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В октябре 2023 г. исполнилось 120 лет со дня 
рождения известного отечественного эпидемиоло-
га, организатора здравоохранения, авторитетного 
учёного и педагога, главного эпидемиолога Севе-
ро-Западного, Калининского и 1-го Прибалтийско-
го фронтов в годы Великой Отечественной войны, 
главного редактора «Журнала микробиологии, эпи-
демиологии и иммунобиологии», заслуженного де-
ятеля наук Узбекской ССР, профессора Ивана Ива-
новича Ёлкина (рис. 1).

Останавливаясь на главных моментах жизни 
и творческой деятельности И.И. Ёлкина, невольно 
оглядываешься на путь, пройденный отечественной 
эпидемиологией в прошлом веке.

Иван Иванович Ёлкин родился 13 октября 
1903 г. в деревне Большая Горка Кологривского уез-
да Костромской губернии. В 1921 г. окончил школу 
и по путёвке губернского отдела профессионально-
го образования был направлен учиться на медицин-
ский факультет Нижегородского государственного 
университета. После окончания университета и 
годичной специализации в Москве возглавил ла-
бораторию гигиены труда в краевом институте по 
изучению и борьбе с профессиональными заболе-
ваниями. Вскоре был назначен заместителем дирек-
тора по учебной части Горьковского медицинского 
института, где одновременно с организацией и кон-
тролем учебного процесса занимался педагогиче-
ской деятельностью.

С 1934 по 1937 г. И.И. Ёлкин работал старшим 
областным государственным санитарным инспек-
тором и заместителем заведующего областным от-
делом здравоохранения Кировской области (рис. 2).

В 1937 г. И.И. Ёлкин был назначен Советом 
народных комиссаров СССР главным государ-
ственным санитарным инспектором Наркомздрава 
СССР. 

В период работы во Всесоюзной государ-
ственной санитарной инспекции (ВГСИ) И.И. Ёл-
кин занимался вопросами текущего и предупреди-
тельного санитарного надзора, принимал участие 
в создании Противоэпидемического управления 
Наркомздрава СССР, на страницах журнала «Ги-
гиена и санитария» выступал с предложениями по 
оптимизации работы ВГСИ и критическими заме-
чаниями. Большую озабоченность главного сани-
тарного инспектора в 1938 г. вызывал недостаток 
санитарных станций в стране: «…в первую оче-
редь — в РСФСР, как наиболее отставшей в стро-
ительстве этой сети». Благодаря активной позиции 
Наркомздрава СССР по этому вопросу в 1939 г. 
было запланировано довести количество санитар-
ных учреждений в СССР до 1620, в том числе в 
РСФСР — до 800.

В октябре 1939 г. И.И. Ёлкин был переведён 
на работу директором Саратовского противочумно-
го института «Микроб». С 1940 г. по июнь 1941 г. 

руководил лабораторией в Московском институте 
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, исполнял 
обязанности учёного секретаря института.

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны И.И. Ёлкин находился в действующей армии. 
В июне 1941 г. был назначен начальником сани-
тарно-дезинфекционного поезда. В августе 1941 г. 
переведён на должность армейского эпидемиолога 
52-й отдельной армии. С февраля 1942 г. — главный 
эпидемиолог Северо-Западного, Калининского, за-
тем 1-го Прибалтийского фронтов.

Во время Великой Отечественной войны 
И.И. Ёлкин занимался большой практической ра-
ботой в действующей армии. В первый период вой-
ны, когда развёртывание медицинских учреждений 
было нарушено ходом боевых действий, он прини-
мал участие в формировании и отлаживании рабо-
ты санитарно-противоэпидемических учреждений.  
С началом перехода советских войск в наступле-
ние он успешно обеспечивал противоэпидемиче-
скую защиту войск. Бóльшую часть служебного 
времени И.И. Ёлкин проводил в передовых частях, 
контролируя чёткое выполнение плана противоэ-
пидемической работы. Принимал непосредствен-
ное участие в ликвидации вспышек инфекционных 
болезней в освобождённых от оккупации районах. 
Провёл ряд фронтовых конференций по актуальным 
противо эпидемическим вопросам. Организовывал 
в армиях и на фронте подготовку кадров — работ-
ников санитарно-противоэпидемической службы.  
В результате грамотного руководства противоэпи-
демическими мероприятиями заболеваемость в во-
йсках была меньше заболеваемости во время Пер-
вой мировой войны.

