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В 1941 году Свердловскому медицинскому институту ис
полнилось 10 лет.

К этому времени он вырос в крупное учебное заведение, 
создал прочную материальную базу, имел коллектив высо
коквалифицированных профессоров и преподавателей. На
метились перспективы дальнейшего развития вуза, но их 
отодвинула Великая Отечественная война.

Экстремальные условия военного времени потребовали 
в кратчайший срок коренным образом перестроить всю ра
боту коллектива института, подчинить ее главной цели: 
«все для фронта, все для победы». Организация работы 
вуза в военное время проводилась под руководством его 
директора, профессора В. И. Величкина (1941— 1946 гг.).

Прежде всего предстояло оперативно наладить уско
ренный выпуск врачей для фронта, а также принять непо
средственное участие в организации работы тыловых эва
когоспиталей и обеспечении лечения солдат-фронтовиков 
в минимально короткие сроки, в проведении санитарно
противоэпидемических мероприятий в области. Все эти 
вопросы нашли отражение в решении Ученого Совета вуза 
от 19 марта 1941 г. 1

С первых же дней войны условия учебной и научной ра
боты в институте резко изменились. Более 35 %  препода
вателей были мобилизованы в ряды Советской Армии. Ос

1 Госуд. архив Свердл. обл-ти (ГАСО), ф. 2195, оп. 1, д. 54, л. 102.



тавшиеся в вузе преподаватели и профессора сочетали ос
новную свою работу с консультативной и лечебной работой 
в эвакогоспиталях города. На 1 февраля 1942 г. в городе и 
области было развернуто 78 госпиталей, непосредственно 
в Свердловске —  19 на 9775 коек.

В качестве постоянных консультантов эвакогоспиталей 
и их главных специалистов работали профессора медин
ститута: А. Т. Лидский, М. В. Мухин, Ф. Р. Богданов, 
В. Д. Чаклин, Л. М. Ратнер, И. Л. Богданов, В. М. Караты
гин, Д. Г. Шефер.

Кроме того, на Урал как в один из тыловых районов 
страны в первые же месяцы войны начали прибывать эвакуи
рованные из прифронтовых областей, среди них было нема
ло студентов из других мединститутов. В результате числен
ность студентов вС ГМ И  увеличилась к 1942 г. в 1,5 раза. 
При этом 2 учебных корпуса института были заняты под 
эвакуированные заводы.

В 1941— 1942 гг. занятия в институте с августа начались 
по новым учебным планам. Пятилетний курс обучения пред
полагалось закончить в течение 3,5 лет за счет 8-часового 
рабочего дня и сокращения каникул, но при выполнении 
полного объема учебных программ.

Педиатрический факультет был расформирован и со
здан единый лечебно-профилактический факультет, кото
рый готовил врачей широкого профиля 2.

Применительно к условиям войны повысились требования 
к освоению студентами военно-медицинских дисциплин. 
Наибольшая перестройка учебного процесса произошла на 
хирургических кафедрах.

На кафедре общей хирургии (заведовал профессор 
Ф. Р. Богданов) подробно разбирались вопросы сравни
тельной оценки различных методов обезболивания, показа
ния и техники переливания крови, особенностей течения 
огнестрельных ранений, открытых огнестрельных перело
мов, анаэробной инфекции.

На кафедре травматологии и ортопедии (заведовал про
фессор В. Д. Чаклин) были введены лекции по челюстно- 
лицевой травматологии, на практических занятиях студенты 
осваивали методы первичной обработки ран, наложение 
гипсовых повязок, вытяжений, иммобилизационных шин.

На кафедре госпитальной хирургии (заведовал профессор
А. Т. Лидский) основное внимание уделялось вопросам не
отложной хирургии и последствиям огнестрельных ранений.

В феврале 1942 г. Ученый Совет института принял реше

2 ПАСО, ф. 2112, оп. 1, д. 93, л. 98.
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ние усилить и углубить преподавание дисциплин, имеющих 
непосредственное отношение к работе будущих врачей 
на фронте и в тыловых госпиталях. Более глубоко стали 
изучаться такие вопросы, как процессы регенерации тка
ней (кафедра гистологии), морфологические изменения 
при отравлениях ОВ (кафедра патологической анатомии), 
нарушения кислотно-щелочного равновесия и патогенез 
шока, нарушения минерального обмена при огнестрель
ных ранениях (кафедра патологической физиологии), кли
ника и лечение авитаминозов и алиментарной дистрофии, 
лечебное питание (кафедра факультетской и госпитальной 
терапии).

