казанский ветеринарный институт, но по-

сле второго курса перевёлся в Ленинградский институт того же профиля, по 



 
 

окончании которого устроился в 1930 году заведу-

ющим ветеринарной лечебницей Клинского района 

Московской области. В 1933 году возглавил рай-

онную ветлечебницу и параллельно стал вести 

преподавательскую работу в местном ветеринар-

ном техникуме. С июля 1941 года в течение года 

возглавлял военно-ветеринарную школу в РККА. В 

августе 1942 года был переведен в совхоз «Шило-

во» Рязанской области на должность старшего  

ветврача. В течение последующих семи лет рабо-

тал старшим ветеринарным врачом-эпизоотологом 

ветеринарного отдела Рязанского областного управления сельского хозяйства. 

В декабре 1952 года был назначен директором Иркутской научно-

исследовательской ветеринарно-опытной станции. Окончив заочно всесоюз-

ный институт экспериментальной ветеринарии, в марте 1953 года А.Г. Сотни-

ков успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата ве-

теринарных наук. В декабре 1953 года зачислен старшим преподавателем ка-

федры Анатомии и физиологии животных Иркутского сельхозинститута. Хо-

роший специалист, он решением ВАК от 7 мая 1961 года был утверждён в учё-

ном звании доцента. Прекрасно владеющий учебным материалом, прошедший 

серьёзную жизненную школу, А.Г. Сотников пользовался авторитетом среди 

студентов, вёл активную работу по распространению научных знаний среди 

работников сельского хозяйства области. В связи с 60-летием со дня рождения 

и 33-летием научно-педагогической деятельности Александр Гаврилович Сот-

ников был награждён почетным знаком «Отличник социалистического хозяй-

ства» в 1965 году. Участник Великой Отечественной войны, он отмечен прави-

тельственными наградами: медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». Капитан Советской Армии (в запасе) в 1965 го-

ду награждён юбилейной медалью «ХХ лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». В июне 1968 года А.Г. Сотников приказом по институту 

был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. 

  



 
 

Муравьёв Алексей Александрович 

Слесарь-водопроводчик 

Годы работы в институте: 2.11.1956 – 10.08.1967 гг. 

 

Алексей родился 15 сентября 1923 года в г. Иркутске в семье рабочего. 

По окончании девяти классов работал кустарём-одиночкой. В феврале 1942 го-

да был призван на действительную военную службу и направлен в Сретенское 

военное пехотное училище. По окончании училища в октябре 1942 года в со-

ставе действующей Красной Армии на III Украинском фронте участвовал в бо-

евых действиях. С августа 1943 г. – командир взвода 4-го отдельного батальона 

охраны штаба III-его Украинского фронта. По окончании курсов усовершен-

ствования комсостава пехоты в 1944-1945 гг. направлен на работу в лагерный 

сектор органов внутренних дел в г. Магадан. В марте 1955 г. уволен в запас со-

става органов Министерства обороны СССР. В августе 1956 г. переехал на ме-

сто прежнего жительства – в г. Иркутск. В ноябре 1956 года зачислен на долж-

ность слесаря-водопроводчика АХЧ Иркутского сельскохозяйственного инсти-

тута. В 1956 году переведён на должность механика центрального отопления. С 

января 1966 г. А.А. Муравьёв переведён на должность старшего механика ла-

бораторий института. В период работы к своим обязанностям относился добро-

совестно, за что поощрялся руководством института. Правда, имели место от-

дельные случаи нарушения трудовой дисциплины, на что своевременно указа-

но администрацией хозяйственной части, после чего работником были сделаны 

соответствующие выводы. 

А.А. Муравьёв принимал участие в работе по охране общественного по-

рядка, в течение многих лет был активным членом народной дружины. С 10 ав-

густа 1967 г. уволился с работы по собственному желанию. Как участник Ве-

ликой Отечественной войны награжден медалями «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Ревякин Пётр Васильевич 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.01.1949 – 11.1951 гг. 

 

Родился 15 января 1903 года в с. Губкино Малоархангельского уезда Ор-

ловской губернии в крестьянской семье. 

До 1921 года жил в деревне, занимался сельским хозяйством, окончил 

сельскую школу, затем работал в органах ГОНа и Учкомдезав Малоархан-



 
 

гельском уезде. С 1923 по 1925 год учился на под-

готовительном отделении сельскохозяйственного 

техникума в г. Орле. В 1925 году был командирован 

Орловским губкомом комсомола в Ленинград на 

рабфак при Ленинградском сельскохозяйственном 

институте, который окончил в 1928 году. В этом же 

году он становится студентом вышеупомянутого 

вуза. В 1930 году мобилизован Ленинградским об-

комом партии и послан на руководящую работу в 9-

й строительный трест. В 1931 году отозван для за-

вершения учёбы в институте. В 1932 году, после 

окончания экономического факультета по отделению планирования сельского 

хозяйства и присвоении квалификации агронома-экономиста, поступил в аспи-

рантуру института реконструкции сельского хозяйства, но через несколько ме-

сяцев был мобилизован Ленинградским обкомом партии для работы в органы 

НКВД, где трудился до 1935 года. 

В 1935-1936 гг. учился на агропедотделении при Ленинградском сель-

скохозяйственном институте, после чего назначен директором Новоторжского 

сельскохозяйственного техникума в Калининской области, где проработал до 

1938 года. В последующие годы П.В. Ревякин возглавлял Ленинградское отде-

ление ФОНА, беспрерывно работал директором гидромелиоративного (г. Ле-

нинград), Московского торфоустроительного (г. Клин), Всеволожского сель-

скохозяйственных техникумов (Ленинградская область).  

В 1947 году Пётр Васильевич Министерством образования направлен в 

аспирантуру Ленинградского сельскохозяйственного института по кафедре 

почвоведения, которую закончил в 1949 году. Подготовил и защитил кандидат-

скую диссертацию в сельскохозяйственной академии им. Тимирязева на тему: 

«Многолетние травы как фактор улучшения физико-химических свойств сла-

боподзолистых почв при углублении пахотного слоя».  

ВАК при Министерстве высшего образования СССР от 17 июля 1949 го-

да утвердила Ревякина П.В. в учёной степени кандидата сельскохозяйственных 

наук, а в октябре этого же года – в учёном звании доцента по специальности 

«Почвоведение».  

Глубокие знания, организаторские способности, многолетний опыт по 

подготовке кадров для сельского хозяйства позволили получить ему новое 

назначение. Приказом Министерства высшего образования СССР Ревякин П.В. 

с 1 января 1949 года утверждён директором, а несколько позднее – заведую-



 
 

щим кафедрой Почвоведения Иркутского сельскохозяйственного института. 

Пётр Васильевич Ревякин успешно сочетал административную, педагогиче-

скую и общественную работу с научными исследованиями. Скромность, про-

стота в общении с коллегами и студентами, высокая культура и компетент-

ность снискали ему уважение со стороны работников коллектива института.  

За самоотверженную и добросовестную работу во время блокады г. Ле-

нинграда Ревякин П.В. награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и позднее 

Министерством сельского хозяйства СССР Пётр Васильевич награждён знаком 

«Отличника сельского хозяйства». 

В связи с тяжёлой болезнью в ноябре1951 года П.В. Ревякин освобождён 

от должности директора Иркутского сельскохозяйственного института. Он вы-

ехал за пределы области и дальнейшая судьба его нам неизвестна.     

 

Посыпайко Фёдор Павлович 

Учебный мастер кафедры Сельскохозяйственных машин 

Годы работы в институте: 14.07.1959 – 23.09.1960 гг. 

 

Фёдор Павлович родился 12 сентября 1926 

года в селе Сагуновка Черкавского района Черкас-

ской области в крестьянской семье. В 1941 г. окон-

чил  7 классов и до 1943 года находился на времен-

но оккупированной территории по месту житель-

ства. В 1944 году Ф. Посыпайко был призван на 

действительную военную службу в Красную Ар-

мию, участвовал в Великой Отечественной войне 

пулемётчиком в 116 артиллерийском полку, сани-

тарным инструктором в 861 стрелковом полку 1-го 

Украинского фронта. В конце войны и после её 

окончания служил за границей – в Венгрии, Польше, Румынии и Германии в 

составе оккупационных частей Советской Армии. В СССР продолжал службу в 

51 гвардейском стрелковом и 384 танковом полках Восточно-Сибирского во-

енного округа в г. Иркутске. За время службы в мирное время окончил 10 клас-

сов вечерней школы и поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт 

на факультет механизации (заочное отделение), который окончил в 1959 году. 

В 1956 году уволился из армии в звании сержанта и работал заведующим скла-

дом в Иркутском военном авиационном училище. В последующие годы Ф. По-



 
 

сыпайко трудился в совхозе «Красный забойщик» Черемховского района в ка-

честве механика отделения, а с 1959 года зачислен на должность учебного ма-

стера кафедры Сельхозмашин Иркутского сельскохозяйственного института. 

23 сентября 1960г. Федор Павлович с работы уволен по собственному жела-

нию. Был награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными меда-

лями. 

 

Ржанов Тимофей Спиридонович 

Доцент Иркутского сельскохозяйственного института 

Годы работы в институте: 1.09.1956 – 31.08.1959 гг. 

 

Родился Т.С. Ржанов первого января 1905 года 

в деревне Железково Ляднянской волости Оршан-

ского округа Белоруссии. Окончил начальную шко-

лу в родной деревне, а среднюю – в соседнем селе 

Литвиново. В 1924 г. вступил в ряды ВЛКСМ и 

вскоре был избран членом районного Совета. В 1925 

г. в порядке планового переселения из Центральных 

регионов страны на Восток переехал в районный 

центр Бушулей Читинской области, где в 1928 году 

был избран председателем Правления районного 

кредитного товарищества. Заочно учился на курсах 

кооператоров в г. Хабаровске. В 1929-1931 гг. проходил военную службу в ря-

дах Красной Армии. Член партии с 1930 года. В 1931г. поступил в сельскохо-

зяйственный институт в г. Владивостоке, который был переведен в г. Иркутск. 

Дипломированный агроном с 1935 года. В дальнейшем – научный сотрудник 

Сретенской опытной селекционной станции, начальник управления агротехни-

ки и механизации Читинского ОблЗО. В июле 1941 года призван в действую-

щую армию. Был комиссаром батареи, инструктором политотдела 36 мото-

стрелковой дивизии 17-й Армии. В июне 1944г. постановлением ГКО был ото-

зван из армии и направлен в распоряжение управления сельского хозяйства 

Читинской области. В 1947-1953 гг. – главный агроном Читинского областного 

сельхоз управления, начальник отдела земледелия, главный агроном Черны-

шёвской МТС в Забайкалье. Инициативный и энергичный руководитель, Т.С. 

Ржанов вплотную занимался не только широчайшим комплексом организаци-

онных работ, но и серьёзное внимание уделял вопросам развития и внедрения 



 
 

современной агротехники, внедрению севооборотов, сорторайонированию яро-

вой пшеницы в условиях Забайкальского региона, сортоиспытаниям ячменя и 

овса, а также вопросам, направленным на подъём урожайности зерновых куль-

тур в суровых климатических условиях. Им было опубликовано несколько де-

сятков работ, посвящённых вопросам подъёма сельского хозяйства в послево-

енный период. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 

19 февраля 1953 г. «О мерах по улучшению подготовки профессорско–

преподавательских кадров для высших учебных заведений СССР» дирекция 

Иркутского сельхозинститута просила откомандировать в порядке перевода в 

институт опытного специалиста, главного агронома Чернышевской МТС Т.С. 

Ржанова на должность доцента кафедры Общего земледелия, почвоведения и 

агрохимии с 1 сентября 1956 года. В течение трёх лет доцент Тимофей Спири-

донович Ржанов добросовестно и качественно выполнял свои обязанности, 

проявив себя незаурядным педагогом, умеющим донести до студентов основы 

передовой агротехники, заинтересовать молодых исследователей новейшими 

достижениями отечественной и зарубежной науки, привить чувство любви и 

преданности к родной земле. 31 августа 1959 года Т.С. Ржанов был освобождён 

от занимаемой должности в связи с переездом в Иркутскую межобластную 

партийную школу. Тимофей Спиридонович был отмечен правительственными 

наградами: медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

Савватеев Михаил Георгиевич 

Старший лаборант кафедры Физвоспитания и спорта 

Годы работы в институте: 13.04.1954 – 15.12.1987 гг. 