За успешную работу в действующей армии 
И.И. Ёлкин был награждён боевыми наградами.  
В представлении к первой боевой  награде —  

Рис. 1. Иван Иванович Ёлкин.
Fig. 1. Ivan I. Elkin.
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Ордену Отечественной войны II степени — дава-
лось краткое описание его заслуг: «Подполковник 
м/с т. Елкин И.И. — высококвалифицированный 
специалист эпидемиолог. Работа т. Елкина направ-
лена на противоэпидемическую защиту войск. 
Благодаря большой, энергичной работе т. Елкина 
удалось ликвидировать эпидемию сыпного тифа 
зимой 1942–1943 гг. в 3 ударной армии. Хорошо 
организовал противоэпидемическую защиту войск 
весной 1943 г. в 39 армии и во время Духовщин-
ской операции. Т. Елкин сумел организовать систе-
матическую санитарную разведку вновь занятой 
территории противника, санитарную обработку 
войск в наступательной операции. Благодаря хоро-
шей организации противоэпидемической защиты 
войск в 1943 г. в войсках Калининского фронта нет 
эпидзаболеваний».

В годы Великой Отечественной войны И.И. Ёл-
кин активно изучал опыт противоэпидемического 
обеспечения войск, проводил научные исследова-
ния. На основании глубокого анализа были обсто-

ятельно изучены вопросы противоэпидемического 
обеспечения наступательных операций, эпидемио-
логические особенности и профилактика сыпного 
тифа, брюшного тифа, дизентерии, инфекционной 
желтухи, туляремии, лептоспироза. Результаты на-
учных исследований И.И. Ёлкин представил к за-
щите в 1944 и 1947 гг. На конкурсе трудов по опыту 
советской медицины в годы Великой Отечествен-
ной войны докторская диссертация И.И. Ёлкина 
была удостоена диплома и 2-й премии.

С войсками 1-го Прибалтийского фронта 
И.И. Ёлкин дошёл до Восточной Пруссии. В июне 
1945 г. был направлен в Германию на должность 
начальника Санитарно-эпидемиологического отде-
ления Отдела здравоохранения Советской военной 
администрации в Германии. По ходатайству Нар-
комздрава СССР (1946) был демобилизован из Во-
оружённых сил и получил назначение в Институт 
биологической профилактики инфекций, преобра-
зованный позднее в Институт пенициллина и дру-
гих антибио тиков.

Рис. 2. Группа государственных санитарных инспекторов на 1-м Краевом совещании. 
Старший госсанинспектор Кировской области И.И. Ёлкин — в середине первого ряда.

Fig. 2. A group of state sanitary inspectors at the 1st Regional meeting. 
Senior State Sanitary Inspector of the Kirov Region I.I. Elkin — first row, middle.
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С 1946 по 1950 г. И.И. Ёлкин работал в новой 
для себя области — разрабатывал вопросы эффек-
тивности различных лекарственных форм и методов 
применения антибиотиков. Под его руководством 
впервые в СССР начались широкие исследования 
по аэрозолям антибиотиков. В 1955 г. совместно с 
С.И. Эйдельштейном была написана монография 
«Аэрозоли антибиотиков, их получение и клиниче-
ское применение».

В 1950–1955 гг. И.И. Ёлкин руководил кафе-
дрой эпидемиологии Центрального института усо-
вершенствования врачей, был главным редактором 
Министерства здравоохранения СССР. С 1955 г. и 
до конца жизни заведовал кафедрой эпидемиоло-
гии 1-го Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова. Одновременно (1966–1968) работал 
заместителем директора по науке Центрального ин-
ститута эпидемиологии Минздрава СССР.

На всём протяжении жизненного и творческо-
го пути И.И. Ёлкин проводил большую организа-
ционную, руководящую, научную и учебно-мето-
дическую работу. Список трудов И.И. Ёлкина на-
считывает более 250 работ, среди них монографии, 
руководства, учебники.