Учебные занятия по общей, факультетской и госпиталь
ной хирургии, нервным, глазным и ЛОР-болезням проводи
лись на базе эвакогоспиталей города. Здесь же была орга
низована производственная практика студентов, которые 
работали субординаторами.

Напряженная работа преподавательского коллектива, 
ответственное отношение студентов к учебе позволили 
успешно преодолеть трудности военного времени. Уже в сен
тябре 1941 г. в институте состоялся ускоренный выпуск 92-х 
врачей, которые сразу были направлены на фронт. А в де
кабре 1941 г. проведен второй досрочный выпуск, давший 
стране еще 360 врачей. 65 выпускников института были 
оставлены на специализацию по хирургии.

Три выпуска врачей состоялось в 1942 г. Всего за годы 
войны институтом было подготовлено 1950 врачей3. Не
смотря на сокращение курса обучения, выпускники инсти
тута имели хорошую врачебную подготовку. ГЭК в декабре 
1941 г. и сентябре 1942 г. высоко оценила знания выпускни
ков СГМИ: «...ГЭК с полным правом расценивает выпускников 
как вполне полноценных врачей, несмотря на большую ака
демическую нагрузку и неблагоприятные условия, связан
ные с военным временем» 4.

Успешному выполнению напряженного учебного плана 
способствовало привлечение к работе в институте видных 
ученых и педагогов высшей школы Москвы, Ленинграда, 
Киева, Минска и других городов, оказавшихся в эвакуации 
в г. Свердловске. Во время войны в институте работали за
служенные деятели науки профессора В. И. Скворцов, 
Ф. А. Андреев, профессора Н. И. Брауде, Н. И. Вигдерчик, 
К. Т. Петров, В. К. Пунин, Ю. М. Уфлянд и другие 5.

3 ПАСО, ф. 2112, оп. 1, д. 114, л. 56.
4 Архив СГМИ, опись 3-а «Д», д. 43, л. 4.
5 Архив СГМИ. Материалы к 40-летию института, стр. 8.



В трудные военные годы в институте были организованы 
постоянно действующие курсы и семинары повышения ква
лификации врачей эвакогоспиталей. За годы войны на базе 
института получили подготовку по хирургии, рентгенологии, 
эпидемиологии, терапии 1759 врачей6.

Неся на своих плечах все тяготы военного времени, уче
ные института одновременно заботились о перспективах 
мирного труда. Ученый Совет вуза в сентябре 1942 г. на
шел возможность вынести решение: «Ходатайствовать че
рез НКЗ РСФ СР об открытии в Свердловском медицинском 
институте санитарно-гигиенического факультета... учитывая 
большую нужду Урала в работниках по промышленной, ком
мунальной и пищевой санитарии». В 1943 г. открылся новый 
факультет, а в августе проведены набор на 1 -й курс и ком
плектование старших курсов нового факультета. В этом же 
году вновь открыт педиатрический факультет7.

В июле 1944 г. состоялись выпуски первых санитарных 
врачей —  48 человек и врачей-педиатров —  47 человек8.

Нужно отметить, что наряду с успешным выполнением 
учебных программ в экстремальные военные годы не сни
зился уровень научно-исследовательской работы. В ней 
преобладала тематика оборонного значения и в первую 
очередь проблемы, связанные с травматическими повреж
дениями. Основными направлениями научных исследова
ний ученых института были: лечение огнестрельных ране
ний (7 кафедр), апробация лечения сульфаниламидными 
препаратами (6 кафедр), клиника и лечение авитаминозов 
(6 кафедр), лечение пневмоний (4 кафедры), лечение травма
тических повреждений центральной и периферической нерв
ной системы (5 кафедр)9. Кроме того, по просьбе Облздрав- 
отдела ученые института выполняли работу по апробации 
заменителей ваты, марли, лигнина, дефицитных медика
ментов.