 

М.Г. Савватеев родился 22 декабря 1926 года в 

деревне Савватеевка Иркутского района Иркутской 

области в обычной крестьянской семье. С раннего 

детства привычный к физическому труду, Миша по-

сещал школу-семилетку, трудился на приусадебном 

участке, увлекался спортивными играми, интересо-

вался достижениями отечественных спортсменов 

довоенной поры. Шестнадцатилетним юношей по-

сле окончания школы ФЗО № 2 г. Иркутска был 

направлен на работу в механический цех завода им. 



 
 

Куйбышева. В 1943 году, призванный в ряды действующей Красной Армии, 

служил разведчиком ПВО, начальником поста, штабным писарем. Служба 

проходила в войсковых частях Забайкальского военного округа недалеко от 

границы с Монгольской Народной республикой. Как и многие молодые патри-

оты, Михаил обращался к руководству воинской части с просьбой отправить на 

Западный фронт, где Красная Армия вела ожесточённые бои с немецко-

фашистскими оккупантами. Но просьба так и осталась нереализованной. Прав-

да, летом 1945 года, когда войска Забайкальского военного округа перешли к 

боевым действиям против армии японских милитаристов, молодому бойцу 

Михаилу Савватееву довелось принимать участие в разгроме кадровых частей 

императорской армии на территории марионеточного государства Манчжоу-

Го. Война была быстротечна, и менее чем через месяц закончена. Однако мо-

лодые солдаты 1926-1927 года рождения, в том числе и сибирский красноарме-

ец, оставались в кадровой армии до 1950 года. Именно в армии М.Г. Савватеев 

в мирное время успел закончить восьмой и девятый классы средней школы, от-

личиться в различных спортивных соревнованиях и после демобилизации про-

должить учёбу и заняться спортом в свободное от работы время. Окончив шко-

лу рабочей молодёжи № 7 в г. Иркутске, он поступил лаборантом на кафедру 

Физического воспитания в Иркутский сельскохозяйственный институт. Иници-

ативный, добросовестный, физически подготовленный, он принимал активное 

участие не только в проведении академических занятий, но и во всех спортив-

ных мероприятиях. В 50-60-е годы он, уже старший лаборант, многократно от-

мечался Почётными Грамотами, благодарностями от руководства вуза за от-

личное обеспечение учебного процесса, организацию и личное участие в мас-

совых и специализированных спортивных мероприятиях. Главным управлени-

ем высшего и среднего специального образования при Министерстве сельского 

хозяйства СССР М.Г. Савватеев в 1958, 1971, 1975, 1977 гг. за отличную орга-

низацию и проведение спортивно-массовых соревнований, спортивно-

оздоровительных мероприятий награждался денежными премиями, ценными 

подарками, дипломами. Прекрасный, уважаемый специалист заслуженно поль-

зовался высоким авторитетом и признанием руководства ИСХИ, коллег и това-

рищей по спорту из других вузов и спортивных обществ области. К заслужен-

ным наградам в мирное время можно смело присоединить и боевые медали «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За по-

беду над Японией». В декабре 1987 года М.А. Савватеев освобождён от зани-

маемой должности в связи с уходом на заслуженный отдых.  

 



 
 

 

Кондратюк Иван Назарович 

Учебный мастер кафедры Тракторов и автомобилей 

Годы работы в институте: 23.09.1963 – 10.06.1997 гг. 

 

Иван Назарович родился 10 июня 1926 года в 

селе Повелки Андрушевского района Житомир-

ской области на Украине. В 1944 году был призван 

в ряды Красной Армии. После окончания шести-

месячной школы радиотелеграфистов Иван Кон-

дратюк отправлен на фронт в 67 полк, который 

находился в составе 53 армии Забайкальского 

фронта, которая вела боевые действия против 

японских милитаристов. После расформирования 

военной части переведён в 110-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, с которой прибыл в г. Иркутск 5 ноября 1945 года, где 

продолжил военную службу на различных должностях. 27 июня 1957 г. И.Н. 

Кондратюк уволен в запас. После демобилизации работал в учебном центре 

ДОСААФ в должности начальника боеприпасов, затем переведён в Иркутский 

автомотоклуб водителем-инструктором. В последующие годы с 23 сентября 

1963 г. Иван Назарович работал в Иркутском сельскохозяйственном институте 

на кафедре Тракторов и автомобилей в должности учебного мастера. Большой 

жизненный опыт, практические знания позволили И.Н. Кондратюку професси-

онально выполнять свои обязанности по подготовке инженерных кадров для 

сельского хозяйства. За ратную службу во время Второй мировой войны Иван 

Назарович награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Япони-

ей», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В мирной жизни проявил себя добросовестным работником, хорошим препо-

давателем, которого уважали и ценили товарищи по работе, студенты. За дол-

гую, честную и творческую работу на кафедре получил десятки благодарно-

стей, награждён медалью «Ветеран труда». 10 июня 1997 года И.Н. Кондратюк 

исключён из списков института в связи со смертью. 

  



 
 

Макаров Иван Ермилович 

Старший преподаватель 

Годы работы в институте: 03.1933 – 07.1941 гг.; 1.05.1947 – 1.04.1956 гг. 

 

Родился 20 января 1909 года в с. Богословка 

Покровско-Марфинского уезда Тамбовской губер-

нии в семье крестьянина-бедняка. До 1923 года 

жил вместе с родителями, окончил начальную 

школу, затем переехал в г. Тамбов, где учился в 

школе 2 ступени. По окончании 9-тилетки с сен-

тября 1928 года работал заведующим и учителем 

начальной школы в с. Большая-Матыра Покров-

ско-Марфинского района. 

Летом 1929 года с группой комсомольцев 

уехал в Западно-Сибирский край, а с осени приступил к работе в качестве учи-

теля начальной школы в с. Мало-Пичугина Итатского района Ачинского окру-

га. В сентябре 1930 года поступил в Иркутский государственный пединститут 

на физико-математический факультет. Проучившись два года, вследствие тя-

жёлого материального положения, вынужден был прервать учёбу и пойти ра-

ботать. Восточно-Сибирским КрайОНО был направлен в Усть-Карский район 

Читинской области в качестве директора и преподавателя физики и математики 

в неполную среднюю школу, где и работал с октября 1932 по сентябрь 1934 го-

да. 

С сентября 1934 по 1939 год И. Макаров учился  в Иркутском сельскохо-

зяйственном институте на механическом факультете. После окончания инсти-

тута с отличием был оставлен в вузе для работы в должности ассистента, затем 

и.о. зав. кафедрой ремонта машин, а с мая 1940 года – директором института. 

За короткий период работы в должности директора института Иван Ермилович 

зарекомендовал себя способным учёным, инициативным руководителем, уме-

лым организатором учебной и научной работы. Требовательность, деловитость, 

скромность и большое трудолюбие были высоко ценились коллегами по рабо-

те, вызывали особую степень уважения и ответственности за порученное дело.  

Наряду с напряжённой научной и учебно-производственной деятельно-

стью, Макаров И.Е. вёл большую  общественно-политическую работу, будучи 

членом и депутатом Сталинского (Октябрьского)  райсовета г. Иркутска, депу-

татом Иркутского городского совета депутатов трудящихся.  

В связи с начавшейся Великой Отечественной Войной И.Е. Макаров в 



 
 

августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии, дислоцированной на 

Дальнем Востоке. Служил начальником отдела агитации и пропаганды окруж-

ного дома Красной Армии Забайкальского фронта, преподавателем 2-го Забай-

кальского пехотного училища, зам. начальника по политической части 80-го 

авторемонтного завода Восточно-Сибирского Военного округа. Демобилизо-

вался в мае 1947 года. Награждён медалями: «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

С 1 июля 1947 года И.Е.  Макаров зачислен старшим преподавателем и 

исполняющим обязанности зав. кафедрой Ремонта машин Иркутского сельско-

хозяйственного института. На новом месте проявил себя специалистом, обла-

дающим необходимой теоретической подготовкой. Кафедре была передана 

учебно-производственная мастерская для проведения практических занятий со 

студентами, которой непосредственно руководил И.Е. Макаров. В январе 1948 

года кафедру Ремонта объединили с кафедрой Технологиии металлов. 

Высокая эрудиция, культура общения, умение слушать и понимать дру-

гих - вот далеко не полный перечень тех качеств, характеризующих Ивана Ер-

миловича,  которые стали визитной карточкой его второй стороны жизни – об-

щественной, партийной.              

С переходом на партийную работу секретарём Сталинского (Октябрьско-

го) РК ВКП (б) г. Иркутска, он был оставлен в штате сельхозинститута по сов-

местительству для ведения самостоятельного курса-технологии ремонта ма-

шин. 

И только в связи с избранием первым секретарём Тайшетского райкома 

КПСС в апреле 1956 года, Иван Ермилович оставил работу в институте. В 1957 

году И.Е. Макаров избирается первым секретарем Усольского горкома партии, 

отдавая этой работе все свои силы, знания и опыт. Неоднократно избирался 

членом областного комитета КПСС, депутатом областного совета депутатов 

трудящихся. Принимал участие в работе 22 съезда КПСС.               

 

Малков Николай Михайлович 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры Философии и научного  

коммунизма 

Годы работы в институте: 1.10.1975 – 13.08.1979 гг. 

 

Николай Михайлович родился 25 декабря1922 г. в деревне Малая Уранда 

Гаврилово-Посадского уезда Ивановской губернии в крестьянской семье. По-

сле окончания школы в октябре 1940 года Н. Малков был призван в Военно-



 
 

морской флот. Служил старшим специалистом на 

кораблях «Хасан», «Сиваш» Тихоокеанской флоти-

лии. В 1943 году вступил в члены ВКП (б). Участ-

вовал в войне с милитаристской Японией на одном 

из кораблей Тихоокеанского флота. Награждён бое-

выми медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Японией», а также 5-ю юбилейными. 

Демобилизовался в мае 1948 года. Вернув-

шись на родину, работал инструктором Гаврилово-

Посадского райкома партии. В 1952 году, окончив 

Ивановский государственный учительский инсти-

тут и одновременно межобластную партийную школу, возглавил Гаврило-

Посадский райком КПСС. С 1954 года по 1961 год работал преподавателем на 

Дальнем Востоке в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре. В это же время окон-

чил исторический факультет Хабаровского пединститута. В 1961-1964 годы 

Н.М. Малков учился в аспирантуре Иркутского государственного университе-

та. Успешно защитив диссертацию, получил учёную степень кандидата исто-

рических наук /1965 г./. На следующий год Н.М. Малков утверждён в учёном 

звании доцента. После защиты кандидатской диссертации Николай Михайло-

вич работал на кафедрах Философии и научного коммунизма в Иркутских ву-

зах – политехническом, медицинском, а с октября 1975 года в сельскохозяй-

ственном. 

За годы своей работы в сельскохозяйственном институте Н.М. Малков 

проявил себя достойным, хорошо подготовленным лектором, обладал хорошим 

методическим подходом и педагогическими способностями. Его научный ин-

терес был посвящён проблемам социальной структуры общества. В течение 

ряда лет он часто выступал с лекциями и беседами в студенческой среде, а 

также среди населения города и области. Энергичный и деятельный, Николай 

Михайлович принимал активное участие в общественной жизни института, 

успешно руководил философским семинаром научных работников. Вместе с 

тем Н.М. Малков часто нарушал трудовую дисциплину. После нескольких 

предупреждений Н.М. Малков был освобождён от занимающей должности и 

переведен на работу в библиотеку, а 13 августа 1979 года уволен с работы. 

 

 

 

 



 
 

Перфильев Виктор Иванович 

Кандидат философских наук, доцент 

Годы работы в институте: 20.10.1961 –11.08.1969 гг.; 10.09.1977 – 29.12.1979 гг. 

 

Виктор Иванович родился 30 сентября 1925 г. 

в г. Иркутске. Трудовую  деятельность  начал в 

1942 г. учеником токаря на Иркутском авиацион-

ном заводе. В 1943 г. добровольно вступил в ряды 

Красной Армии. Служил на Тихоокеанском и Бал-

тийском флотах в должности старшины поста 

скрытой корабельной связи. После демобилизации с 

1948 по 1952 гг. – на руководящей комсомольской 

работе: комсорг завода им. Куйбышева, инструктор 

обкома ВЛКСМ, первый секретарь Харинского 

райкома комсомола Иркутской области. В это время 

В.И. Перфильев окончил вечернюю школу, и в 1950 г. поступил на заочный 

факультет ИГУ – филологическое отделение. Университет окончил в 1956 г. 

