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Уважаемые читатели! Дорогие друзья! 

 

Перед Вами – сборник очерков, посвященных славным страницам 

истории Ивановского государственного медицинского университета в годы 

Великой отечественной войны.  

О ком мы думали, когда создавали этот сборник в преддверии 

празднования 80-летия Великой Победы?  

О своих родных, воевавших, дошедших до Берлина и навсегда 

оставшихся на полях сражений, работавших в госпиталях, на заводах и 

фабриках, познавших ужас авиационных налетов, блокадного голода и 

лишения оккупации, выстоявших в страшные дни войны, сумевших 

восстановить здравоохранение и обеспечить развитие медицинской науки в 

послевоенное время…  

О наших преподавателях – фронтовиках и тружениках тыла, у которых 

нам, к счастью, удалось научиться не только медицине, но и верности своему 

долгу, преданности своему делу, стойкости, мужеству, вере в себя, любви к 

Родине…  

Об их детях и внуках – наших друзьях, коллегах и учениках, достойных 

продолжателях медицинских традиций, работавших в «красных зонах» 

ковидных госпиталей и отправившихся на помощь бойцам специальной 

военной операции, готовых бороться за жизнь и здоровье своих пациентов в 

самых непростых условиях…  

О новых поколениях студентов, которым еще только предстоит познать 

искусство медицины, но в которых уже сейчас мы видим отражение лучших 

качеств, всегда, во все времена отличавших людей, выбравших профессию 

врача… 

Ивановский государственный медицинский университет в этом году 

отмечает 95-летний юбилей. Открываются новые факультеты и институты, 

развиваются новые специальности, внедряются новые технологии, 

проводятся научные исследования, реализуются социальные проекты. Мы 

уверенно смотрим вперед и при этом никогда не забываем о тех, кто в 

суровые годы войны сумел сохранить для нас эту возможность, стараемся 

быть достойными памяти наших учителей-победителей!  

 

Ректор, доктор медицинских наук 

И.В. Иванова 
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НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ: В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ГОРОДА ИВАНОВО 

Д.Н. Скворцова, Н.Е. Журавлева 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории России и в 

сердцах каждого из ее граждан. Город Иваново, расположенный в сердце России, стал 

свидетелем многих трагедий и подвигов в те страшные годы. Множество ивановцев 

сражались на фронтах, выполняя долг перед Родиной, и каждый из них – живое 

свидетельство мужества, стойкости и единства народов. 

Начало Великой Отечественной войны в 1941 году стало роковым для всей страны. 

Иваново, как и многие другие города, оказалось вовлеченным в круговорот войны. 

Заводы, ранее производившие текстиль, были переориентированы на выпуск вооружений, 

боеприпасов и снаряжения для фронта. Каждый ивановец ощущал личную 

ответственность за успехи на полях сражений. Этот эмоциональный заряд стал мощным 

стимулом для многих местных жителей добровольно отправляться на фронт. 

После войны Иваново стало не только символом трудового подвига, но и местом, 

где в каждую семью пришла горечь утраты. Многие ивановцы не вернулись с фронта, и их 

имена навсегда остались в сердцах родных. Чтобы увековечить память о героях, в городе 

были построены памятники и мемориалы, названы улицы в честь героев. 

В честь Александра Михайловича Василевского, дважды Героя Советского Союза 

на улице, названной в его честь, на доме №3 помещена мемориальная доска. В период 

войны он занимал ключевые посты: начальника Генерального штаба Красной Армии и 

главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его руководством 

были разработаны стратегические операции, которые изменили ход войны. Мемориальная 

доска, установленная 5 мая 2005 года, служит напоминанием о его выдающихся заслугах 

и достижениях. 

Отдавая дань памяти командующему 61-й армией Центрального фронта, генерал-

лейтенанту Павлу Алексеевичу Белову, 5 мая 2005 на улице Генерала Белова, доме № 2 

была установлена мемориальная доска. Белов сыграл важную роль в освобождении 

множества городов и сел, и его имя навсегда осталось в истории как символ мужества и 

стойкости. 

На улице, носящей имя героя-танкиста, в 2005 году была установлена 

мемориальная доска в честь Владимира Александровича Белороссова, младшего 

лейтенанта, командира танка Т-34 181-й танковой бригады, награжденного за свои 

подвиги. орденом Ленина. Эта мемориальная доска – память  о тех, кто воевал на фронте и 

о том, что каждый танк на поле боя – это не просто машина, а воплощение мужества и 

жертвенности солдат. Также 5 мая 2005 года на улице Сахарова, в память о Павле 

Ивановиче Сахарове, капитане и командире эскадрильи 78-го истребительного 

авиационного полка была установлена мемориальная доска. Его отвага в небе над врагом 

позволила многим союзникам выжить и вернуться домой, за что он был награжден 

медалью "Золотая Звезда". 

Символом выдающегося вклада в авиационную инфраструктуру Семена 

Федоровича Жаворонкова, маршала авиации и командующего авиацией Военно-Морского 

Флота является мемориальная доска, установленная в его честь. Его руководство в период 

войны и в послевоенное время стало основой для успешного развития гражданской 

авиации в стране. 

Напоминанием о выдающейся карьере и преданности Родине служит мемориальная 

доска, установленная на улице Генерала Горбатова в честь генерала-полковника 

Александра Васильевича Горбатова, командира 3-й армии 2-го Белорусского фронта. Его 

достижения включают в себя значительное число наград, в том числе 3 ордена Ленина. 
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Горбатов стал одним из ключевых командующих, чьи стратегические решения помогли 

Красной Армии добиться победы. 

Не только на фронте, но и в тылу трудились тысячи ивановцев, включая женщин и 

детей. Текстильные фабрики выпускали большую часть необходимой униформы для 

солдат. Работая в стрессовых условиях, с ограниченными ресурсами и постоянным 

чувством тревоги за судьбу близких, они не жалели сил для выполнения планов, 

поставленных государством. Эти люди также стали настоящими героями. Их вклад в 

Победу увековечен в таких памятниках как: Работникам Ивановского дистанции пути 

Северной ЖД, Работникам завода "Ивтекмаш”, Работникам фабрики “Красная Талка”, 

Работникам водоканала Авдотьино. 

Одним из ярких примеров памяти о великом подвиге стал Памятник Героям, 

установленный в центре города. Он стал местом, где каждый год собираются жители, 

чтобы отдать дань уважения и памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью ради мира на 

земле. Это место стало символом единства, в котором собрано множество историй, 

связанных с каждым из героев. 

Не стоит забывать и о тех, кто, находясь вдали от поля боя, вносил неоценимый 

вклад в общее дело Победы. У Ивановского государственного медицинского университета 

установлен монумент медицинским работникам, на котором выбиты слова: “Вечная слава 

и земной поклон медицинским работникам, своими подвигами и самоотверженным 

трудом обеспечившим победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 года”. Этот 

памятник поистине символизирует самоотверженность врачей, медсестер и всего 

медицинского персонала, которые рисковали своими жизнями, спасая жизни солдат и 

гражданских лиц. Гражданский долг современного поколения — помнить и сохранять в 

памяти имена тех, кто сражался за нашу свободу. Мы должны рассказывать детям и 

внукам о подвиге и стойкости ивановцев, их жертвах и заслугах. Эти истории позволяют 

нам понять, насколько важно каждое действие, каждое усилие, чтобы сохранить мир и 

единство. 

Герои Иваново – это символы мужества и самоотверженности. Они живут в нашем 

сердце, и наша задача – помнить их, чтить и передавать память о них из поколения в 

поколение. В каждой сказанной истории, в каждом воспоминании о Великой 

Отечественной войне звучит призыв: "Нам жить и помнить". Память о наших героях – это 

не просто дань уважения, это живая связь между прошлым, настоящим и будущим, 

которая напоминает нам о том, что цена мира и свободы – высока. 
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КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Грязев К.Л., Катаев С.И. 

 
С самых первых дней Великой Отечественной войны на кафедре нормальной 

анатомии, под руководством заведующего, профессора А.П. Любомудрова, была 

реорганизована работа по подготовке врачей.  

Трудовой день продолжался с 8 часов утра и до 10 часов вечера, так как срок 

обучения уменьшился, а количество студентов увеличилось. Студенты занимались в 3 

смены. В первый год войны на кафедре работали только 4 ассистента, их имена навсегда 

останутся в истории кафедры нормальной анатомии, это - В.И. Орлов, В. К. Успенский, 

А.Г. Марочкин и А.А. Смирнова. Из-за недостатка ассистентов, некоторые из которых 

были мобилизованы в Красную Армию, к преподаванию были привлечены аспиранты: 

Е.И. Пантелеева, А.А. Тюрина, А.А. Ахундова.  

На кафедре не хватало места, поэтому в учебных комнатах одновременно 

занимались до 6 групп студентов. Занятия поводились и во всех коридорах кафедры. 

Лекционный курс состоял из 57 лекций, и читался только профессором А.П. 

Любомудровым.  

Осознание высокой ответственности перед Родиной воодушевляла преподавателей 

кафедры и на исследовательскую работу по изучению вопросов коллатерального 

кровоснабжения органов, востребованных для практической работы врачей. Областная 

газета "Рабочий край" 2 апреля 1943 года писала: "... профессор А. П. Любомудров внес 

много нового в учении о коллатеральном кровообращении, что облегчает работу при 

оперативных вмешательствах".  

На кафедре хронически не хватало дров, отопление было печное, поэтому 

поочередно студенты вместе с преподавателями выезжали в лес и на торфяные разработки 

для заготовки топлива. В осенне-зимнее время в учебных комнатах  было очень холодно, 

студенты сидели в пальто, препараты приходилось оттаивать, чернила замерзали.  

Регулярно сотрудники кафедры, иногда вместе со студентами, участвовали в 

сооружении окопов на подступах к городу, встречали поезда с раненными, которые 

прибывали без расписания. Нередко эти работы проводились в ночные часы, а утром 

студентам надо было приходить на занятия.  

Не прекращалась и исследовательская работа студентов. Свидетельство тому было 

успешное проведение в 1944 году конференции, посвященной 400-летию выхода  

гениального труда А. Везалия "О строении человеческого тела". Преподаватели активно 

включались в работу лечебных учреждений города, в которые поступали на лечение 

тысячи раненных с полей сражений. Вспомогательный персонал кафедры-истопники, 

уборщицы, препараторы, лаборанты не покладая рук, поддерживали приемлемые условия 

обучения. Таким образом, на основе представленного материала можно сделать вывод, 

что коллектив кафедры в составе ИГМИ внес достойный вклад в дело победы в Великой 

Отечественной войне. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

К.Н. Кудрина, А.А. Сбитнева, О.В. Рачкова 

Создание патологоанатомической службы началось в 30-е - начале 40-х годов XX 

века. Весной 1941 года под руководством Александра Александровича Васильева были 

разработаны и вскоре утверждены штаты армейских и фронтовых патологоанатомических 

лабораторий (ПАЛ), а буквально накануне войны введена в действие «Инструкция по 

вскрытиям умерших во фронтовом районе» [2]. 

Проблемой первого года Великой Отечественной войны стала нехватка 

специалистов патологоанатомов, из-за чего ПАЛ были укомплектованы не полностью. 

Основная их работа была сосредоточена в армейском и фронтовом тылу, в войсковом 

районе она практически не проводилась из-за нехватки специалистов и особенностей 

линии фронта. А. А. Васильевым была разработана специальная карта секции, 

заполнявшаяся на каждое вскрытие, он пытался разработать чёткие критерии для 

определения того, какие повреждения следует относить к разрушениям жизненно важных 

органов [2]. 

Недостаточная подготовка и отсутствие единых стандартов в 

патологоанатомической службе, включая разногласия в трактовке повреждений, привели 

к проблемам в оценке качества медицинской помощи и отстранению главного патолога 

А.А. Васильева в марте 1942 года. В организационном плане весна 1942 года стала одним 

из самых тяжелых периодов: не было единого руководства, документов, 

регламентирующих повседневную работу, в это время даже обсуждался вопрос о 

ликвидации ПАЛ. По инициативе А.А. Васильева (до его отстранения) была создана 

Центральная патологоанатомическая лаборатория (ЦПАЛ), возглавляемая профессором 

М.Ф. Глазуновым, целью которой было руководство патологоанатомической и судебно-

медицинской службами. Создание ЦПАЛ, по сути, завершило период организационного 

становления патологоанатомической службы. 

После этого основными задачами патологоанатомической службы стала борьба за 

качество вскрытий и их документирования, а также максимальное развертывание 

патологоанатомической работы в лечебных учреждениях действующей армии. 

Одним из организаторов патологоанатомической службы в стране был Ипполит 

Васильевич Давыдовский - советский патологоанатом, академик АМН СССР. Во время 

Великой Отечественной войны был назначен главным патологоанатомом Управления 

эвакогоспиталей Наркомздрава СССР и руководителем лаборатории патологии военной 

травмы. Он создал музей военной патологии, неоднократно выезжал на фронт. Участвовал 

в создании единой военно-полевой хирургической доктрины. Также Ипполит Васильевич 

провёл огромную работу по изучению огнестрельной раны и созданию стройной теории 

раневого процесса [1]. 

В последний год войны патологоанатомические учреждения достигли 

значительного прогресса в организации, квалификации кадров и научной работе, что 

позволило, несмотря на сохранявшуюся небольшую недоукомплектованность штата, 

унифицировать подходы к изучению боевой травмы. 

 

1. Г.А. Франк Патологоанатомы в годы Великой Отечественной войны (к 70-летию 

Великой Победы) / Франк Г.А., Кнопов М.Ш., Тарануха В.К. // Архив патологии. - 2015. № 

77(2). – С. 70-74. 

2. Сергеенкова А.С., Теремов Д.Д. Работа врачей-патологоанатомов в годы великой 

отечественной войны // Смоленский медицинский альманах. 2016. № 1. - C. 217-220 
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ВКЛАД ЖЕНЩИН-МЕДИКОВ ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

А. А. Башлачева, Е. В. Шниткова, М.В. Жабурина
 

Во время Великой Отечественной войны женщины сыграли ключевую роль в 

поддержании тыла, обеспечивая армию всем необходимым для ведения боевых действий. 

Многие стали участницами фронтовых операций, сражаясь наравне с мужчинами как 

медики, снайперы и даже командиры. Женщины работали на заводах, производя 

боеприпасы и вооружение, что было критически важно для победы над врагом. В колхозах 

и на фермах они обеспечивали продовольственную безопасность страны в тяжелых 

условиях войны. Много всего делали женщины во время войны… Именно поэтому очень 

сложно переоценить их вклад в Великую Победу. 

В Ивановской области 20 лет назад в марте проходила Международная встреча 

женщин-медиков, участниц Великой Отечественной войны, посвященная 60-летию 

Великой Победы. На торжественную встречу медиков военного и послевоенного 

поколений «Мы защищали Великую Державу» в Иваново приехали более сотни женщин-

ветеранов из Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ярославской, Орловской, Владимирской, 

Нижегородской,  Белгородской и других областей, а также из Украины и Белоруссии. И 

хотя средний возраст собравшихся превышал 85 лет, ничто не смогло помешать этим 

настоящим женщинам приехать на встречу. 

Главная цель встречи - отдать дань уважения женщинам - медикам, фронтовикам и 

труженицам тыла, внесшим огромный вклад в приближение Победы, максимально 

использовать воспитательный потенциал их общения с молодежью, обратить внимание 

государства на необходимость усиления заботы о тех, кому мы обязаны жизнью и 

благополучием. 

Выбор Ивановской области местом проведения Международной встречи женщин-

медиков военного поколения не случаен. С первых дней войны Ивановский медицинский 

институт стал кузницей медицинских кадров для фронта - 1500 студентов и сотрудников 

записались в отряды народного ополчения. Прием студентов на первый курс был удвоен, а 

педиатрический факультет перепрофилировали на подготовку врачей-терапевтов и 

хирургов. За годы войны институт произвел 11 выпусков врачей. Вся область превратилась 

в огромный эвакуационный госпиталь. А по количеству заготовленной крови в годы войны 

Ивановская область занимала 2-е место в стране. 

У участниц Великой Отечественной войны была нелегкая судьба, но никто из них 

не пал духом ни в пору войны, ни в послевоенное время. Скромно, честно и с 

достоинством прожили они все эти годы. Среди вернувшихся с фронта военных медиков и 

тружеников тыла, ныне ветеранов, много заслуженных людей, достойно исполнивших 

свой врачебный и сестринский долг, ставших известными врачами, учеными, 

организаторами здравоохранения. Их жизненный подвиг - яркий пример мужества, 

преданности своему делу для всех послевоенных поколений. 

Хлебом-солью встречали дорогих гостей в стенах Ивановской государственной 

академии, ведь именно здесь получали специальность врачи, о которых до сих пор с 

особой теплотой вспоминают участники боев на всех фронтах Великой Отечественной. 

Ветераны поклонились памяти выпускников и преподавателей нашего вуза, погибших в 

Великую Отечественную войну, возложили цветы к мемориалу, познакомились с 

экспозицией вузовского музея, встречались сотрудниками и студентами. 

На международной встрече за личный вклад в подготовку медицинских кадров и 

патриотическое воспитание молодежи были вручены знаки отличия лауреата областной 

государственной премии «Женщина года» выпускнице 1941 года Н. В. Булыгиной, 

участнице Великой Отечественной войны. 

В памяти нашего народа навсегда сохранится образ женщины- патриотки, бойца, 

труженицы тыла, медсестры, солдатской матери. 
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БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 

Катышева П. В., Федяйнова Е. А., Кашманова Г. Н. 

Тема Великой Отечественной войны на протяжении многих лет является одной из 

главных в патриотическом воспитании молодого поколения. Наш вуз внес огромный 

вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Большое 

количество сотрудников, выпускников трудились на фронтах. В Иванове было развернуто 

160 госпиталей, больших успехов достигла служба крови. Данная работа посвящена 

великому подвигу наших выпускников в осажденном Ленинграде. 

Воспоминания Олимипады Сергеевны Евстафьевой. 

На всю жизнь запомнился этот день: 28 марта 1942 года на берег Ладожского озера 

мы прибыли специальным эшелоном - сто врачей, выпускников Ивановского 

медицинского института. Все-добровольцы, во главе с комсоргом курса Мишей 

Святкиным. Направлены согласно спецприказа Уполномоченного государственного 

комитета обороны - наркома здравоохранения СССР. Добирались от Иванова до 

Ленинграда целых 8 суток, потому что ехали по военной дороге. Несколько раз наш поезд 

обстреливался фашистскими самолетами. Чудом тогда никто не погиб: вагоны 

изрешечены, стекла выбиты, а мы прятались от пуль на полу, под сиденьями. Ha рассвете 

28 марта прибыли, наконец, к Ладожскому озеру. По Дороге жизни нас повезли на 

грузовых машинах. Лед уже таял, мы объезжали воронки от бомб и полыньи, ехать было 

очень страшно: колеса машин погружались в воду больше чем наполовину. Но мы 

доехали до берега к деревне Осиновая. А потом по железнодорожной ветке в Ленинград, 

на Финский вокзал. Там нас сразу и распределили по районам. Отправились пешком. 

Городской транспорт не работал. Мы с подругами попали в окраинный рабочий 

Володарский (ныне Невский) район километрах в 20 за Невской заставой. В Ленинграде 

тогда не было ни воды, ни света, ни отопления, не работала канализация. Множество 

домов разрушено снарядами и бомбами. Но с первых наших шагов поразила картина: 

ленинградцы скалывали лед, очищали улицы от мусора. Истощенные, обессиленные, 

закутанные в платки, все одетые в ватники. Мы присоединились к одной группе и на 

Литейном проспекте расчистили ото льда почти целый квартал. Нас никто не благодарил - 

приняли как должное. И мы поняли, что это теперь уже наш город, где все делают одно 

общее дело: не сдаются, защищают свой Ленинград. Приступили к работе 1 апреля. Ольга 

Флорова и другие мои подруги работали хирургами в госпитале на проспекте Елизарова, а 

я в поликлинике № 6 при этом госпитале участковым терапевтом. В это время в больнице 

остро не хватало врачей-ленинградцев: кто на фронте, кто истощен и болен. Наша помощь 

оказалась как нельзя кстати. За день 20-25 квартирных вызовов. Невский район и до 

войны был не очень благоустроенным: много деревянных домов с печным отоплением, 

без водопровода, неасфальтированные улицы. Грязно, холодно, дров нет, а болезни у 

большинства ленинградцев были одни и те же: дистрофия и цинга. 

