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ВОИНЫ-УЧЕНЫЕ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Об участии ученых Якутии на полях сражений писали историки Д. Д. Петров, Д. Д. 

Избеков (ветеран войны), И. Ф. Иванов и др. Вышли в последние годы биографии 

отдельных ученых – участников войны. В год 65-летия Великой Победы Е. П. Антонов 

и М. Э. Грязнухина выпустили брошюру «Наука Якутии в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.): научная деятельность и ратный подвиг». 

23 июня 1941 г. состоялся митинг коллектива Якутского педагогического института. 

В принятой резолюции отметили: «Мы молоды и сильны. Мы нанесем сокрушительный 

удар любому врагу, откуда бы он ни появился». Многие преподаватели и студенты 

педагогического института изъявили желание стать добровольцами. Среди них был 

заместитель директора по учебной и научной работе И. А. Мельников. Надо отметить, 

что он по духу, по подготовке был военным. Еще в 1925 г. он экстерном сдал экзамен 

на должность командира взвода артиллерии при 2-й Ленинградской школе младших 

офицеров. Как подготовленного командира младшего звена, его призвали на 

действительную службу 4 сентября 1941 г.  

В первые дни войны в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии были призваны из 

научно-исследовательских учреждений Якутии 35 чел., в том числе 9 преподавателей 

Якутского педагогического института. 

Сотрудники музея истории науки Института гуманитарных исследований проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН составили поименный список работников 

института, защищавших страну от фашистских извергов: Н. К. Антонов, И. А. Аргунов, 

П. П. Барашков, З. В. Гоголев, Н. П. Канаев, З. В. Копырин, С. Р. Кулачиков, Р. И. 

Местников, А. И. Новгородов, И. П. Пухов, П. С. Софронеев, Г. С. Сысолятин. 

В крупнейшем учебном заведении – Северо-Восточном федеральном университете 

им. М. К. Аммосова – в разное время работало более 80 защитников Отечества. Среди 

них можно выделить ректоров А. И. Кузьмина, И. Г. Попова, преподавателей В. В. 



Пинигина, П. Н. Токарева, Ю. Г. Шафера и др., которые за боевые заслуги были 

отмечены орденами и медалями. Известны имена 109 участников войны из научных 

организаций. 

В разных отраслях народного хозяйства и научно исследовательских институтах 

работали десятки бывших воинов великой войны, ставшие учеными, чьи имена 

прославились за пределами республики: С. И. Исаков, Д. П. Корнилов, Д. Д. 

Красильников, А. А. Самарский, М. Г. Сафронов, В. В. Тарасов, М. М. Федоров, Н. В. 

Черский, Г. И. Чиряев и др. Призванные в армию люди с высшим образованием, 

зачастую имевшие ученую степень, назначались часто политработниками: З. В. Гоголев, 

Д. Д. Избеков, Д. П. Корнилов, Д. С. Макаров, В. В. Тарасов, Г. И. Чиряев и др. 

Дмитрий Данилович Красильников – крупный ученый-космофизик, лауреат 

государственной премии, был призван в армию в 1943 г. Он принял участие в боях на 

территории Белоруссии в составе 17-й Духовницкой краснознаменной дивизии 1-го 

Прибалтийского фронта. Красильников всегда говорил: «Война есть величайшее 

испытание всех сил, возможностей народов и отдельных людей» 

Под Москвой сражались И. В. Пухов, З. В. Гоголев, будущий ректор университета И. 

Г. Попов. Пали смертью храбрых кандидаты наук П. Е. Торговкин, М. Е. Федоров. Н. С. 

Романов 21 июня 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию и ушел на фронт, где 

погиб 9 сентября 1941 г. под Ленинградом. Погиб аспирант Павел Алексеев. 

Участником Сталинградской битвы был преподаватель Якутского пединститута 

гвардии майор Юрий Георгиевич Шафер, призванный в начале 1942 г. Он участвовал в 

кровопролитных боях против немецко-фашистских захватчиков на Брянском, Юго-

Западном фронтах, а потом в боях за Сталинград. С ноября 1942 г. воевал на Донском, 

а потом на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. 

Кавалер ордена Отечественной войны I степени, ордена Красной Звезды В. В. Алексеев 

был призван в 1942 г. В сентябре 1943 г. был направлен на фронт, где был назначен 

командиром минометного взвода 449-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях под Витебском, где был серьезно ранен, а позже демобилизован4. 

Боевой путь гвардии полковника Гурия Васильевича Наумова начался со стен Москвы, 

а закончился штурмом Берлина. В годы Гражданской войны он участвовал в обороне 

Нюрбы. Успешно закончив пехотное училище в Нижнем Новгороде, некоторое время 

работал преподавателем в Якутской военной национальной школе. После закрытия 



школы он продолжил учебу в Военно-политической академии им. Ленина. Когда 

началась война, его направили на запад. В июле 1941 г. Наумов командовал 836-м 

стрелковым полком 237-й стрелковой дивизии. Познал горечь поражения, отступления. 

