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Деятельность профессора Кириллова Евгения Афанасьевича в годы 

Великой отечественной войны и его вклад в Победу 

Годы Великой Отечественной войны потребовали от Советского народа 

огромных физических сил и эмоционального напряжения. Бои велись не только 

на линии фронта, но и в прифронтовой зоне, а так же в тылу. Вся страна, 

сплотившись, принимала участие в борьбе с фашизмом. Не оставались в 

стороне и вносили огромный вклад в победу над врагом преподаватели, ученые 

и студенты Ивановского медицинского института. 

 

Евгений Афанасьевич Кириллов за работой в научной лаборатории (1970) 

Это были очень напряженные годы не только для клиницистов, но и для 

преподавателей теоретических кафедр института, в частности кафедры 

гистологии. Одним из тех, кто в этот период трудился на пределе человеческих 



возможностей, был Евгений Афанасьевич Кириллов. В его биографии 

невозможно обойтись без слова «первый». Он первый секретарь комсомольской 

организации ВУЗа, первый победитель конкурса на лучшего студента 

института, врач первого выпуска, первый кандидат наук и первый доктор наук 

среди выпускников, первый Заслуженный Деятель Науки Ивановского 

государственного медицинского института. В стенах родного ВУЗа он прошел 

путь от студента – кружковца, аспиранта, доцента до профессора, доктора 

медицинских наук, заведующего кафедрой, Заслуженного Деятеля Науки. В 

разные годы он занимал должности декана, ученого секретаря Совета, 

заместителя директора по учебно-научной работе, директора института. 

Кириллов Евгений Афанасьевич родился в 10 января 1910 года [2, с.84] в 

городе Иваново-Вознесенске в многодетной семье рабочего-гравера. Его отец, 

Афанасий Иванович Кириллов был человеком передовых по тем временам 

взглядов, поэтому участвовал в рабочих стачках, забастовках, маевках, был 

пропагандистом политических идей того времени среди рабочих. Кроме того, 

он был тайным партийным фотографом. В сыновьях он воспитывал чувство 

ответственности, честность, порядочность, добросовестное отношение к делу и 

любовь к Родине. В 1929 году после окончания начальной, а затем средней 

школы Евгений Афанасьевич Кириллов поступил в политехнический техникум 

имени Плеханова в городе Москве. Проучившись около года, быстро 

разобравшись, что технические науки не для него он вернулся в Иваново-

Вознесенск, и в 1930 году поступил на лечебный факультет только что 

организованного Ивановского медицинского института. В составе первого 

выпуска в 1935 году с отличием окончив институт, он получил диплом врача. 

Будучи студентом Е.А.Кириллов проявлял работоспособность, талант и интерес 

к наукам, поэтому был приглашён в аспирантуру сразу на несколько кафедр. 

Выбор пал на активно развивающуюся в тот период науку - гистологию. 

Поступив в аспирантуру, он написал кандидатскую диссертацию на тему 

«Изменения периферической нервной системы кожи и скелетных мышц при 

местном обезболивании новокаином». Тема диссертации по тем временам была 

крайне актуальной в связи с бурным развитием местной анестезии – страна 



жила в преддверии войны. Научными исследованиями было показано, что при 

введении анестетика выраженным структурным изменениям первоначально 

подвергаются осевые цилиндры нервных волокон в составе периферических 

нервных стволов, рецепторные нервные окончания реагируют вторично. На 2-3 

сутки прослеживаются изменения перикарионов псевдоуниполярных 

афферентных нейроцитов спинно-мозговых ганглиев проявляющиеся в виде 

набухания клеток, тигролиза и нейрофагии. Была изучена динамика и 

особенности изменений нервного аппарата при введении различных 

концентраций и доз анестетика. Доказано, что на начальных этапах введения 

анестетика реакции носят обратимый характер. Был сделан вывод о том, что 

нарушения проводимости, как причина анестезии связаны с морфологическими 

изменениями нервного аппарата кожи и мышц. Кандидатская диссертация была 

блестяще защищена практически накануне войны в январе 1941 года во 2-м 

Ленинградском медицинском институте [2, с.84]. После защиты в 1941 году 

Евгений Афанасьевич работал ассистентом, с 1942 года доцентом кафедры 

гистологии, а в 1943 году был утвержден в Ученом звании Доцента. В тот 

период в результате частых мобилизаций сотрудников института на фронт и в 

госпитали была острая нехватка преподавателей [3, с. 82]. Если по штатному 

расписанию полагалось 239 преподавателей, то фактически работало 179 [3, с. 

82]. Поэтому в военные годы Евгений Афанасьевич одновременно преподавал 

на кафедрах гистологии медицинского и сельскохозяйственного институтов. С 

июля 1941 по март 1944 годов, выполняя огромную педагогическую нагрузку, 

Е.А.Кириллов заведовал донорским отделом Ивановской станции переливания 

крови [2, с.84], которая трудилась для нужд госпиталей и фронта. В связи с 

временной оккупацией ряда крупных городов на юге и западе страны 

оставшимся станциям переливания приходилось брать на себя основную 

нагрузку по снабжению консервированной кровью действующей армии.  

Ивановская станция переливания крови. Упаковка донорской крови на 

фронт. Ноябрь 1941 года. 