 С 1952 по 1956 гг. работал председателем областного совета ДСО “Кол-

хозник”. С 1956 по 1959 гг. – заместителем председателя Облпотребсоюза, а с 

1960 г. – зам. директора областной филармонии.  

В.И. Перфильев начал работать в Иркутском сельскохозяйственном ин-

ституте с октября  1960 г. в должности начальника учебной части. С 1 апреля 

1962 г. переведён на кафедру Политэкономии института в должность ассистен-

та. По решению парткома института с 5 октября 1964 г. В.И. Перфильев пере-

ведён на кафедру Марксизма-ленинизма для работы по курсу научного комму-

низма в той же должности. С 1 сентября 1965 г. решением Учёного совета Ир-

кутского сельскохозяйственного института утверждён старшим преподавате-

лем, а ещё через год избран доцентом кафедры Философии и научного комму-

низма. В 1966 г. В.И. Перфильев был зачислен в целевую аспирантуру на фи-

лософский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где в 1967 г. защитил диссер-

тацию на соискание учёной степени кандидата философских наук. Тема его ис-

следования – “Изменение характера труда рабочих промышленности в период 

научно-технической революции”. В 1970 г. решением высшей аттестационной 

комиссии при Совете Министров СССР утверждён в учёном звании доцента по 

кафедре Научного коммунизма.  

Виктор Иванович прошёл повышение квалификации в институтах обще-

ственных наук при Ленинградском и Белорусском государственных универси-



 
 

тетах.  

В августе 1969 г. В.И. Перфильев прошёл по конкурсу на должность до-

цента в Иркутский политехнический институт и проработал в этом учебном за-

ведении до 1977 г. С 10 ноября этого же года он избирается вновь доцентом 

кафедры Философии и научного коммунизма ИСХИ. Работая на кафедре, Вик-

тор Иванович проявил себя как добросовестный и инициативный преподава-

тель, пользующийся авторитетом у студентов. Лекции и семинары, проводи-

мые им, отвечали предъявленным требованиям.  

В общественной работе он неоднократно являлся председателем участ-

ковой комиссии, членом методологического совета по философии и научному 

коммунизму при областном Доме политпросвещения, правления Октябрьского 

районного отделения общества “Знание”. Избирался секретарём партбюро 

учебной и административно-хозяйственной части, членом партбюро агрономи-

ческого факультета. Он часто выступал с лекциями и докладами перед студен-

тами, в колхозах и совхозах, на предприятиях и учреждениях города и области.  

За образцовое исполнение воинского долга в период Великой Отече-

ственной войны Виктор Иванович Перфильев награждён медалями “За боевые 

заслуги”,  “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.”, юбилейными медалями и многими благодарностями.  

В.И. Перфильев с 29 декабря 1979 г. освобождён от выполнения своих 

служебных обязанностей и уволен с работы. 

 

Федоренко Нинель Петровна 

Заведующая кабинетом общественных кафедр 

Годы работы в институте: 11.09.1961 – 25.06.1984 гг. 

 

Нинель Петровна родилась 8 марта 1925 года 

в улусе Дундай Боханского уезда Иркутской губер-

нии в крестьянской семье. По окончании Улан-

Удэнской средней школы № 68 в 1942г. в свои 17 

лет стала бойцом Красной Армии. Сначала Н. Фе-

доренко служила зав. секретной частью в 97 райар-

мии авиационного базирования, затем в 12 Воздуш-

ной армии Забайкальского военного округа. В 1945 

году в составе 97 РААБ была направлена в Китай 

вместе с советскими войсками. В начале 1946 года 

указанное подразделение было переформировано в 



 
 

27 авиационно-техническую дивизию (АТД), где Н. Федоренко служила в этой 

же должности. После демобилизации из рядов Советской Армии в 1946 году 

была оставлена в Китае и назначена начальником общего отдела Китайско-

Советского акционерного общества «Дальэнерго». С 1948г. по 1949 год рабо-

тала заведующей секретным отделом КЭЧ г. Дальний. В 1949г. вновь была ото-

звана в распоряжение «Дальэнерго» на должность старшего инспектора отдела 

кадров, где проработала до декабря 1954 года, т.е. до отъезда в СССР. С приез-

дом на родину работала в библиотеках Боханского района и в г. Иркутске – 

межобластной школе киномехаников. 

38 лет добросовестного труда на благо страны, из которых 22 отданы 

Иркутскому сельскохозяйственному институту – таков итог трудовой деятель-

ности. За эти годы Нинель Петровна показала себя дисциплинированным, ис-

полнительным работником. В 1971 году заочно окончила факультет охотове-

дения. Принимала активное участие в общественной жизни института: участ-

вовала в компании по выборам в Верховный и местные Советы депутатов тру-

дящихся. Избиралась народным заседателем Октябрьского суда г. Иркутска, в 

профком института. Работала секретарём Совета Ветеранов ИСХИ, обще-

ственным распространителем периодической печати, за что неоднократно по-

ощрялась ректоратом и общественными организациями.  Нинель Петровна Фе-

доренко – Ветеран войны и труда. Имела правительственные медали «За бое-

вые заслуги», «За победу над Японией», а также юбилейные награды. 

 

Большаков Геннадий Демидович 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры Марксизма-ленинизма 

Годы работы в институте: 1.09.1948 – 1.03.1977 гг. 

 

Геннадий Демидович родился 23 мая 1910 г. в 

с. Шимки Тункинского уезда в Бурятии. С детства 

занимался сельским хозяйством и работал по найму. 

В 1930 г. окончил Кыренскую ШКМ и в этом же го-

ду поступил в землеустроительный техникум горо-

да Улан-Удэ. 

В 1931 г. решением Бурятского обкома 

ВЛКСМ и Тункинского райкома ВКП (б) был ото-

зван с учебы и послан культпропагандистом; затем 

в 1933 г. избран секретарем Тункинского райкома 

комсомола. В 1935 г. обучался на рабфаке при Ир-

 



 
 

кутском пединституте, а в сентябре 1938 г. поступил на исторический 

факультет данного учебного заведения. Одновременно с учебой в ин-

ституте работал преподавателем истории СССР на различных курсах 

облисполкома и лесдревхимсоюза. По окончании пединститута в 1939 

г. Иркутским обкомом ВКП (б) был направлен директором библиотеч-

ного техникума в г. Иркутск. В декабре 1941 г. решением партийных 

органов назначен начальником политотдела Гуранской МТС. С этой 

должности был призван в РККА и направлен в Забайкальское стрелко-

во-минометное училище, а по окончании его в 1944 г. получил назна-

чение на должность командира взвода в 3-й мотострелковый полк, ко-

торый дислоцировался в Монголии. В сентябре 1945 года в составе 

Хинганской бригады за образцовое выполнение приказов командова-

ния Г.Д. Большаков награждён медалями «За боевые заслуги», «За по-

беду над Японией», а также юбилейными медалями. 

Демобилизовался в феврале 1946 г. и приехал в г. Тулун, где ра-

ботал преподавателем истории в техникуме советской торговли. 

В июле 1946 г. обком ВКП (б) направил Г.Д. Большакова дирек-

тором областного краеведческого музея, а в октябре этого же года по 

совместительству – преподавателем кафедры марксизма-ленинизма в 

Иркутском сельскохозяйственном институте. В августе 1948 г. он был 

переведен полностью на работу в ИСХИ ассистентом, в июне 1950 г. 

избран по конкурсу старшим преподавателем, с января 1964 г. – до-

центом кафедры Марксизма-ленинизма, а затем и кафедры Истории 

КПСС. 

В июне 1966 г. Геннадий Демидович защитил кандидатскую дис-

сертацию при ИГУ, и ему была присуждена ученая степень кандидата 

исторических наук, а решением ВАК от 18 января 1970 г. присвоено 

ученое звание доцента по кафедре истории КПСС. 

За время многолетней работы в ИСХИ Г.Д. Большаков зареко-

мендовал себя способным педагогом, владеющим методикой препода-

вания в вузе, творческим подходом к чтению лекций и проведением 

семинарских занятий по курсу истории КПСС. Им опубликовано более 

десяти научных статей в сборнике кафедры и брошюра “Коммунисты 

Восточной Сибири – организаторы борьбы с колчаковщиной”, издан-

ные по линии областной организации общества “Знание”. Г.Д. Боль-

шаков участвовал в издании методических пособий, руководил науч-

но-исследовательской работой студентов, регулярно проводил студен-



 
 

ческие научные конференции. 

Активный общественник, он неоднократно избирался в члены партбю-

ро и секретарем партийной организации факультетов механизации, агроно-

мического и охотоведения. Руководил семинаром пропагандистов при Ок-

тябрьском райкоме партии, агитколлективом института, избирался председа-

телем избирательной комиссии. Выступал с докладами и лекциями среди 

населения области в агитпоездах. 

Стажировался в 1951-1952 уч. г. в институте повышения квалификации 

при Московском государственном университете и в годичной аспирантуре в 

1956-1957 гг. при Иркутском государственном университете. 

За долголетнюю работу и безупречное отношение к служебным обя-

занностям Геннадий Демидович неоднократно получал благодарности адми-

нистрации института и награждался Почетными грамотами партийных и со-

ветских органов, медалью «Ветеран Труда», занесён в Книгу Почёта инсти-

тута. С 1 марта 1977 г. Г.Д. Большаков уволен в связи с уходом на пенсию. 

 

Бурштейн Григорий Павлович 

Проректор по административно-хозяйственной работе 

Годы работы в институте: 13.03.1950 – 15.05.1986 гг. 

 

Один из  опытнейших  руководящих  работ-

ников  в Иркутском сельхозинституте Григорий 

Павлович  Бурштейн  родился  16  ноября 1918  года 

в г. Улан-Удэ в семье рабочего Арбасарских камен-

ноугольных копей. В начале 30-х годов семья пере-

ехала в г. Иркутск. Закончив восемь классов первой 

Ленинской школы в 1933 году, ввиду тяжёлого ма-

териального положения устроился учеником слесаря 

в Кутуликскую МТС. Параллельно освоил шофёр-

ское дело и получил права водителя. Однако в соот-

ветствии с призывом ВЛКСМ в годы первых пяти-

леток «Молодёжи – овладеть техникой в период реконструкции народного хо-

зяйства» в 1935 году поступил на рабфак при Иркутском Госуниверситете. В 

1937 году стал студентом агрономического факультета недавно открывшегося 

сельскохозяйственного института. Учёбу приходилось совмещать с работой, 

что в те далёкие предвоенные годы было естественным для многих студентов, 

уже прошедших определённую производственную закалку. В связи с начав-



 
 

шейся Великой Отечественной войной приходилось решать многие объективно 

возникавшие сложные проблемы. Как и большинство сверстников, неодно-

кратно просился на фронт, но просьбу удовлетворили лишь в феврале 1942 го-

да, предоставив возможность завершить учёбу в институте. В действующей 

армии командование, учитывая профессиональную специальность Г.П. Бур-

штейна, назначило его начальником-агрономом подсобного хозяйства одной из 

войсковых частей Забайкальского фронта. После демобилизации с ноября 1945 

года работал  начальником сельхозотдела комбината «Востсибуголь», замести-

телем госинспектора по определению урожайности в Жигаловском районе, 

главным агрономом совхоза «Красный Забойщик» Черемховского района. С 

марта 1950 года вся последующая трудовая деятельность Григория Павловича 

связана с Иркутским сельскохозяйственным институтом. Вуз в это время пере-

живал нелёгкие дни: требовался авторитетный крепкий администратор-

хозяйственник, специалист-аграрник, способный возглавить учебно-опытное 

хозяйство. Руководители, коллеги, тесно соприкасавшиеся с Бурштейном по 

работе, единодушно отмечали его исключительную работоспособность, умение 

досконально разобраться с порученным делом и довести его до конца, принци-

пиальность в ведущих вопросах и умение объективно и бесконфликтно разре-

шать возникающие проблемы. Поэтому абсолютно правомерно обращение зам. 