Сражался в составе войск Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Заместитель 

командира 211-й стрелковой дивизии гвардии полковник Наумов с группой солдат 

захватил в плен 650 вражеских солдат и офицеров из Львовской группировки 

противника. В наградном листе указывается, что «при прорыве глубоко 

эшелонированной обороны противника Наумов непосредственно находился в боевой 

позиции полка и руководил боем, тем самым способствовал успеху частей дивизии в 

наступлении». Награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 

оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». В послевоенное время доктор технических наук Г. В. Наумов работал в 

Якутском филиале Академии наук СССР. 

Будущий ректор Якутского государственного университета Ариан Ильич Кузьмин был 

призван в конце 1941 г.7 Его, как подготовленного бойца, назначили заместителем роты 

по политической части отдельного учебного батальона Забайкальского военного округа. 

В феврале 1943 г. он стал курсантом военно-политического училища. С апреля 1944 г. 

был назначен командиром взвода 43-го отдельного зенитного артиллерийского полка 

Краснознаменной бригады Ленинградского фронта. Кузьмин награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Красного Знамени и медалями. 

Крупный ученый-агроном Д. П. Корнилов в 1942 г. Участвовал в составе 116-й 

танковой бригады в освобождении Воронежа. В июле 1942 г. в боях за д. Михайловку 

получил ранения (височная часть головы и ноги). Награжден орденом Отечественной 

войны II степени и боевыми медалями. 

При форсировании Днепра и в боях за освобождение Прибрежной Украины сражались 

будущие ученые Д. С. Макаров, Г. В. Наумов, М. М. Федоров и др. Среди 

штурмовавших последнее логово фашизма были У. М. Асекритов, Ф. С. Донской, Н. З. 

Копырин, А. П. Моров, Н. В. Черский, Ю. Г. Шафер и др. 

Начавший войну со стен древнего Смоленска, будущий академик Николай Васильевич 

Черский с боями дошел до Эльбы. Служил начальником разведки 3-й штурмовой 



бригады Западного и 3-го Белорусского фронтов. Получил ранение в голову. 

Демобилизовался в 1947 г. 

Крупный организатор сельскохозяйственной науки профессор М. Г. Сафронов служил 

на Дальневосточном фронте10. После окончания рабфака в Якутске он поступил в 

Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, на зоотехнический 

факультет. Учеба прервалась войной. В сентябре 1941 г. Сафронов был призван в армию 

и направлен на Дальневосточный фронт. Михаил Григорьевич прослужил с 1942 по 

1946 г. начальником ветслужбы в составе стрелкового полка. 

Доктор ветеринарных наук, профессор С. И. Исаков пошел на фронт добровольцем в 

1943 г.11 Тогда ему исполнилось всего 17 лет. По воспоминаниям Исакова, в годы 

войны в Буягунском наслеге Алданского района начался массовый голод. Родители 

умерли, и председатель Томмотского райисполкома С. Г. Иванов, чтобы спасти 

мальчика от смерти, посоветовал идти в армию добровольцем. Во время штурма 

Хайлара был тяжело ранен. 

Об участии якутян – медицинских работников в Великой Отечественной войне 

написано мало, хотя они своим героическим трудом спасали жизнь и возвращали в 

строй тысячи людей. Удивительная судьба у врача-организатора П. П. Габышева. Павел 

Петрович в 1937 г. окончил аспирантуру Иркутского государственного медицинского 

института и начал трудовую деятельность с ассистента госпитальной хирургии 54-го 

медсанбата. В июле 1941 г. был назначен ведущим хирургом медсанбата. На этой 

должности прослужил до 1945 г. Принимал активное участие в освобождении 

Ленинградской области, Норвегии, Польши, Германии. Рассказывал, что нередко 

приходилось менять хирургический скальпель на автомат и защищать госпиталь от 

наседавших врагов. Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 

I и II степеней, многими медалями. 

Военная карьера хирурга высшей квалификации Тимофея Егоровича Сосина началась 

с 1941 г. Он, как врач, был мобилизован в ряды Красной армии и направлен в отдел 

спецзаданий Главного разведуправления Генштаба Рабоче-крестьянской Красной 

армии в Китай. 

С сентября 1942-го по июль 1945 г. Т. Е. Сосин служил врачом-ординатором, 

начальником 176-го эвакопункта Донского, 1-го и 3-го Украинских фронтов. Боевой 

путь офицера Сосина прошел через такие города: Запорожье, Никополь, Николаев, 



Одесса. Тимофей Егорович оказывал помощь тысячам раненых в Польше, Румынии, 

Венгрии, Австрии, Чехословакии, Германии. 

Крупнейший ученый, физик с мировым именем Александр Андреевич Самарский 

после окончания физического факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова ушел добровольцем на фронт. 

Воины-ученые в годы войны показали себя верными защитниками Отечества. 

Вернувшись с Победой, они участвовали в мирном созидательном труде. 