 

Работа Ивановской станции переливания крови во время Великой 

Отечественной войны – являлась примером самоотверженной деятельности 

всего её коллектива. Будучи врачом и прекрасно понимая, что основной 

причиной гибели раненых на поле боя, помимо несовместимых с жизнью 

травм, является шок, и массивная кровопотеря Евгений Афанасьевич осознавал 

огромную ответственность, которая возложена на него. Была проведена 

невиданная ранее по масштабности организационная работа. Этой работе он 

отдавал максимум усилий. Его обязанностью было нахождение и привлечение 

людей к донорству и организация работы пунктов сбора крови. Со слов жены 

Г.И.Кирилловой Евгений Афанасьевич часто возвращался домой глубоко за 

полночь. Это было тяжелое и голодное время, не хватало еды, тепла. Для 

непрерывной работы станции приходилось добывать дрова, порой 

заготавливать их в лесу. При развертывании станции для нужд военного 

времени требовалось большое количество доноров. Их находили среди 

рабочих, служащих, медицинских работников, преподавателей. В группу 

постоянных доноров входили 1500 студентов и сотрудников института [3, с. 



65]. Нередко донорами становился сам Евгений Афанасьевич и его 

родственники. Количество доноров быстро росло. Если до войны на учете 

станции состояло около 100 доноров, то уже в первый военный год их число 

увеличилось до 20 тысяч, а к концу войны возросло до 60 тысяч [3, с. 65]. 

Благодаря энтузиазму и героическим усилиям коллектива станции из Иванова 

на фронт было отправлено 105 тонн консервированной крови [1, с. 61]. Хирург 

Чистяков С.И. и доцент Кириллов Е.А вместе с сотрудниками станции изобрели 

и внедрили в практику несколько аппаратов и приспособлений 

совершенствующих сложную технику переливания и консервирования крови. 

По количеству полученной и заготовленной крови Ивановская станция 

переливания была на втором месте в Советском Союзе. Донорская кровь, 

собранная в тот период спасала жизни огромному количеству раненых солдат и 

офицеров, возвращала их в строй. Многие участники войны, врачи, работавшие 

в действующей армии, вспоминали «Ивановскую кровь», прибывавшую для 

раненых и больных.  

 



Слева направо: заведующий донорским отделом доцент - Кириллов Е.А., 

главный врач станции переливания крови - Максимов П.М., зав. 

хирургическим отделом - Чистяков С.И. 

Кровь переливалась воинам Советской Армии получившим ранение в боях за 

Москву, под Воронежом, Сталинградом, на Дону, под Новороссийском, на 

Курской дуге, в Белоруссии, в Польше, в Германии. Для сотрудников станции 

выше всяких наград были слова горячей благодарности фронтовиков. В одном 

из писем в газету «Известия» говорилось: «Защищая Родину, мы получили 

ранения и были отправлены с поля боя в госпиталь. Потеряв большое 

количество крови, мы чувствовали себя обессиленными. Через Ивановскую 

станцию доноры предложили нам кровь, а через неё и жизнь». [3, с. 65]. 

Военврач III ранга Гуревич С.Д. писал в 1942 году: «Кровь мы получаем из 

разных мест, и надо сказать, что по количеству Ивановская кровь превосходит 

все остальные» [3, с. 66]. 

 



Кириллов Е.А. в период работы в донорском отделе станции переливания 

крови был награжден правительственными наградами. 

За плодотворную работу в военные годы по сбору донорской крови Кириллов 

Евгений Афанасьевич был награжден правительственным орденом «Знак 

почета» и медалями « За оборону Москвы» и «За победу над Германией».  

В суровые военные годы в лабораториях института не замирала и научная 

жизнь. Тематика научных исследований в тот период отвечала задачам 

обороны страны. Доцентом Кирилловым Е.А. велись исследования по теме 

«Реактивные изменения периферических и некоторых центральных отделов 

нервной системы под влиянием иммунных сывороток, вакцин, анатоксинов и 

токсинов». Это научное исследование впоследствии легло в основу докторской 

диссертации. 

На всех постах Е.А.Кириллов отличался добросовестным и 

ответственным отношением к работе. С марта 1944 по декабрь 1944 года он 

работал директором Ивановского медицинского института. И лишь серьезные 

проблемы со здоровьем, подорванным большой нагрузкой, частые приступы 

удушья, связанные с бронхиальной астмы не позволили ему продолжить 

выполнение этих обязанностей. Но даже после войны накал напряжения был 

очень высоким. С 1945 года Кириллов Е.А. трудится в должности заведующего 

кафедрами одновременно Ивановского медицинского и сельскохозяйственного 

институтов. 

Деятельность медицинских работников в военное время внесла 

бесценный вклад в победу. Важным фактором было единение гражданской и 

военной медицины и их поддержка научными изысканиями. На фронте и в 

тылу, днем и ночью в неимоверно тяжелых условиях военных лет прямо или 

косвенно они спасали жизни миллионов защитников Отечества.  

Наивысшая оценка подвига Советских медиков в годы Великой Отечественной 

Войны – это вечная память и огромная благодарность потомков к людям, чьи 

жизни и здоровье были принесены на алтарь Великой Победы над врагом. 
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