Многие научные исследования проводились комплексно, 
с участием коллектива ученых различных специальностей 
и практических врачей эвакогоспиталей. Например, разра
ботка проблемы осложнений огнестрельных переломов (ос
теомиелитов), проводимая под руководством профессора
А. Т. Лидского. В его клинике была разработана методика на
ложения глухой гипсовой повязки при огнестрельной травме. 
Публикация монографии на эту тему в начале войны способ

6 ГАСО, ф. 2195, оп. 1, д. 28, л. 20
7 ПАСО, ф. 2112, оп. 1, д. 110, л. 75.
8 Архив СГМИ, оп. 3, кн. 3, л. 6.
9 ГАСО, ф. 2195, оп. 1, д. 54.



ствовала широкому распространению этого метода лече
ния. Внедрение в практику новой методики лечения огне
стрельных переломов позволило снизить осложнения их ос
теомиелитом с 20 до 5 %.

Большая работа оборонного значения была проведена 
под руководством профессора М. И. Сахарова по организа
ции службы крови, которая не только обеспечивала нужды 
тыловых госпиталей, но и основную массу крови отправля
ла на фронт. М. И. Сахаров вел поиск консервантов крови 
и возможностей использования сухой сыворотки и кровеза
менителей. Предложенный им консервант крови (триосиглу- 
таровокислый натрий) был апробирован в ЦНИИ перелива
ния крови, а профессор М. И. Сахаров получил авторское 
свидетельство на изобретение. Кроме того, им предложено 
использование эритроцитной взвеси (восстановленной кро
ви) и гидролиза эритроцитов («аминокровина»). Оба препа
рата нашли широкое применение в практике эвакогоспи
талей.

Под руководством профессора Л. М. Ратнера научно 
разрабатывались вопросы лечения огнестрельных анев
ризм крупных сосудов, травматических диафрагмальных 
грыж и многое другое.

Сотрудники госпитальной хирургической клиники Б. П. Ки
риллов, М. В. Мухин, Э. J1. Файвишенко, Л. А. Збыковская 
занимались лечением челюстно-лицевых ранений, разра
боткой пластических операций лица, лечением ранений ор
ганов грудной клетки, длинных трубчатых костей.

Доцент кафедры общей хирургии М. С. Иоффе, работав
ший начальником отделения восстановительной хирургии, 
провел большую работу по лечению длительно незаживаю
щих ран и язв после огнестрельных ранений.

Под руководством профессора Б. П. Кушелевского про
водились исследования по применению сульфаниламидных 
препаратов при лечении пневмоний, изучались особенно
сти течения гипертонической болезни при закрытой травме 
мозга.

Докторская диссертация И. Л. Богданова «Эпидемиоло
гическая характеристика дизентерии в войсках тылового 
округа» была удостоена премии II степени на Всесоюзном 
конкурсе научных работ (1945 г.).

Зав. кафедрой нервных болезней профессор Д. Г. Шефер 
был инициатором по созданию и организации нейрохирур
гических отделений в общехирургических госпиталях и ней
рохирургических госпиталей в Свердловске, Перми, Челя
бинске, Ижевске, Оренбурге (1941 г.). Ими проведены 
исследования, направленные на установление наилучших



сроков вторичной обработки ран мозга и для операции на 
периферических нервах (1942 г.).

В 1944 г. профессор Д. Г. Шефер направляется на 
фронт для апробации предложенного им метода первичной 
обработки ран черепа и мозга в полевых условиях. Предло
женный метод широко используется врачами в нейрохирур
гических и других госпиталях. В этом же году им опублико
вана монография «Диагностика и лечение ранений 
периферических нервов».

На кафедре органической химии (профессор А. В. Кирса
нов, доцент М. Г. Быстрицкая) по просьбе Облаптекоуправ- 
ления в лабораторных условиях было налажено производ
ство нитроглицерина, недостаток которого остро ощущался 
в городе. Там же разработана методика очистки загрязнен
ного наркозного эфира, налажено производство индикато
ра чистой аскорбиновой кислоты и сахарина.

Все перечисленное явилось большим вкладом ученых 
института в развитие военно-медицинской науки в стране.

Наряду с большой консультативной и лечебной работой 
институт помогал эвакогоспиталям в укреплении их матери
альной базы и оборудовании лабораторий. С первых дней 
войны студенты оказывали шефскую помощь в работе круп
ным госпиталям города. Студенты 6 групп во внеурочное 
время выполняли функции среднего и младшего медицин
ского персонала, хозяйственную работу (стирка и починка 
белья), дежурили у постели тяжелобольных, проводили бе
седы, выступали с концертами.