директора ИСХИ профессора А.И.  Кузнецовой к секретарю Свердловского РК 

КПСС Н.Ф. Салацкому: «Дирекция и парторганизация Иркутского сельхозин-

ститута просят направить на работу в ИСХИ директором учебно-опытного хо-

зяйства агронома Г.П. Бурштейна…». Новый директор с первых дней руковод-

ства умело провёл осмотр-ревизию учебного хозяйства, не упуская из внима-

ния весь комплекс насущных проблем и недостатков. Вместе с коллективом, 

подробно обсудив сложившуюся обстановку, наметил основные направления 

дальнейшего развития, поставив цель преобразования учебно-опытного хозяй-

ства в устойчивую высокодоходную рентабельную экономическую структуру. 

Сам опытный хозяйственник, Григорий Павлович направил всю свою энергию 

специалиста-агронома на перестройку и организацию производства в учебном 

хозяйстве, внедрял передовую технологию и новейшие достижения отече-

ственной науки. Через пять-шесть лет опытное хозяйство превратилось в рен-

табельное производство, чего и добивались рабочий коллектив во главе со сво-

им руководителем. Правда непрерывная работа в ИСХИ временно была пре-

кращена ввиду того, что по просьбе руководства треста «Иркутскжилстрой» он 

был временно откомандирован для выполнения обязанностей главного техно-

лога Ленинского СМУ на два с половиной года. В июне 1960 г. Г.П. Бурштейн 



 
 

вновь возглавил учхоз «Молодёжное» Иркутского сельхозинститута. Как пра-

вило, возглавляемое им учебно-опытное хозяйство стало ежегодно выполнять и 

перевыполнять установленные планы производства и продажи продукции гос-

ударству. За долгие годы работы в институте Григорий Павлович принимал ак-

тивное участие в общественной жизни: член КПСС, ведущий политинформа-

тор в отделе механизации, неоднократно избирался депутатом Ушаковского 

сельского Совета Иркутского района. Имеет заслуженные правительственные 

награды: орден «Знак Почёта», медали: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», памятную медаль, 

посвящённую 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, юбилейные медали в 

честь 20-летия и 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Г.П. Бур-

штейн в связи с уходом на заслуженный отдых освобождён от работы 15 мая 

1986 года. 

 

Турутин Юрий Петрович 

Кандидат технических наук, доцент 

Годы работы в институте: 28.08.1953 – 14.05.1979 гг. 

 

Доцент Иркутского сельскохозяйственного 

института Юрий Петрович Турутин, декан фа-

культета механизации, родился 20 февраля 1922 

года в г. Иркутске в семье рабочего. В 1939 году 

закончил 10 классов городской 80-й железнодо-

рожной школы. В октябре 1941 года со второго 

курса Иркутского горнометаллургического инсти-

тута был призван в ряды Красной Армии и 

направлен для прохождения военной службы в 

193-й стрелковый полк Северной Тихоокеанской 

флотилии. С 1943 по 1944 гг. – электрик-связист 

батальона морской пехоты, в 1944-1946 гг. – связист отдельного разведыва-

тельного дивизиона. Награждён медалью «За победу над Японией», юбилей-

ной медалью «ХХ лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1946 году поступил на 2-й курс Иркутского сельскохозяйственного институ-

та, который закончил в 1950 году, получив диплом и квалификацию инженера 

механика. В 1950-1953 гг. – старший преподаватель специальных дисциплин, 

заместитель директора по учебной части Тулунского техникума механизации 

сельского хозяйства. С сентября 1953-го года – ассистент кафедры Электротех-



 
 

ники Иркутского сельскохозяйственного института. В 1954-1961 гг. работал 

старшим преподавателем, а с 1962-го года после защиты кандидатской диссер-

тации – доцентом кафедры. Эрудированный, всесторонне подготовленный 

кандидат технических наук, доцент с 1962-го года Ю.П. Турутин в течение 

двух сроков был деканом факультета механизации, а в 1966 году назначен про-

ректором по учебной работе. Как педагог, учёный, проявил себя вдумчивым, 

прекрасно знающим специалистом и внимательным, добрым, чутким настав-

ником, хорошо понимающим интересы и запросы студентов. За активную ра-

боту со студентами факультета неоднократно поощрялся руководством инсти-

тута. Одновременно проводил большую научно-исследовательскую работу по 

теме «Электромеханизация овощеводства защищённого и закрытого грунта». 

Им опубликовано по данной теме 24 научные работы, разработаны два техни-

ческих проекта по электрообогреву парников. Данный способ обогрева парни-

ков стал позже широко применяться в различных климатических зонах Совет-

ского Союза. За научные достижения и внедрение их в практику сельскохозяй-

ственного производства кандидат технических наук, доцент Ю.П. Турутин от-

мечен премией Министерства сельского хозяйства, утверждён участником 

ВДНХ. В течение многих лет проводил большую общественную работу: закон-

чив в 1954 году с отличием вечерний университет марксизма-ленинизма, вёл 

пропагандистскую работу среди населения; в 1955-1957 гг. был депутатом Ок-

тябрьского райсовета; 1963-1965 гг. – членом областного комитета партийно-

государственного контроля, с 1969 по 1971 гг. – депутат Иркутского Совета. За 

трудовые достижения и успехи в общественной работе Ю.П. Турутин награж-

дён орденом «Знак почета», юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина, медалью «Дружба» Монгольской Народной рес-

публики, нагрудным знаком «За отличные успехи» в области высшего образо-

вания СССР. 

 

Орлов Всеволод Михайлович 

Преподаватель курса «Гражданская оборона». 

Годы работы в институте: 28.09.1970 – 28.09.1973 гг. 

 

В.М. Орлов родился 21 ноября 1919 г. в селе Омолое Усть-Кутского уез-

да Иркутской губернии в крестьянской семье. 

По окончании средней школы в 1939 году поступил на естественный фа-

культет Якутского пединститута. С марта 1942 г. по август 1946г. служил в ря-

дах Красной Армии, окончил Забайкальское стрелковое минометное училище в 



 
 

1944 году. В звании младшего лейтенанта в составе 

853-го стрелкового полка 78 дивизии 17 армии За-

байкальского фронта принимал участие в боях про-

тив империалистической Японии. Член КПСС с 

сентября 1945 года. Имеет правительственные 

награды-медали: «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За по-

беду над Японией», «20 лет победы в Великой Оте-

чественной войне». После демобилизации с октяб-

ря 1946 года работал инспектором Центрсберкассы 

№ 92, инженером Иркутского управления гидро-

метслужбы. По окончании историко-филологического факультета Госунивер-

ситета им. А.А. Жданова в 1955 году (заочно) работал учителем истории в 

спецшколе для глухонемых, преподавателем обществоведения и Гражданской 

обороны в театральном училище и индустриальном техникуме. В сентябре 

1970 года был принят на должность преподавателя курса «Гражданской оборо-

ны» в Иркутский сельскохозяйственный институт. В течение трёх лет В.М. Ор-

лов добросовестно выполнял свои обязанности. В 1971 году прошёл курсы по-

вышения квалификации преподавателей сельскохозяйственных вузов по граж-

данской обороне при Высших центральных офицерских курсах ГО СССР в г. 

Москве. 

Приказом ректора от 24 сентября 1973 года, несмотря на возражение 

начальника курсов ГО ИСХИ Кулакова. 

 

Назаров Леонид Петрович 

Кандидат исторических наук, заведующий кабинетом кафедры Философии и 

научного коммунизма 

Годы работы в институте: 7.05.1965 – 20.10.1966 гг. 

 

Леонид Петрович родился 17 сентября 1925 

года в селе Кербулак Аларского района Иркутской 

губернии в крестьянской семье. В 1941 году окончил 

семилетнюю школу и остался работать в родном 

колхозе «Гигант». С 13 января 1943 года Л. Назаров 

был призван в ряды Красной Армии. Окончив в 

1943 году Черниговское военно-инженерное учили-

ще, командовал взводом 1-ой Отдельной гвардей-



 
 

ской штурмовой бригады на Западном фронте. В последующие годы Леонид 

Петрович воевал на Южном и 4-ом Украинском фронтах. Награждён медалью 

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

мобилизовался по ранению в декабре 1943 года и до сентября 1952 г. находился 

на советской работе в ряде районов Иркутской области и Бурятской АССР. По-

сле окончания в 1957 году Иркутского госуниверситета (исторический факуль-

тет с отличием) был направлен на партийную работу. Успешно трудился заве-

дующим отделом, секретарём Аларского и Баяндаевского райкомов КПСС. 

Мирный труд Леонида Петровича был отмечен правительственными награда-

ми-медалями «За доблестный труд» и «За освоение целинных земель». В 1961-

1965 гг. учился в аспирантуре Иркутского госуниверситета, по окончании ко-

торой успешно защитил кандидатскую диссертацию и был направлен на работу 

в Иркутский сельскохозяйственный институт на должность заведующего каби-

нетом кафедры Философии и научного коммунизма. За небольшой срок работы 

фронтовик Назаров оставил незабываемое впечатление своей многогранной 

эрудицией, опытом и знаниями среди студентов ИСХИ. 20 сентября 1966 года 

Л.П. Назаров уволился по собственному желанию. Последующие годы он 

успешно работал доцентом на кафедре Истории в Иркутском государственном 

институте иностранных языков. 

 

Звеков Вадим Александрович 

Начальник штаба Гражданской обороны 

Годы работы в институте: 23.04.1985 – 30.06.2004 гг. 

 

В.А. Звеков родился 13 июля 1927 года в г. 

Пятигорске Ставропольского края в семье военно-

служащего. По окончании средней школы в 1944 

году был призван в ряды Красной Армии. До июля 

1945 года служба проходила в составе 27-й учебно-

стрелковой дивизии в г. Красноярске. Летом 1945 

года уже в рядах 7-й Хинганской кавалерийской 

дивизии находился на территории Монголии, 

участвовал в боевых действиях против японских 

милитаристов. Дальнейшая армейская служба про-

ходила в составе 39-й дивизии 36-й армии в Забай-

калье. В 1949 году поступил в военно-инженерное училище им. Жданова в г. 

Ленинграде. За период службы находился на различных должностях в составе 



 
 

воинских частей Советской Армии до демобилизации в 1969 году. Был отмечен 

правительственными наградами: медалями «За боевые заслуги», «За победу 

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

Японией», «За безупречную службу” 2-ой и 1-ой степени, юбилейными меда-

лями. В течение трёх лет находился под следствием военной прокуратуры, но 

был освобождён в связи с амнистией в честь 50-летия образования СССР в 

1972г. Поступил мастером-строителем на Лисихинский кирпичный завод. С 

1973 года – начальник Гражданской обороны ЛКЗ (завода), ВостСиб НИГГ и 

МСа; с апреля 1985 года – преподаватель кафедры Гражданской обороны Ир-

кутского сельскохозяйственного института. Надо отметить, что на новом месте, 

по свидетельству руководства ИСХИ, В.А. Звеков зарекомендовал себя дисци-

плинированным, хорошо знающим теорию гражданской обороны, подготов-

ленным в методическом отношении специалистом, умело, грамотно с исполь-

зованием наглядных пособий и технических средств проводившим учебные за-

нятия. Вежливый, политически грамотный, глубоко владеющий предметом, он 

быстро вошёл в вузовский коллектив и заслужил уважение коллег и студентов. 

Менее чем через год Вадим Алексеевич был переведён на должность старшего 

преподавателя. В 1989 году окончил курсы повышения квалификации при 

Высших центральных курсах в Москве, прошёл обучение в учебно-

методическом центре ГО и ЧС Иркутской области. На протяжении всего пери-

ода работы в ИСХИ принимал активное участие в научно-методических кон-

ференциях преподавателей цикла «Гражданской обороны» всех вузов г. Иркут-

ска. С 1990г. по 1995г.В.А. Звеков был начальником штаба по делам ГО и ЧС в 

институте. С октября 1995 года – старший преподаватель кафедры Безопас-

ность жизнедеятельности (БЖД). В повседневной работе, как опытный специа-

лист, он уделял достаточное внимание совершенствованию организации и ка-

чественному проведению лабораторно-практических занятий. На лекциях уме-

ло и своевременно использовал как достижения, так и забытые со временем ис-

торические сведения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в России и за ру-

бежом. В связи с переездом на другое места жительства В.А. Звеков с 30 июня 

2004 г. был уволен согласно поданному заявлению. 

 

Баранский Вадим Дмитриевич 

Кандидат химических наук, доцент 

Годы работы в институте: 1.08.1948 – 21.08.1981 гг. 