В 1956 г. под редакцией И.И. Ёлкина в соав-
торстве с другими специалистами вышло «Руковод-
ство по защите населения от бактериологического 
оружия». Составители руководства использовали 
«Материалы судебного процесса по делу бывших 
военнослужащих японской армии, обвиняемых 
в подготовке и применении бактериологического 
оружия», «Доклад международной научной комис-
сии по расследованию фактов бактериологической 
войны в Корее и Китае», другие источники, а также  
собственный практический опыт. К работе над из-
данием И.И. Ёлкин приступил после возвращения 
из командировки в Корейскую Народно-Демократи-
ческую Республику. За противоэпидемическую за-
щиту населения правительством КНДР в 1951 г. он 
был награждён орденом Государственного знамени 
II степени.

И.И. Ёлкин много и плодотворно работал над 
теоретическими вопросами эпидемиологии, уделяя 
большое внимание таким проблемам, как предмет и 
метод эпидемиологии, движущие силы эпидемиче-
ского процесса, социальные и природные факторы, 
обусловливающие количественные и качественные 
изменения эпидемического процесса, история эпи-
демиологии. Серия работ по теоретическим вопро-
сам обобщена в монографии «Очерки теории эпи-
демиологии» (1960).

И.И. Ёлкину принадлежит ряд точных опре-
делений теоретических понятий эпидемиологии.  
Не отрицая понятия «эпидемический процесс», кото-
рое было дано Л.В. Громашевским, он предложил но-
вую интерпретацию: эпидемический процесс — это 
ряд связанных и вытекающих один из другого эпи-

демических очагов. Дополнил число законов общей 
эпидемиологии законом о природной очаговости и 
работал над усовершенствованием эпидемиологи-
ческой классификации инфекционных болезней.

И.И. Ёлкин сформулировал собственное опре-
деление эпидемиологии как науки об объективных 
закономерностях, лежащих в основе возникнове-
ния, распространения и предупреждения инфек-
ционных заболеваний в человеческом обществе, а 
также методах профилактики и ликвидации этих 
болезней. Впоследствии оно было положено в ос-
нову определения, принятого на международном 
эпидемиологическом симпозиуме в Праге в 1960 г.

В 1960-е гг. И.И. Ёлкин углублённо разраба-
тывал теоретические, организационные и методи-
ческие основы профилактики и борьбы с инфек-
ционными болезнями, возможность ликвидации 
отдельных инфекций (научный труд в виде книги 
«Проблемы ликвидации инфекционных болезней» 
вышел в 1966 г.).

Благодаря работам советских учёных возмож-
ность ликвидации инфекционных болезней была 
научно обоснована. Убеждённость в справедливо-
сти этих выводов, а также бесценный опыт отече-
ственного здравоохранения по ликвидации оспы в 
СССР в 1930-е гг. позволила академику АМН СССР 
В.М. Жданову выступить в ВОЗ с предложением 
принять глобальную программу ликвидации на-
туральной оспы, которая успешно завершилась в 
1980 г..

И.И. Ёлкин до конца оставался сторонником 
«классической» эпидемиологии, решительно от-
стаивал научную позицию, заключающуюся в том, 
что социальные условия жизни общества являются 
главной движущей силой эпидемического процесса 
и определяют интенсивность, характер течения и 
прекращение эпидемического процесса, а значит, и 
уровень заболеваемости.

Большое значение И.И. Ёлкин придавал исто-
рии эпидемиологии — самостоятельной отрасли 
медицинской науки, имеющей специфический объ-
ект и метод познания, а также самобытную картину 
исторического развития научных взглядов, теорий, 
фактов. Им написано немало работ о жизни и твор-
ческой деятельности учёных, с работой которых 
были связаны важные события в научном познании 
окружающего мира. В многотомном руководстве 
по микробиологии, клинике и эпидемиологии ин-
фекционных болезней (1965, Т. 5) написана глава 
«История эпидемиологии». В 1974 г. в соавторстве 
с В.В. Фроловой издана книга «И.А. Деминский», в 
которой приведены биография и описание врачеб-
ной и научной деятельности Ипполита Алексан-
дровича Деминского, посвятившего свою короткую 
жизнь борьбе с особо опасными инфекциями.