Немалую помощь оказал институт органам практического 
здравоохранения в проведении противоэпидемических ме
роприятий. Специальным планом Ученого Совета института 
по профилактике инфекционных заболеваний в городе и об
ласти предусматривались: постоянные дежурства студентов 
на эвакопункте, организация и проведение прививок среди 
населения, организация краткосрочных курсов для врачей го
рода и области по эпидемиологии, клинике и лечению сыпного 
тифа и дизентерии, проведение санитарных походов в рабочие 
общежития города, санитарно-просветительная работа.

Кроме того, периодически проводились обследования 
санитарного состояния ряда военных объектов города по 
специальным заданиям Горздравотдела.

Сотрудники мединститута постоянно выезжали в районы 
области для оказания консультативной помощи, для про
верки постановки лечебной работы и проведения занятий 
по повышению квалификации медицинских работников. 
Так, в 1943 г. было сделано около 330 выездов в города 
и районы области.

3 А. П. Ястребоо 9



Учеными и преподавателями мединститута за годы войны 
было прочитано для населения и врачей большое количест
во лекций. С января 1944 г. при институте работал меди
цинский лекторий. Он состоял из двух отделений. На одном 
из них читались лекции ведущими учеными института для 
повышения квалификации врачей города и студентов инсти
тута, а на втором —  преподаватели и студенты института чи
тали лекции по медицинской тематике для населения.

Итак, в суровые, тяжелейшие годы войны коллектив 
СГМИ внес посильный вклад в дело борьбы с фашистскими 
агрессорами, приближая день Победы.

Большинство выпускников института предвоенных и во
енных лет достойно пронесли звание врача на фронтах 
войны, участвовали в освобождении Севастополя и Сталин
града, Ленинграда, Праги и Будапешта, дошли до Берлина. 
Они работали в медсанбатах, полевых и гарнизонных гос
питалях, спасая жизни раненых солдат и офицеров.

Защищая Родину, не вернулись с войны 70 врачей-вы- 
пускников института и 4 преподавателя: Виткит С. Ф.—  
доцент кафедры факультетской хирургии; Авдюшев А. Н.—  
ассистент кафедры физики; Смирнов П. П.—  ассистент ка
федры ЛОР-болезней и Яворский Ш. Э.—  ассистент кафедры 
факультетской хирургии.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ!
Прошу почтить минутой молчания всех погибших, 

отдавших свою жизнь за Родину, за Победу.
Прошу всех встать...

Прошу садиться.

В послевоенные годы, пройдя фронтовыми дорогами, 
вернулись в стены института многие преподаватели. Они 
активно включились в дальнейшее совершенствование  
учебного процесса, воспитание молодого поколения высо
коквалифицированных специалистов, в развитие медицин
ской науки.

Среди них фронтовик доцент Татьяна Александровна Се
рова, выпускница 1941 г., капитан медицинской службы; 
была начальником хирургического отделения медсанбата, 
а затем полевого госпиталя. С  1945 по 1979 г. заведовала 
кафедрой акушерства и гинекологии.

Доцент Шувалова Зоя Александровна, выпускница 1944 г., 
капитан медслужбы, хирург полевого госпиталя 1 Украин
ского фронта. 16 лет возглавляла кафедру детской хирургии.

ю



Много лет работали ассистентами бывшие фронтовики 
М. П. Горбашова, А. В. Зубарева, А. Т. Селезнева, Н. Н. Са- 
мойлович, А. Е. Простокишин, Г. Н. Нестеровский и многие 
другие.

А фронтовик Василий Николаевич Климов, участник 
Финской и Великой Отечественной войн в качестве воен
фельдшера, после войны в 1952 г. закончил наш медицин
ский институт, успешно защитил кандидатскую и доктор
скую диссертации, получил звание заслуженного деятеля 
науки, возглавил кафедру госпитальной хирургии и 21 год 
руководил нашим институтом. Он неизменно пользовался 
авторитетом среди студентов и коллектива преподавателей 
и оставил о себе добрую память.