Прием вели по два врача в кабинете, обогреваемом печкой-«буржуйкой» (и не во 

всех кабинетах они были), а лекарств мало. На рыбий жир и хвойный настой врач должен 

был выписывать рецепт с круглой печатью. Оставалось подбадривать больных словом и 

советом. Слава Богу, к лету стали открываться госпитали для больных дистрофией и 

цингой. Там все-таки помимо лечения кормили 3 раза в день: пусть не сытно, но 

обязательно крупяной суп, каша, хлеб. Вместе с сандружинницами ПВО мы делали 

поквартирные обходы: находили обессилевших больных и госпитализировали их. Много 

довелось вынести из квартир трупов умерших от голода. Подбирали их и на улице. Летом 

и осенью 42-года стали ломать на дрова деревянные дома. Но когда вскоре восстановили 

водопровод и канализацию, стало полегче. Увеличились нормы по карточкам: рабочим 

500 граммов хлеба, служащим - 400, иждивенцам - 300. Стали выдавать крупу и немного 

сахаpa, кeросин, мыло. А уж какое было ликование, когда дали электричество и пошел 

первый трамвай! Я запомнила этот день - 14 апреля. И мы, молодые врачи, вместе с 
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лeнинградцами испытали все тяжести блокадного города-фронта: голод, артобстрелы, 

бомбежки. От фашистского снаряда на улице в Петроградском районе погибла наша 

выпускница Маша Смирнова, Мария Александровна... Мне тоже привелось испытать, что 

такое артобстрел, в 43-м (я уже тогда работала санэпидемиологом Невского района). 

Однажды я была по работе в поликлинике завода «Большевик» и только собралась выйти 

из здания - артобстpел. Когда утихло, предстала ужасная картина: разрушена стена в 

регистратуре и колонна здания, на ступенях у входа - тело мертвой женщины, а рядом на 

дороге - убитая снарядом лошадь. Оказалось, проезжал около поликлиники солдат на 

лошади, каким-то чудом он остался жив. Второй несколько иной случай. Направлялась я 

по адресу к больному сыпным тифом. Шла между домами через поле, на котором в 

большие кучи была сложена собранная капуста. Вдруг вижу, что в одну кучу попал 

снаряд, и кочаны капусты полетели вверх. Услышав противный свист снаряда, я 

инстинктивно присела. И тут же громко расхохоталась: смешно полетела вверх капуста. 

Но это был истерический, нервный смех. И третий артобстрел помню, когда 

возвращались... из театра (Жизнь продолжалась!), с премьеры спектакля В. Вишневского 

«Раскинулось море широко». Финляндский мост на проспекте Обуховской Обороны. 

Довольно долго простояли мы под аркой дома, пока летали осколки снарядов. Далее 

пойдет речь о моих землячках, ивановских сокурсницах, врачах, боевых подругах - они 

были в войну рядом. Прасковья Даниловна (в замужестве Петрова) работала со мной в 

поликлинике № 6 , затем была направлена в освобождённый район Псковской области. 

После войны уехала домой во Владимирскую область, трудилась в родильном доме. 

Заслуженный врач РСФСР. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 

доблестный труд». Ольга Флорова в войну работала хирургом под руководством Г.Ф. 

Петрашевской, была на фронте, а после войны в Риге возглавляла ожоговый центр. Анна 

Виноградова (в замужестве Булгакова) в войну возглавляла здравпункт 5-й ГЭС 

(единственная работающая в блокаду станция), затем была главврачом поликлиники № 8 

Невского района. Любовь Кушарина в блокаду была врачом в здравпункте НевскогоО 

XиM3a-вода, потом в госпитале, закончила аспирантуру в нейрохирургическом институте, 

работала невропатологом, главврачом в поликлинике института инженеров 

железнодорожного транспоpта. Александра Семенова (в замужестве Острякова) работала 

в войну вместе с Л. И. Кушариной в здравпункте хиM3a-вода терапевтом. После войны - в 

Ленинградской больнице имени Ленинa. Нина Максимова в блокаду и всю жизнь - 

участковый врач-терапевт. 

Лидия Шиловская, которая начинала службу в медсанчасти завода «Большевик», 

потом была главным врачом медицинской части завода «Звезда». Антонина Серегина (в 

замужестве Сергеева) работала в медсанчасти Кировского завода. Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями, заслуженный врач России. 

Были молодость, здоровье, любовь к Родине, желание помочь Ленинграду и 

ленинградцам... Разделив с ленинградцами все тяготы блокадного города-фронта – голод, 

артобстрелы, бомбежки – наши выпускники, забыв об усталости и лишениях, 

самоотверженно набирались бесценного жизненного и профессионального опыта, 

закаляясь в суровых условиях. Таким образом, выпускники Ивановского государственного 

медицинского института внесли огромный вклад в Великую Победу. 

 

1. История здравоохранения Ивановской области/О. В. Тюрина, Г. Н. Кашманова [и др.]. 

Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России, 2018. 216 с., изд. 2-е доп-

е. 
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СИМФОНИЯ ПОБЕДИВШЕГО ДУХА 

И.Е. Таланова, Д.И. Мощев 

9 августа 1942 г. в зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение 

Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, что стало символом блокады 

Ленинграда и свидетелем мощи духа блокадников, их невероятной силы и патриотизма. 

  Дмитрий Дмитриевич начал работать над своим великим произведением в первые 

недели Великой отечественной войны в своём родном городе Ленинграде. Композитор 

работал с необычайным усердием и творческим подъёмом, хотя писать симфонию 

получалось урывками. Шостакович с другими ленинградцами участвовал в обороне 

города: работал на строительстве противотанковых укреплений, был бойцом 

противопожарной команды, по ночам дежурил на чердаках и крышах домов, тушил 

зажигательные бомбы. К середине сентября 1941 года, несмотря на тяжелые условия, 

голод, были написаны две части симфонии, а 29 сентября завершена третья часть. Однако 

в середине октября 1941 г. из блокированного города Дмитрию Дмитриевичу пришлось 

эвакуироваться в Куйбышев, он долго сопротивлялся, но у него было двое малолетних 

детей. В эвакуации он продолжил работу над симфонией, и в декабре была написана 

финальная часть. Премьера Седьмой симфонии состоялась 5 марта 1942 г. в Куйбышеве, 

на сцене Театра оперы и балета, в исполнении оркестра Большого театра под управлением 

С. А. Самосуда. 29 марта 1942 г. симфония была исполнена в Москве. 

В блокадном Ленинграде, несмотря на нечеловеческие условия жизни, главный 

дирижёр Большого симфонического Оркестра Ленинградского радиокомитета 

Карл Ильич Элиасберг инициировал и организовал исполнение Седьмой симфонии Д.Д. 

Шостаковича. Для исполнения произведения требовался усиленный концертный состав 

оркестра. Дирижёр сам был истощен физически, но силен духом и с великим усердием 

собрал концертный состав. Многие музыканты были нездоровы, голодны, большая часть 

исполнителей была в эвакуации. Дирижер проделал большую работу по розыску 

уцелевших музыкантов в самом Ленинграде и на ближайшей передовой. В июле 1942г. 

специальным самолётом партитура была доставлена в Ленинград, начались репетиции.  

9 августа 1942 г. в переполненном зале Ленинградской филармонии состоялось 

исполнение Седьмой симфонии. Артиллеристы, защищавшие город по приказу 

командующего Ленинградским фронтом, подавляли огонь орудий фашистов и, пока 

звучала музыка, орудия врага безмолвствовали.  Операция огневого подавления 

вражеских батарей называлась «Шквал». 80 минут исполнения Седьмой симфонии 

транслировалось по радио и по громкоговорителям городской сети. Слышали ее не только 

жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска. И это уже стало победой, 

победой силы духа… Ведь известно, что именно к августу 1942 года войска вермахта 

планировали сломить и взять Ленинград. Симфония Д.Д, Шостаковича потрясла 

слушателей, вселила уверенность в победе и придала силы военным, оборонявшим 

осажденный город. Интересным фактом было мнение немцев, которые после победы 

СССР над нацисткой Германией признавались: «Именно в день премьеры 

„Ленинградской“ симфонии, мы поняли, что проиграем не только битву, но и всю войну. 

Тогда мы почувствовали силу русского народа, которая могла преодолеть всё, и голод, 

и смерть». 

С того дня и по наши дни выдающие дирижеры всего мира со своими оркестрами 

считают за честь исполнять Седьмую симфонию. На музыку 1-й части симфонии был 

поставлен балет «Ленинградская симфония», получивший широкую известность. История 

подготовки концерта легла в основу художественных фильмов. «Ленинградская» 

(седьмая) симфония Д. Д. Шостаковича – одно из ярких художественных произведений 20 

века, отражающее не только волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского 

народа, музыкальный символ блокады Ленинграда. 

 

https://www.prlib.ru/history/619331
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МОИ РОДСТВЕННИКИ – УЧАСТНИКИ ВОВ 

Зайцева В.В., Назарова А.О. 

Прабабушка. 

Моя прабабушка Зайцева Мария Егоровна участница Великой Отечественной 

Войны.  

Она родилась 20 сентября 1920 года в Рязанской области, д. Коняево. Но позже, в 

1936 году она переехала на работу в г. Гусь-Хрустальный. Здесь она и встретила грозные 

годы 1941.  

А в 1942 году ушла на фронт. Она, как и тысячи ее сверстниц, решила защищать 

Родину. Она была счастлива, когда узнала, что будет защищать сердце Родины - Москву.   

Службу проходила в 1 и 16 полках аэростатов заграждения, защищая небо над 

Москвой, в период с 13 апреля 1942 по 15 июля 1945. Полки входили в состав 

действующей армии. Состав полка состоял почти из одних девушек. И днем, и ночью они 

были готовы защищать небо Москвы от вражеских самолетов. Как же долго длились эти 

тревожные дни и ночи. Мария Егоровна закончила службу в звании ефрейтора. 

За свой доблестный труд, стойкость и мужество в Великой Отечественной войне 

была награждена орденом Отечественной войны II степени 

После окончания войны она вернулась в родной Гусь-Хрустальный, поступила 

работать на текстильный комбинат, где проработала 14 лет. А с 1972 года работала 

киоскером «Союзпечати». За хорошую работу и дисциплинированность отмечалась 

руководством «Союзпечати» различными поощрениями. С 1973 года она ударник 

коммунистического труда, имеет почетные грамоты, награждена знаками победителя 

социалистического соревнования, медалью «Ветеран труда».   

 

Прадедушка. 

Мой прадедушка Зайцев Константин Леонидович родился 13 сентября 1922 года в 

г. Гусь-Хрустальный 

Звание красноармеец. 

Участвовал в Отечественной войне на Калининском фронте с 07 июля 1942 г. по 17 

марта 1943 г. и на Орловском направлении с 18 марта 1943 г. по 28 июля 1943 г. в 

должности связиста 238 стр. полка 186 стр. дивизии. 

Будучи связистом вышеуказанной части в боях под д. Глазово Орловской области 

был тяжело ранен осколком мины в обе ноги. 

История с фронта. 

До нас доходят многие истории наших прадедов, одна из них дошла и до меня. 

Когда то после войны ее рассказал мой прадед своему сыну, моему дедушке, и я хочу 

поделиться ею с вами.  

Мой прадед не любил вспоминать войну, поэтому почти ничего не рассказывал 

своим детям, но однажды он поделился с моим дедом одним эпизодом. Он произошел  с 

ним на фронте в июле 1943 года во время боев на Курской дуге, за что и был награжден 

орденом славы III степени. 

Со слов моего прадеда: «Я служил связистом и в один из боевых дней я получил 

задание от командира восстановить связь с одним из подразделений нашего полка. Во 

время боевого задания я чуть было не столкнулся с группой немецких солдат. Чтоб 

выполнить боевое задние и в тоже время не попасть в плен, я был вынужден спрятаться от 

немцев в заброшенном сарае (событие происходило около д. Глазково Орловской 

области). В сарае я спрятался в сене под полатями и приготовил лимонку, гранату, чтобы 

взорвать не только себя, но и немцев, если они обнаружат меня (еще, когда меня призвали 

в армию, я дал себе слово, что ни при каких обстоятельствах не попадать в плен). Когда 

немцы зашли в сарай особо его не стали обыскивать, а только постреляли из автоматов и 
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ушли. После этого я продолжил выполнять боевое задание, во время которого получил 

осколком мины ранение в обе ноги, но, тем не менее, нашел обрыв и наладил связь». 

В результате этого ранения была ампутирована правая нога ниже колена и 

деформирована левая стопа. При увольнении из рядов красной армии по ранению признан 

инвалидом 2 группы. 

Как участник Отечественной войны, получивший в результате ранений на фронте 

тяжелое увечье, удостоен награждения орденом «Славы III степени». 

Мой прадед умер 11 февраля 1996 года. Прожил долгую и удивительную жизнь. 

Воспитал троих детей. 
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МОИ РОДСТВЕННИКИ – УЧАСТНИКИ ВОВ 

Яшина В. А., Назарова А.О. 

Прадедушка. 

Великая Отечественная война не миновала никого, ведь весь народ поднялся на 

борьбу с фашистскими захватчиками. 

Мне, наверно, повезло: я знаю о войне не только из книг и кинофильмов. Мой 

прадед, Владимир Иванович Купчиков, не только прошёл всю войну, но и сумел 

сохранить свои впечатления о тех событиях, свидетелем и участником которых он был. В 

одном из боёв он забрал у пленного немецкого офицера записную книжку и долгие три 

года вёл дневник. Это было очень опасно, но сегодня эти пожелтевшие от времени, 

хрупкие страницы не просто напоминают мне о подвиге прадеда, но и словно возвращают 

в прошлое. 

 Передо мной день за днём проходит жизнь младшего сержанта, командира расчёта 

120-миллиметровой миномётной батареи, Купчикова. 22 августа 1942 года он оказался в 

Астрахани, в 70-ом запасном полку, где целый месяц порядком пришлось поголодать, 

пока формировалась 154 стрелковая бригада. Мой прадед стал наводчиком и командиром 

расчёта. 7 декабря 1942 года бригада вышла в Калмыкию и 31 декабря взяли Элисту. Я 

думаю, что для каждого из них эта первая победа была лучшим подарком к Новому году. 

 Я пыталась найти на карте те небольшие населённые пункты, о которых идёт речь в 

записной книжке. 15 января 1943 года взяли станцию Дивная, 21-го вошли в Сальи, 6-го 

февраля в Батайск…. Большую часть из них безжалостно стёрло время. Но всё же мне 

удалось пройти по пути прадеда. 

«9 марта вышли на передовую к Матвееву кургану и после недолгого отдыха двинулись к 

Таганрогу». Прадед не просто фиксировал дату и место событий. Он радовался за другие 

полки, которым удалось первыми освободить город, и переживал за погибших в два года 

фашистской оккупации. 

 Это действительно, словно полёт в прошлое…. 

Города…сёла…лица…переживания…. 

«Старший сержант Грищенко говорит, что дадим сегодня жизни фрицам. 

Оказалось наоборот. Немцы стали стрелять  по нашим двум миномётам из тяжёлых 

орудий…». Я вижу раненного в грудь лейтенанта Лацвеева, сержанта Каргина, убитого 

заряжающего Алифанова. Понимаю, что ни проливной дождь, ни кружка воды вместо 

ужина, ни малярия не могли лишить защитников Родины мужества. 

«Наш полк атаковал противника на высоте при поддержке танков и кавалеристов. 

Немцы открыли огонь, но всё же откатились назад. Мы стоим». 

 

Вот ещё одна страничка войны: «22 сентября. Перед самым заходом солнца появился 

с северо – запада двухмоторный немецкий штурмовик, пролетел в пятистах метрах 

от земли, всё высмотрел, не сделав ни одного выстрела. Значит, необходимо ждать 

после его разведки какой-либо «петрушки» в виде бомбёжки или артобстрела. 23 

сентября. Наш подъём утром был странным – выстрелы и разрывы – позади и 

впереди…. Под прикрытием утреннего тумана к селу с моря подошло несколько 

катеров немцев и они с юго – востока начали обстрел села…» 

И в этих суровых условиях человек оставался человеком. Вот запись деда о  25 

сентября. «Сейчас 11 часов ночи. Сижу. Дежурю. Прочитал книгу «Японские   беглецы». 

 А вот от 30 сентября: «Вчера после большого перерыва получил три письма – от 

мамы, от Забелиной и от Марии». Или вот: «По вечерам комбат играет в хроматическую 

гармонь. Девчата с хутора танцуют  с военными». 
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Переворачиваю потемневшую от времени страничку. А здесь горечь расставания: «7 

октября. Сегодня утром из батареи взяли в пехоту 5 человек: моего заряжающего, 

узбека Мукарамова Юнуса, весёлого парня Адбсуева, санинструктора Фалышева, 

бойцов Коровского и Капитовского Давида. Жалко расставаться, но что поделаешь? 

Пехоте нужны младшие командиры». 

Дошла до середины книжки, исписанной химическим карандашом. «Новый 1944 

год встретили вечером 31.12, когда передовые дивизии начали сильную подготовку и 

пошли в атаку танки. Немного продвинулись вперёд. Вечером комбат сыграл нам 

несколько вещей, мы спели песни и проводили 1943-ий год. Написал новогодние письма  

и оформил документы для поступления в кандидаты ВКП (б)» 

 Записная книжка заканчивается записями апреля 1944 года. «Ночной атакой немцы 

были выбиты из  Николаева. 27 марта  в Бессарабии наши войска на 85 км шириной 

вышли на государственную границу СССР 1941-го года. Нам за Николаев товарищ 

Сталин объявил  благодарность». 

 Последняя запись от 14 апреля: «Переформирование». И потому последние 

страницы – потери полка и адреса оставшихся в живых». Сам Владимир Иванович 

дважды награждён медалью « За боевые заслуги», медалью «За отвагу» и удостоен ордена 

Великой Отечественной войны  II  степени. 

 Мой прадед прожил долгую жизнь. Долгое время служил в составе группы 

советских войск в германии. Был секретарём компартии дивизиона. Окончил Ивановский 

педагогический институт, факультет истории и обществоведения. Он автор книги до 

последнего патрона»,  - это серия документальных очерков о защитниках брестской 

крепости – уроженцах и жителях Верхневолжья.  Он пытался сохранить историю для 

будущих поколений. Я же свято храню память о нём. И вот уж третий год иду с его 

портретом в Бессмертном полку во время Парада Победы. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИГМИ – УЧАСТНИКИ ВОВ 

Герасимов А.М. 

Война изменила всю жизнь страны, начались годы невиданных трудностей, 

тяжелейших испытаний для всего народа. ИГМИ в целом и кафедра акушерства и 

гинекологии в частности, внесли свой вклад в нужды фронта и тыла. 

 Институт отказался от предложенной эвакуации, работая с большой нагрузкой, в 

1941 году провёл два выпуска врачей, хотя преподавательский состав сократился – в 

первые месяцы войны на фронт ушли 100 преподавателей, среди которых были и 

преподаватели кафедры акушерства и гинекологии: ассистенты П.П. Рябова, М.Ф. 

Николаева, Р.Ф. Бродский, старший лаборант кафедры М.М. Тернопольская.  

 Ассистент кафедры П.П. Рябова военврач II-ранга, во время войны ещё с 

белофинами 1939-1940 гг. работала начальником медотделения хирургического 

эвакогоспиталя в г. Иванове. В период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах в 

действующей армии — майор медицинской службы, была начальником 

хирургического отделения полевого подвижного госпиталя и начальником 

гинекологического отделения. Награждена орденами «Красной звезды» и «Отечественной 

войны» 2-ой степени, медалью за победу над Германией.  

 Ассистент кафедры Р.Ф. Бродский — военврач II ранга, в период войны с 

белофинами в 1939-1940 гг. работал начальником медотделения хирургического 

эвакогоспиталя. С начала Великой Отечественной войны работал в том же госпитале, а в 

1942 году в качестве главного хирурга был переведён в Ивановский эвакогоспиталь. В 

конце 1943 года госпиталь был передислоцирован в прифронтовую зону, где Бродский 

Р.Ф. получил звание майора медицинской службы, продолжая выполнять обязанности 

ведущего хирурга до июня 1946 года на 1-м Украинском фронте. Награждён орденами 

«трудового Красного Знамени», «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией». 

 Старший лаборант кафедры М.М. Тарнопольская — лейтенант медицинской 

службы, в 1941 году вступила добровольцем в ряды Красной армии. В период Великой 

Отечественной войны в действующей армии служила в лаборатории хирургического 

эвакогоспиталя и в особой патолого-анатомической группе. Награждена медалью «За 

победу над Германией». 

 Оставшиеся преподаватели вместе со студентами рыли окопы, участвовали в 

заготовке торфа и дров, выезжали в колхозы на уборку урожая. Преподаватели работали 

по приёму и размещению эвакуированных, разгружали эшелоны с детьми, вывезенными 

из Ленинграда по «дороге жизни» через Ладожское озеро. Много времени в вечерние и 

ночные часы проводили в госпиталях. 

 Доцент кафедры Г.Н. Смирнов был назначен начальником отдела эвакогоспиталей 

Облздравотдела, доцент И.Т. Мильченко стал начмедом госпиталя, принимали активное 

участие в работе госпиталей профессор И.Б. Левит, доцент М.А. Тимохина.  