 

Один из старейших работников института В.Д. Баранский родился 10 



 
 

марта 1912 года в г. Одессе в семье служащих. С 

детства мальчик увлекался химией, и естественно, 

что по окончании семилетки поступил в Одесский 

химико-технологический техникум. Дипломиро-

ванным специалистом-техником-химиком в тече-

ние двух лет (1931-1933 гг.) работал на консервной 

фабрике в г. Грозном. С 1934 по 1940 гг. трудился 

лаборантом-химиком в институте селекции и гене-

тики, затем в биохимической лаборатории в г. 

Одессе. В 1940 году был приглашён в Иркутский 

сельскохозяйственный институт, где занял долж-

ность ассистента кафедры Химии и продолжил исследовательскую работу по 

неорганической и аналитической химии. В августе 1941 года был призван в 

Красную Армию и прошёл обучение в Сретенском пехотном училище, после 

которого прибыл в войсковую часть на границе с Монгольской Народной рес-

публикой. В 1942-1945 гг. выполнял обязанности командира взвода разведки и 

начальника разведки при штабе артдивизиона Забайкальского фронта. Летом 

1945 года участвовал в боевых действиях против японских милитаристов на 

территории Манчжурии. Награждён медалью «За победу над Японией». Летом 

1946 года был демобилизован в звании лейтенанта. В 1946-1948 гг. работал в 

Новосибирском санитарном институте младшим научным сотрудником. В 1948 

году переехал в Иркутск и поступил на прежнее место работы ассистентом ка-

федры Химии сельхозинститута. В 1951 году поступил в заочную аспирантуру 

Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР по специальности – неор-

ганическая химия. Как преподаватель, зарекомендовал себя с положительной 

стороны. Пройдя все ступени вузовской иерархии от ассистента, старшего пре-

подавателя, доцента до заведующего кафедрой, прекрасно овладел учебным 

материалом, став одним из лучших образцовых педагогов на агрономическом и 

зоотехническом факультетах. Лекции и практические занятия всегда проводил 

неординарно, используя богатейший фактологический материал на основе по-

следних научных достижений. Курс неорганической и физической химии до-

носил до студентов в увлекательной форме, чем естественно вовлекал их в 

научный поиск и тщательное исследование возникающих проблем. Сам он 

успешно защитил кандидатскую диссертацию, получив учёное звание доцента. 

С декабря 1957 года Вадим Дмитриевич возглавил деканат заочного обучения, 

а с ноября 1962 года стал исполнять обязанности заведующего кафедрой Хи-

мии. В течение многих лет В.Д. Баранский, наряду с выполнением сложных за-



 
 

дач научно-педагогической работы, проявил себя прекрасным активистом-

общественником. На протяжении многих лет он неоднократно избирался сек-

ретарём партбюро агрономического, зоотехнического факультетов, секретарём 

партбюро института, членом партбюро института. За хорошую научную, обще-

ственную работу имел немало благодарностей в приказах по институту. Им 

опубликовано большое число актуальных научных работ и необходимых учеб-

ных пособий. Как опытный и известный учёный, В.Д. Баранский многократно 

выступал с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях 

регионального, областного, городского масштаба. По достоинству отмечен 

знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР, 

юбилейными медалями: «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «За 

доблестной труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, а 

также Почётными грамотами обкома КПСС, облисполкома, сельскохозяй-

ственного института. Уход на пенсию этого человека в августе 1981 года в ка-

кой-то степени был благодарно-грустным, но не окончательным, поскольку в 

следующем году он вернулся и ещё некоторое время трудился на кафедре, пе-

редавая свой бесценный опыт молодой смене. 

 

Разумова Вера Андреевна 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры Ботаники 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда 

Годы работы в институте: 10.04.1961 – 26.09.1990 гг. 

 

Вера Андреевна родилась 25 июня 1924 г в 

г. Иркутске. Не окончив среднюю школу, в январе 

1943 г была призвана в Красную армию, служила  

в войсках ПВО на станции Чита II Забайкальского 

военного округа. В. Разумова демобилизовалась 9 

октября 1945 г. В этом же году была зачислена на 

биологическое отделение Иркутского государ-

ственного университета. В полной мере Вера Ан-

дреевна хлебнула тягот голодного военного и по-

слевоенного времени. Активная, целеустремлен-

ная, практически с первых дней учебы Вера Ан-

дреевна была избрана секретарем комсомольской 

организации биологического факультета. Приходилось участвовать в многочис-

ленных субботниках, уборках урожая, прокладке трамвайной линии (по воспо-



 
 

минаниям Веры Андреевны – участка от рынка до площади Декабристов). 

После окончания ВУЗа уехала по распределению на Камчатку, где рабо-

тала геоботаником в экспедиции. Этот выбор был сложным, так как ей изна-

чально было предложено поступить в аспирантуру Ботанического института 

им. Комарова в Ленинграде. Знакомство с Камчаткой продолжалось 5 лет. В 

составе Комплексной Камчатской землеустроительной экспедиции Вера Ан-

дреевна изучала и картировала растительность оленьих пастбищ полуострова. 

Сложная и трудная работа геоботаника в экстремальных условиях камчатской 

тундры, неустроенность быта компенсировалась изумительной природой Кам-

чатки и встречами с интересными людьми.  

Весной 1961 года Вере Андреевне было предложено поступить в аспи-

рантуру Иркутского сельскохозяйственного института, по окончании которой 

она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Растительность и природ-

ные кормовые угодья Катангского района».  

В штат кафедры Ботаники Вера Андреевна была зачислена до защиты 

диссертации и сразу, как опытный производственник, стала преподавать об-

щую ботанику и геоботанику у студентов первого и второго курсов факультета 

охотоведения. Кроме учебной и воспитательной работы, Вере Андреевне при-

ходилось много внимания уделять партийной работе. Несколько лет она была 

членом парткома института, а потом членом партбюро агрономического фа-

культета. 

Вера Андреевна ушла на заслуженный отдых в сентябре 1990 года, полу-

чив от Министерства высшего образования почетный знак «Отличник высшей 

школы» в области высшего образования СССР. За свою долгую жизнь она не-

однократно отмечалась правительственными медалями   «За победу над Япо-

нией», «Ветеран труда» и многочисленными благодарностями. Долгое время 

Вера Андреевна активно работала в Совете ветеранов микрорайона Универси-

тетский. В 2013 г опубликована книга-воспоминание Разумовой Веры Андре-

евны «Это было недавно, это было давно. Взгляд назад через десятки лет». 

Сотрудники кафедры с теплотой вспоминают Веру Андреевну за ее вы-

сокий профессионализм, доброту, деликатность. Она неизменно пользовалась 

уважением студентов и коллектива факультета и кафедры, несмотря на требо-

вательное и серьезное отношение к учебе, труду. 

25 июня Вера Андреевна отметила свой 90-й год рождения. По-прежнему 

с оптимизмом она смотрит на жизнь, имеет хорошую память и доброе отноше-

ние к людям. 

  



 
 

Домишкевич Александр Фёдорович 

Старший преподаватель кафедры Философии и научного коммунизма 

Годы работы в институте: 2.02.1959 – 26.03.1985 гг. 

 

Александр Федорович родился 22 ноября 

1923 г. в г. Иркутске. После окончания школы № 

11 им. Маяковского 12 июня 1942 г. был призван в 

Красную армию. Служил на различных солдатских 

и сержантских должностях в качестве музыканта. 

На основании указа Президиума Верховного Сове-

та СССР от 24 февраля 1947 г. был демобилизован 

и вернулся в Иркутск. С мая этого же года начал 

свою трудовую деятельность, играя в духовых ор-

кестрах. 

В 1947 г. поступил в Иркутский педагогиче-

ский институт на факультет русского языка и литературы, (отделение логики и 

психологии), который окончил с отличием в 1951 г. и был направлен препода-

вателем в среднюю школу им. Ленина (базовую школу пединститута), а затем 

назначен заведующим учебной частью. Одновременно с этим работал асси-

стентом на кафедре психологии пединститута по совместительству.  

Со 2 февраля 1959 г. А.Ф. Домишкевич зачислен на должность ассистен-

та кафедры Марксизма-ленинизма и политэкономии по совместительству, а с 1 

сентября избран на полную ставку в Иркутском сельскохозяйственном инсти-

туте. В декабре 1962 г. учёный совет института избирает А.Ф. Домишкевича на 

должность старшего преподавателя по кафедре Марксизма-ленинизма, а затем 

Философии и научного коммунизма. Прошёл переподготовку в 1960 и 1963 гг. 

в институтах повышения квалификации при Московском и Киевском государ-

ственных университетах. Читал курс лекций по философии и этике, логике и 

психологии. Лекции и семинарские занятия его отличались высоким професси-

онализмом, читались и велись на высоком идейно-теоретическом уровне. С це-

лью глубокого усвоения курса философии Александр Фёдорович проводил до-

полнительные занятия, организовывал систематические консультации. По сво-

ей натуре А.Ф. Домишкевич был тонким ценителем всего прекрасного, обладал 

прирождённым художественным вкусом и музыкальными способностями. С 

любовью и знанием проводил работу по художественному и эстетическому 

воспитанию студентов. Экзамены у него становились творческим продолжени-

ем изучения марксистско-ленинской науки и школой ответственного подхода к 



 
 

овладению её богатствами. 

Особое внимание А.Ф. Домишкевич уделял методической работе. Подго-

товил методическое пособие для студентов-заочников, содержавшее советы по 

изучению марксистко-ленинской философии, а также пособие “Диалектика 

процесса познания”, планы семинарских занятий по философии для заочников.  

Выступал на заседании кафедры с сообщениями на тему “Психолого-

педагогические требования к лекции” и др. 

Научные интересы А.Ф. Домишкевича были сосредоточены вокруг эти-

ческого наследия М.И. Калинина. Подготовлены и напечатаны в сборниках 

научных трудов статьи “Некоторые проблемы педагогической этики”, “Эконо-

мические предпосылки изменения быта советских трудящихся”. 

В общественной жизни института и города А.Ф. Домишкевич принимал 

самое активное участие. Выступал с лекциями и докладами перед студентами и 

преподавателями института, пропагандистами города и населением области. 

Систематически организовывал вечера вопросов и ответов, диспуты по вопро-

сам этики, являлся членом художественного совета института, лично участво-

вал в художественной самодеятельности. В составе вузовского эстрадного ан-

самбля выступал на различных городских смотрах. На протяжении последнего 

десятилетия он успешно руководил философским семинаром преподавателей 

института по проблемам биологии, а также студенческим философским круж-

ком. 

А.Ф. Домишкевич своим добросовестным отношением к работе, стро-

жайшей дисциплинированностью, принципиальностью, глубокими знаниями и 

высокими человеческими качествами заслужил  авторитет у студентов и всего 

коллектива института. Награждён медалями “За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “За победу над Японией”, “Ветеран 

труда”, юбилейными медалями, знаком “За отличные успехи в работе” в обла-

сти высшего образования СССР, почётными грамотами, благодарностями и за-

несён на Доску почёта института.  С 26 марта 1985 г. А.Ф. Домишкевич уволен 

в связи с уходом на пенсию. 

  



 
 

Лагодиенко Александр Артамонович 

Комендант студенческого общежития 

Годы работы в ИСХИ: 21.12.1962 – 1.06.1964 гг. 

 

Родившийся 12 августа 1911 года в селе Журавка Ново-Архангельского 

уезда ныне Кировоградской области Украины Саша Лагодиенко вырос полуси-

ротой, т.к. рано лишился матери. Отец с ранних лет приучил мальчика к тяжё-

лому крестьянскому труду. Окончив четыре класса местной школы, уже с 11 

лет Саша помогал отцу в поле, хозяйничал на приусадебном участке, ухаживал 

за скотиной, сторожил пасеку. В первые годы коллективизации он сумел 

устроиться помощником тракториста в МТС, затем освоил профессию шофёра. 

В 1939 году был мобилизован в армию и до  1940 года служил в воинской ча-

сти водителем на советско-польской границе. После демобилизации оставался 

в районах Западной Украины, недавно вошедших в состав СССР. В июне 1941 

года был переселен в Казахстан. В конце 1941 года вновь призван в ряды Крас-

ной Армии и был отправлен для прохождения службы на Дальний Восток в г. 

Ворошиловск. Участник войны с империалистической Японией в августе 1945 

года. Имеет правительственные награды: медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За победу над Японией». 