Около 20 лет возглавлял кафедру военной подготовки 
полковник медицинской службы фронтовик Александр Пет
рович Шпетный. Командир медсанбата, а затем начальник 
медицинской службы дивизии на Прибалтийских фронтах, 
Александр Петрович свои прекрасные организаторские 
способности сполна отдал делу воспитания и обучения 
врачей.

В составе коллектива, руководимого А. П. Шпетным, 
были фронтовики, прекрасные педагоги полковники меди
цинской службы Волков Анатолий Абрамович, Митрофанов 
Яков Иванович, подполковники, майоры Метелев Николай 
Максимович, Романов Валентин Дмитриевич, Чечко Сергей 
Иванович, Сиротюк-Ординат Николай Трофимович.

В других подразделениях института достойно работали 
бывшие фронтовики Волкова Клавдия Порфирьевна, Мель
никова Галина Александровна, Орлова Анна Григорьевна, 
Суворова Тамара Александровна, Сергеева Ираида Афа
насьевна, Яблонских Галина Алексеевна и другие.

Все они на заслуженном отдыхе, но мы рады их видеть 
среди нас и от души приветствуем.

Заметный вклад в развитие института в послевоенный 
период внесли и труженики тыла, работники эвакогоспита
лей города и области, отдавшие много сил и своих знаний 
долечиванию и восстановлению трудоспособности сотен 
тысяч раненых и больных солдат и офицеров.

Они после войны также пополнили ряды профессорско- 
преподавательского состава института и успешно труди
лись по формированию нового поколения врачей. Это про
ф ессора Лидия Алексеевна Збыковская, Валентина 
Федоровна Колосовская, Борис Павлович Кирилов, Тамара 
Григорьевна Ренева, Ольга Ивановна Ясакова, доценты
В. Ф. Кузменок, И. Н. Гужагина, 3. М. Мельникова, Л. Н. Ра- 
китина, М. Н. Скорнякова, А. Ф. Плышевская, Т. П. Шело-



мова, а также ветераны трудового фронта Потапова Анто
нина Ивановна, Фролова Варвара Прохоровна, Арефьева 
Людмила Михайловна, Богданова Валентина Петровна, Ло
патина Екатерина Григорьевна и многие другие.

До сих пор в строю бывшие фронтовики. Заслуженный 
деятель науки, профессор Бенедиктов Иван Иванович; 
во время войны был хирургом МСБ, а затем гарнизонного 
госпиталя. В течение более 30 лет руководит кафедрой 
акушерства и гинекологии, известный ученый на Урале и 
в России.

Заслуженный деятель науки, профессор Кортев Аркадий 
Иванович, участник войны, крупный ученый, более 30 лет 
возглавлял кафедру инфекционных болезней.

Профессор Лирман Александр Васильевич полковник 
медицинской службы был старшим врачом полка, команди
ром медсанбата, боевой путь закончил в Берлине. Он, вы
пускник СГМИ 1941 г., стал доктором медицинских наук, 
более 10 лет возглавлял кафедру внутренних болезней.

Полковник запаса артиллерийских войск Беляков Алек
сей Иванович до сих пор возглавляет отдел кадров нашего 
института.

Бывший фронтовик, ныне доцент кафедры внутренних 
болезней Петров Иван Сергеевич.

Добросовестно работают в хозчасти института бывшие 
фронтовики Куликов Михаил Ефимович, Лысов Геннадий 
Михайлович, Рудакова Зинаида Сергеевна, Семенов Алек
сей Васильевич, Частиков Леонид Федорович.

От имени ректората, профессорско-преподавательского 
состава и от себя лично поздравляю участников Великой 
Отечественной войны и трудового фронта с праздником 
Победы над фашизмом и желаю здоровья, творческих успе
хов, благополучия.

Поздравляю студентов, профессорско-преподавательский 
состав, всех сотрудников института с праздником 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и желаю здоровья, 
отличной учебы и всяческих успехов, благополучия. Благо
дарю за внимание.



Никто не забыт, 
ничто не забыто

Выступления ученых и студентов

3. М. МЕЛЬНИКОВА, 
доцент

50-летие Великой Победы над фашизмом коллектив 
Уральского государственного медицинского института от
метил достойно.

Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил при 
участии профсоюзной организации и постоянной поддерж
ке ректората института была проведена большая подгото
вительная работа.