На протяжении ряда лет И.И. Ёлкин и В.К. Яш-
куль занимались эпидемиологической географией. 
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В 1961 г. была создана научная лаборатория, где бы-
ли разработаны основные положения этого нового 
направления науки, сформулировано учение о нозо-
ареале, проведены исследования по нозогеографии 
и краевой эпидемиологии многих инфекционных 
болезней. В 1964 г. работа по эпидемиологической 
географии была удостоена диплома почёта и брон-
зовой медали ВДНХ.

В перечне трудов И.И. Ёлкина, написанных в 
соавторстве с другими специалистами, — статьи, 
посвящённые опыту работы санитарно-эпидемио-
логических станций, поликлиник, участковых вра-
чей, методам эпидемиологического анализа и др. 
Среди вопросов частной эпидемиологии наиболь-
шее внимание уделялось проблемам кишечных ин-
фекций. Совместно с О.А. Крашенинниковым изда-
на монография «Дизентерия» (1975).

Основным итогом педагогической деятельно-
сти И.И. Ёлкина служат учебники и руководства, 
выдержавшие несколько изданий и переведённые 
на английский и китайский языки. Примером со-
четания большого опыта педагогической работы 
и глубоких знаний стала серия работ «Педагоги-
ческие раздумья», которые были опубликованы в 
«Журнале микробиологии, эпидемиологии и имму-
нобиологии» в 1970-е гг.

На кафедре эпидемиологии 1-го ММИ им. 
И.М. Сеченова И.И. Ёлкин проработал 27 лет. За 
это время коллективом кафедры была создана еди-
ная учебно-методическая система преподавания 
эпидемиологии в медицинских вузах СССР. Кафе-
дра стала признанным методическим центром, где 
регулярно повышали квалификацию преподаватели 
медицинских вузов от ассистентов до заведующих 
кафедрами.

В 1968 г. сотрудники кафедры эпидемиоло-
гии 1-го ММИ им. И.М. Сеченова принимали за-
ведующих кафедрами эпидемиологии и институ-
тов усовершенствования врачей — делегатов се-
минара по вопросам теории эпидемиологии и её 
преподавания, который проходил в Центральном 
НИИ эпидемиологии МЗ СССР. В работе семинара 
приняли участие заведующие кафедрами эпидеми-
ологии 23 медицинских институтов и институтов 
усовершенствования врачей, а также заведующие 
эпидемиологическими отделами 28 институтов 
эпидемио логии и микробиологии, республиканских 
институтов, представители эпидемиологических 
служб МЗ СССР, РСФСР и др.

На семинаре обсуждались основные направ-
ления в развитии эпидемиологии на современном 
этапе, а также состояние преподавания эпидемио-
логии на кафедрах вузов. С докладами выступали 
крупные советские эпидемиологи, среди них про-
фессор И.И. Ёлкин. В прениях по докладам высту-
пали участники семинара, в том числе академик 
АМН СССР Л.В. Громашевский и академик АМН 

 СССР М.Н. Соловьёв — сотрудники первой кафе-
дры эпидемиологии, организованной Д.К. Заболот-
ным в 1920 г.

И.И. Ёлкин занимался не только подготовкой 
будущих специалистов в медицинских вузах, но и 
понимал необходимость расширения профессио-
нального кругозора врачей других специальностей. 
Такую возможность предоставляла «Большая ме-
дицинская энциклопедия», ценность которой за-
ключалась в получении специалистом информации 
по любому вопросу из области других специаль-
ностей. В «Большой медицинской энциклопедии» 
И.И. Ёлкиным написаны разделы «Эпидемиологи-
ческий эксперимент» (1964, Т. 34), «Санитарная ох-
рана границ» (1963, Т. 29), «Противоэпидемическое 
обеспечение войск» (1962, Т. 26).

В 1973 г. под редакцией И.И. Ёлкина в по-
мощь практическим врачам вышло двухтомное 
руководство «Общая и частная эпидемиология», 
к работе над которым он сумел привлечь ведущих 
учёных страны: академика АМН СССР, профессора 
Н.Н. Жукова-Вережникова, члена-корреспондента 
АМН СССР профессора Т.Е. Болдырева, члена-кор-
респондента АМН СССР профессора И.И. Рогозина 
и др. Издание вызвало большой интерес у широко-
го круга читателей и оставалось настольной книгой 
нескольких поколений практических врачей.