После демобилизации вернулся в 1946 году на Украину. Работал предсе-

дателем сельсовета в родном селе Журавка. Затем трудился судоисполнителем 

Ново-Архангельского народного суда в Кировоградской области, с 1952-го по 

1957-й год в колхозе по месту жительства в селе Журавка. В 1957 году пере-

ехал в Иркутскую область и устроился разнорабочим в учхоз Иркутского сель-

скохозяйственного института. В декабре 1962 года Александр Лагодиенко за-

числен комендантом студенческих общежитий в пос. Ново-Разводная. Надо 

отметить, что благодаря принятым мерам новым комендантом, в общежитиях 

значительно улучшилась дисциплина: прекратились необоснованные столкно-

вения между группами студентов, сократилось число правонарушений, связан-

ных с употреблением спиртных напитков, действеннее стала работать народная 

дружина по охране общественного порядка. В июне 1964 года комендант А.А. 

Лагодиенко был освобождён от занимаемой должности, в связи с переездом к 

престарелым родителям на родину. 

  



 
 

Толченников Павел Петрович 

Старший преподаватель кафедры Сопротивления материалов 

Годы работы в институте: 1.09.1947 – 5.10.1961 гг. 

 

П.П. Толченников, старший преподаватель 

кафедры сопротивления материалов, родившийся 

16 июня 1905 г. в деревне Высоцкое Гаврило-

Ямского уезда Ярославской губернии, до восьми 

лет проживал у родителей матери, т.к. отец за уча-

стие в революционном движении в 1906 году был 

выслан в г. Кохму. В 1917 году закончил 4-х- клас-

сную церковно-приходскую школу, а после рево-

люции – школу II-ступени. С 1922 по 1925 гг. рабо-

тал электриком на текстильной фабрике в г. Ивано-

во. С 1925 года студент механического факультета 

Ивановского текстильного института, по оконча-

нии которого в 1931-1934 гг. работал инженером на предприятии «Большая 

Кохомская мануфактура» в Ивановской области. В 1934-1938 гг. – ассистент 

кафедры Сопротивления материалов в текстильном институте г. Костромы, а в 

1938-1942 гг. – старший преподаватель и и. о. заведующего кафедрой этого же 

вуза. Несмотря на неоднократные обращения в военный комиссариат с прось-

бой направить в действующую армию, получал отказ. Медицинской комиссией 

при Кохомском райвоенкомате 3 июня 1943 г. был исключён с воинского учёта 

по статье 97-б гр. III – расписания болезней Наркомата обороны СССР 1942 г. 

№ 336.С 1944 по 1946 гг. работал старшим преподавателем училища ПВО в г. 

Иваново и временно исполнял обязанности начальника цикла общеинженер-

ных дисциплин в училище Противовоздушной обороны Военно–морского 

флота в г. Таганроге, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

мая 1945 года награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». С 1946 по 1947 гг. работал старшим преподава-

телем, и.о. заведующего кафедрой Сопротивления материалов в институте ме-

ханизации сельского хозяйства в г. Таганроге. В 1947 году приказом начальни-

ка сельскохозяйственных вузов СССР был направлен на работу в Иркутский 

сельхозинститут. С первых дней работы в ИСХИ П.П. Толченников проявил 

себя с положительной стороны, за что приказом № 135/а от 29 апреля 1947 года 

директором вуза В.С. Дьяковым за хорошую постановку учебно-

педагогического процесса и активное участие в работе студентов научного об-



 
 

щества заведующему кафедрой Сопромата старшему преподавателю П.П. Тол-

ченникову была объявлена благодарность. В 1948 году приказом заместителя 

начальника Главного управления сельскохозяйственных вузов СССР тов. Ви-

ноградова было разрешено допустить к исполнению обязанностей заведующе-

го кафедрой Графики, деталей машин и сопротивления материалов Иркутского 

сельхозинститута Павла Петровича Толченникова. Руководство ИСХИ неодно-

кратно отмечало его широкую общеинженерную эрудицию, глубокие конкрет-

ные знания по учебным предметам, прекрасные лекторские данные. За долгие 

годы работы в институте энергичный и инициативный руководитель провел 

капитальную реорганизацию кафедры: полностью переоборудовал чертёжный 

зал, были разработаны методические пособия и задания по всем дисциплинам: 

черчению, деталям машин, теории механизмов и машин, сопротивлению мате-

риалов, вследствие чего значительно повысились качество и успеваемость сту-

дентов. П.П. Толченников самостоятельно разработал и подготовил к печати 

учебник по сопротивлению материалов для вузов. Причём, написан ясным, хо-

рошо понятным для всех категорий студентов языком, отлично иллюстрирован 

и снабжён большим числом типовых примеров. К сожалению, несмотря на не-

однократные обращения, ВАК не утвердил решения Учёного Совета ИСХИ об 

утверждении П.П. Толченникова в учёном звании доцента. 5 октября 1961 года 

в связи с переходом по конкурсу в Иркутский политехнический институт он 

был освобожден от занимаемой должности. 

 

Амалицкий Василий Григорьевич 

Профессор, доктор ветеринарных наук 

Годы работы в институте: 24.04.1950 – 8.01.1957 гг. 

 

Заведующий кафедрой Анатомии и физиоло-

гии сельскохозяйственных животных В.Г. Амалиц-

кий родился 25 апреля 1909 года в деревне Шибне-

во Шулячьского уезда Смоленской губернии в бед-

ной крестьянской семье. Несмотря на определен-

ные материальные трудности, в 1929 году окончил 

среднюю школу и поступил в Ленинградский вете-

ринарный институт. В период учёбы активно 

участвовал в научно-исследовательской работе, а в 

1934 году, получив диплом с отличием, в течение 

двух лет  работал ассистентом кафедры Анатомии 



 
 

родного вуза, а августе 1934 года был зачислен адъюнктом Военно-

Ветеринарной академии. В 1938 году защитил кандидатскую диссертацию и 

получил учёную степень кандидата биологических наук. С марта 1938 года до 

июля 1941 года работал в должности и. о. доцента Военно-Ветеринарной ака-

демии. С июля 1941 года по июнь 1942 года участвовал в боях на Центральном, 

потом на Волховском фронтах. 25 июня 1942 года при попытке вырваться из 

окружения в районе Мясного Бора раненым попал в плен. Побывал в концлаге-

рях Швайнфурта, Маутхаузена, где принимал участие в подпольной организа-

ции военнопленных. После освобождения в мае 1945 года прошёл спецпровер-

ку и был восстановлен в офицерском звании с правом проживания и работы по 

своему усмотрению. В декабре 1945 года награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С декабря 1945г. по 

1-е сентября 1948г. работал доцентом Московской Ветеринарной академии. В 

декабре 1948 года защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 

ветеринарных наук и был направлен заведовать кафедрой Анатомии в Витеб-

ский ветеринарный институт. В апреле 1950 года по личной просьбе был осво-

бождён от работы в Витебске и направлен в Иркутский сельскохозяйственный 

институт. Девятого мая 1950 года приказом директора ИСХИ П.В. Ревякина 

доктор ветеринарных наук В.Г. Амалицкий зачислен доцентом кафедры Част-

ной зоотехнии, а в конце августа решением Учёного Совета сельхозинститута 

он утверждён заведующим кафедрой Анатомии и физиологии сельскохозяй-

ственных животных. Умный и деятельный, новый руководитель энергично 

взялся за организацию кафедры. Фактически он создал её заново. При мини-

мальных затратах средств, благодаря привлечению студентов и персонала ка-

федры, в короткий срок было изготовлено большое количество различных, 

крайне необходимых препаратов и учебных пособий. Под руководством Васи-

лия Григорьевича значительно оживилась работа студенческого научного 

кружка. С первых дней работы он проявил себя хорошим лектором, опытным 

педагогом, квалифицированным научным работником. Его лекции отличались 

высоким идейно-политическим уровнем, прекрасным знанием конкретного ма-

териала, обилием фактологии, чёткостью, доступностью и аргументированно-

стью сложных малоисследованных проблем. Умный, высоко эрудированный 

специалист профессор В.Г Амалицкий, активный член бюро сельхозсекции об-

ластного отделения общества по распространению политических и научных 

знаний, активно выступал перед населением города Иркутска с лекциями и до-

кладами по самым актуальным проблемам общественной и научной жизни. 

Учёный секретарь иркутского анатомического общества, он проводил боль-



 
 

шую работу с коллегами из медицинского института, врачами и медперсона-

лом больниц и поликлиник города, щедро делился своим богатейшим научным 

и жизненным опытом. Он опубликовал большое количество научных работ во 

всесоюзной, республиканской и областной печати. В.Г. Амалицкий – участник 

ряда специальных конференций по физиологии и гистологии сельскохозяй-

ственных животных, проходивших в последние годы. К сожалению, этот из-

вестный учёный и педагог в январе 1957 года уволился в связи с избранием по 

конкурсу на должность профессора в Херсонском сельскохозяйственном ин-

ституте. 

 

Каганский Ефим Моисеевич /Фроим Мошкович/ 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры Политэкономии 

Годы работы в институте: 15.10.1960 – 11.09.1989 гг. 

 

Ефим Моисеевич родился 14 декабря 1914 г. в 

г. Житомире на Украине. После семи классов в 1931 

г. поступил на мебельную фабрику в качестве сбор-

щика стульев, одновременно учился на вечернем 

отделении Житомирского горного техникума. В ян-

варе 1934 г. уволился с предприятия и поступил на 

дневное отделение техникума. С 1935 г. Е.М. Каган-

ский – студент Ленинградского финансово-

экономического института, который окончил в 1939 

г. Несколько месяцев работал инспектором Жито-

мирского облфинотдела. В октябре 1939 г. был при-

зван в ряды Красной Армии – сначала курсантом 

полковой школы, затем на штабную и финансовую службу. В июле 1943 г. 

уволен в запас по состоянию здоровья. После демобилизации работал в плано-

вом отделе Балахчинского рудника, Красноярского хлебозавода, начальником 

финансового отдела управления государственных резервов при фабрике № 6 г. 

Красноярска. 

С февраля 1950 г. Ефим Моисеевич начал работать в Иркутском техни-

куме советской торговли, а затем в кооперативном в качестве преподавателя 

политэкономии. 

В Иркутский сельскохозяйственный институт Е.М. Каганский был при-

глашен в октябре 1960 г. сначала на должность ассистента кафедры Марксиз-

ма-ленинизма и политэкономии, а с 1 сентября 1961 г. – кафедры Политэконо-



 
 

мии. В июне 1963 г. проходит по конкурсу на должность старшего преподава-

теля, а с 1 октября 1967 г. – на должность доцента кафедры Политической эко-

номии. Многолетний опыт его работы и результаты исследования были отра-

жены в кандидатской диссертации на тему: «Совершенствование кредитных 

отношений государства с колхозами на современном этапе», защищённой в 

марте 1970 г. в Иркутском институте народного хозяйства. Интерес представ-

ляли также исследования – «Совершенствование кредитования», «Оборотные 

средства» и др., которые были опубликованы в сборниках научных трудов, в 

журналах «Земля Сибирская, Дальневосточная» и «Учёт и финансы в колхозах 

и совхозах». 

За время работы в институте читал курс политэкономии и проводил се-

минарские занятия на достаточно высоком уровне. Глубокое знание предмета, 

широкий кругозор, неиссякаемая энергия, мягкий характер, обходительность, 

вежливость и неизменное спокойствие – вот слагаемые его успеха. 

Добросовестно, со знанием дела, Е.М. Каганский выполнял свои обще-

ственные обязанности и возложенные на него поручения. Несколько лет под-

ряд он работал в составе партбюро экономического факультета: сначала секре-

тарём, затем заместителем секретаря по идеологии и членом партбюро, а также 

партгрупоргом на кафедре политэкономии. Постоянно руководил семинарами 

и кружками в сети политпросвещения вуза, Октябрьского района, в том числе 

на заводе им. Куйбышева. В течение четырёх лет являлся редактором, затем 

членом редколлегии институтской стенгазеты «Вузовец», членом научно-

методического совета ИСХИ и председателем методической комиссии кафедр 

общественных наук. 

За свой многолетний безупречный труд Е.М. Каганский награждён меда-

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

гг.», «За доблестный труд», «Ветеран труда», более 20 почётными грамотами и 

благодарственными письмами. 

11 сентября 1989 г. Е.М. Каганский с работы уволен в связи с уходом на 

пенсию. 

 

Клятис Белла Давыдовна 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Годы работы в институте: 6.08.1956 – 4.08.1983 гг. 