 В ноябре 1943 года по распоряжению НКЗ РСФСР две бригады преподавателей 

ИГМИ в течение месяца работали в Вязьме. В годы войны с 1941 по 1943 годы в Вязьме 

существовали как минимум два немецких пересыльных лагеря для военнопленных и 

мирного населения СССР - Дулаг №184 и Дулаг №230.  Сотрудники ИГМИ в составе 

бригад оказывали помощь населению, только что вызволенному из оккупации города, в 

одной из этих бригад работал профессор И.Б. Левит. 
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МЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ 

Д.Г. Сергеев, И.В. Гоголева, А.Г. Калачева 

С каждым годом время относит нас все дальше от страшных событий Великой 

Отечественной войны, все меньше остается в живых ветеранов, кто боролся с 

захватчиками на полях сражений. Сегодня они передают эстафету памяти тем, кто 

пережил войну, будучи ребенком. В нашем ВУЗе есть те, кто сам стал свидетелем этих 

страшных событий. 

Альбина Николаевна Полякова (родилась в 1932 году) – доктор медицинских наук, 

профессор, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и 

природы, Заслуженный работник высшей школы России. Альбина Николаевна 

вспоминает: «Военные годы стали тяжелым испытанием, детям приходилось выполнять 

взрослую работу. Все мужчины сразу ушли на фронт. Над нашей деревней часто летали 

немецкие самолеты, сбрасывали бомбы. Дети пахали, сеяли, собирали урожай, молотили 

зерно на току. Несмотря на все тяжести, от детства остались и приятные воспоминания». 

Александр Александрович Никольский (1929-2022 гг.) – кандидат медицинских наук, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней. Александр Александрович 

прекрасно помнит первый день войны: «Утро 22 июня было таким же солнечным и 

теплым. В двенадцать часов все услышали голос Левитана, который запомнился на всю 

жизнь. Уже к вечеру все знали весь текст этого обращения наизусть». После уроков юный 

Александр помогал родителям: вместе с мамой копал противотанковые рвы в районе 

улицы Лежневской, у поворота на аэродром и ходил с папой на работу, выполняя его 

поручения. 

Евгения Михайловна Чунаева (родилась в 1929 году) – кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры фармакологии. Евгения Михайловна помнит войну с самого ее 

начала. Она рассказывает: «В первый же день из села на фронт ушли 250 человек, с войны 

из них вернулось около 30 человек. Все дети с 5 класса работали в полях и совмещали эту 

работу с уроками, а с 7 класса в школах не учились. В 1944 году в селе начался голод; 

скот практически весь погиб; вместо хлеба выдавалась мука – 125 грамм на иждивенца, 

300 грамм на взрослого». Мама Евгении Михайловны работала учителем русского языка и 

литературы в школе. Она вместе со своими учениками, вдохновляясь подвигами Зои 

Космодемьянской и других подпольщиков, писала про них статьи в газеты. Эти 

публикации стали первыми свидетельствами самоотверженности молодых людей в борьбе 

против фашистов. 

 

1. Прямая речь: «Мы военного времени дети» / Ю. И. Малинина, Ольга Епишева, 

2021, С. 279-285, 301-303 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

К.С. Антоненко, А.О. Оводкова, О.В. Рачкова 

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо 

вспомнить вклад Ивановского государственного медицинского института. Ведь в это 

тяжелое время отечественные профессора и сотрудники сделали много важных открытий, 

которые не потеряли свою актуальность и по сей день. 

В суровые военные годы, несмотря на большую занятость профессорско-

преподавательского состава педагогической и другой работой, в институте отмечалась 

активная научная жизнь. По результатам исследований вышло несколько кафедральных и 

общеинститутских сборников научных трудов, защищено 16 кандидатских и 7 докторских 

диссертаций, опубликован ряд монографий и методических рекомендаций для 

практических врачей [1]. 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Петрович Жаков возглавлял 

отделение челюстно-лицевой хирургии эвакогоспиталя в г. Иванове. Доцент М.П. 

Жаков опубликовал новый способ операций при сложных свищах после огнестрельных 

ранений. 

Профессор Козырев А. А. разрабатывал новый метод лечения ранений живота 

путем введения кислорода в эту полость после хирургического вмешательства. Применяя 

кислородный пневмоперитонеум, он в клинических условиях добился резкого снижения 

случаев смертности [1]. 

С.М. Дерижанов возглавил кафедру патологической анатомии Ивановского 

медицинского института в 1942 году. Во время войны профессора заинтересовала 

проблема огнестрельного остеомиелита, как  осложнение инфицированной костной раны. 

Сергей Мартынович на большом секционном материале выявлял местные и общие 

условия, способствующие развитию патологии. Он одним из первых стал заниматься этой 

проблемой с использованием такого трудоемкого метода, как изготовление 

скелетированных препаратов, определил сущность процесса при постоянном 

сопоставлении анатомических, гистологических, клинических рентгенологических 

данных [2]. 

Н.Д. Флоренский в годы войны был ведущим хирургом на фронте.  Николай 

Дмитриевич углубленно занимался проблемой лечения переломов, конструировал 

различные варианты приборов, позволяющих плотно сжать концы отломков костей при 

переломах и удержать их в правильном положении, сжимающий прибор он назвал 

«ретрактор», а операцию - «компрессионный остеосинтез» [1]. 

В военные годы сотрудниками ИГМИ был внесён большой вклад в медицину, 

который сложно оценить и по сей день. Своими научными изысканиями и творческими 

открытиями в годы войны ученые Ивановского государственного медицинского 

института способствовали улучшению качества медицинской помощи, обогащали ее 

новыми, эффективными методами лечения, тем самым внесли огромный вклад в Великую 

Победу. 

 

1. Кашманова, Г. Н. Вклад коллектива Ивановского медицинского института в великую 

победу / Г. Н. Кашманова, О. В. Тюрина // Вестник Ивановской медицинской 

академии. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 60-65. 

2. Дерижанова И.С. Выдающийся патологоанатом России С.М. Дерижанов 1898-1945 / 

И.С. Дерижанова. - Ростов-на-Дону: Рост ГМУ Молот, 2003. – 120 с. 
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ВКЛАД ИВАНОВСКИХ ПЕДИАТРОВ В СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Забара Н. В., Мальков А.В. 

Подготовка педиатрических кадров в Ивановском медицинском институте 

началась с 1935 года под руководством профессора-педиатра Бориса Павловича 

Аполлонова. Одновременно Борис Павлович был бессменным деканом факультета. Его 

ученица - доцент Лаврищева Нонна Алексеевна рассказывала: «В те годы на Борисе 

Павловиче лежала большая организационная, методическая, педагогическая и лечебная 

работа. Тогда происходило становление педиатрического факультета, нарабатывались 

традиционные формы обучения. Борис Павлович считал, что основой обучения врача 

должен быть, прежде всего, больной». 

Лекции, которые Борис Павлович читал всегда сам, отличались логикой 

построения и обязательно сопровождались показом на больном ребенке характерных 

симптомов и различных диагностических приемов. Он читал неторопливо, без 

повторений, а все успевали не только записать, а главное - понять и запомнить. Борис 

Павлович был всегда спокойным, никогда не повышал голоса, был примером для всех. 

Четкий порядок в клинике дисциплинировал всех сотрудников: от ассистентов до 

санитарок. На обходах Борис Павлович обсуждал каждого больного, выслушивая мнение 

всех, кто присутствовал. Борис Павлович отличался тонким знанием психологии ребенка 

и деонтологии. Профессор постоянно повторял: «Если у врача возникает конфликт с 

родителями - виноват всегда врач! Значит он не нашел подхода к ребенку, его родителям, 

а психику родителей надо щадить, так как родители болеют вдвойне". На утренних 

конференциях зачитывались эпикризы на выписанных больных, что приучало врачей 

анализировать каждый случай, развивало клиническое мышление. 

Внезапная, вероломная война потребовала от врачей неимоверной выдержки, 

знаний и умений в оказании медицинской помощи в военное время. 

Вместе со своими коллегами – педиатрами, профессор организовывал и занимался 

выхаживанием и оказанием медицинской помощи эвакуированным из Ленинграда детям. 

Среди тех, кто внёс вклад в Победу можно выделить таких преподавателей-педиатров, как 

Борис Павлович Аполлонов, Анна Дмитриевна Хелевина, Анна Николаевна Карлова, 

Сергей Илларионович Игнатов, Софья Александровна Конокотина, Надежда Иосифовна 

Пузырёва, Анна Фёдоровна Бычкова, Мария Сергеевна Философова. Каждый из них имел 

свою историю войны с потерями и горем, упорством и верой в победу.  

Анна Дмитриевна Хелевина с военного времени работала ассистентом нашего 

института. Особый вклад Анны Дмитриевны – это кандидатская диссертация, которая 

была посвящена вопросам нарушения пищеварения у детей. Так, в клинике были 

испытаны целебные свойства пектина при лечении поносов у детей, что в дальнейшем 

позволило добиться более эффективного лечения токсической диспепсии, часто 

сопровождавшей детей военного времени.  

Анна Николаевна Карлова с начала войны работала врачом детского интерната для 

эвакуированных из Ленинграда детей и одновременно - главным врачом районной 

больницы. С июня 1945 года – ассистент кафедры детских болезней лечебного факультета 

ИГМИ.  

Сергей Илларионович Игнатов, начиная с осени 1941 года проводил углублённое 

обследование эвакуированных детей в Родниковском районе Ивановской области, а также 

в ряде других областей и соседних Социалистических республиках Советского Союза. 

Сергей Илларионович проводил консультативную и методическую работу, предотвращая 

развитие инфекционных заболеваний в трудное для народа время.  

Софья Александровна Конокотина в 1941 году была призвана в армию, где 

работала военным врачом в военном госпитале. Продолжала преподавать студентам-
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медикам и осуществляла приём больных детей, в том числе оказывала экстренную 

помощь больным детям на дому.  

Надежда Иосифовна Пузырева в 1940 году с отличием окончила педиатрический 

факультет ИГМИ и была призвана в ряды Красной Армии, где определена в 

сортировочный эвакуационный госпиталь. Там она стала работать начальником 

физиотерапевтического отделения, являлась капитаном медицинской службы. 

Анна Фёдоровна Бычкова являлась выпускницей ускоренного выпуска ИГМИ. 

Анна Федоровна рассказывала: «Нас продолжала обучать фронтовая жизнь, когда за 

спиной не было ни ассистента, ни доцента. Война многому научила молодых врачей. Она 

привила нам такие качества как мужество, доброта, гуманность сопереживание. 

Приходилось работать и терапевтом, и хирургом, а когда нужно - и педиатром». 

Марию Сергеевну Философову Война застала в школьное время, она на время 

прекращает учёбу и исполняет обязанности письмоносца почтового отделения. С тяжёлой 

сумкой на плече доставляла она газеты и письма, долгожданные весточки от родных и 

казённые извещения о погибших или пропавших без вести на дорогах войны. Соучастие в 

судьбах людей предопределила её дальнейшую жизнь - в 1944 году Мария Сергеевна 

поступает в фельдшерско-акушерскую школу города Орехово-Зуево.  

Годы спустя, работая в институте и готовя педиатрические кадры, каждый из этих 

Великих тружеников военного времени учил бережному отношению к больному ребенку, 

внимательному, скрупулезному осмотру и учёту мельчайших клинических проявлений 

болезни, тщательному наблюдению за ходом лечебного процесса, рациональностью 

назначаемого медикамента, анализу особенностей течения заболеваний у детей. 
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ВКЛАД СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ ИГМИ В ВЕЛИКУЮ 

ПОБЕДУ 

М.В. Демешова, Н.Е. Журавлева 

Чем дальше в историю уходят трагические годы Великой Отечественной войны, 

тем полнее и ярче встает перед нами героический подвиг народа и его вооруженных сил, 

тем яснее видится, какой ценой досталась победа, какую лепту в дело победы внесла 

медицина, какие усилия затратили ученые. 

Большую роль в приближении  Великой Победы внесли сотрудники кафедры 

патофизиологии. Первый заведующий кафедрой (1931-1950 гг.) Яков Федорович 

Бродский вел большую экспертную работу в качестве консультанта-терапевта в военных 

госпиталях города Иванова и Фурманова, был председателем шефской бригады по 

оказании лечебной и профилактической помощи оборонному заводу. В годы войны  Якоф 

Федорович лично провел сотни сложнейших операций по поводу черепно-мозговых 

ранений. Являлся членом институтского штаба гражданской обороны. 

Козиоров Моисей Соломонович – профессор,  доктор медицинских наук, начав 

работать на кафедре со дня ее основания (1932 г.) в качестве ассистента и защитив 

кандидатскую диссертацию, в 1941 году призывается в действующую армию. Он был 

старшим врачом медицинского батальона, затем руководителем токсикологической 

группы роты медицинского усиления, которая находилась на Белорусском фронте в 

местах ожесточенных боев. Так как химическое оружие армией противника почти не 

применялось, Моисею Соломоновичу, как и другим токсикологам, приходилось работать 

хирургами и многому учиться заново. 

Великая Отечественная Война поставила перед медиками и учеными  новые 

проблемы и задачи, связанные с организацией лечения и возвращения в строй 

пострадавших с травматическим шоком. Моделированию и научному обоснованию  шока 

много внимания уделялось на кафедре. Так, аспирант кафедры Иосиф Самуилович 

Серебренников, проведя всю войну в действующей армии, с 1945 года занимается 

изучением механизмов развития шока на примере пептонного шока. Своей кандидатской 

диссертацией, защищенной в 1949 году, Серебренников доказывает первоочередность 

возникновения при шоке изменений со стороны центральной нервной системы, тогда как 

нарушения со стороны органов кровообращения и дыхания являются вторичными. 

Приведенные ученым доказательства изменили подходы к патогенетической терапии 

шока.  

Ирина Всеволодовна Озмидова - ассистент кафедры, будучи студенткой ИГМИ 

работала в госпиталях, помогала раненым. С 1943 года,  принимая  активное участие в 

работе научного студенческого кружка кафедры, заинтересовалась вопросами регуляции 

сосудистого тонуса и влияния на него введения пептона. Кандидатской диссертацией 1946 

года ею показано, что способ введения пептона определяет характер нарушений, 

внутривенное введение которого вызывает острую сосудистую недостаточность – 

коллапс, введение в спинномозговую жидкость – глубокое нарушение процессов 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе и напоминает шок.  

Алексей Владимирович Соколов (1943-1947гг.) аспирант, а затем до 1951г. 

ассистент кафедры,  проявляя за годы учебы большой интерес к хирургии  и работая в 

качестве ординатора в хирургическом отделении одного из эвакогоспиталей, занимался  

выяснением роли болевого раздражения и токсемии в происхождении вторичного 

травматического шока. 

Война диктовала медицинской науке и практике свои законы. Военно-медицинская 

тематика была основополагающей в исследовательской деятельности кафедры. “Все для 

фронта, все для Победы!” Проблемами кровозамещения  и широкой практики получения 

живой крови занималась на кафедре профессор, доктор медицинских наук Мария 
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Венедиктовна Комендантова. Мария Венедиктовна не только теоретически занималась 

вопросами консервирования крови, но и сама была активным донором, сдававшим кровь 

11 раз и этим показывая пример своим студентам. 

Серафима Андреевна Челышева-Родина - ассистент с 1946 по 1955гг. После 

окончания Ивановского мединститута в 1941 году начала свой боевой путь. Будучи 

старшим лейтенантом медслужбы,  командиром санвзвода,  Серафима Андреевна 

оказывала раненым первую медицинскую помощь на передовой в упорных боях под 

Старой Руссой в апреле 1942г. Осенью 1942г в ожесточенных боях под Сталинградом 

капитан медслужбы, командир санроты полка стрелковой дивизии Челышева-Родина 

умело и оперативно командовала своими небольшими силами. Позднее она была 

назначена  командиром отделения самхимзащиты, начала работать хирургом. 

В годы войны все сотрудники кафедры передавали на лекциях, практических 

занятиях, семинарах студентам  не только практические предметные знания, но и обучали 

специальным военно-медицинским знаниям, так как остро стоял вопрос пополнения 

медицинской службы армии врачами-специалистами. 

Велик вклад патофизиологии в научную разработку  проблем военной патологии, в 

медицинское обеспечение войск. И в этом вкладе есть немалая доля труда сотрудников 

кафедры патофизиологии нашего вуза. Свидетельство тому – высокие правительственные 

награды, грамоты, благодарности, которыми отмечены сотрудники кафедры за их заслуги 

в годы Великой Отечественной войны, а также высокая актуальность их работ, 

сохранившаяся и по сей день. 
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СОВЕТСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: ПОДВИГ ЗИНАИДЫ ВИССАРИОНОВНЫ ЕРМОЛЬЕВОЙ 

И. А. Волков, М. Ю. Полушенкова 

9 мая 2025 года исполняется 80 лет со дня Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. В 2023 году исполнилось 80 

лет со дня полного разгрома Красной Армией армии фельдмаршала Паулюса под 

Сталинградом 2 февраля 1943 года. Сталинградская битва вошла в историю нашего  

Отечества как самое масштабное сражение, ставшее прологом  Великой Победы, 

одержанной в мае 1945 года. Двести дней и ночей, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 

года, Сталинград был поистине воплощением ада на земле. По обе стороны фронта 

воевало несколько миллионов человек. Ежедневно Красная Армия теряла 10 000 солдат и 

офицеров. Такие же потери нес и враг. Естественно, ни о каком оперативном погребении 

во время боев и речи не шло. В итоге, ужасные антисанитарные условия вызвали на 

стороне противника вспышку опасных инфекционных заболеваний, одним из 

которых была холера. Этот смертельный вал катился на город и расположенные в нем 

войска.   

Необходимо отметить, что уже 2 февраля 1942 года, за 5 месяцев до начала в июле 

1942 года битвы за Сталинград, в силу  вступило специальное постановление Народного 

комиссариата  здравоохранения СССР: «О мероприятиях по предупреждению 

эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии», где ставились задачи по 

обеспечению здоровья  красноармейцев и тех, кто остался в тылу. Согласно 

постановлению, по всей стране распределялись необходимые контингенты санитарных 

врачей, врачей-эпидемиологов, бактериологов, среди которых была и  профессор Зинаида 

Виссарионовна Ермольева.  

Мужественно, героически сражающийся с нашествием фашистских орд Союз 

Советских Социалистических Республик демонстрировал невероятно низкие показатели 

инфекционной заболеваемости даже в этот тяжелейший для всей страны период. 

Результатом  самоотверженных действий военных медиков в годы войны было отсутствие 

вспышек инфекционных заболеваний и тем более эпидемий и на фронте, и в тылу. 

Всеобъемлющие противоэпидемические мероприятия, развёрнутые в Сталинграде, летом 

1942 года осуществлялись чрезвычайно эффективно, поскольку подавить грядущую в 

городе эпидемию требовалось как можно скорее, иначе в течение нескольких недель 

холера выкосила бы немалую часть личного состава Красной Армии и гражданского 

населения.  

Для осуществления по-военному четкого руководства проведением 

противоэпидемических мероприятий была назначена Зинаида Виссарионовна Ермольева, 

талантливый советский микробиолог-эпидемиолог, учёный международного уровня; к 

тому времени она уже почти четверть века занималась изучением холеры, разрабатывая 

методику диагностики и профилактики данного инфекционного заболевания. Именно ей 

принадлежит идея хлорирования питьевой воды, которое применяется и в наши дни.  

Она прибыла в Сталинград в июле 1942 года с командой врачей-эпидемиологов; 

работать  приходилось в тяжелейших условиях: фашистская авиация беспрестанно 

бомбила город и его жителей. И.В.Сталин, Верховный главнокомандующий, наделил 

профессора Ермольеву такими полномочиями, что  она могла снимать людей в городе 

даже со строительства оборонительных сооружений. Заранее подготовленный план врачей 

был достаточно прост: по приезду провести дезинфекцию и привить военных и 

гражданских холерным бактериофагом, или «хищным» вирусом, специализирующимся 

только на вибрионах холеры. Но после оценки сложившихся санитарно-

эпидемиологических условий Зинаида Ермольева запросила у Москвы дополнительно 

солидную дозу лекарства. Однако железнодорожный эшелон с жизненно важным для 

спасения Сталинграда от холерной эпидемии грузом  попал под немецкий авиационный 
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удар, и Сталинград остался фактически один на один со страшной инфекцией. В любом 

другом случае холера бы победила, и последствия для города оказались бы 

катастрофическими. К имевшимся в разрушенном городе ресурсам Ермольева запросила 

лишь 300 тонн хлорамина и несколько тонн мыла, которые использовались для 

«стандартного протокола» тотальной дезинфекции.  