Авторитет учёного, огромный практический 
опыт, профессиональная открытость и доброже-
лательность И.И. Ёлкина привлекали в научную 
школу эпидемиологии молодых учёных. Среди них 
были представители стран народной демократии — 
И. Ведреш и К. Шолт (Венгрия), Юй-Чен и Фэн 
Сюэ-Уй (Китай), И. Мурешан (Румыния). Много 
соискателей было из республик СССР: Н.И. Лебе-
дев (Белоруссия), А.Я. Ухов (Украина), Р.П. Богаче-
ва (Латвия), П.Г. Киреев (Казахстан), В.З. Елфимова 
(Таджикистан), И.Ю. Гасанов (Туркмения), З.К. Ка-
римов, М.В. Невский, М.К. Шарипов, З.М. Амин-
заде, Я.Г. Пулатов, А.К. Юлдашев, Р.А. Бахрамова, 
А.М. Кадыров (Узбекистан) и др.

Под руководством профессора И.И. Ёлкина 
выполнено более 70 диссертаций, из них 19 док-
торских. Учениками Ивана Ивановича проведе-
ны исследования по нозогеографии, краевой эпи-
демиологии бруцеллеза (Черченко И.И., 1962; 
Асланян Р.Г., 1967), тениаринхоза (Суворов В.Ю., 
1965), брюшного тифа и паратифозных заболева-
ний (Солодовников Ю.П., 1965; Мухутдинов И.З., 
1966; Ухов А.Я., 1974), бактериальной дизентерии 
(Крашенинников О.А., 1969; Падалкин В.П.,1970), 
сальмонеллезов (Лебедев Н.И., 1972).

Выявлены особенности эпидемического про-
цесса брюшного тифа в условиях промышленно 
развивающихся районов Западной Сибири, пока-
зана высокая эффективность массовой иммуниза-
ции населения (Замотин Б.А., 1971). Рассмотрены 
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роль и значение бактерионосителей в эпидемиоло-
гии брюшного тифа (Олькова М.П., 1964). Изучены 
вопросы активного выявления больных бактери-
альной дизентерией (Фролов В.И., 1958), причины 
перехода острой дизентерии в затяжную (Ковале-
ва Е.П., 1957), усовершенствован комплекс профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий 
при дизентерии (Жогова М.А., 1958; Лебедев В.И., 
1964; Анкирская А.С., 1966; Павлова Л.И., 1972).

Изучены особенности эпидемического про-
цесса инфекционного гепатита, показана высокая 
эпидемиологическая эффективность гомологичных 
сывороточных препаратов (Спотаренко С.С., 1965 и 
1971; Степанов Г.П., 1962).

Благодаря работам В.А. Килессо (1975) значи-
тельно расширились представления об эпидемиоло-
гии сальмонеллёзов. Разработана и осуществлена 
система эпидемиологического надзора за сальмо-
неллёзами. Проведены доклинические испытания 
санации хронического сальмонеллёзного носитель-
ства (Ефимова В.З., 1972).

Изучены этиология и эпидемиологические 
особенности коли-инфекции, дан анализ факторов, 
способствующих распространению коли-энтеритов 
в стационарах и дошкольных учреждениях (Бычен-
ко В.Д., 1969; Куралесина В.В., 1971).

В контролируемых эпидемиологических ис-
следованиях изучена специфическая профилак-
тика кори живыми и убитыми вакцинами (Боло-
товский В.М., 1967). Оценены интенсивность, 
продолжительность постпрививочных реакций и 
напряжённость иммунитета. Проведены исследо-
вания иммунологической эффективности моновак-
цин, дивакцин и ассоциированных вакцин против 
коклюша, дифтерии и столбняка (Кузнецова Л.С., 
1960; Баева Е.А., 1972).

Разработаны научные основы ликвидации за-
болеваемости дифтерией (Хазанов М.И, 1968), рас-
смотрены иммунологические аспекты носительства 
Corynebacterium diphtheriae (Хисамутдинов А.Г., 
1975). Выявлены эпидемиологические особенности 
скарлатины в СССР, оценена эффективность ме-
роприятий в очагах, а также роль скарлатинозных 
реконвалесцентов при различных сроках выписки 
(Сухорукова Н.Л., 1959; Додонов В.Н., 1972).