В составе Совета ветеранов активное участие приняли: 
Суворова Тамара Александровна, ветеран войны, младший 
сержант особой московской службы воздушного наблюде
ния, оповещения и связи с послевоенным тридцатилетним 
стажем педагогической и партийной работы (председатель 
Совета); Самойлович Нина Николаевна, ветеран войны, 
майор медицинской службы, во время войны начальник 
санэпидгруппы медико-санитарного отдела Северного фло
та, а с  1947 по 1971 г.— ассистент кафедры микробиоло
гии, кандидат медицинских наук; Мельникова Зоя Михай
ловна, врач-хирург тылового эвакогоспиталя, а после войны 
40 лет отдавшая преподавательской работе в институте, 
который она окончила в 1941 г., кандидат медицинских 
наук, ветеран труда.

Плышевская Алевтина Федоровна, доцент, кандидат фи
лософских наук, со стажем более 30 лет на кафедре фило



софии педагогического, а затем медицинского института. Ве
теран труда.

Потапова Антонина Ивановна с 40-летним стажем рабо
ты техническим секретарем Ученого Совета института. Ве
теран труда.

Векшина Александра Аркадьевна с 30-летним стажем 
работы тренером-преподавателем кафедры физического 
воспитания. Ветеран труда.

Полковник медицинской службы, начальник учебной ча
сти кафедры военной подготовки института Гладышев Евге
ний Павлович. Ветеран вооруженных сил России.

Членами Совета ветеранов был составлен и согласован 
план юбилейных мероприятий, найдены источники финан
сирования.

Наибольший объем работы потребовался для уточнения 
списков ветеранов войны и трудового фронта, их адресов 
и телефонов, а главное —  состояния здоровья и возможно
сти принять участие в юбилейных торжествах. К больным 
было организовано посещение их в больнице или на дому. 
Было подготовлено и разослано 125 приглашений на тор
жественное юбилейное собрание.

В музее истории института обновлены экспозиции: 
оформлена мраморная доска «Памяти погибших в 1941—  
1945 гг.», около которой помещен список погибших во 
время войны (72 человека); фотоальбомы с аннотациями 
участников войны —  выпускников и преподавателей инсти
тута.

Во время экскурсий в музее обращалось особое внима
ние на экспозиции, отражающие работу студентов и препо
давателей в тыловых госпиталях города (фотографии, доку
менты, научные труды по военной тематике), а также 
ценные экспонаты военного времени —  личные вещи воен
врача, фронтовые письма, учебник, пробитый осколком 
снаряда, гильзы от снаряда, заполненные землей четырех 
городов-героев и др.

5 мая 1995 года в большой аудитории главного корпуса 
института под звуки музыки военных лет стали собираться 
ветераны. В аудитории царило оживление, несмотря на 
седины и недуги все были в приподнятом настроении, тепло 
встречали своих друзей и воспоминаниям не было конца.

Торжественное собрание, посвященное 50-летию Побе
ды, открыл заслуженный деятель науки, профессор, вете
ран войны Иван Иванович Бенедиктов.

Ректор института, академик РАЕН Ястребов Анатолий Пет
рович тепло поздравил присутствующих и выступил с докла
дом о работе института в годы войны.



Затем с приветствиями выступили студенты, преподава
тели института.

Всем ветеранам были вручены письменное поздравле
ние с Днем Великой Победы за подписью ректората и по
дарки.

В. А. ПОД ГАЕВ А,
аспирант кафедры социальной медицины
и организации здравоохранения

Уважаемые участники Великой Отечественной войны и ве
тераны труда, сотрудники института, гости, уважаемый пре
зидиум!

От лица молодых ученых нашего института и от себя 
лично я хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, а также всех присутствующих в зале с при
ближающимся праздником 50-летия Победы!

Я хочу рассказать о встрече с ветераном Великой Оте
чественной войны, майором медицинской службы Ниной 
Николаевной Самойлович, работавшей ассистентом на ка
федре микробиологии Свердловского медицинского инсти
тута.

Всего 6 месяцев удалось проработать Нине Николаевне 
на кафедре, когда началась война, откуда она и была при
звана служить начальником санэпидгруппы медико-сани- 
тарного отдела Северного флота.