Хлорировали колодцы, обеззараживали отхожие места, развернули четыре 

эвакогоспиталя в самом Сталинграде, отмобилизовали массу гражданского населения и 

студентов 3-го курса местного медицинского института на борьбу со смертельно опасной 

инфекцией. Для выяснения причины появления холеры разведке фронта была поставлена 

задача по доставке и дальнейшему исследованию трупов умерших от инфекции 

гитлеровцев. Профессор З. В. Ермольева организовала в Сталинграде в одном из подвалов 

разрушенного дома импровизированную лабораторию, в которой ей удалось вырастить 

необходимое количество бактериофага для противостояния холере. Это была 

беспрецедентная по своей массовости операция по вакцинации и обследованию населения 

в столь короткий срок: в Сталинграде за сутки 50 тыс. человек получали вакцину 

бактериофага, а 2 тыс. медработников ежедневно обследовали 15 тыс. горожан. 

Приходилось «фагировать» не только местных, но и всех, кто приезжал и уезжал из 

осажденного города, а это десятки тысяч человек ежедневно. Очевидцы событий 

Сталинградской битвы также свидетельствуют: «...в этой борьбе с невидимым врагом 

участвовали все, кто оставался в городе. У каждой санитарной дружинницы Красного 

Креста было под наблюдением 10 квартир, которые они обходили ежедневно, выделяя 

больных холерой; они дежурили в булочных и эвакуационных пунктах. Радио и 

пресса активно были включены в борьбу против эпидемии...». Как свидетельствуют 

исторические источники, в июле 1942 года Верховный главнокомандующий произнес: 

«Сестренка, ...», обращаясь в телефонном разговоре к Зинаиде Виссарионовне с вопросом, 

сможет ли она  справиться с поставленной задачей: предотвратить эпидемию холеры в 

Сталинграде до наступления наших войск. Она исполнила данное ему тогда обещание: к 

концу августа 1942 года в Сталинграде с холерной эпидемией было покончено. За 

совершенный подвиг Зинаида Ермольева была награждена Орденом Ленина. Важным 

событием для советской и мировой медицинской общественности в том же 1942 году 

стало издание монографии профессора Ермольевой «Холера». В монографии  учёный с 

мировым именем обобщила свой уникальный двадцатилетний опыт борьбы с этим 

опасным инфекционным заболеванием. В 1943 году совместно с коллегой из Всесоюзного 

института экспериментальной медицины Лидией Якобсон она получила Сталинскую 

премию I степени. Премия была отдана на строительство самолета «Ла-5», которому 

впоследствии  дано гордое имя «Зинаида Ермольева». Советский эпидемиолог З. В. 

Ермольева стала прототипом доктора Татьяны Власенковой в трилогии Вениамина 

Каверина «Открытая книга» и главной героиней пьесы Александра Липовского «На 

пороге Тайны». 24 октября 2023 года российская и мировая наука отмечали 125-летие со 

дня рождения Ермольевой Зинаиды Виссарионовны, советского микробиолога-

эпидемиолога, создательницы антибиотиков  в СССР. В 30-е годы двадцатого века ее 

вместе с бактериологом Львом Зильбером советское правительство направило в научную 

командировку в институт им. Л. Пастера (Франция) и  в институт им. Р. Коха (Германия).  

Что касается научной деятельности в 40-е годы двадцатого века, когда профессора 

З. В. Ермольеву спрашивали о самом значимом событии в ее биографии военного 

времени, то она неизменно рассказывала об испытании в течение нескольких дней в конце 

1944 года на Прибалтийском фронте действия пенициллина и грамицидина. Эти первые 

отечественные антибиотики в борьбе с раневыми инфекциями применял Н.Н. Бурденко. 

Он организовал научную бригаду из хирургов, бактериологов и патологоанатомов и во 

главе ее выехал на Прибалтийский фронт.  

Николай Нилович Бурденко, генерал-полковник медицинской службы, 

основоположник советской хирургии, главный хирург Красной Армии (1937-1946), с 1947 
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года первый президент Академии медицинских наук СССР опубликовал « Письма 

хирургам фронтов о пенициллине». Вскоре по его настоянию эти препараты стали 

применять хирурги всех военных госпиталей. К 1944 году три страны: Великобритания, 

Советский Союз и США обладали технологиями выделения и промышленного 

производства антибиотиков. В СССР в 1944 году прилетел Говард Уолтер Флори, ученый-

микробиолог, для сравнительных испытаний американских, английских и советских 

антибиотиков. Исследование проводилось на нескольких группах больных с сепсисом, 

находящихся в тяжелом состоянии. Отечественный пенициллин оказался эффективнее 

английского – 28 единиц действия против 20 в 1 мл, а с американским пенициллином по 

этому показателю оказался на равных. Именно Флори, разработчик процесса очистки 

пенициллина, назвал профессора Ермольеву «госпожой Пенициллин».  

В 1945 году профессор Зинаида Ермольева была избрана членом-корреспондентом 

Академии медицинских наук СССР, а спустя 18 лет стала её академиком. С 1945 по 1947 

годы Зинаида Виссарионовна являлась директором Института профилактики инфекций. В 

1947 году на его базе создали Всесоюзный НИИ пенициллина, где она до 1954 года 

заведовала отделом экспериментальной терапии. С 1952 года и до конца своих дней (1975 

г.) Ермольева возглавляла кафедру микробиологии в Центральном институте 

усовершенствования врачей. Ермольева З. В. - автор более 500 статей, а также 

монографий: «Пенициллин», «Антибиотики, Бактериальные Полисахариды, Интерферон» 

и др. Она была основателем и главным редактором советского журнала «Антибиотики». В 

октябре 2023 года в Российской Федерации выпущена почтовая марка с портретом 

Зинаиды Виссарионовны Ермольевой - свидетельство долгой благодарной памяти 

Отечества о ней как уникальной личности.  

Свой путь беззаветного служения Родине, медицине и большой науке талантливая 

студентка, впоследствии ученый-медик с мировым именем, начала на медицинском 

факультете Донского института (ныне Южный Федеральный университет), куда она 

поступила в 1915 году (по окончании с золотой медалью Мариинской Донской женской 

гимназии в Новочеркасске). С юношеских лет девушка любила музыку великого русского 

композитора Петра Ильича Чайковского и часто слушала прекрасную мелодию «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик». В студенческие годы Зинаида Виссарионовна 

продолжала много читать, и однажды ее поразила книга, в которой описывалась смерть 

Чайковского от холеры. Со второго курса занимаясь микробиологией, а точнее изучением 

холеры, она решила, что изобретет лекарство от этой страшной болезни, которая стала 

причиной смерти её любимого композитора. Жизнь и судьба советского микробиолога 

Зинаиды Виссарионовны Ермольевой – яркое, убедительное  подтверждение способности  

ее в высшей степени волевого характера, доброго сердца, незаурядного интеллекта 

достичь масштабной по своей значимости и благородству цели, зародившейся в юности; 

она всегда умела выполнять самые сложные задачи, которые ставили перед ней Время и 

Родина. 

 

1. «История РМАПО: Зинаида Виссарионовна Ермольева – создатель первого 

отечественного антибиотика»: статья // М.Ш. Кнопов, А. В. Клясов // Российская 

Медицинская Академия постдипломного образования, 2016. 

2. «Ни одной отрезанной ноги! Подвиг Зинаиды Ермольевой»: статья // Е. Федоров // 

Военное обозрение, 2019. 

3. «Антибиотик и марля из тополиного пуха: открытия советских фармацевтов в годы 

Великой Отечественной войны»: статья // А. Поволоцкий // Военное обозрение, 2023. 

4. The Soviet microbiologist Zinaida Vissarionovna Ermolyeva is the founder of the national 

scientific school of physicians on antibiotics: an article // A. V. Gorshenin // Samara Journal 

of Science, 2024. 
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5. «Главный хирург Советской Армии Н.Н. Бурденко (к 140-летию со дня рождения)»: 

статья// Кнопов М.Ш., Тарануха В.К.//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.2016;(5): 

97-99. 
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ИВАНОВЦЫ ИЗ КРЕПОСТИ НА КОЛЁСАХ 

Н.А.Поршнева, Г.Н. Кашманова 

Мамонтов Илиодор Васильевич родился 4 ноября 1920 года в деревне Ситьково 

Иваново-Вознесенской губернии в крестьянской семье. В 1938 году окончил ивановскую 

среднюю школу №34 и поступил в Московский государственный университет, но из-за 

отсутствия места в общежитии был вынужден вернуться в г. Иваново. В течение года 

работал сначала статистиком в швейном союзе промкооперации, затем оператором бюро 

переписи населения. 

В Ивановский медицинский институт Илиодор Васильевич поступал дважды. 

Первый раз - в сентябре 1939 года, но уже в октябре был призван в армию, где в 1940 году 

с отличием окончил школу младших командиров дивизиона бронепоездов 4-й дивизии 

войск НКВД и был назначен помощником командира взвода управления данной школы.  

С началом Великой Отечественной войны из курсантов школы был сформирован состав 

отдельного бронедивизиона, переданного в действующую армию. В 1941 г. из 

бронедивизиона сформировали два бронепоезда. Мамонтов попал в состав бронепоезда 

№56 - "Гром". С августа 1941 по июнь 1946 года состоял помощником командира и 

командиром взвода управления 56-го отдельного краснознаменного бронепоезда войск 

МВД. Бронепоезд "Гром", на котором участвовал в сражениях Илиодор Васильевич со 

своим дивизионом, был также известен как «крепость на колесах». Именно так было 

принято называть бронепоезда в годы Великой Отечественной войны.  Это был один из 

символов Гражданской войны. Но, не смотря на свою архаичность, они успешно 

применялись и в годы Великой Отечественной. Использовались они в первую очередь для 

охраны железных дорог, мостов и других сооружений. Но на начальном этапе Великой 

Отечественной войны бронепоезда, не смотря на свою неповоротливость, активно 

участвовали в оборонительных боях, сдерживая наступательный напор врага, 

поддерживая огнем своих орудий и пулеметов отступающую пехоту. 

Бронепоезд "Гром" входил в состав 56-го полка 4-й дивизии войск НКВД СССР по 

охране железных дорог. Поскольку он был устаревшего типа, еще до войны был 

переведен в учебные. Но уже на второй день войны, 23 июня, бронепоезд был переведен  в 

разряд боевой части и принял первый бой – отбивая воздушные атаки во время дежурства. 

На одном из таких бронепоездов Мамонтов являлся и командиром отделения разведки. 

Уже в июне на участке Киев-Шепетовка экипаж вступил в бой с передовыми частями 

гитлеровцев, преимущественно с десантными группами. В первых числах июля "крепость 

на колесах" была переброшена на участки Мироновка-Белая Церковь, Мироновка-Канев, 

где и произошли основные сражения с наступающими немецкими войсками. Бои 

продолжались более двух месяцев и принесли бронепоезду широкую известность на Юго-

Западном фронте. Было уничтожено огромное количество техники и живой силы 

противника, в том числе транспортный самолет, несколько десятков танков, 

бронетранспортеров и автомашин, несколько артиллерийских и минометных батарей. И 

все же немецкая авиация сумела разбомбить "Гром". Экипаж в основном остался цел и 

получил другую технику. Летом 1942 года за успешное выполнение заданий 

командования новый бронепоезд одним из первых в Советской Армии был награжден 

орденом боевого Красного Знамени. Сам Илиодор Васильевич рассказывал: «Мне 

довелось быть членом делегации экипажа, которая получала этот орден из рук М.И. 

Калинина. Вручение проходило в июле 1943 года в Москве в помещении зала заседаний 

Президиума Верховного Совета СССР. Беседа с М.И. Калининым была короткой, но и за 

эти несколько минут он сказал каждому из нас теплые слова, пожелал успехов в борьбе с 

гитлеровцами и благополучного возвращения после победы домой, к семьям». 

Писатель В. Кондратенко опубликовал в журнале "Радуга"(1985) документальную 

повесть "Мальчики "Грома", целиком посвященную боевым действиям мужественной 

команды "крепости на колесах". Разведчик Мамонтов - один из героев повести. В том же 
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году книга вышла отдельным изданием, и автор прислал Илиодору Васильевичу 

экземпляр повести с автографом: "Храброму воину..." В одном из эпизодов 

рассказывается о подвиге Мамонтова, комсорга, пулеметчика и отважного разведчика. 

Чудом избежавший смерти в этой истории сержант Мамонтов за свой подвиг был 

представлен к званию Героя Советского Союза. Однако в августе бронепоезд оказался в 

кольце врагов. Его бомбили 30 «Юнкерсов». Экипаж получил приказ взорвать 

бронепоезд, а самому переправиться на левый берег Днепра. Таким образом, документы 

на награждение вместе с другими были утрачены. В сводке Информбюро Левитан кратко 

сообщил: «В битве с гитлеровцами отличился бронепоезд НКВД». 

В дальнейшем экипажу пришлось принимать активное участие в напряженной 

борьбе с бандами, действовавшими на территории Украины, Белоруссии, Прибалтики. В 

украинском городе Каневе после войны воздвигнут мемориал, в точности 

воспроизводящий легендарный бронепоезд "Гром". На открытие были приглашены все 

оставшиеся в живых члены его экипажа. С тех пор они регулярно приезжали в этот город, 

ставший  им уже родным.  Демобилизован Мамонтов был в 1947 году в звании старшины, 

имея восемь боевых наград, в том числе ордена Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медаль "За отвагу"(1941), "За оборону Киева"(1962), "За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945), грамотой ЦК ВЛКСМ (1944). За 

период службы в армии имел около 100 благодарностей командования. 

После демобилизации в январе 1947 года в течение пяти месяцев работал на 

фабрике БИМ возчиком пряжи, а в сентябре вновь поступил на лечебный факультет 

ИГМИ. Во время обучения был старостой группы и курса. Авторитет его был 

непререкаем. По словам однокурсников, немногословный, подтянутый, Илиодор твёрдо 

проводил «административную» линию, сохраняя при этом человеческие качества. Также 

являлся секретарем курсовой парторганизации, членом и заместителем секретаря 

партийного бюро вуза. В течение четырех лет был Сталинским стипендиатом. После 

окончания института с отличием в 1953 году обучался в клинической ординатуре на 

кафедре факультетской терапии (до 1956). С 1956 года работал ассистентом, а с ноября 

1962 – доцентом этой кафедры (позднее переименованной в кафедру внутренних болезней 

педиатрического факультета). В январе 1962 года в Азербайджанском государственном 

медицинском институте защитил кандидатскую диссертацию «Клиника вялотекущих и 

скрытых форм ревмокардитов и динамика некоторых показателей дополнительных 

методов исследований при их изучении» (научные руководители – профессора А.М. 

Елисеева и Е.С. Мясоедов). В июне 1964 года утвержден в ученом звании доцента по 

кафедре внутренних болезней 

С апреля 1962 года работал заместителем декана, а затем с сентября 1965 по март 

1969 – деканом педиатрического факультета. В 1969 году был командирован на два года в 

Монгольскую народную республику главным консультантом правительственной 

больницы. По завершении командировки вернулся на кафедру терапии педиатрического 

факультета на должность доцента. В ноябре 1971 года избран по конкурсу заведующим 

кафедрой физического воспитания, лечебной физкультуры и врачебного контроля. При 

его участии было построено новое здание спортивного комплекса, активизировалась 

спортивно-массовая работа. В октябре 1983 года оставил должность заведующего 

кафедрой в связи с болезнью. Автор около 30 научных работ, посвященных клинике, 

диагностике ревматизма и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Углубленно 

изучал вопрос о состоянии функции почек и печени у больных ревматизмом. Таким 

образом, многие десятилетия проработал Илиодор Васильевич Мамонтов в ИГМИ. 

Помимо всего перечисленного он вел большую общественную работу, являлся членом 

Совета ректоров г. Иванова, членом комитета народного контроля облисполкома. Его 

уважали как врача, педагога, активного общественного работника. Пожалуй, 

единственный из всего коллектива он отмечен почетными знаками сразу трех 

министерств: "Отличник здравоохранения", "Отличник высшей школы", "Отличник 
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физической культуры и спорта". Изучение биографий и судеб героев позволяет сохранить 

память о подвиге советского народа и внести вклад в формирование патриотического 

воспитания молодежи. Илиодор Васильевич Мамонтов, прошедший войну в составе 

экипажа бронепоезда "Гром", является ярким представителем поколения ивановцев, 

проявивших мужество и героизм на фронтах войны. Его послевоенная деятельность в 

Ивановском медицинском институте также является важной страницей истории 

здравоохранения региона. 

 

1. Наследие: облики поколений 1941-1945. Лица и судьбы Ивановского края / вып. ред. 

С.В. Каргопольцев; ред. Е. Волкова, 2021. С. 225 
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ПЕДИАТР-ВОЕНВРАЧ-УЧЕНЫЙ 

Пожарская А.Д., Мальков А.В. 

 

 «До войны я была ординатором кафедры детских болезней ИГМИ.  В 41-м – была 

мобилизована для работы в эвакогоспитале № 3077.   Предполагаемый профиль госпиталя 

- легкие ранения, не требующие длительного лечения, ранения мягких тканей. На деле все 

оказалось иначе: легкораненых не было, а ранения мягких тканей сопровождались 

повреждениями костной системы. С приближением линии фронта увеличился поток 

раненых, потребность в постоянных дежурствах на вокзале в медицинском пункте 

объяснялась тем, что поезда с ранеными прибывали без расписания. Трудились до 

изнеможения, в тяжелейших условиях, которые усугублялись нехваткой пищи и холодом» 

- из воспоминаний А. Д. Хелевиной 

Суровое время войны сформировало постоянную готовность к оказанию 

медицинской помощи, чаще экстренной, а порой и неординарной. Медицинские 

работники ощущали ежеминутно ответственность за проводимое лечебное мероприятие и 

состояние больного ребенка, тщательно наблюдали за клиническими изменениями в ходе 

лечения, постоянно анализировали сходные осложнения и своевременно проводили 

коррекцию в ходе лечения.  

Лечение проводилось комплексно: систематические перевязки, фиксация 

поврежденных конечностей при помощи лангетов, переливание крови, витаминизация, 

лечебная физкультура, массаж. Работы было очень  много, а коллектив госпиталя - десять 

человек. 

Руководила нами ведущий хирург, доцент ИГМИ Конкордия Федоровна Рогова - 

специалист высочайшего класса. А вечерами мы ходили на занятия доцента Л.С.Хавкина - 

это было тоже отличной школой для нас.  

В сентябре 1944 г. я была переведена в другой госпиталь, а в 1945-м вернулась в клинику 

ИГМИ». 

Голодное время войны тяжело отразилось на формировании здоровья у детей 

раннего возраста. В Иваново находилось большое количество детей эвакуированных их 

блокадного Ленинграда. Анна Дмитриевна стала активно работать над решением 

проблемы нормализации пищеварения у детей при дистрофии. Итогом была защита 

кандидатской диссертации «Функция желудка при дистрофии у детей раннего возраста», 

полученные результаты позволили добиться эффективного лечения детей.  

Стала кандидатом медицинских наук, отличником здравоохранения. Награждена 

орденом Отечественной войны II степени и медалями. До 1973 г. работала ассистентом 

кафедры педиатрии. 

Годы спустя, работая в институте и готовя педиатрические кадры, каждый из этих 

Великих тружеников военного времени учил бережному отношению к больному ребенку, 

внимательному,  скрупулезному осмотру и учету мельчайших клинических проявлений 

болезни, тщательному наблюдению за ходом лечебного процесса, рациональностью 

назначаемого медикамента, анализу особенностей течения заболеваний у детей.  

Суровое время войны сформировало постоянную готовность к оказанию 

медицинской помощи, чаще экстренной, а порой и неординарной. Медицинские 

работники ощущали ежеминутно ответственность за проводимое лечебное мероприятие и 

состояние больного ребенка, тщательно наблюдали за клиническими изменениями в ходе 

лечения, постоянно анализировали сходные осложнения и своевременно проводили 

коррекцию в ходе лечения. 
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РОЖДЕННАЯ В РАЗГАР ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

КАФЕДРА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С. Д. НОСОВА ПОСВЯЩАЕТ) 

Французова Т.В., Баликин В.Ф. 

        Кафедра детских инфекционных болезней - одна из старейших кафедр детских 

инфекций России, была организована 14 октября 1943 года в Ивановском 

государственном медицинском институте в числе  первых кафедр детских инфекций  в 

стране в разгар Великой Отечественной войны Постановлением Наркомздрава СССР (в 

январе 1943 года в 6 медицинских институтах). Организатором  и первым руководителем 

кафедры в течение 16 лет был доктор медицинских наук профессор Сергей Дмитриевич 

Носов, в последующем получивший почетное звание Заслуженного Деятеля науки 

РСФСР, Лауреата Государственной премии, и избранный Членом-корреспондентом 

АМН СССР. Он более 20 лет возглавлял научную часть НИИ Педиатрии СССР и 

руководил основными научными направлениями отечественной педиатрии всей страны. 