Охарактеризованы природно-очаговые ин-
фекции Казахской ССР (Киреев П.Г., 1965). Изуче-
ны особенности эпидемиологии и профилактики 
кишечных инфекций в Узбекской ССР (Аминза-
де З.М., 1964; Пулатов Я.Г., 1965; Каримов З.К.; 
1966, Юлдашев А.К., 1967; Бахрамова Р.Р., 1968; 
Кадыров А.М., 1970; Невский М.В., 1971).

Результаты научных исследований, прове-
дённых многочисленными учениками Ивана Ива-
новича Ёлкина, позволили изучить современные 
проявления заболеваемости актуальными инфек-
ционными болезнями, создать эффективную си-

стему эпидемиологического надзора и управления 
заболевае мостью.

На протяжении многих лет И.И. Ёлкин вёл 
большую редакционную работу, являясь членом 
научно-редакционного совета издательства «Меди-
цина», главным редактором Министерства здраво-
охранения СССР, редактором журнала «Гигиена и 
санитария», соредактором отдела эпидемиологии 
«Большой медицинской энциклопедии».

С 1954 по 1982 г. Иван Иванович Ёлкин был 
главным редактором «Журнала микробиологии, 
эпидемио логии и иммунобиологии» — старейше-
го научно-практического периодического издания 
страны. Первый номер журнала вышел в 1924 г. под 
названием «Журнал микробиологии, патологии и 
инфекционных болезней».

С 1935 г. журнал стал называться «Журнал ми-
кробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии». 
В нём продолжали публиковаться научные работы 
по микробиологии и иммунологии, но чаще стали 
появляться статьи по эпидемиологии — обобщая 
опыт профилактики наиболее актуальных для того 
времени инфекций. С 1935 г. на страницах журнала 
публиковались исследования в области эпидемио-
логии сыпного тифа Л.В. Громашевского и соавт. 
После завершения экспедиций на Дальний Восток и 
Сибирь и изучения этиологии, клиники, эпидемио-
логии весенне-летнего (клещевого) энцефалита в 
журнале со статьями выступили А.А. Смородинцев, 
М.П. Чумаков, Д.В. Соловьев и др. О первых наход-
ках японского энцефалита на Дальнем Востоке со-
общил А.А. Смородинцев.

Много внимания на страницах журнала бы-
ло уделено профилактическим прививкам против 
оспы, дифтерии, туберкулёза, дизентерии, брюшно-
го тифа, серопрофилактике кори, фагопрофилакти-
ке дизентерии.

Журнал продолжал выходить в годы Великой 
Отечественной войны. Уже в первый год войны в 
журнале были опубликованы статьи, посвящённые 
ускоренным методам диагностики, серотерапии, 
химиотерапии анаэробной инфекции ран. В годы 
войны были опубликованы работы С.П. Карпова, 
Л.М. Хатеневера и др., посвящённые эпидемиологии 
и диагностике туляремии, с которой приходилось 
встречаться действующим войскам Красной Армии. 
Наиболее яркими работами по проблеме профилак-
тики туляремии являлись исследования Н.А. Гайско-
го и Б.Я. Эльберта, которые завершились созданием 
живой противотуляремийной вакцины.

Крупным достижением науки военного време-
ни стала разработка метода массового получения 
убитой вакцины против сыпного тифа. На эту тему 
в журнале были опубликованы статьи М.К. Крон-
товской, М.М. Маевского и др.

Основное внимание журнал уделял проблеме 
острых инфекционных болезней, распростране-
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нию которых как в действующей армии, так и среди 
мирного населения способствовали условия вой-
ны. Много статей было посвящено проблеме про-
филактики детских инфекций в условиях Великой 
Отечест венной войны.

После окончания войны перед органами здра-
воохранения встала задача ликвидации эпидемиче-
ских последствий войны. В журнале появились ста-
тьи И.И. Рогозина, А.И. Волкова, А.А. Часовникова, 
И.И. Ёлкина, Е.И. Смирнова, Т.Е. Болдырева и др., 
посвящённые борьбе с инфекционными болезнями.