 

Белла родилась в 1922 году в г. Москве в семье служащего. После окон-

чания средней школы № 236 в 1940 году поступила на звероохотоведческий 



 
 

факультет Московского зоотехнического институ-

та. Поскольку в октябре 1941 года институт был 

эвакуирован в г. Самарканд Б.Д. Клятис, оставшись 

в городе, поступила на работу в строительно-

монтажный трест № 18 Наркомата авиационной 

промышленности. В 1943 году добровольно отпра-

вилась на фронт санитаркой армейского госпиталя. 

После войны продолжила учёбу в институте, по 

окончании которого получила специальность био-

лога-охотоведа. Работала по распределению район-

ным охотоведом, а затем директором Авамской 

районной заготовительной конторы Таймырского национального округа. В но-

ябре 1952 года поступила в очную аспирантуру Московского пушно-мехового 

института на кафедру Экономики и организации социалистических сельскохо-

зяйственных предприятий. После защиты кандидатской диссертации на Учё-

ном Совете Московской Ветеринарной Академии и присвоения учёной степени   

была направлена на работу в город Иркутск. Решением Учёного Совета ИСХИ 

Б.Д. Клятис была утверждена в должности доцента кафедры Охотоведения и 

зоологии с 25 октября 1956 года. Как преподаватель, освоила учебный курс по 

специальности, успешно проводила лекционные и семинарские занятия по эко-

номике охотничьего хозяйства, по звероводству и охотоведению. Педагогиче-

скую работу вела на достаточно высоком научно-методическом уровне. Сов-

местно с сотрудниками кафедры Экономики и организации социалистических 

сельскохозяйственных предприятий принимала деятельное участие в научной 

работе. Предметом её внимания была экономика охотничьего хозяйства. Белла 

Давыдовна с первых дней появления в институте проявила себя действенным 

активистом-общественником: организовала студенческий научный кружок, ре-

дактировала стенгазету «Охотовед», активизировала агитационно-

пропагандистскую работу в академической группе, а вскоре была избрана чле-

ном партийного бюро факультета. В октябре 1961 года по рекомендации руко-

водства института возглавила кафедру звероводства. Помимо учебной работы 

Б. Д. Клятис проводила большую методическую работу по составлению посо-

бий для студентов-заочников, заданий по практическим занятиям для студен-

тов очного отделения, являлась руководителем методической комиссии зоо-

технического факультета. Регулярно проводила занятия по звероводству со 

слушателями школы руководящих кадров совхозов и колхозов, приезжавших 

из отдалённых северных районов страны. В течение многолетней работы в 



 
 

ИСХИ поддерживала постоянную связь и оказывала помощь охотничьим и 

звероводческим хозяйствам области и других районов Сибири. Выполняла ряд 

научных исследований (правда малоэффективно) по вопросам содержания и 

кормления норки, участвовала в составе в двух охот-экономических экспеди-

ций, по которым в своё время было принято неоднозначное решение прави-

тельства. Характерной чертой Б.Д. Клятис была принципиальность, резкость в 

суждениях при общении с коллегами, что не всегда приводило к нормализации 

обстановки на кафедре и факультете. Как участник Великой Отечественной 

войны, она отмечена следующими правительственными наградами: медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 

лет Советской Армии и флота», «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 4 июля 1983 года Б.Д. Клятис уволена в связи с истечени-

ем срока избрания. 
 

Борзов Анатолий Кузьмич 

Кандидат экономических наук, доцент 

Годы работы в институте: 10.07.1957 – 30.08.1967 гг. 

 

Анатолий Кузьмич родился 1 июля 1913 г. в 

д. Ярешнево Владимирской губернии (Ивановская 

область). Трудовую деятельность начал с 1930 г. 

лаборантом кафедры Нормальной физиологии 

мединститута, инструктором отдела сельской мо-

лодежи в обкоме ВЛКСМ, учителем истории сред-

ней школы, мастером военного завода № 10-63 в 

Ивановской области.  

До Великой Отечественной войны окончил 

вечернее Ивановское техническое учебное заведе-

ние (1932-1934 гг.) по специальности механик и 

Ивановский государственный пединститут, исто-

рический факультет (1935-1939 гг.). С октября 1942 по февраль 1943 гг. служил 

в Красной Армии, был ранен, после чего находился на стационарном лечении. 

После демобилизации из армии работал участковым механиком МТС, инспек-

тором по контролю за использованием рабочей силы и оборудования. 

С 1949 по 1952 гг. А.К. Борзов учился в аспирантуре при Московском 

институте народного хозяйства им. Плеханова. Аспирантуру закончил, защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему «Аграрные преобразования в Эстон-



 
 

ской ССР за годы Советской власти». Решением Ученого Совета Московского 

финансового института от 18 июня 1953 г. ему была присуждена ученая сте-

пень кандидата экономических наук. В ноябре этого же года ВАК утвердил 

решение Совета. 

Главным управлением экономических вузов Анатолий Кузьмич был 

направлен в 1952 г. в Иркутский финансово-экономический институт в каче-

стве старшего преподавателя. В июле 1957 г. отделом науки Иркутского обко-

ма КПСС А.К. Борзов был переведен в Иркутский государственный сельскохо-

зяйственный институт на кафедру Марксизма-ленинизма доцентом политэко-

номии.  

В январе 1959 г. ВАК утверждает его в ученом звании доцента. А с 1 сен-

тября 1961 г. А.К. Борзов переводится на кафедру Политической экономии.  

А.К. Борзов к работе относился добросовестно, читал лекции и проводил 

семинарские занятия вполне квалифицированно, на высоком теоретическом 

уровне. Отличался скромностью, трудолюбием, настойчивостью. На протяже-

нии многих лет работал над докторской диссертацией «Развитие основных от-

раслей горнодобывающей промышленности Восточной Сибири». Им опубли-

ковано свыше 30 статей в сборниках, журналах, газетах, в основном по про-

блемам экономики. Принимал активное участие в организации издания сбор-

ников научных работ института. С коллективом студентов имел хороший дело-

вой контакт по учебной и научной работе. Проводил курсовые теоретические 

конференции, на которых с научными докладами выступали студенты. Заслу-

женно пользовался авторитетом.  

А.К. Борзов – активный, деятельный участник общественной жизни – ру-

ководил кружком политэкономии для научных работников института, семина-

ром пропагандистов по политэкономии при Сталинском (Октябрьском) райко-

ме партии г. Иркутска. Читал лекции по линии общества “Знания” и был пред-

седателем бюро этой первичной организации в институте, за что неоднократно 

поощрялся руководством института и общественными организациями. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» Доцент Борзов уволен из числа сотрудников института с 

30 августа 1967 г. по собственному желанию. 

  



 
 

Литвинов Павел Прокопьевич 

Учебный мастер Военной кафедры 

Годы работы в институте: 4.09.1958 – 1.11.1988 гг. 

 

Павел Прокопьевич родился 13 июля 1923 

года в селе Литвинове Верхне-Ленского уезда Ир-

кутской губернии в крестьянской семье. С 1932 по 

1939 гг. обучался в местной школе-семилетке, по 

окончании которой стал работать учеником авто-

слесаря в Качугском Слюдтрансснабе. Освоив 

профессию, уже самостоятельным специалистом в 

начале 1940 года посещал курсы автомобилистов. 

В июле 1943 года был призван по мобилизации в 

ряды Красной Армии. Прошёл военную подготов-

ку младшего командного состава в г. Чите Забай-

кальского фронта. В составе частей Красной Армии находился на действитель-

ной военной службе до июля 1947 года. После демобилизации работал водите-

лем в Якутском управлении «Гидрометслужбы», а затем в Иркутском управле-

нии «Сибгеологии». В сентябре 1958 года П.П. Литвинов принят учебным ма-

стером Военной кафедры Иркутского сельскохозяйственного института. Как 

опытный водитель, он сразу же проявил себя умелым профессионалом , спо-

собным доступно и квалифицированно вести обучение студентов. Уже через 

год руководство ИСХИ в приказе по институту за успехи в обучении практиче-

скому вождению автомобиля объявило благодарность учебному мастеру воен-

ной кафедры П.П. Литвинову. В дальнейшем практически регулярно отмеча-

лись его заслуги и успехи в работе и общественной жизни института. В течение 

всех тридцати лет, которые он посвятил сельхозинституту, коллеги и студенты 

единодушно отмечали его добросовестное отношение к своим обязанностям, 

по-отечески тёплое участливое внимание к студентам, прекрасное знание всех 

тонкостей водительского мастерства. Сотни студентов, которых он обучил 

практическому вождению и техническому обслуживанию автомобиля, успеш-

но сдали экзамены в ГАИ на «хорошо» и «отлично», они с благодарностью 

вспоминали своего умного, деликатного, эрудированного наставника. За дол-

голетнюю хорошую работу в институте Павел Прокопьевич по достоинству 

отмечен десятками Почётных грамот, благодарностей, медалью «За добросо-

вестный труд», которая логично дополняет его боевые награды, полученные за 

годы Великой Отечественной войны: орден «Красной Звезды», медали «За по-



 
 

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 

над Японией». Первого ноября 1988 года в возрасте 65 лет П.П. Литвинов 

освобождён от работы по собственному желанию. 

 

Падалко Дмитрий Александрович 

Кандидат педагогических наук, доцент. 

Годы работы в институте: 15.01.1979 – 26.07.1993 гг. 

 

Дмитрий родился 30 мая 1926 г. в д. Курча-

тей Нижнеудинского района Иркутской области. 

Трудовую деятельность начал с 1942 г. в ка-

честве учителя и руководителя общеобразователь-

ных школ. Работал учителем и заведующим 

начальной школой, преподавателем истории, заву-

чем и директором восьмилетней и средней школы 

более десяти лет. Без отрыва от работы получил 

средне-педагогическое и высшее педагогическое 

образование (в 1955 г. окончил исторический фа-

культет пединститута). 

С 1961 г. Д.А. Падалко работал ассистентом, старшим преподавателем, 

доцентом высшей школы (пединститут, университет) после завершения очной 

аспирантуры по теории и истории педагогики и успешной защиты диссертации 

в 1969 г. В 1971 г. утвержден ВАКом в ученом звании доцента по кафедре Пе-

дагогики и психологии. 

С января 1979 г. Д.А. Падалко начал трудиться в Иркутском сельскохо-

зяйственном институте, сначала доцентом кафедры Истории КПСС, затем зав. 

кафедрой Педагогики, психологии и русского языка. В 1974 и 1980 гг. повышал 

свою квалификацию в Новосибирском и Ростовском государственных универ-

ситетах. В сентябре 1985 г. вновь избирается на должность доцента кафедры 

Истории КПСС – политической истории, затем Философии, социологии и ис-

тории. 

За время работы в сельхозинституте Д.А. Падалко проявил себя как 

опытный и грамотный преподаватель, к работе относился добросовестно. Чи-

тал курс лекций и проводил семинарские занятия на высоком научном уровне, 

в совершенстве владея методикой. 

В научном плане Д.А. Падалко исследовал проблемы вузовской педаго-

гики, опубликовал 15 статей и брошюр. Многие годы работал над монографией 



 
 

“Проблемы общественно-политического формирования в системе высшего пе-

дагогического образования”. 

Д.А. Падалко отличала высокая активность в общественной деятельно-

сти. Он длительное время был членом партбюро и зам. секретаря по идеологии 

парторганизации КОН и мехфака, зам. председателя совета кураторов и членом 

методсовета института по работе с иностранными студентами, членом инже-

нерно-педагогической секции научного совета Главного управления высшего и 

среднего сельскохозяйственного образования. Выступал с лекциями и докла-

дами по заданию партийных органов и общества “Знание”, проводил социоло-

гические исследования по проблемам нравственного формирования коллектива 

на промышленных предприятиях области, печатал статьи по истории и педаго-

гике в газете “Нива”. 

За активную учебную, научную и общественную работу Д.А. Падалко 

неоднократно поощрялся благодарностями и почетными грамотами руковод-

ства административных и общественных органов вуза, районных и областной 

организации общества “Знание”, министерства просвещения РСФСР и респуб-

ликанского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений. За ратный (служба в Красной армии с мая 1944 по август 

1946 гг.) и добросовестный труд Д.А. Падалко награжден медалями “За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” и “Ветеран тру-

да”. 

 

Тюкавкин Пётр Матвеевич 

Кандидат биологических наук, доцент 

Годы работы в институте: 27.05.1948 – 21.02.1966 гг. 