Профессор С.Д. Носов руководил кафедрой с 1943 по 1959 год, в течение 10 лет был 

деканом педиатрического факультета, и за это время подготовил и опубликовал более 70 

работ, в том числе ряд крупных монографий: "Клиника и терапия дифтерийного крупа", 

"Скарлатина", "Полиомиелит" и др. В 1957 году был издан первый в СССР "Учебник 

детских инфекционных заболеваний", который  стал базовым руководством для 

нескольких десятков поколений студентов и врачей, выдержал шесть изданий, переведен 

на английский, французский немецкий, испанский, китайский и другие языки, удостоен 

Государственной премии и до настоящего времени не утратил своего значения в 

подготовке врачей-педиатров.  Все годы Великой Отечественной войны профессор 

С.Д.Носов был главным городским эпидемиологом г. Иванова и боролся со вспышками 

инфекционных заболеваний (брюшной тиф, дизентерия, полиомиелит).                                                 

Профессор С.Д.Носов активно лечил детей, прибывших из Ленинграда по «Дороге 

жизни» с инфекционными болезнями.                                                                                                                                                                                                                

После отъезда проф. С.Д. Носова в Москву с 1959 по 1962 годы кафедру возглавляла 

кандидат медицинских наук Ирина Борисовна Апполонова - хороший педагог, 

высококвалифицированный специалист с богатым клиническим опытом.  С 1962 по 1967 

год кафедрой заведовала доцент Римма Викторовна Нечаева, опытный преподаватель, 

клиницист, ученица проф. П.В. Сквирского и проф.С.Д. Носова. В этот период идет даль-

нейшее оснащение кафедры новым оборудованием, техническими средствами 

преподавания по улучшению наглядности педагогического процесса и др. В дальнейшем 

и до ухода на заслуженный отдых (1987 г.) Р.В. Нечаева была доцентом кафедры, 

областным инфекционистом и много сделала для улучшения организации учебного и 

лечебного процесса кафедре и в лечебных учреждениях области. Кроме того, она 

длительное время была заместителем декана педиатрического факультета. 

С 1967 г. по октябрь 1990 г. четверть века кафедру возглавлял один из патриархов 

нашей Alma Mater, "Отличник здравоохранения", "Заслуженный врач Российской 

Федерации",  доктор медицинских наук, профессор Виктор Михайлович Сухарев, который 

более 60 лет занимался врачебной, научной и педагогической деятельностью. Следует 

особо подчеркнуть, что В.М. Сухарев, трудовую деятельность начал на полях Великой 

Отечественной войны, когда в апреле 1942 года он, староста курса, отличник учебы, с 4 

курса учебы в ИГМИ  призывается в действующую армию. Жизненную закалку, накопле-

ние опыта борьбы с инфекционными заболеваниями В.М. Сухарев получил, выполняя 

нелегкие обязанности военного эпидемиолога на Северо-Кавказском, Южном, 2 и 3 

Украинских фронтах и 15 июня 1943 года  награжден Орденом Красной Звезды за 
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противоэпидемическое обеспечение Южной группы войск. В 1945-1947 годах капитан 

медицинской службы боролся с малярией в войсках, пребывая в Болгарии и Румынии. По 

материалам этих лет в 1949 году В.М. Сухарев защитил кандидатскую диссертацию (гриф 

ДСП) «Борьба с малярией» в институте им. Н.И. Марциновского.                                                                                              

В  период с 1990 по 1992 г.г. кафедрой заведовал доцент, а в настоящее время профессор 

кафедры В.Е. Караваев,  выполнявший длительное время  обязанности заместителя, а в 

дальнейшем  декана педиатрического факультета.                                                                                                                                    

С 1992 года кафедру возглавляет доктор медицинских наук В.Ф. Баликин, в годы учебы в 

ИГМИ 1973-1979г.г. - Ленинский стипендиат, окончивший в Alma mater клиническую 

ординатуру и очную аспирантуру по детским инфекциям, защитивший кандидатскую 

диссертацию под руководством профессора В.М.Сухарева в 1992 году «Сходство и 

различие вирусных гепатитов А и В по клинико-иммунологическим показателям»; 

окончил очную докторантуру по детским инфекциям во «2-ом МОЛГМИ (РНИМУ) им. 

Н.И.Пирогова» у академиков В.Ф. Учайкина и Н.И. Нисевич, защитивший под научным 

руководством академика В.Ф.Учайкина докторскую диссертацию «Клинико-

патогенетическое значение гормонального и имунного статуса при вирусных гепатитах В 

и Дельта у детей» в 1992 г.).  Под руководством проф.В.Ф.Баликина: защищены ряд 

кандидатских диссертаций: целевого аспиранта  кафедры Республики Дагестан Ф.К. 

Сулеймановой «Генерализованные фомы менингококковой инфекции у детей: клинико- 

патогенетическое значение гемореологических нарушений  и обоснование коррекции» 

(2002),  аспиранта  О.Р. Варниковой  «Гемореологические нарушения при вирусных 

гепатитах у детей и подходы к коррекции»(2003), аспиранта  Н.Б. Шеберствовой 

«Клинико-патогенетическое значение гемореологических нарушений у больных рожей» 

(2005) , аспиранта Е.Н. Сущиковой (Копышевой) «Клинико-патогенетическое значение 

иммунитеа и биоценоза ротоглотки при дифтерии у детей и подходы к  коррекции» (2006),  

аспиранта Е.Е. Ореховой «Клинико-патогенетическое значение вирусной нагрузки, 

нарушений гормонального и иммунного статуса при хронических вирусных гепатитах С и 

В у детей» (2013), завершена и подготовлена работа, получен патент  на изобретение  

«Клинико-патогенетическое значение коротко-цепочечных жирных кислот при кишечных 

инфекциях». В настоящее время проводятся научные исследования по проблеме «Лечение 

пангенотипными противовирусными препаратами прямого действия  хронического 

гепатита С у детей», углубленные разработки проблеме «Особенности течения ВИЧ-

инфекции у детей при разных механизмах инфицирования», по проблеме «Резистентность 

флоры при инфекционных заболеваниях у детей и стратегия выбора этиотропной 

терапии», «Значение биоцензосберегающей терапии при кишечных инфекциях у детей»  и 

др.  

Велика роль в подготовке будущих научных исследователей студенческого научного 

кружка, который сформировался со времени возникновения кафедры. Активно проводит 

работу со студентами ответственная за НСК ассистент Н.В. Панова. Практически все 

преподаватели кафедры это бывшие активные кружковцы. В кружке занимается до 20-30 

студентов. Тематика  в основном клиническая. В последние годы сделан крен на 

лабораторные исследования по ведущей проблеме кафедры - вирусным гепатитам. 

Совместно с кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ежегодно проводятся 

монотематические конференции, посвященные актуальным  проблемам  инфекционной  

патологии взрослых и детей. Научный студенческий кружок кафедры по результатам 

подведения итогов "Недели науки" практически ежегодно награждается почетными 

дипломами, а работы аспирантов занимают призовые места. Кафедра явилась 

инициатором активизации преподавания деонтологии в академии. Продолжая традиции 

профессора С.Д. Носова и профессора  В.М. Сухарева под руководством профессора В.Ф. 

Баликина и сотрудников кафедры, на кафедре усилилось изучение и преподавание 

деонтологических проблем в академии, организатором проведения областных научно-
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педагогических и врачебных конференций по вопросам деонтологии выпущено около 

двух десятков трудов на эту актуальную тему. 

Большое внимание уделяется методической работе со студентами, интернами и 

клиническими ординаторами. С этой целью издано ряд методических разработок и 

рекомендаций, отвечающих требованиям современной педагогики, а в этой значительной 

степени улучшает подготовку студентов по специальности. Кафедра активно включилась 

в работу по переходу на ФГОС 3 поколения. 

В 2002 году – в год столетия основоположника кафедры профессора С.Д. Носова 

решением Областного законодательного собрания г. Иванова по инициативе Ученого 

Совета Ивановской государственной медицинской академии кафедре присвоено почетное 

звание имени профессора С.Д. Носова на 2-ом корпусе, где была организована кафедра, 

открыта мемориальная доска С.Д. Носову. В 2010 году  в год 90-летия профессора В.М. 

Сухарева на 2-ом корпусе открыта мемориальная доска заслуженному врачу, Отличнику 

здравоохранения, участнику Великой Отечественной войны доктору медицинских наук, 

профессору В.М. Сухареву.  

      В настоящее время  кафедра сохраняет и развивает  современные  научно-

методические и учебно-педагогические направления,  занимая лидирующее положение 

среди кафедр подобного профиля. Являясь выпускающей кафедрой академии, кафедра 

детских инфекций служит базой  всесторонней подготовки  студентов, интернов 

клинических ординаторов и врачей-педиатров в области современной  инфектологии 

детского возраста, когда развиваются глобальные пандемии инфекционных болезней -

ВИЧ/СПИД,  птичий грипп, коронавирусная инфекция  с тяжелым респираторным 

дистресс-синдромом. Несмотря на смену поколений, периодическое обновление и 

естественную ротацию кадров, коллектив кафедры остается верным своим научным и 

клиническим традициям и поступательному развитию научного направления. 

       По инициативе профессора В.М. Сухарева, а в последние годы при поддержке 

профессора В.Е. Караваева на кафедре в канун Великой Победы проводится научно-

практическая конференция со студентами и врачами «Моя семья в летописи Великой 

Отечественной войны». 
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А.А.ТЮРИНА – НЕОРДИНАРНЫЙ ПЕДАГОГ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

Прохорова С. Н., Катаев С.И. 

Анна Алексеевна Тюрина (Дудорова) родилась 6 июня 1919 г. в селе Дмитриев 

Усад Пензенской губернии в крестьянской семье. 

В 1939 г. Анна поступает на 1 курс ИГМИ. Учёба ей давалась легко, о чём 

свидетельствует тот факт, что она была сталинской стипендиаткой. В институте она вела 

большую общественную работу. Последние годы обучения пришлись на трудное время 

ВОВ. Анна вместе с другими студентами ухаживала за раненными в госпиталях, помогала 

принимать раненных бойцов из эшелонов, прибывавших с фронта обычно в ночное время. 

В 1943 г она с отличием оканчивает институт и поступает в аспирантуру к профессору 

А.П. Любомудрову. 

В 1947 г А.А.Тюрина избирается на должность ассистента кафедры нормальной 

анатомии. В этой должности она проработала на кафедре до 1965 года. За этот период 

произошло её становление как высококвалифицированного неординарного педагога. Она 

очень любила студентов, всегда находила с ним общий язык. В карманах её халата 

постоянно  находились цветные карандаши и листки бумаги. И её ответами на  многие 

вопросы студентов часто представлялись в виде простых, понятных, схематических 

рисунках, которые очень хорошо воспринимались студентами. Нередко она говорила 

студентам: «Ваши знания в анатомии равны нулю и с вами будут вести беседу только  

тогда, когда уровень знаний достигнет хотя бы двойки». Этот полушутливый  упрёк, как 

правило, имел положительный эффект. 

А.А.Тюрина очень часто вечерами дополнительно занималась со студентами, 

обучала их методам препарирования и вместе с ними изготавливала учебные и музейные 

препараты. Она предложила уникальный метод выделения семенных канальцев яичка. 

Выполняя большую педагогическую нагрузку ассистента, А.А.Тюрина 

одновременно собирала материал для докторской диссертации. 

В 1965 году доктор медицинских наук А.А.Тюрина единогласно избирается 

заведующей кафедры нормальный анатомии Смоленского медицинского института. 

В 1974 году, как высококвалифицированного специалиста,  её приглашают 

работать в Шуйский государственный педагогический институт, в котором  она получает 

звание профессора и становится первым профессором в истории  этого учебного 

заведения. 

А. А. Тюрина в быту была очень простым и доброжелательным человеком. Наряду 

с напряженной педагогической деятельностью и ответственной работой, она воспитывала 

двух детей. Её дочь Ольга стала врачом, а сын получил инженерное образование. В 1981-м 

году А.А. Тюрина внезапно скончалась. Провожали её в последний путь не только 

коллеги по работе, но и врачи многих поколений, для которых их первым прекрасным и 

незабываемым  преподавателем была Анна Алексеевна Тюрина. 
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ВЫПУСКНИКИ ИГМИ, ИВГМА, ИВАНОВСКОГО ГМУ – ПОЧЕТНЫЕ 

ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ИВАНОВО И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. А. Егорова, Г. Н. Кашманова 

Ужинова Елизавета Петровна в 1939 г. окончила вечернее отделение нашего ВУЗа. 

Обучение она совмещала с работой в клинической лаборатории Ивановской областной 

больницы. В Великую Отечественную войну Ужинова командовала терапевтическим 

отделением армейского полевого подвижного госпиталя. Не жалея себя день и ночь, даже 

во время бомбежек, она боролась за человеческие жизни. Прошла дорогами войны от 

Москвы до Бухареста. После демобилизации она работала ассистентом, доцентом, 

профессором и заведующей кафедрой инфекционных заболеваний нашего ВУЗа. В 1949 

Елизавета Петровна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-

анаболическая характеристика хронической дизентерии у детей раннего возраста». А 

после защитила докторскую диссертацию на тему «Хроническая дизентерия и другие 

затяжные кишечные расстройства у детей раннего возраста (клиника и дифференциальная 

диагностика)». Она являлась проректором по учебной, а затем по научной работе. 

Елизавета Петровна предложила проводить комплексные научные исследования 

совместно с другими институтами и органами здравоохранения. Она часто бывала 

заграницей, участвовала в международных конгрессах и при этом выступала на 

английском языке. Ужинова была прекрасным диагностом, клиницистом и педагогом в 

самом высшем понимании. Многие студенты считали ее своим кумиром. Елизавета 

Петровна являлась председателем научного общества инфекционистов и членом 

проблемной комиссии по инфекционным заболеваниям МЗ СССР. Она состояла в 

Областном комитете защиты мира, более 40 лет являлась председателем Ивановского 

городского совета женщин, многие годы была ректором народного университета для 

женщин г. Иванова, а также долгое время возглавляла комитет по связям с выпускниками. 

15 декабря 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Елизавете Петровне 

было присвоено звание «Заслуженного деятеля науки РСФСР». Под ее руководством 

выпущено 230 научных работ. Она награждена орденами Ленина, Октябрьской 

революции, Отечественной войны 2-ой степени, Красной звезды и девятью медалями.  

Постановлением главы города №177 от 01.03.2000 года было учреждено почетное звание 

«Лауреат городской премии имени Е.П. Ужиновой». Ежегодно накануне женского 

праздника в г. Иваново это звание вручается женщинам за достижения в работе. 

Философова Мария Сергеевна в 1954 году окончила педиатрический факультет 

нашего ВУЗа. Одновременно была медсестрой областного кожно-венерологического 

диспансера. На протяжении двадцати лет Мария Сергеевна всецело посвятила себя 

изучению эритроцитарной системы у детей в процессе их роста и развития. Первым 

итогом этого научного исследования явилась кандидатская диссертация «Показатели 

периферической крови и некоторые микроэлементы крови у школьников города 

Иваново». Философова успешно защитила докторскую диссертацию «Эритроцитарная 

система у детей и подростков (становление, механизмы компенсации и повреждения в 

онтогенезе)». Мария Сергеевна была доцентом профессором, заведующей, а затем 

возглавляла кафедру факультетской педиатрии на педиатрическом факультете нашего 

ВУЗа. Позднее она работала заведующей кафедрой детских болезней лечебного 

факультета, являлась профессором этой же кафедры. Под руководством Марии Сергеевны 

были защищены 9 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Она является 

автором более 370 научных работ, 36 методических рекомендаций и учебно-методических 

пособий, соавтор 4 монографий, 7 изобретений. Философова награждена орденом Почета 

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

«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» «Ветеран труда», 

знаком «Отличник здравоохранения». Мария Сергеевна имеет почетные звания 
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«Заслуженный деятель науки РФ», «Почетный заведующий кафедрой ИвГМА», является 

членом-корреспондентом Академии медико-технических наук РФ. 

Коротков Николай Ильич в 1962 году окончил наш ВУЗ. На протяжении 4-х лет он 

работал врачом-ординатором хирургического отделения Фурмановской ЦРБ, а затем 3 

года учился в аспирантуре на кафедре общей хирургии нашего ВУЗа. Николай Ильич 

работал доцентом кафедры хирургии педиатрического факультета нашего ВУЗа, и 

одновременно, на протяжении 8 лет трудился внештатным главным хирургом г. Иванова. 

Коротковым была разработана комплексная программа по улучшению качества 

неотложной медицинской помощи населению г. Иваново, внедрение которой позволило 

снизить послеоперационную летальность при острых хирургических заболеваниях и 

травмах. С сентября 1986 г. он был назначен на должность главного врача Ивановской 

областной клинической больницы, продолжая при этом работать по совместительству 

сначала доцентом, а затем заведующим кафедрой хирургических болезней лечебного 

факультета нашего ВУЗа. Николай Ильич является автором 157 научных публикаций. За 

заслуги в развитии здравоохранения города и области, а также достигнутые успехи в 

лечебно-профилактической работе Н.И. Короткову в 1992 г. Указом Президента РФ было 

присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». 

Яковлева Татьяна Владимировна в 1985 г. с отличием окончила педиатрический 

факультет нашего ВУЗа. Она прошла трудовой путь от медицинской сестры поселковой 

больницы до главного врача Тейковской центральной районной больницы. Татьяна 

Владимировна избиралась депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации четырех созывов. Она никогда не забывала Ивановскую область и 

постоянно оказывала ей существенную поддержку. Яковлева является Доктором 

медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации, профессором, соавтором 

более 59 научных работ, 7 учебных изданий, 6 патентов, а также Лауреатом премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В 2012 году она была 

назначена заместителем министра здравоохранения РФ. Татьяна Владимировна 

награждена орденом Почета, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью 

«За заслуги перед отечественным здравоохранением», Почетной грамотой Правительства 

Российской Федерации. С 2020 года и по сегодняшний день она является первым 

заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). 

Кокорин Вячеслав Александрович в 1954 г. с отличием окончил лечебный факультет 

нашего ВУЗа. Он отказался от аспирантуры и уехал по распределению в поселок Лух, где 

был назначен главным врачом Лухской районной больницы. Через три года в районе 

заболеваемость взрослого населения на тысячу человек снизилась на 172 случая, 

количество заболевших ревматизмом сократилось втрое. Были ликвидированы трахома, 

полиомиелит, детский туберкулез и дифтерия. Не было ни одного случая смерти 

новорожденных. Позднее он работал главным врачом Шуйской центральной районной 

больницы. В 1969 г. за большие заслуги в области охраны здоровья советского народа 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Вячеслав Александрович был удостоен 

звания Героя социалистического труда. Он награжден орденом Ленина и множеством 

медалей. 

Максимов Капитон Александрович профессию врача выбрал не случайно. Судьба 

сложилась так, что тяжелая болезнь рано заставила его познакомиться с этой областью. В 

1947 г. он успешно закончил наш ВУЗ и по распределению уехал в Вологодскую область. 

Одиннадцать лет он работал врачом-хирургом, а затем главным врачом, одновременно 

заведуя терапевтическим отделением в одной из сельских больниц. Многие годы Капитон 

Александрович был председателем районной врачебно-трудовой экспертной комиссии. 

Возглавляя терапевтическое научное общество свыше тридцати лет, К.А. Максимов сумел 

объединить врачей и дать их работе научную основу. В 1978 г. за большие заслуги в 

области охраны здоровья советского народа Указом Президиума Верховного Совета 

СССР он был удостоен звания Героя социалистического труда. Капитон Александрович 
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награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник 

здравоохранения» и множеством медалей. 

 

1. Иваново-Вознесенск. Иваново. Почетные граждане. Иваново, 2016. с 127. 
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ГЛАВНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГ ГОРОДА – ЩЕННИКОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ! 

А.К. Абасова, Т.Е.Власова, С.П.Черенков, А.Н.Булыгин 

 «Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не имеет 

права быть плохим врачом» (В.  Я.   Данилевский).  

Мы считаем, что хорошим врачом нельзя родиться, но им можно стать после 

долгой и упорной работы над собой, над своими знаниями и умениями. Эта работа может 

длиться, ни год, ни два, а намного больше, но результат в конце этой работы  оправдывает 

затраченные время и силы. Результат этот – искрение благодарности от пациентов и 

уверенность в своем жизненном выборе. Хорошим примером настоящего врача, 

отданного своей профессии, на наш взгляд, является Евгений Павлович Щенников. 