Главными редакторами журнала с момен-
та выпуска первого номера были Л.А. Тарасевич, 
Л.В. Громашевский, И.И. Рогозин, В.Д. Тимаков, 
И.И. Ёлкин.

С приходом нового главного редактора журнал 
стал выходить ежемесячно, объём его увеличился до 
10 печатных листов. На страницах журнала развер-
нулась дискуссия по теоретическим вопросам общей 
эпидемиологии. Она помогла отечественным эпи-
демиологам прий ти к единому мнению по многим 
вопросам теории эпидемиологии. В ходе дискуссии 
с теоретическими статьями выступали Л.В. Грома-
шевский, Е.И. Смирнов, Н.Р. Дядичев, И.И. Ёлкин, 
И.И. Рогозин, И.И. Шатров, Н.А. Хоменко и др.

Когда в 1960-е гг. перед органами здравоох-
ранения встала задача по дальнейшему снижению 
заболеваемости и ликвидации отдельных инфекци-
онных болезней, на страницах «Журнала микробио-
логии, эпидемиологии и иммунобиологии» развер-
нулось широкое обсуждение путей и методов ре-
шения этих вопросов. С большими статьями на эту 
тему выступили Л.В. Громашевский, Ш.Д. Мошков-
ский, И.И. Ёлкин, И.И. Рогозин, И.И. Шатров,  
П.Ф. Здродовский, В.М. Жданов и др.

На страницах журнала много внимания уде-
лялось освещению опыта противоэпидемической 
работы санитарно-эпидемиологических станций, 
амбулаторно-поликлинических учреждений, от-
дельных специалистов. Широко обсуждались ме-
тоды эпидемиологического анализа, медицинской 
статистики, применение ЭВМ в эпидемиологии.  
Об этом писали Е.П. Тамбовцев, И.С. Безденежных, 
И.И. Ёлкин, Б.Я. Тепляков, В.В. Бирюков, И.П. Аш-
марин, М.Н. Ткачев, Ш.Г. Ханин и др.

Большое внимание уделяли теории иммуно-
логии и научной разработке новых путей специ-
фической профилактики Л.А. Зильбер, В.И. Иоф-
фе, Г.В. Выгодчиков, А.А. Воробьев. С фунда-
ментальными теоретическими трудами выступил 
П.Ф. Здродовский, обосновавший новые подходы к 
пониманию иммуногенеза.

В статьях А.А. Смородинцева, О.Г. Анджапа-
ридзе, В.М. Болотовского, С.М. Тереховой, М.А. Ба-
рабаш и др. обсуждались вопросы создания и изу-
чения эпидемиологической и иммунологической 
эффективности новых вакцин против кори. Широко 

освещалась на станицах журнала вакцинация против 
коклюша (М.С. Захарова, А.А. Демина, Е.А. Баева 
и др.). В ряде статей были представлены особенно-
сти вакцинации против гриппа (А.А. Сморо динцев, 
В.Д. Соловьев, А.Н. Слепушкин, М.И. Блинова,  
В.М. Жданов, О.В. Бароян, Т.К. Бобылева и др.).

Появились сообщения о результатах контро-
лируемых эпидемиологических исследований по 
изучению новых профилактических препаратов, в 
частности, статьи, посвящённые усовершенство-
ванию вакцин против брюшного тифа (И.И. Ша-
тров, М.П. Покровская, Е.В. Чернохвостова, 
В.Д. Геккер, Н.И. Ковалева, А.Н. Мешалова и др.). 
Возродился интерес к проблеме специфической 
профилактики дизентерии на базе живых вакцин 
(В.В. Сергеев и др.).

Большое внимание уделялось и другим про-
филактическим препаратам. Например, опублико-
вано много статей о применении гамма-глобулина 
для профилактики инфекционного гепатита, других 
инфекционных болезней (Н.В. Холчев, С.С. Спота-
ренко, Т.С. Подседловский, З.К. Каримов, И.И. Ша-
трова и др.).