 

П.М. Тюкавкин – известный учёный-

агрохимик родился 19 декабря 1911 года в с. За-

речно-Красноярова Александро-Заводского уезда 

Забайкальской области в бедной крестьянской се-

мье. После окончания средней школы в 1929 г. в г. 

Чите работал техником-лаборантом на станции 

Мозгон. В 1932 году поступил в Московский ин-

ститут растениеводства, затем продолжил учёбу в 

Горьковском сельскохозяйственном институте, ко-

торый закончил с отличием в 1937 г. В течение 

двух лет работал старшим агрономом Межевского 



 
 

Рай ЗО Горьковской области. В 1939 году прошёл курсы по подготовке агроме-

теорологов высшей квалификации при Московском гидрометеорологическом 

институте. С первого января 1940 г., исключая период с 7 июля 1941 г. по 5 

февраля 1942 г., по 1 апреля 1943 г. – аспирант Всесоюзного НИИ каучуконо-

сов. 15 октября 1943 года на Учёном Совете Омского сельскохозяйственного 

института успешно защитил  кандидатскую диссертацию «Изменение наслед-

ственной природы кок-сагыза путем замены структуры питания». В период с 

июля 1941 г. по 12 октября находился в рядах Красной Армии, а с 12 октября 

1941 г. по 5 февраля 1942 г. – в госпитале после ранения в боях под Москвой. С 

апреля 1943 года по август 1945 года работал старшим научным сотрудником в 

отделе агротехники Сибирского НИИ зернового хозяйства в г. Омске. В авгу-

сте 1945г. по приказу директора СибНИИЗХОЗа был переведён на Тарскую 

опытную станцию заместителем директора и заведующим лабораторией трав и 

каучуконосов. Под руководством П.М. Тюкавкина работа опытной станции 

обеспечила получение ценных результатов в разработке травопольной системы 

земледелия в подтаёжной зоне Западной Сибири. С мая 1948 года преподава-

тельская и научная деятельность доцента Тюкавкина в течение почти двух де-

сятилетий связана с Иркутским сельскохозяйственным институтом. В течение 

первых шести лет исполнял обязанности заведующего кафедрой Ботаники, фи-

зиологии растений и микроэкологии. В тяжёлых условиях, в практически не-

подготовленной лаборатории учёный проводил в первые годы сложную препо-

давательскую и исследовательскую работу. Много внимания пришлось уделять 

приобретению необходимого оборудования, выполнению сложных экспери-

ментов. Тем не менее, П.М. Тюкавкин, не считаясь с трудностями при наличии 

полной учебной нагрузки, упорно работал над выполнением важнейшей части 

научной темы по исследованию роли каучука и над управлением накопления 

каучука в растении. Наряду с основной учебной и научной деятельностью в эти 

годы учёный принимал активное участие в общественной жизни института. 

Неоднократно избирался в партбюро института, был агитатором в студенче-

ских группах, состоял в избирательных кампаниях по выборам в Советы депу-

татов трудящихся, был членом ревизионной комиссии месткома ИСХИ. В 1954 

году доцент П.М. Тюкавкин возглавил кафедру Микробиология и физиология 

растений. В 1956 и 1958гг. он участвовал в работе Всесоюзных научных кон-

ференций в г. Москве с докладами по вопросам, связанным с исследованиями 

по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в сельском 

хозяйстве. В 1963-1965 гг. доцент П.М. Тюкавкин, как опытный, подготовлен-

ный специалист, учёный-агрохимик, упорно занимался подготовкой доктор-



 
 

ской диссертации, в связи с чем был практически освобождён от текущей 

учебной нагрузки и общественной работы. В 1966 году, практически завершив 

работу над докторской диссертацией, он подал заявление о переходе в научно-

исследовательский институт с 21 февраля 1966 года. Просьба была удовлетво-

рена. Как участник Великой Отечественной войны в 1947 году указом Прези-

диума Верховного Совета СССР награждён медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Ипполитов Дмитрий Васильевич 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры Общего земледелия 

Годы работы в институте: 10.11.1952 – 26.09.1960 гг. 

 

Дмитрий Васильевич родился в 1924 году в 

деревне Борьки Плюсского района Псковской об-

ласти в крестьянской семье. В 1941 году окончил 

Краснооктябрьскую среднюю школу с отличием. В 

связи с начавшейся войной семья была эвакуирова-

на в Татарскую АССР. Трудовую деятельность 

начал счетоводом в колхозе, а затем в МТС. 28 ав-

густа 1942 года Ипполитов был призван в Красную 

Армию, где находился до февраля 1944 года. 

Участвовал в боях, был тяжело ранен и демобили-

зован по ранению. Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С февраля по 

октябрь 1944 г. работал в колхозе Сумской области на Украине.  Осенью 1944 

года Д.В. Ипполитов приехал в г. Ленинград и поступил в сельскохозяйствен-

ный институт на агрономический факультет, который окончил в 1949 году, по-

лучив диплом с отличием. Сразу же, как перспективный специалист был реко-

мендован в аспирантуру при  институте (кафедра общего земледелия). Окончив 

аспирантуру в 1952 году, успешно защитил кандидатскую диссертацию: «Вли-

яние способов посева на условия развития и урожайности овса и яровой пше-

ницы». Полевые опыты подтвердили выводы диссертации и дали вполне чет-

кие положительные результаты, ценные для практического ведения сельского 

хозяйства. ВАК при Министерстве высшего образования СССР присвоил 

Дмитрию Васильевичу Ипполитову ученую степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук (1953 г.). После защиты диссертации Ипполитов был направлен 

в Иркутский сельскохозяйственный институт и с 10 ноября 1952 г. зачислен на 



 
 

должность ассистента, а с 1 января 1954 переведен на должность старшего пре-

подавателя. 23 марта 1957 года Д.В.Ипполитов Высшей аттестационной комис-

сией при Совете Министров СССР утвержден в ученом звании доцента по ка-

федре Общее земледелие и почвоведение. За период работы на кафедре показал 

себя серьезным и вдумчивым научным работником. Профессионально читал 

лекционные курсы, оригинально, с большим интересом, вовлекая студентов в 

дискуссии, проводил семинарские занятия. Активно участвовал в общественно-

политической жизни института – член партбюро агрофака, председатель пер-

вичной организации Иркутского областного научно-технического общества 

сельского хозяйства. Оказывал практическую помощь колхозам и совхозам об-

ласти, за что неоднократно получал благодарности. Доцент Д.В. Ипполитов с 

26 сентября 1960 года от занимаемой должности освобожден в связи с избра-

нием его по конкурсу на должность доцента Великолукского сельхозинститута. 

 

Донской Иван Александрович 

Кандидат экономических наук, доцент 

Годы работы в институте: 4.09. 1960 – 19.09.1974 гг. 

 

Иван Александрович родился 31 января 1916 

года в селе Кочергино Балаганского уезда Иркутской 

губернии в крестьянской семье. По окончании семи-

летки поступил в Тулунский учётно-кредитный тех-

никум, который окончил в 1937 году и был направ-

лен бухгалтером-ревизором в Каларский райпотреб-

союз Читинской области. В июле 1942 года был при-

зван в ряды Красной Армии, участвовал в боях на со-

ветско-германском фронте, освобождал временно за-

хваченные территории нашей страны от оккупантов, 

был ранен. В конце 1945 года демобилизовался и 

устроился на работу начальником планово-финансового отдела военторга Во-

сточно-Сибирского округа. В дальнейшем работал главным бухгалтером отде-

ла Восточно-Сибирского Управления гражданского воздушного флота, стар-

шим плановиком этого Управления, преподавателем бухучёта в юридической 

школе и политэкономии в сельхозтехникуме. Заочно окончил плановый фа-

культет Иркутского финансово-экономического института. 1 сентября 1960 го-

да принят ассистентом кафедры Экономики и организации социалистических 

сельхозпредприятий Иркутского сельскохозяйственного института, а с 1 сен-



 
 

тября 1961 года переведён на должность старшего преподавателя этой же ка-

федры. Большой практический опыт работы, отличное знание теоретических 

основ народно-хозяйственного планирования, бухгалтерского учёта, экономи-

ческой статистики способствовало тому, что И.А. Донской быстро вошёл в 

число лучших, ведущих преподавателей ИСХИ. Установился хороший творче-

ский рабочий контакт с коллегами по кафедре и в институте, со студентами, 

которые сразу оценили глубокие знания, опыт и нестандартность в практике 

ведения занятий нового специалиста по ведущим предметам на факультете. С 

первого сентября 1965 года Иван Александрович выполнял обязанности заве-

дующего кафедрой Статистики и бухгалтерского учёта, а с сентября 1966 года 

– обязанности и. о. доцента этой кафедры. В 1973 году ВАК СССР утвердил 

решение Учёного Совета Иркутского сельскохозяйственного института о при-

суждении И.А. Донскому учёной степени кандидата экономических наук. В 

этом же году он был вторично избран на должность доцента кафедры. Наряду с 

основной педагогической работой лектора, вел семинарские занятия, осу-

ществлял руководство дипломными работами, деятельно занимался научно-

исследовательской работой, посвящённой проблеме снижения себестоимости 

продукции животноводства, что было крайне актуальной задачей в 70-е годы. 

Этому он уделял первостепенное значение в своей деятельности, опубликовав 

свыше полутора десятков научных работ; активно выступал на областных, рай-

онных совещаниях и семинарах экономистов, руководителей сельхозпредприя-

тий Иркутской области, на научных и научно-производственных конференциях 

регионального и областного масштаба. Его доклад по совершенствованию учё-

та затрат и калькуляции себестоимости сельскохозяйственной продукции на 

Всесоюзной межвузовской научной конференции в Воронежском сельхозин-

ституте в первой половине 70-х годов получил положительный резонанс в 

научных кругах страны. Деятельный и неравнодушный ко всем негативным 

явлениям в обществе, он приносил практическую пользу, участвуя в работе 

партийного и профсоюзного бюро экономического факультета, был председа-

телем секции общества «Знание». Выступал с лекциями по многим животре-

пещущим и крайне востребованным темам перед населением Иркутского рай-

она в совхозах и колхозах области. К сожалению, активная и бескорыстная 

профессиональная и общественная деятельность этого незабываемого человека 

оборвалась в связи с безвременной кончиной, наступившей 19 сентября 1974 

года. 

  



 
 

Недзельский Михаил Дмитриевич 

Выпускник факультета механизации сельского хозяйства 1942 года. 

Ассистент кафедры ремонта машин 

Годы работы в институте: 28.01.1948 – 1.10.1954 гг. 
 

Михаил Дмитриевич родился 28 ноября в 

1917 году в селе Башей Балаганского уезда Иркут-

ской губернии в семье служащих. 

В 1933 году окончил ФЗУ при заводе им. 

Куйбышева, работал слесарем на этом же заводе. 

В 1937 году Михаил окончил рабфак и посту-

пил на факультет механизации сельского хозяйства  

Иркутского сельскохозяйственного института. 

После защиты диплома в 1942 году уехал в 

Приморский край, где трудился в сельском хозяй-

стве механиком МТС, преподавателем училища ме-

ханизации. В 1945 году участвовал в войне с мили-

таристской Японией, за что награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-

пени, медалью «За победу над Японией», а также юбилейными медалями. 

После войны с января 1948 года Михаил Дмитриевич работал преподава-

телем на кафедре Ремонта машин Иркутского сельскохозяйственного институ-

та. В течение всего периода он проводил лабораторно-практические занятия по 

технологии ремонта машин со студентами 4-го курса и слушателями курсов 

директоров и механиков МТС, руководил производственной практикой и ди-

пломными работами. 

В октябре 1954 года М.Д. Недзельский перевелся в Иркутский горно-

металлургический институт (впоследствии политехнический институт). В 1965 

году ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук. С 1967 

года Михаил Дмитриевич стал работать в Ивановском Химико-технологическом 

институте, где в 1981 году успешно защитил докторскую диссертацию. 

М.Д. Недзельский был талантливым ученым-подвижником, прекрасным 

руководителем и специалистом. Работал деканом факультета машиноведения, 

общетехнических дисциплин. С 1968 по 1989 год он организатор и заведующий 

кафедрой теоретической механики. 

Научные работы профессора Недзельского: более 70 статей, шесть моно-

графий, 57 изобретений и патентов – получили заслуженное признание Россий-

ской и международной научной общественности. Имел высокое звание «За-

служенный изобретатель СССР». 

14 мая 2007 году Михаил Дмитриевич Недзельский ушел из жизни. 