Обладая широким кругом интересов в школьные годы, Евгений Павлович, выбирая 

дальнейший путь обучения, поступил по совету своего отца на лечебный факультет 

ИГМИ в 1955 году, и уже в студенческие годы он показал себя активной, неординарной, 

целеустремленной личностью.  С первого курса он в гуще студенческой жизни – участник 

туристических походов, активный член фото- и киностудии института, сотрудник 

институтской многотиражной газеты «Медвузовец», член  городской  студии 

кинолюбителей.  

По окончании ИГМИ Евгений Павлович поступил в клиническую ординатуру по 

хирургии и после успешного окончания ее направился в Казахстан, где отработал 

заведующим хирургическим отделением МСЧ-44 с 1963 по 1966 годы. По воспоминаниям 

самого Евгения Павловича, годы, проведенные, в Казахстане были наполнены не только 

рутинной работой в больнице, но и незабываемыми житейскими историями, новыми 

знакомствами, которые переросли в крепкую дружбу.  

Вернувшись в Иваново, он был приглашен на работу в Госпиталь для инвалидов 

отечественной войны. Но чтобы начать работать он должен был освоить новую для него 

специальность – анестезиологию. Анестезиология в те годы развивалась быстрыми 

темпами, и освоение ее требовало много времени и сил.  В первый год работы им было 

проведено более 70 наркозов, а уже на второй год в два раза больше. Многое дал первый 

выезд для учебы в Ленинград в институт ортопедии и травматологии им. Р.Р.Вредена.  

Проводивший занятия профессор высоко оценил знания и работоспособность Евгения 

Павловича и при его отъезде подарил ему 8 флаконов фторотана. Этого препарата в 

Иванове тогда еще не использовали, и Евгений Павлович стал первым в городе, кто начал 

использовать фторотан при кратковременных наркозах.  

Прошло несколько лет и в 1967 году его пригласили работать заведующим 

анестезиологическим отделение 7 городской клинической больницы г. Иваново. 

Коллектив отделения формировал сам Евгений Павлович. Работать было интересно, 

изучали новые пути и материалы в анестезиологии. Через некоторое время уехал учиться 

в Москву, на кафедру анестезиологии. Куратором цикла был Глеб Павлович Кубряков – 

один из создателей интубационной трубки Кубрякова-Карленса. Прекрасный педагог и 

лектор, который впоследствии стал хорошим другом Евгения Павловича.  

Профессором на кафедре был Гуляев Георгий Владимирович. Именно под его 

руководством была написана и защищена кандидатская работа Щенникова Евгения 

Павловича «Общее обезболивание в амбулаторной травматологии». Особое место в 

работе Евгения Павловича занимало иглоукалывание. Он прошел специализацию в 

областной клинической больнице. Изучил биологически активные точки, куда ставят иглы 

(их на теле человека около 700), овладел техникой введения игл (он вводил их в хлеб, сыр, 

себе, сыну, жене, сослуживцам). Только после этого перешел от единичных 

экспериментов к практике. Окончательно утвердило в этом познание силы игл на себе 

самом. При использовании игл в седьмой городской больнице врачи травматологи 

отмечали уменьшение болей, возрастание двигательной активности пациентов.  
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Ученый, человек, учитель - Щенников Е.П. является высококвалифицированным, 

опытным педагогом, читал все лекции по всему курсу анестезиологии и интенсивной 

терапии для студентов 2, 3, 5 и 6 курсов обоих факультетов. Постоянно вел практические 

занятия со всеми группами. Совершенствовал методику проведения занятий, контроля 

знаний студентов, проведения зачета и экзамена. Активно участвовал в методической 

работе.  

Е.П. Щенников активно участвовал в общественной работе - являлся внештатным 

главным анестезиологом Ивановского горздравотдела. С 2000 года Евгению Павловичу 

Щенникову присвоено звание профессора Российской академии Естествознания. В 2002 

году удостоен звания «Заслуженный врач России». Щенников Евгений Павлович являлся 

автор 156 научных работ, из них 38 учебно-методического характера, и 86 

рационализаторских предложения, монографии: «Гомеостаз в цифрах формулах и 

расчетах», «Микроциркуляция».  

Талант ученого, высокие культурно-нравственные качества и широчайший 

кругозор, являются отличительными качествами личности этого человека. Неудивительно, 

что Евгений Павлович Щенников был прекрасным наставником, не только дающим 

глубокие знания по предмету, но и воспитывающим в своих учениках лучшие 

человеческие качества. Он навсегда останется примером подражания не только для 

многих поколений студентов, но и для своих коллег! 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ 

Маковская А.А., Кашманова Г.Н, Холмогорская О.В. 

Азы стоматологии постигались еще в эпоху неолита. (С 5 по 3 тыс. до н.э.). В 

Древнем Египте был достаточно высокий уровень развития зубоврачевания, об этом 

можно судить по найденным мумиям. Египтяне умели сверлить челюсть, прикреплять 

выпавшие зубы с помощью золотой проволоки. Врачи Древней Греции, в их числе —

знаменитый Гиппократ, также занимались поиском способов лечения зубов, но их методы 

не отличались гуманностью. Так, для лечения острой боли воспаленный нерв выжигали 

раскаленным железом. Основным методом лечения оставалось удаление зуба. Древние 

японцы делали это при помощи молотка и долота. Они раскачивали зуб и после удаляли 

голыми руками без всяких инструментов. Люди без жалости удаляли зубы, даже в 

достаточно молодом возрасте.  

Французский  врач Пьер Фошар считается основоположником современной 

стоматологии, так как он был автором многих гениальных идей. Он использовал новые 

пломбировочные материалы и инструменты, изобрел пластинки для выравнивания зубов, 

придумал особую систему линз и зеркал для точного направления света в полость рта 

пациента и другое оборудование. 

В России зубоврачевание начало развиваться в период правления Петра I. 

Огромный вклад в развитие российской стоматологии  внес сам Петр I, который освоил 

данную специальность, удалял зубы своим подопечным. Специально для этого он носил 

набор инструментов, в который входили щипцы «пеликаны». В Музее антропологии и 

этнографии в г. Санкт-Петербург хранится «Реестр зубам, дерганым императором Петром 

I». В коллекции содержится 73 зуба, удаленных лично императором. В 1710 году он 

официально ввел в обращение звание «зубной врач», которого первым удостоился 

француз Франсуа Дюбрель. 

На протяжении долго времени специалистами по лечению зубов были иностранцы, 

они оказывали стоматологическую помощь знатным людям. Обычным людям 

зубоврачебную помощь оказывали банщики, цирюльники, ювелиры. В 1809 году стал 

издаваться «Российский медицинский список», который содержал сведения о 

специалистах в области медицины, в том числе и зубоврачевания. В нем числилось 18 

дантистов. Первым в этом списке был Илья Лузгин. Его следует считать одним из первых 

зубных врачей в России. Первая женщина среди дантистов — Мария Назон.  

В 1881 г. была основана первая зубоврачебная школа в Санкт-Петербурге. В конце 

19 века произошло слияние зубоврачевания с челюстно-лицевой хирургией. Это 

направление медицины получило название «стоматология». В начале 20х годов XX века 

поиск оптимальной формы организации стоматологической помощи осуществлялся в 

процессе становления в стране амбулаторно-поликлинической службы в целом. В этот 

период активно организовывались поликлиники, где вёлся приём. Наряду с развитием 

сети зубоврачебных учреждений необходимо было решить вопрос о форме и методах 

подготовки соответствующих кадров. 

В 1922 году был открыт Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ). В 1935 

году он преобразовался в учебный и стал называться Московским стоматологическим 

институтом, с 1949 г. — Московским медицинским институтом. В 60е годы он достиг 

полного расцвета. 

Великая Отечественная война изменила привычный ритм жизни и потребовала 

коренной перестройки работы всех организаций. Большая часть работников 

стоматологической службы была направлена на фронт. Советские стоматологи в период 

Великой Отечественной войны показали себя отличными специалистами. Они отдавали 

свои знания, умение и силы для спасения жизней. 

Вплоть до 90х годов XX столетия шло улучшение стоматологической помощи, 

увеличилось количество кадров и число стоматологических учреждений. 



44 
 

90е гг. XX в. привнесли огромные изменения. Произошел распад СССР и 

формирование рыночных отношений. К 2000 году в стране было более 5 тыс. частных 

стоматологических кабинетов. Российским стоматологам стали доступны новейшие 

мировые технологии и методики. В клиническую практику вошли новые пломбировочные 

материалы, металлокерамические  конструкции протезов, стали внедряться современные 

хирургические методики лечения заболеваний пародонта, стали применяться 

электрические бор-машины. Появились прямые и угловые наконечники для бормашин. 

Современные мощные анестетики дают возможность проводить любые манипуляции без 

боли. Научно-технический прогресс не стоит на месте, появляются новые технологии (3D-

печать). 

Важной страницей в развитии медицины было открытие в 1930 году Ивановского 

государственного медицинского института. В апреле 1936 года для подготовки врачей 

стоматологов был создан Ивановский зубоврачебный институт. В 1939 году из-за 

дефицита преподавателей и недостаточной материально-технической базы он был 

переформирован в зубоврачебную школу. Важным этапом в развитии 

специализированной помощи было открытие в 1931г. стоматологической поликлиники. В 

годы Великой Отечественной войны поликлиника №1 продолжала работать, обеспечивая 

население Иванова зубоврачебной помощью.  

В период 1941-1945 гг. основная масса раненных с поражениями челюстно-лицевой 

области направлялись на лечение именно в ивановские госпитали. Это было связано с 

большой работой, проделанной Михаилом Павловичем Жаковым. Нельзя не отметить 

вклад Михаила Павловича Жакова — одного из выдающихся ученых-стоматологов нашей 

страны. В 1925 году он начал работу хирургом в Ивановской областной больнице. После 

подготовки по челюстно-лицевой хирургии у А.А. Лимберга в 1930 году, он развернул эту 

работу в Иванове.  

С 1934 года работает ассистентом госпитальной хирургической клиники 

Ивановского государственного медицинского института, через два года защищает 

кандидатскую диссертацию «Радикальная уранопластика». С 1940 года он — доцент по 

курсу стоматологии челюстно-лицевой хирургии. Михаил Павлович стоял у истоков 

создания зубоврачебного института в г. Иванове, а в 1938-1939 по совместительству 

работал заместителем директора этого учреждения. В годы Великой Отечественной войны 

М.П. Жаков возглавлял отделение челюстно-лицевой хирургии эвакогоспиталя в г. 

Иванове. Главный стоматолог эвакогоспиталей доцент М.П. Жаков проявлял высокую 

активность в изобретательской и рационализаторской деятельности. В эти годы Жаков 

применил новый способ оперативного лечения ран лица, новый способ операции слюнных 

свищей, новую методику ранней костной пластики дефектов челюсти. В 1946 году 

защитил докторскую диссертацию «Оперативное лечение инфицированных и 

гранулирующих ран и дефектов мягких тканей лица на ранних сроках».  В 1948 году был 

избран профессором кафедры госпитальной хирургии. Михаил Павлович  — автор более 

80 научных работ, в том числе двух монографий: «Значение очагов патологического 

раздражения в зубной системе и этиологии, патогенезе, и лечении внутренних болезней» 

(1961) и «Тригемино-симпатическая новокаиновая блокада» (1963). Особый вид 

новокаиновой блокады применялся для лечения переломов нижней челюсти, ожогов 

слизистой рта, фурункулов нижней губы. За разработку методики ранней костной 

пластики огнестрельных дефектов нижней челюсти Михаил Павлович был премирован на 

Всесоюзном конкурсе трудов по военной травматологии(1946). Ряд его работ посвящен 

профилактической стоматологии. Последние годы жизни он трудился над обобщением 

опыта лечения острых гнойных воспалительных заболеваний лица и шеи. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 году», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1946 

гг.», знаком «Отличник здравоохранения». 
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В 1965 году в Иванове открылась городская стоматологическая поликлиника для 

детей. В 1985 году была открыта новая стоматологическая поликлиника №2. Но и это не 

смогло решить вопрос с очередями на прием за стоматологической помощью. Когда в 

Иванове в 1990х гг. сложилось тяжелое положение в стоматологической сфере, 

руководство «КРАНЭКСа» решило организовать на базе своего здравпункта первый в 

Иванове коммерческий стоматологический центр. На обустройство этого центра 

генеральный директор Юрий Алимбекович Токаев не жалел ни сил, ни средств. Другие 

участники этого проекта, А.М. Рожков, В.М. Куксенко и Р.И. Шагеев показали свои 

незаурядные организаторские и хозяйственные способности. Было закуплено самое 

современное и лучшее стоматологическое оборудование. Главным врачом 

«Стоматологического центра КРАНЭКС» был назначен Андрей Михайлович Рожков, 

окончивший стоматологический факультет Калинского государственного медицинского 

университета. В 1985 году он приехал по направлению в город Иваново и был принят на 

работу заведующим лечебно-хирургического отделения 2й городской поликлиники.  

Раиф Илхамутдинович Шагеев окончил стоматологический факультет Казанского 

государственного медицинского института. По направлению приехал в Иваново. В 1982-

1992 гг. работал в МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» врачом стоматологом-

хирургом, в центре он был заведующим лечебно-хирургическим отделением и вел 

хирургический прием. Валерий Михайлович Куксенко окончил 1-й Ленинградский 

государственный медицинский институт имени Павлова, и с 1978 г. по направлению 

работал врачом-ортопедом-стоматологом, затем возглавил ортопедическое отделение в 1-

й городской стоматологической поликлинике. Высокий профессионализм и 

организаторские способности Валерия Михайловича стали основанием для назначения его 

в 1992г. заведующим ортопедическим отделением «Стоматологического центра 

КРАНЭКС». Несмотря на малые площади и отдаленное расположение от центра города, 

клиника прослыла как самое передовое предприятие этого профиля. В 1994 году открылся 

«Стоматологический центр КРАНЭКС» на ул. Карла Маркса. Кабинеты были 

укомплектованы самым современным на тот момент стоматологическим оборудованием, 

которое выпускала наша промышленность. 

Известно, что проблемы с зубами начинаются в самом раннем возрасте, поэтому 

необходимо приучать детей правильно ухаживать за ними и проходить осмотр у 

стоматолога. В 1999 г. был открыт кабинет детского приема.  Современные 

анестезирующие препараты позволяют избежать неприятных ощущений, они безопасны и 

эффективны. На смену устаревшим и небезопасным рентгеновским установкам пришли 

конусно-лучевые 3D-томографы. Современная хирургическая стоматология «спасает» 

зубы. Удаление сейчас-это крайняя мера. Впервые в Ивановской области в 1996г. стали 

широко применять имплантацию зубов. 

В 2007 году в Ивановской государственной медицинской академии был открыт 

стоматологический факультет. Его появлению в стенах этого вуза мы во многом обязаны 

бывшему ректору, доктору медицинских наук, профессору, члену РАЕН Рудольфу 

Ростиславовичу Шиляеву. Большая предварительная подготовка по разработке основной 

образовательной программы, учебных планов, рабочих программ дисциплин легла на 

плечи проректора по учебной работе Юрия Викторовича Николаенкова и и.о. декана 

факультета доцента Сергея Николаевича Синицына. Первым деканом стоматологического 

факультета стал кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней 

педиатрического факультета Виктор Алексеевич Ломосков, который работал в этой 

должности до 2012 г. С 2012 г. по февраль 2016 г. деканом факультета был кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры биохимии Владимир Александрович Горбунов. В 

настоящее время деканом стоматологического факультета является доцент кафедры 

биологии, кандидат биологических наук Оксана Викторовна Холмогорская. 

Большой вклад в развитие стоматологии в Ивановской области внес Нагибин А.А. 

Нагибин Андрей Алексеевич после окончания в 1982 году Московского медицинского 
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стоматологического института имени Н.А. Семашко был принят в клиническую 

ординатуру Онкологического научного центра АМН СССР. По окончании ординатуры в 

1984 году поступил в аспирантуру, которую досрочно окончил в 1987г. В тот же год был 

приглашен в Ивановский областной онкологический диспансер, где организовал и 

возглавил отделение хирургии №2. В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Цитоплазматические рецепторы андрогенов, эстрогенов, и гормональный баланс у 

больных раком и лейкоплаксией слизистой оболочки полости рта». С 2001 г. работал 

ассистентом кафедры онкологи, лучевой диагностики и лучевой терапии ИвГМА, а с 

2004—доцентом этой же кафедры.  На кафедре продолжается совершенствование методов 

комбинированного лечения опухолей, разрабатываются одномоментные 

реконструктивные операции после удаления местно распространенных опухолей головы и 

шеи. Начато изучение особенностей рецидивных опухолей после радикального лучевого и 

химиолучевого лечения и проблем сочетания рака щитовидной железы с различными 

заболеваниями. Автор 21 научной работы, имеет патент, авторское свидетельство на 

изобретение. Награжден знаком «Отличник здравоохранения». Кафедра стоматологии 

была организована в 2008 году. Возглавил кафедру стоматологии выпускник Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова доктор 

медицинских наук, доцент Андрей Алексеевич Нагибин. Заведовать кафедрой ему, к 

сожалению, пришлось чуть более года.  

С 2009 г. по 2017 г. кафедру стоматологии возглавлял кандидат медицинских наук, 

доцент Валерий Михайлович Куксенко. В 2012 г. кафедра стоматологии была 

реорганизована, были выделены две самостоятельные кафедры - №1 и №2. Кафедрой 

стоматологии №1 продолжал заведовать Валерий Михайлович Куксенко, сейчас 

исполняет обязанности заведующего кафедрой доктор медицинских наук Шарора 

Файзовна Джураева. Кафедру стоматологии №2 возглавляла доцент, кандидат 

медицинских наук Марина Геннадьевна Курчанинова. В настоящее время обязанности 

заведующего кафедрой №1 исполняет доктор медицинских наук Шарора Файзовна 

Джураева. Заведующим кафедрой стоматологии №2 является доктор медицинских наук, 

доцент Воробьев Михаил Викторович. 

 

1. Кохова Л.А. Нам 25. Из истории Стоматологического центра «КРАНЭКС».- Иваново: 

ЛИСТОС, 2017.- 64 с. 
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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛЬ! К 90-ЛЕТИЮ ЗАСЛУЖЕННОГО 

ПРОФЕССОРА Л.С.ГОРОЖАНИНА 

Т.Е.Власова, А.К.Абасова, А.Н.Булыгин 

Знаете, есть такая интересная фраза — «вы не можете управлять ветром, но вы 

можете натянуть паруса». Она, прежде всего о педагогах и учителях, о знаниях, которые в 

полной мере можно характеризовать понятием гранит науки, она о силе воли, о твердости 

духа тех, кто осмелился дать направление не только своему жизненному курсу, но и 

вывести сотни молодых и неопытных учеников в большое плавание.  

Безусловно, одним из таких бесстрашных и умных людей является, и Лев 

Сергеевич Горожанин. Огромную роль в воспитании каждого человека играет не только 

семья, родители, но и наставники, которые встречаются на жизненном пути и на личном 

примере показывают, как нужно жить и трудиться, чтобы быть цельной личностью и 

счастливым человеком. Для многих из нас им является Заслуженный деятель науки 

профессор Лев Сергеевич Горожанин, долгие годы работавший на кафедре нормальной 

физиологии, возглавлявший ее с 1971 по 1997 годы. Каждая его лекция была уникальна 

тем, что была близка слушателю, информация подавалась с чувством и толком, но притом 

и с сильной эмоциональной отдачей. Только так, благодаря мастерству педагога и 

выбранной им форме открытого диалога, партнерской, а не менторской, студентам 

хотелось прийти, чтобы узнать, чем сегодня удивит их человек, который умеет удивлять.  

В 1947 году он поступил на педиатрический факультет ИГМИ и уже в 

студенческие годы показал себя активным, целеустремленным, неординарным, умелым 

организатором. Последние два года обучения он возглавлял институтский Комитет 

комсомола. По окончании ИГМИ он был оставлен в аспирантуре на кафедре нормальной 

физиологии, где под руководством профессора Сергея Сергеевича Серебреникова 

подготовил и защитил кандидатскую диссертацию, которая заложила основы нового 

научного направления «Возрастная физиология системы крови».  

Благодаря поддержке со стороны известных российских учёных - академиков: 

Александра Федоровича Тура и Владимира Николаевича Черниговского это направление 

стало успешно развиваться как на кафедре, так и в рамках всего института. Мощный 

импульс этому направлению дала защита Львом Сергеевичем в 1970 году докторской 

диссертации на тему «Онтогенетический анализ некоторых функций и механизмов 

регуляции системы крови». К разработке этой проблемы также присоединились 

клинические кафедры. Крайне важно отметить, что Львом Сергеевичем Горожаниным 

была создана школа по функциональной гематологии развивающегося организма, он 

являлся автором и соавтором двухсот двенадцати публикаций научного и учебно-

методического характера, а в том числе автором двух изобретений.  

В течение двадцати пяти лет он являлся председателем Ивановского отделения 

Всесоюзного, затем Российского общества физиологов имени Ивана Петровича Павлова, 

членом Проблемной учебно-методической комиссии Министерства здравоохранения 

СССР по преподаванию нормальной физиологии в медицинских вузах.  