По вопросам микробиологии опубликованы 
крупные теоретические статьи по изменчивости и 
генетике бактерий и вирусов (В.Д. Тимаков, В.Г. Пе-
тровская, Д.Г. Кудлай, А.Г. Скавронская, А.П. Пе-
хов), вышла в свет серия работ, посвящённых из-
учению L-форм бактерий (В.Д. Тимаков, Г.Я. Каган, 
В.С. Левашев и др.).

Большое внимание уделялось публикации ма-
териалов по этиологии, патогенезу, эпидемиологии 
и профилактике ряда инфекционных заболеваний. 
Значительное число статей было посвящено вопро-
сам дезинфекции и дезинсекции (В.И. Вашков и др.).

Серия работ была посвящена разработке тео-
ретических основ эпидемиологической географии и 
учению о природной очаговости, а также эпидемио-
логии и профилактике природно-очаговых болезней 
(Е.И. Павловский, П.А. Петрищева, А.Я. Алымов, 
И.И. Ёлкин, В.К. Яшкуль, Н.Г. Олсуфьев, Ю.А. Мяс-
ников, В.В. Ананьин, С.М. Кулагин, Г.П. Со-
мов, С.П. Карпов, Е.П. Ковалева, И.В. Тарасе вич,  
Н.П. Наумов, В.И. Терских, В.С. Киктенко и др.).

Большое внимание на страницах журнала 
уделялось вопросам подготовки и усовершенство-
вания кадров. Так, в 1968 г. появилась статья, в ко-
торой была обоснована целесообразность введения 
специализации на санитарно-гигиенических фа-
культетах, иными словами, предлагалось готовить 
не санитарного врача вообще, а врача-эпидемиоло-
га, микробиолога, специалиста по коммунальной 
гигиене и т.д. В разное время публиковались также 
статьи о совершенствовании методов преподавания 
и оптимизации учебного процесса. Вышло немало 
работ, посвящённых истории эпидемиологии, ми-
кробиологии и иммунологии, а также становлению 
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и развитию системы борьбы и профилактики ин-
фекционных болезней в СССР.

К работе «Журнала микробиологии, эпиде-
миологии и иммунобиологии» были привлечены 
сотни российских и зарубежных специалистов. Ре-
дакционная коллегия пользовалась услугами более 
200 рецензентов. Журнал стал зеркалом научной 
жизни, выступал проводником научных знаний и 
способствовал принятию практическим здравоох-
ранением научно обоснованных решений.

Иван Иванович Ёлкин был известным учёным, 
обладал большим опытом практической работы, по-
этому неоднократно выезжал в зарубежные коман-
дировки: в 1951 г. — в КНДР для оказания помощи 
населению в борьбе с эпидемиями, в 1959 г. — в 
Ирак для консультативной работы по вопросам 
здравоохранения. В 1960 г. он представлял совет-
скую науку на Международном эпидемиологиче-
ском симпо зиуме в Чехословакии. Выезжал для 
чтения лекций в Прагу и Братиславу, неоднократно 
выступал с лекциями в Берлинском, Йенском, Вей-
марском и Лейпцигском университетах. Участвовал 
в Международном симпозиуме по преподаванию 
эпидемиологии в Брюсселе.

И.И. Ёлкин был человеком с активной граж-
данской позицией. В 1928 г. он стал членом ВКП(б), 
много времени уделял общественной работе.  
Во время работы в Горьком Иван Иванович был 
председателем Научно-медицинской ассоциации, 
избирался членом горсовета. Много лет являлся 
членом Пленума ВАК. В течение 5 лет был пред-
седателем правления Всесоюзного общества эпиде-
миологов, микробиологов и инфекционистов. Изби-
рался заместителем председателя Общества совет-
ско-иракской дружбы, являлся членом Московского 
комитета защиты мира.

Заслуги И.И. Ёлкина перед государством отме-
чены правительственными наградами, он награж-
дён орденами Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, Знаком Почёта и 6 медалями. Прези-
диум Верховного Совета Узбекской ССР присвоил 
ему почётное звание «Заслуженный деятель науки».

Крупный учёный и общественный деятель, му-
дрый наставник и педагог, который обладал редким 
даром угадывать будущую личность и раскрывать 
её потенциал, Иван Иванович Ёлкин оставил яркий 
след в истории отечественной эпидемиологии.
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