Вклад Льва Сергеевича в развитие науки сложно оценить — действительный член 

Российской академии медико-технических наук, почётный член Российского 

физиологического общества, почетный заведующий кафедрой Ивановской 

государственной медицинской академии. Учёный, человек, учитель и талантливый 

организатор — он всегда, судя по воспоминаниям хороших знакомых и друзей, оставался 

просто человеком для своих близких людей и отличным другом для студентов. В графике 

работы Льва Сергеевича всегда были выделены часы для консультирования студентов по 

вопросам их учебы, но, как отмечали сами учащиеся, нередко обсуждались и житейские 

дела, советы и помощь в которых не менее необходима и ценна для каждого человека. 

Лекции Льва Сергеевича всегда помогали формировать логическое мышление, понимать 
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механизмы жизнедеятельности и приучали мыслить, их также отличала неординарность 

содержания. К примеру, лекция на тему «Взаимоотношения Ивана Петровича Павлова и 

Михаила Васильевича Нестерова», в которой показаны нравственные основы дружбы 

двух великих деятелей науки и культуры — учёного и художника, влияние личности И.П. 

Павлова на творчество М.В. Нестерова. Разработана тема «Вопросы психофизиологии в 

творчестве Льва Николаевича Толстого и Фёдора Михайловича Достоевского».  

Для лучшего понимания и усвоения непростого предмета, Львом Сергеевичем была 

разработана схема «Древо физиологии», которая наглядно демонстрирует структуру 

предмета «Физиология человека», его связи с другими науками, различными сферами 

человеческой деятельности. Немаловажную роль в воспитании молодых врачей сыграл 

элективный курс «Интеллигенция и интеллигентность» Льва Сергеевича, который он вёл 

у студентов второго и третьего курсов лечебного и педиатрического факультетов, в 

рамках предмета «Культурология» на кафедре гуманитарных наук.  

Особое место в воспитательной работе занимает физиологический КВН, автором 

которого также являлся Лев Горожанин, человек, обладающий юмором и харизмой. 

Физиологический КВН первоначально строился на знании самой физиологии, очень 

помогал в понимании многих процессов, происходящих в организме.  

Талант ученого, высокие культурно-нравственные качества и широчайший 

кругозор, являлись отличительными качествами личности этого человека. Неудивительно, 

что Лев Сергеевич Горожанин стал прекрасным наставником, не только дающим глубокие 

знания по предмету, но и воспитывающим в своих учениках лучшие человеческие 

качества. Он остаётся примером подражания не только для многих поколений студентов, 

но и для своих коллег. Учитель работает над самой ответственной задачей, - он формирует 

человека. Педагог - это инженер человеческих душ! И таким инженером был и всегда 

будет для многих потрясающих людей и отличных, грамотных врачей не кто иной, как 

Лев Сергеевич Горожанин! 
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К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЛАВРИЩЕВОЙ НОННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 

Забара Н.В., Мальков А.В. 

 Лаврищева Нонна Алексеевна родилась 31 января 1925 года в городе Иваново в 

семье рабочих, закончила 55 среднюю школу и поступила в 1943 году на педиатрический 

факультет ИГМИ. После окончания института работала по распределению в Орловской 

области в течение трех лет в качестве врача-педиатра и акушера-гинеколога. 

В 1951 году по конкурсу поступила на обучение в клиническую ординатуру при 

кафедре детских болезней, которой руководил основатель педиатрического факультета 

Борис Павлович Апполонов. 

Окончив клиническую ординатуру, Нонна Алексеевна работала главным врачом 

дома ребенка №2 г Иваново. За проводимую работу Лаврищева Н.А. получила 

благодарность от Министерства здравоохранения России. 

Стремление к самосовершенствованию и познанию нового привело в 1956 году Нонну 

Алексеевну в аспирантуру на кафедре детских болезней. 

По окончании аспирантуры, вся последующая жизнь была связана с кафедрой 

госпитальной педиатрии, на которой она прошла путь от ассистента до заведующей 

кафедрой. 

Коллектив в то время состоял из шести ассистентов: Анны Дмитриевны 

Хелевиной, Нонны Алексеевны Лаврищевой, Руфины Ивановны Стоюниной, Галины 

Ивановны Масленниковой, Александра Александровича Солнцева, Альбины Геннадьевны 

Рывкиной, трех клинических ординаторов (Малькова А.В., Ломоскова В.А., Кукушкина 

В.К.) и двух лаборантов. 

Доцент Лаврищева продолжила традицию профессора Аполлонова проводить 

врачебные конференции, обсуждая на них  самые важные проблемы в педиатрии. Кроме 

научных докладов, разбирались наболевшие вопросы практического здравоохранения, 

демонстрировались сложные, «интересные» больные. С большим энтузиазмом была 

проведена юбилейная, 1000-я «четверговая» врачебная конференция. 

Работая со студентами на 5 и 6 курсах, Нонна Алексеевна стремилась отдать им все 

свои знания, научить их тому, что знала и умела сама. В 1976 году по инициативе 

Н.А.Лаврищевой был проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший педиатр 

года». Пятое десятилетие живет этот конкурс на кафедре, раскрывая талантливое, ищущее 

студенчество. Многие из призеров конкурса в последующем стали сотрудниками 

педиатрических кафедр академии. 

Время реформ высшего медицинского образования высветило яркую грань 

организатора педагогического процесса – введение субординатуры по педиатрии 

потребовало разработать новые учебные и тематические планы, уделив особое внимание 

поликлиническому этапу в подготовке врача. В это время в стране проходило становление 

интернатуры, и  эту работу доцент Лаврищева Н.А. начинала с нуля, создавая 

методическую и организационную базу для обучения врачей.    Клиническая ординатура 

по педиатрии была особой заботой доцента Лаврищевой и дело не в том, что количество 

клинических ординаторов, колебалось от 3 до 8, а в том, чтобы должным образом 

подготовить специалистов, из числа еѐ клинических ординаторов. Теперь это научные 

работники, организаторы здравоохранения, заведующие детскими специализированными 

отделениями. 

В течение двух лет Нонна Алексеевна была заместителем декана педиатрического 

факультета по старшим курсам. Научная работа Н.А. Лаврищевой отражала потребности 

времени, стремление внести свой вклад в дело охраны здоровья детей. Не случайно в них 

нашли отражение анализ физического развития детей в детских домах, вопросы лечения 

дизентерии, диагностики и лечения ревматизма, именно проблема реактивности 

организма при ревматическом процессе и стала еѐ диссертационной работой.      Лечебная 

работа доцента Лаврищевой была многогранной: плановые обходы, консультации на 
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отделениях детской клиники 1 гор больницы, а после марта 1972 года на 

специализированных отделениях 4 корпуса ОКБ, палаты интенсивной терапии, в 

родильном доме №1. детских поликлиниках №6 и 7, в детской больнице № 5. 

Нонна Алексеевна была членом правления общества детских врачей, возглавляла 

секцию ревматологов-педиатров, была членом Совета облздравотдела. На всех 

направлениях доцент Лаврищева работала ответственно, с огоньком, и не случайно она 

имела благодарности за работу со студентами на сельхозработах, за организацию работы 

на кафедре, за работу в деканате. Дважды была отмечена благодарностью Министра 

здравоохранения Российской Федерации. 
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ОТ ХИРУРГА МЕДСАНБАТА ДО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

КАПИТОЛИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ВЫРЕНКОВОЙ 

Крайкин С.Е., Куликова Н.А. 
 

           Жизнь Капитолины Григорьевны Выренковой – яркий пример мужества и 

профессионализма советского врача. Её подвиг на фронтах Великой Отечественной 

войны, как хирурга медсанбата, и последующая многолетняя работа преподавателя 

Ивановской медицинской академии демонстрируют не только высочайший уровень 

медицинского мастерства, но и искреннюю преданность профессии и Родине. 

Капитолина Григорьевна родилась 5 ноября 1920 года в деревне Барское 

Ивановского района Ивановской области. После окончания средней школы поступила в 

Ивановский медицинский институт на лечебный факультет, переехав на время обучения в 

г. Иваново.  

Начавшаяся война внесла свои коррективы в сроки обучения. Молодой 

медицинский работник после ускоренного выпуска летом 1942 г. была направлена в 

Ленинград в качестве зауряд-военного врача. Затем курс был переведен в резерв в 

Москву, где ежедневно проводились тяжёлые учения. В местечке Хуторово проходила 

длительная подготовка по оказанию первой помощи в боевых условиях. Также К.Г. 

Выренкова посещала занятия, где ей особенно нравились лекции хирурга А.В. 

Вишневского. Осень и зиму 1942/1943 годов в составе 207-й стрелковой дивизии 

участвовала в боях за Сталинград. Выполняла обязанности ординатора операционно-

перевязочного взвода 255-го отдельного медсанбата.  

Сплочëнный труд нашей армии не был напрасным и в феврале объявили о 

капитуляции генерала Ф. Паулюса. Медсанбат посетил место содержания пленных 

немцев, увидев их, лишенных прежней выправки и самоуверенности. Капитолина 

Григорьевна Выренкова, выпускница ИГМИ, прошла всю войну хирургом медсанбата, 

участвуя в боях на Курской дуге, под Сталинградом, освобождении Украины, 

форсировании Днепра и боях в Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии. Её часть, 

гвардейская ударная армия, освобождала Сегед, Будапешт и Вену. 4 мая 1945 года они 

вошли в Чехословакию, встретившись с радостным и благодарным приёмом местного 

населения. О капитуляции Германии они узнали уже на подходе к Праге. 

К концу войны К.Г. Выренкова стала опытным хирургом, проводившей сложные 

операции, и была награждена двумя орденами Отечественной войны, Красной Звезды 

(два), медалями "За оборону Сталинграда", "За взятие Вены", "За победу над Германией" и 

другими. В августе 1945 года она демобилизовалась в звании гвардии капитана 

медицинской службы. Её военный опыт лег в основу задач по военно-полевой хирургии, 

которые она впоследствии составила для студентов ИГМИ.  

После демобилизации К.Г. Выренкова семь лет работала в Ивановском госпитале 

для инвалидов войны, а затем занимала должности ассистента и доцента кафедры 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИГМИ, стала кандидатом 

медицинских наук и отличником здравоохранения.  

Студенты помнят Капитолину Григорьевну как требовательного, серьезного и 

внимательного преподавателя, она умела профессионально объяснять материал и 

оценивать знания, делилась своим бесценным опытом на занятиях   по военно-полевой 

хирургии.  В апреле 1981 года вышла на пенсию, но продолжала работать на кафедре до 

июня 1994 года. 
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ДОЦЕНТ СТОЮНИНА РУФИНА ИВАНОВНА – ВИДЕВШАЯ БУДУЩЕЕ 

ПЕДИАТРИИ 

Пожарская А.Д., Мальков А.В. 

Кафедральные коллективы в медицинском вузе имеют свою ни с чем несравнимую 

особенность в высшей  школе   - это удивительное сочетание людей с высокими 

профессиональными знаниями, способностью врачебного искусства, высокой степенью 

сострадания к больному, потребностью творческого анализа пополняемой медицинской 

информацией и творческой реализацией её в лечебном и педагогическом процессе и, 

главное, умением и талантом передавать свои знания и клинический опыт постигающим 

медицину. Все это в полной мере можно отнести к Стоюниной Руфине Ивановне. 

Стоюнина Руфина Ивановна обучалась в 32 школе города Иваново. По окончании 

которой в 1947 году поступила в Ивановский государственный медицинский институт. В 

1953 году по окончании педиатрического факультета ИГМИ, работала участковым врачом 

в 1 городской больницы г. Иваново. С сентября 1956 по 1958 года обучалась в 

клинической ординатуре на кафедре детских болезней ИГМИ. Закончив которую, 

работала старшим ординатором детской клиники до 1 декабря 1965 года. Руководство 

Первой городской больницы так оценивали её работу – «серьезный, вдумчивый врач, с 

хорошей подготовкой – является квалифицированным  педиатром, способным 

самостоятельно решать не только вопросы лечения больных детей, но и вопросы 

организации обслуживания детства. Спокойная, ровная по характеру, она умеет хорошо 

организовать коллектив на выполнение поставленных задач. Дисциплинированная, 

энергичная, требовательная к себе и подчиненным. Систематически работает над 

повышением своей квалификации, читает всю новую специальную литературу, выступает 

с докладами и в прениях на научно-практических конференциях, является активным 

членом научного общества. В лечении больных детей – использует все новейшие методы 

лечения. Много внимания и времени уделяет воспитательной работе с персоналом, 

проводя с ним специальные занятия». 

С 1965 года Руфина Ивановна стала ассистентом кафедры госпитальной педиатрии. 

В марте 1966 года ассистент кафедры Хелевина Анна Дмитриевна дает следующую 

характеристику Руфине Ивановне: «является хорошо подготовленным 

квалифицированным врачом-педиатром, человек высокой культуры, обладает 

педагогическим мастерством, отличается исключительной добросовестностью и 

дисциплинированностью в работе, пользуется большим авторитетом в коллективе». 

Работая ассистентом, Руфина Ивановна занималась активно научной  работой. В 1975 

году Стоюнина Р.И. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Функциональное состояние коры надпочечников и щитовидной железы при ревматизме 

у детей». С 1976 года - доцент кафедры госпитальной педиатрии. В 1975-1993 годах 

доцент Стоюнина Руфина Ивановна являлась старшим педиатром 4 корпуса ОКБ. Именно 

в этот период клинический профессионализм Руфины Ивановны был наиболее высок и 

востребован. Она пользовалась огромным уважением и авторитетом у студентов, врачей, 

преподавателей. 

В  1991 году проходило переизбрание доцента Стоюниной Р.И. на новый срок 

работы на кафедре. В этот период на имя ректора заведующий кафедрой детских болезней 

профессор Шиляев Р.Р. писал – Кафедра педиатрии педиатрического факультета просит 

Вас в порядке исключения допустить к участию в конкурсе доц. кафедры Стоюнину Р.И. 

Просьба вызвана прежде всего тем, что на кафедре происходит смена поколений 

преподавателей, и уход с неё самого опытного в лице Руфины Ивановны во многом 

осложнит  становление молодых педагогов как в лечебном, так педагогическом и 

методическом  планах. Обязанности по руководству интернами, курсом эндокринологии,  
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клиническими ординаторами, методической работы по 5 курсу и многого другого не 

готовы выполнять ни один из молодых педагогов. 

Главный врач областной клинической больницы доцент  Коротков Н.И. писал 

ректору: «с момента организации детских соматических специализированных отделений на 

базе ОКБ доцент Стоюнина Р.И. была ведущим высококвалифицированным специалистом. 

Становление коллектива детских врачей 4 корпуса ОКБ, их профессиональный рост 

неразрывно связано с ее деятельностью. Много труда Руфина Ивановна вкладывала в 

воспитание молодого поколения врачей. Её занятия, клинические обходы и консультации 

являлись прекрасной школой мастерства. 

Энциклопедические знания, чуткое обращение к больному ребенку и его родителям 

снискали высокий авторитет Р.И. Стоюниной среди коллег. Высокая работоспособность, 

ответственность,  принципиальность Р.И. Стоюниной являлись катализатором здоровой, 

деловой обстановки в корпусе». 

Рабочий день Руфины Ивановны был ненормирован, однако на все и для всех у неё 

было время. 

Восьмого декабря 1993 года доцент Стоюнина Р.И. подала заявление на имя ректора 

Ивановского медицинского института профессора Бурцева Е.М. с просьбой освободить её 

от занимаемой должности с 1 января 1994 года в связи с уходом на пенсию. Заведующий 

кафедрой детских болезней профессор Шиляев Р.Р. написал на заявлении следующую 

резолюцию – «Очень сожалею, но не могу возражать по состоянию здоровья». 

PS. В личном деле доцента Стоюниной Руфины Ивановны зафиксировано два 

поощрения:  

- приказ ректора №289 от 6 декабря 1972 года – объявить благодарность; 

- приказ ректора №372 от 22 декабря 1979 года – наградить почетной грамотой в связи с 

50-летием со дня рождения 

Наша память – лучшая награда доценту Стоюниной Р.И. 
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ДОЛГИЙ ПУТЬ НАУЧНОГО ПРИЗНАНИЯ 

А.А.Халатова, К.А. Плеханов, Т.В. Линникова 

Американский журнал Journal of Heredity [1] в 1945 году опубликовал статью 

«Человеческая мозаика», ее автором был Моисей Давидович Злотников, заведующий 

кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Ивановского 

Медицинского Института. 

Моисей Давидович родился 26 июня 1897 в г. Поневеже Ковенской губернии в 

семье служащего (сейчас это город Каунас в Литве). Поступил в Москву в первый 

медицинский институт, успешно его закончил. Будучи на первом году аспирантуры 

написал и издал  книгу «Болезнь Реклингаузена», предисловие к ней написал Николай 

Нилович Бурденко. 

До августа 1934 года работал хирургом в Москве, а затем Наркомздравоохранения 

СССР назначил 37 летнего Моисея Давидовича на должность заведующего кафедрой 

оперативной хирургии ИГМИ. В 1935 присвоены ученое звание профессора и ученая 

степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации (по совокупности работ), а 

в декабре того же года в 1-м Московском медицинском институте состоялась публичная 

защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Моисей Давидович также придерживался хромосомной теории наследственности и 

свои работы, связанные с генетикой, не публиковал. В 1941 году за несколько месяцев до 

начала войны он решился на рискованный поступок, отправив свое исследование в США. 

Статья была получена в период начала ВОВ, редакторы журнала предложили автору 

несколько изменить обсуждения, и рукопись была заморожена в ожидании его ответа. 

Моисей Давидович до конца своей жизни так и не узнал, что его труды без 

исправлений были опубликованы в 45-ом году, а впоследствии неоднократно в журналах 

стран Западной Европы. Статья называлась "Человеческая мозаика: двусторонне 

асимметричный пигментный лишай и односторонний моллюскообразный". 

Текст советского ученого начинался словами: “Автору не удалось найти случай 

мозаичной мутации у человека в доступной литературе, и поэтому он считает, что 

настоящий случай заслуживает публикации». Злотников задокументировал и точно 

описал кожный рисунок эпидермального невуса. Он предположил, что это вызвано 

мутацией на стадии расщепления клеток в процессе развития, использовал термин  

мозаицизм. Работа Моисея Давидовича тем более примечательна, что автор никогда не 

слышал о линиях Блашко, которые были объявлены только в 1976 году Робертом 

Джексоном. Цитата Рудольфа Хаппле, профессора дерматологии медицинского центра 

Фрайбурга из статьи «Раннее описание Человеческой мозаики с участием кожи» от 25 

марта 2020 года [2]: Насколько нам известно, М. Злотников, врач из Иваново был первым, 

кто объяснил линейное расположение невуса концепцией мозаицизма. 

Из книги  Елены Гороховой [3], которая была посвящена её матери Галине 

Мальцевой, мы узнали, что она  была аспиранткой у Моисея Давидовича на кафедре 

топографической анатомии Ивановского медицинского института. Галину вызвали в 

Ивановское управление НКВД после войны и заставляли шпионить за Злотниковым. И всё 

же более четверти века Моисей Давидович руководил кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии ИГМИ. Под его руководством защищены 9 кандидатских 

диссертаций, он автор  8 монографий, наиболее значимые из которых: атлас «Венозная 

система человека» (1947) в двух томах, который был представлен к Сталинской премии.  

«Болезнь Реклингаузена» (1930), «Ампутации конечностей» (1957),. Кроме того, им были 

изданы цветные таблицы большого размера «Венозная система человека» и «Лечение 

отморожений», которые стали широко известны в лечебных учреждениях страны. 

1. Journal of Heredity, Volume 36, Issue 6, June 1945, Pages 163–168  

2. August 2020European journal of dermatology: EJD 30(4):442-445  

3. Gorokhova E. A Mountain of Crumbs. - Simon & Schuster, 2010.-320. 
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КИНЕШЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ: СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В Г.КИНЕШМА 

Филиппова М.С., Пыненкова Е.А., Угланова Н.Н. 

Ведущую роль в формирования качественного медицинского образования играет 

учебное заведение. История здравоохранения нашей страны богата высшими школами, 

сформировавшими ни одно поколение выдающихся врачей. Но фундаментом любой 

медицинской организации являются специалисты среднего медицинского профиля. 

Современные реалии таковы: здравоохранение малых городов страдает от нехватки 

кадров высшего профиля, нагрузка возлагается на средний медицинский персонал, 

именно поэтому так важен уровень их профессиональной подготовки. Цель - развитие и 

поддержка учреждений медицинского образования нашей страны. Одним из таких 

образовательных учреждений является Кинешемский медицинский колледж. 

Кинешемский медицинский колледж был основан 27 июня 1930 года, тогда он 

именовался как фельдшерско-акушерская школа. Именно 2025 год станет годом 95-

летнего юбилея данного учебного заведения. При создании в школе было два факультета: 

техника ухода и техника охраны материнства и младенчества, со сроком обучения два 

года. В 1931 году в школе открыли одногодичные курсы медицинских сестёр и акушерок, 

а также шестимесячные курсы медицинских сестер с вечерним обучением без отрыва от 

основной работы, так как расширяющейся системе здравоохранения срочно требовались 

медицинские кадры. Первый выпуск фельдшеров, медсестёр и акушерок состоялся уже в 

1932 году. Огромный вклад в развитие учебного заведения внесли руководители: Феденёв 

Дмитрий Иванович, который являлся директором с 1 апреля 1933 года до начала войны и 

несколько лет после войны, и Мамонтов Нил Иванович - завуч школы с момента её 

основания. Дмитрий Иванович добился выделения для училища нового здания в центре 

города, так как первоначально это было старое одноэтажное деревянное здание на окраине 

города, далеко от лечебных учебных баз. Для студентов на третьем этаже нового здания 

было оборудовано общежитие, постепенно начали формироваться библиотечные фонды. 

В 1933 году было сформировано три факультета: лечебно-профилактический, 

акушерский, педиатрический. Дмитрий Иванович привлекал к работе в училище лучших 

врачей города, учебное заведение имело прекрасное лицо и считалось одним из лучших 

училищ в Ивановской области. Нил Иванович, в свою очередь, был правой рукой 

Д.И.Федёнова, помогал в воспитание студентов, так как сам являлся врачом-гинекологом. 

Вместе они ушли на фронт 29 июня 1941 года. Многие преподаватели училища также 

были мобилизованы, среди них Смирнов Алексей Петрович, участвовавший в 

организации госпиталей в Кинешме. В годы войны училище переходит на ускоренную 

подготовку медицинских кадров, главным образом, фельдшеров и медицинских сестёр. 

Время отводилось преимущественно на военную подготовку, а после занятий студенты 

работали в госпиталях. Места ушедших на фронт преподавателей занимали их новые 

молодые приемники, многие из которых продолжили дело своих родителей, так 

формировались преподавательские династии. В феврале 1942 года был сделан выпуск 

медицинских сестер в количестве 120 человек для отправки в блокадный Ленинград. Из 

интервью Грибковой Антонины Ивановны, выпускницы КМУ 1942 года: “Мы были в 

блокадном Ленинграде от 2 до 6 месяцев. После командировки многие из медицинских 

сестер остались работать в госпиталях, остальные ушли медсестрами на фронт”. За годы 

войны училище подготовило около 800 специалистов - цифра равная количеству 

выпускников в первое довоенное десятилетие. Все преподаватели Кинешемского 

медицинского училища и выпускники, участники Великой Отечественной войны, внесли 

свой вклад в Великую Победу нашей Родины. Официальный статус училища был получен 

в 1955 году. Развитие учебного заведения стремительно продолжалось, и уже в 1962 году 

был открыт филиал в городе Иваново для подготовки зубных техников и зубных врачей, а 
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после, уже на базе училища - зубоврачебное отделение. 12 апреля 2012 г. Училищу 

присвоен статус колледжа с отделениями: "Сестринское дело" и "Акушерское дело", 

"Лечебное дело" и "Стоматология". 

По сей день Кинешемский медицинский колледж развивает свою образовательную 

деятельность, расширяя направления подготовки: "Прикладная эстетика", "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", готовит кадры для самой 

гуманной, самой нужной в жизни человека профессии. 

Каждое учебное заведение, направленное на подготовку медицинских кадров 

любого профиля, внесло огромный вклад в становление здравоохранения нашей страны, 

воспитало талантливых специалистов, которые изо дня в день борятся за здоровье людей. 
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ПРОФЕССОР АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОБАНОВ – ФРОНТОВИК, 

ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ ПЕДАГОГ 

Кудряшова А.Р., Куликова Н.А., Стаковецкая О.К. 

Анатолий Михайлович родился 12 мая 1924 г. в селе Парское Родниковского 

района Ивановской области. В конце 20-х годов семья переехала в г. Иваново. Анатолий 

Михайлович стал учеником средней школы №36 г., которая находилась в здании 

краеведческого музея. Учился он с большим интересом, особенно нравились естественные 

науки. 

Но наступил 1941 год, 22 июня - день, который изменил судьбы людей и страны… 

Анатолий Михайлович так вспоминал об этом периоде: «Радио принесло зловещую весть 

о войне, когда у нас только что закончились экзамены за 9 класс. Для армии мы были еще 

молоды, но стоять в стороне от великих событий мы не могли. Уже через месяц собрали 

группу для работы в кохомском совхозе, потом переехали в Шуйский…» После 

окончания средней школы в суровом 1942 году 18-летним юношей был направлен в 

действующую армию. И началась другая, совсем взрослая жизнь… Из воспоминаний А.М. 

Лобанова: «Большинство из наших ребят было призвано в армию лишь к концу 1942 года. 

Военное училище в Туле. И – фронт. Боевое крещение я принял под Витебском, будучи 

командиром отделения автоматчиков. Потом автомат сменил на пулемет». 

Анатолий Михайлович принимал участие в военных операциях на 3-м и 1-м 

Белорусском и Калининском фронтах в должности командира пулеметного расчета. В 

личных беседах он часто вспоминал боевых товарищей, которые заботились о нем, в 

расчете был самым молодым и единственным человеком со средним образованием. В 

первом бою, слегка растерявшись от внезапного грохота орудий, он не сразу присел, но 

старшие товарищи толкнули его и быстро опустили в окоп. «Солдатская дружба 

сглаживала все невзгоды фронтовой жизни, и благодаря ей война не казалась такой 

тяжелой, какой была на самом деле» - говорил Анатолий Михайлович. А.М. Лобанов 

принимал участие в боевых действиях по освобождению Белоруссии в 1943-44 гг. и 

ликвидации Курляндской группировки в октябре 1944 г. В конце войны продолжил свою 

службу при штабе. И вот наступил долгожданный День Победы! Анатолий Михайлович 

так вспоминал об этом дне: «Весть о капитуляции Германии молниеносно разнеслась по 

всем подразделениям. В предрассветную тьму из блиндажей выскакивали солдаты, 

поздравляли друг друга и салютовали, кто чем мог. Затрещали автоматы, забухали 

карабины. В небо поднялась длинная цепочка "светлячков"... Остаток ночи никто не спал. 

Подумать только: после многих лет жизни в земляных норах можно свободно подставить 

лицо и руки свежему, бодрящему, весеннему ветру! Много в этот день было передумано и 

пересказано. Вспоминали погибших друзей. Поздравляли родных. И уже не мечтали, а 

строили настоящие планы на мирную жизнь». 

Лобанов Анатолий Михайлович закончил войну гвардии старшим сержантом. Его 

ратные подвиги были отмечены медалью "За отвагу" в 1944 г., «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и рядом юбилейных медалей. В 1985 г. в 

ознаменование 40-летия Победы награжден орденом Отечественной войны II степени. 

После демобилизации Анатолий Михайлович вернулся в Иваново, в июне 1947 г. был 

принят на работу в Управление сельскохозяйственных заготовок и параллельно  учился 

заочно в Московском пушно-меховом институте на звероохотоведческом факультете 

(1948-1952 гг.), который закончил в июне 1952 г. с присвоением квалификации Ученого 

зоотехника. 

В 1954 г. подает заявление в ректорат ИГМИ с просьбой принять на вакантную 

должность ассистента кафедры общей биологии, где и работает до 1993 года и с 25 

сентября 1954 г. был зачислен и.о. ассистента кафедры общей биологии. Он целиком 

погружается в научную и педагогическую работу. 
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Свои научные исследования Анатолий Михайлович проводил по проблеме 

кафедры биологии нашей академии, которая на протяжении полувека занималась 

изучением различных аспектов биологии двукрылых насекомых – переносчиков заразных 

заболеваний. По рекомендации зав. кафедрой Н.В. Хелевина одним из этапов ее стала 

кандидатская диссертация "Фауна и экология экзофильных видов синантропных мух в 

условиях города Иваново", защищенная в МГУ им. М.В. Ломоносова в ноябре 1961 года. 

Докторская диссертация "Морфология, систематика и экология мух семейства Muscidae 

(Diptera, Calyptrata)" защищена 23 января 1980 г. в Зоологическом институте АН СССР.  8 

августа 1980 г. присуждена ученая степень доктора биологических наук, а ученое звание 

профессора А.М. Лобанову присвоено 15 мая 1981 г. 

Много сил и времени А.М. Лобанов уделял подготовке научных и научно-

педагогических кадров. Вместе с профессором Н.В. Хелевиным он создал целую школу 

медицинских энтомологов, в связи с чем город Иваново стал известен в научных кругах 

как крупный диптерологический центр. В конце 50-х годов активно участвовал в 

организации Ивановского отделения Всероссийского энтомологического общества при 

АН СССР, более 10 лет входил в состав постоянного Оргкомитета Всесоюзных 

диптерологических симпозиумов, проводимых Зоологическим институтом АН СССР.  

 Большой вклад внес Анатолий Михайлович в изучение природы родного края и 

распространение этих знаний среди населения. Он является автором научно-популярной 

книги «Самое близкое путешествие». За активную природоохранительную работу кафедра 

биологии была награждена Большой юбилейной медалью Всероссийского общества 

охраны природы, а Анатолий Михайлович удостоен Малой памятной медали ВООП.  

С восстановлением в курсе биологии раздела общей генетики появилась 

необходимость закрепления теоретического материала на практических занятиях. Вместе 

с Н.В. Хелевиным и О.Ф. Колесовой Анатолий Михайлович принял участие в разработке 

"Задачника по генетике", который был издан в 1972 году и лег в основу "Задачника по 

общей и медицинской генетике", изданного издательством "Высшая школа" в 1976 году.  

Общественная работа занимала времени не меньше, чем учебная. Совместно с 

Институтом усовершенствования учителей и Ивановским отделением Всероссийского 

общества охраны природы организовал Областную биологическую олимпиаду 

старшеклассников, цель которой состояла в оказании помощи и привлечению в качестве 

абитуриентов выпускников районных и сельских школ. Являлся активным членом 

общества "Знание", несколько лет входил в состав Совета областного отделения этого 

общества, был делегатом VII съезда "Знание". Но основная работа - чтение лекций по 

проблемам биологии в самых разных аудиториях: от сельских и рабочих клубов до ИТР 

промышленных предприятий, семинаров и конференций учителей, врачей и пр.  

С 18 апреля 1993 г. по рекомендации врачей и решением ВТЭК о переводе на 

инвалидность прекратил работу в ИГМА.  

В 2004 г. А.М. Лобанов награжден Почетной грамотой Русского 

энтомологического общества за вклад в изучение двукрылых насекомых и многолетнее 

руководство Ивановским отделением РЭО.  

10 ноября 2009 г. на 86-м году жизни сердце Анатолия Михайловича перестало 

биться. Как много он успел сделать за свои 85 с половиной лет, несмотря на пройденную 

войну! Фронтовик, ученый, педагог – честь и совесть нашего времени. Нам есть у кого 

учиться и с кого брать пример. 
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ПАМЯТНИК МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ПРИФРОНТОВЫХ  

ГОСПИТАЛЕЙ В ДЕРЕВНЕ ВАНТИНО ТЕЙКОВСКОГО РАЙОНА 

Катков В.А., Жабурина М.В. 

День Победы остается одним из самых значимых и трогательных праздников в 

нашей стране. 9 Мая мы особенно остро ощущаем гордость за героическое прошлое 

нашего народа, что вселяет уверенность в способность преодолеть любые трудности. 

В годы Великой Отечественной войны территория Тейковского района стала 

местом размещения трех военных госпиталей и одиннадцати медицинских 

реабилитационных учреждений. Благодаря самоотверженной работе врачей и медсестер 

были спасены тысячи жизней защитников Родины. 

Особую роль в медицинской помощи военным сыграл санаторий «Оболсуново» 

вблизи деревни Вантино, где располагался дом-интернат для раненых, больных и 

немощных солдат-инвалидов. 

В 2005 году в деревне Вантино был установлен памятник медицинским работникам 

прифронтовых госпиталей. В создании этого важного мемориала приняли участие: 

Алфеев Владимир Робертович, Беликов Дмитрий Аркадьевич, Шестопалов Евгений 

Анатольевич, Смирнов Николай Сергеевич, Поликарпов Игорь Петрович, Емельяненко 

Екатерина Николаевна. 

Сегодня обелиск является не только местной достопримечательностью, но и 

важным символом памяти о тех, кто ценой неимоверных усилий приближал Победу, о 

самоотверженности медицинского персонала и о том, какой ценой досталась нашему 

народу победа в Великой Отечественной войне. 

Недалеко от этого места, по дороге дальше в годы Великой Отечественный войны, 

располагался госпиталь для солдат и офицеров, которых эшелонами привозили в д. 

Вантино Тейковского района. В послевоенные годы на его месте был образован 

пионерский лагерь.  

Ежегодно около памятника перед 9 мая проходят районные мероприятия, которое 

дают старт для празднования Дня Победы во всех поселениях. Здесь собираются почетные 

гости, школьники, медицинские работники и все неравнодушные люди, чтобы почтить 

память своих земляков-медиков, погибших в годы Великой отечественной войны.  

Также у памятника проходят театрализованные митинги и патриотические акции. 
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ЛОР-ВРАЧИ ИГМИ - ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

А.А. Башлачева, А.В. Жукова, М.В. Жабурина, Е.В. Шниткова, Д.А. Малышкина 

В годы Великой Отечественной войны с первых же дней поступления раненых и 

больных с фронта сотрудники кафедры ЛОР-болезней ИГМИ помогали оказывать 

специализированную помощь путём перевода раненых в ЛОР-отделение из 

эвакогоспиталей. Кроме того, клиника была центром оказания консультативной помощи 

эвакогоспиталям. Всего за период с 1941 по 1945 гг. врачами клиники было дано 5629 

консультаций. 

С 1943 г. ЛОР-клиника включилась в работу по оказанию консультативной, 

лечебной и методической помощи районам области. Несмотря на трудности при 

организации клиники и трудности военного времени, клиника наряду с большой 

лечебной, консультативной и педагогической работой развёртывает научное исследование 

актуальных проблем оториноларингологии. Одной из научных проблем клиники в этот 

период было изучение влияния гигиенических условий текстильного производства на 

ЛОР-органы. 

Большую роль в научной и лечебной работе сыграло Ивановское отделение 

всесоюзного общества оториноларингологов, которое было организовано 5 января 1935 

года. Организатором и первым председателем правления общества в течение 12 лет был 

профессор Н.Д. Ходяков. Заседания общества нередко созывались совместно с 

облздравом, с конференциями ИГМИ, с научными обществами офтальмологов, 

невропатологов, психиатров, дерматовенерологов и инфекционистов. Всего за период с 

1935 по 1947 гг. на заседаниях общества было заслушано 60 научных докладов. 

В 1947 году в клинике происходят большие изменения в руководстве. По 

состоянию здоровья из Иванова уезжает профессор Н.Д. Ходяков, позднее он возглавит 

ЛОР-кафедру Рижского университета. В 1946 году также уезжает профессор И.М. Соболь. 

ЛОР-кафедрой в 1947-1948 гг. заведует профессор М.П. Жаков, по специальности он был 

челюстно-лицевой хирург, что наносило некоторый отпечаток на лечебную и 

хирургическую работу клиники. Со второго полугодия 1948 года ЛОР-клинику 

возглавляет профессор М.С. Михелович, а в 1951-1952 гг. клиникой стал руководить 

кандидат медицинских наук А.И. Цешинский. Работниками клиники выполнено около 15 

научных работ. За период 1947-1952 гг. принимает большой размах оказание 

методической и консультативной помощи районам области. В сентябре 1952 года 

заведование ЛОР-клиникой принял доцент К.Г. Борщёв, которым в 1956 году была 

защищена докторская диссертация и в 1958 году получено звание профессора. 

Профессором К.Г. Борщёвым созданы все условия для проведения научной работы 

врачами клиники. 

Николай Дмитриевич Ходяков родился 25 декабря 1898 года в Ростове-на-Дону в 

семье служащих. В 1910-1917 гг. он учился в коммерческом училище, а в 1919 году 

поступил на медицинский факультет Донского университета, который окончил в 1924-м. 

Николай Дмитриевич был принят в клинику болезней уха, горла и носа, где с 1924 по 1930 

гг. был ординатором, а затем ассистентом. С 1931 года он перешел на должность 

ассистента кафедры ЛОР-болезней 1-го Ленинградского медицинского института, в 1934 

году был избран на должность заведующего кафедрой ЛОР-болезней ИГМИ. В июле 1935 

приказом Наркомздрава ему была присуждена ученая степень кандидата медицинских 

наук и ученое звание профессора. Так Николай Дмитриевич Ходяков стал организатором 
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и первым заведующим кафедрой оториноларингологии ИГМИ. В декабре 1935 года 

Николай Дмитриевич защитил диссертацию «О распространении и морфологии 

патологических изменений при экспериментальном воспалении среднего уха» и был 

утвержден в ученой степени доктора медицинских наук. Во время Великой Отечественной 

войны профессор организовал при Ивановской областной клинической больнице ЛОР-

отделение, которое с 1941 года входило в систему эвакогоспиталей Ивановской области, а 

с 1944 года оказывало помощь инвалидам Великой Отечественной войны. В этот же 

период Николай Дмитриевич руководил работой двух вновь организованных отделений 

гортанного и легочного туберкулеза, а также являлся консультантом ряда 

эвакогоспиталей. 

Цешинский Александр Иванович родился 21 августа 1905 года в селе Климовка 

Подольского уезда Московской губернии в семье врача. В 1925 году он окончил среднюю 

школу в г. Иванове, а в 1930 году - Киевский государственный медицинский институт. 

Александр Иванович был направлен в участковую больницу села Поповка Прилукского 

округа УССР, где работал до декабря 1930 года. С этого времени Александр Иванович 

служил врачом в Красной Армии, а после демобилизации приступил к работе хирурга и 

заведующего поликлиникой Меланжевого комбината г. Иванова. С 1934 года Александр 

Иванович был интерном, а с 1935 - ординатором клиники болезней уха, горла и носа 

ИГМИ. В 1937 году он был утвержден в должности ассистента кафедры. В 1939-1941 гг. 

он был врачом-консультантом госпиталя № 87 10-й стрелковой дивизии (Польша). 

В годы Великой Отечественной войны Александр Иванович служил в различных 

должностях в 291-й Стрелковой Краснознаменной Гатчинской дивизии. После окончания 

войны он попал в резерв Прикарпатского военного округа, где служил начальником 

ушного отделения Львовского окружного госпиталя. В 1946 году Александр Иванович 

был демобилизован и вернулся на прежнюю работу ассистента кафедры болезней уха, 

горла и носа ИГМИ. В 1951 году он защитил кандидатскую диссертацию «Развитие и 

возрастные изменения язычных миндалин», в 1952 году ему была присуждена ученая 

степень кандидата медицинских наук. В 1951-1952 гг. Александр Иванович исполнял 

обязанности заведующего кафедрой болезней уха, горла и носа, являлся областным 

отоларингологом, председателем Ивановского научного общества отоларингологов, 

членом Всесоюзного общества отоларингологов. Под авторством Александра Ивановича 

было проведено 15 научных работ, его научные интересы касались вопросов патогенеза и 

клиники озены, патологии лимфоидного глоточного кольца. Александр Иванович был 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 

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

1945 гг.», «За взятие Праги». В 1956 он уехал в Ярославскую область. 

Михаил Павлович Жаков - один из выдающихся ученых-стоматологов нашей 

страны, плодотворно совмещавший практическую, педагогическую и научную 

деятельность. В годы Великой Отечественной войны он возглавил отделение челюстно-

лицевой хирургии эвакогоспиталя в г. Иванове. Известно, что основная масса раненых с 

поражением челюстно-лицевой области в это время направлялась для лечения именно в г. 

Иваново. Главный стоматолог эвакогоспиталей доцент М.П. Жаков проявлял высокую 

активность в изобретательской и рационализаторской деятельности. В эти годы он 

применил новый способ оперативного лечения ран лица, новый способ операции при  

слюнных свищах, новую методику ранней костной пластики дефектов челюсти. 
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Доцент И.М. Соболь с помощью сконструированного им приспособления достиг 

совершенства в операциях по извлечению пуль и осколков, засевших в толще костей 

черепа, через нос. 

Благодаря ЛОР-врачам ИГМИ в нашем городе была организована помощь раненым 

с патологией ЛОР-органов, были разработаны новые научные направления и 

сформирована своя школа ЛОР-врачей, которая до сих пор является гордостью нашего 

Университета. 

 