Основной задачей группы, где работала Нина Николаев
на, было обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия, проведение комплекса мероприятий по про
филактике типичных для военного времени заболеваний 
в воинских частях, расположенных по берегам Кольского 
залива, Баренцева моря, полуостровов Рыбачий и Средний.

Нина Николаевна проводила ежедневные осмотры на 
педикулез, контроль за дезинфекцией одежды, выявление 
с помощью походных баклабораторий бактерионосителей 
группы кишечных инфекций среди работников походных 
и стационарных продуктовых пищеблоков, а также среди лич
ного состава и начальников признаков заразных заболеваний 
с последующей госпитализацией людей, химбакисследова- 
ния питьевых водоисточников, расположенных возле боевых 
подразделений.

За ликвидацию вспышки дизентерии в 1942 г. среди 
снайперов и разведчиков в районе сопки Мустатунтура, 
пробираться куда надо было пешком через «долину смерти»,



находящуюся под постоянным обстрелом врага, Нина Нико
лаевна была награждена медалью «За отвагу».

Во время войны Нина Николаевна проводила научно-ис- 
следовательскую работу под руководством профессора 
Спасского. С 1942 г. всему личному составу, прибывшему 
из тыла, прививали однократно поливакцину Ленинградско
го НИИ против столбняка, брюшного тифа и паратифов, 
холеры. Нина Николаевна исследовала уровень вырабаты
ваемых антител в ответ на введение вышеуказанной поли
вакцины.

Нина Николаевна удостоена правительственных наград: 
ордена Отечественной войны II степени, медалей «За побе
ду над Германией 1941— 1945 гг.», «За оборону советского 
Заполярья».

После окончания войны Нина Николаевна с марта 1946 
по июнь 1947 г. служила на Балтийском флоте в порту Пиллау 
(ныне Балтийск), а затем вернулась на кафедру микробио
логии, где и проработала до 1971 г.

В 1963 г. Нина Николаевна успешно защитила кандидат
скую диссертацию, ею опубликовано 12 научных работ.

В настоящее время Нина Николаевна не теряет связь с ме
дицинским институтом, принимая активное участие в работе 
Совета ветеранов войны и труда.

Она полна энергии и оптимизма. Вот уже 15 лет —  она 
участник хора ветеранов войны и труда при Окружном 
Доме офицеров, ведет общественную работу среди моло
дежи, 12 лет возглавляя музей боевой славы 116-й школы 
Верх-Исетского района.

Я хочу пожелать Вам, Нина Николаевна, а также всем 
ветеранам войны и труда здоровья, долголетия, бодрости 
духа, успехов во всех делах, счастья, благополучия и мир
ного неба.

С. ЛИХАЧЕВА, 
студентка 226 группы, 
общемедицинский факультет

Дорогие ветераны! Уважаемые сотрудники вуза! 
Разрешите мне поделиться впечатлением о встрече с уди

вительным человеком, профессором, заслуженным деятелем 
науки России, заведующим кафедрой акушерства и гинеко
логии Иваном Ивановичем Бенедиктовым.

В 1940 г. Иван Иванович закончил Томский медицинский 
институт. Почти сразу по распределению, да и по собствен



ному желанию поехал на Дальний Север. Работал на Васю- 
гане, куда нужно было добираться за 1900 км от Новоси
бирска —  областного центра. Там он организовал операци
онную, где и начал свою хирургическую деятельность. 
Просился добровольцем в армию, но в действующую ар
мию попал лишь в сентябре 1942-го. До 1943 г. находился 
в составе стрелковой лыжной бригады, где был команди
ром операционно-перевязочного взвода. Бригада дошла до 
Чернигова, затем отступили, а в марте 1943 г. закрепи
лись в городе Севске. Иван Иванович оперировал самые 
разнообразные ранения: сердца, головы, конечностей. 
Производил ампутации, сшивание. Работали в 4— 5 км от 
фронта, в медсанбате, проводили первичную хирургиче
скую обработку раненых. Доктор Бенедиктов работал в ос
новном по полостным операциям, но когда не хватало сил 
у других врачей, делал самые разные, не менее сложные 
операции.

В августе 1943 г. началось наступление на Курско-Ор- 
ловской дуге. Работы прибавилось, раненых поступало 
очень много. Порой оперировали по 2— 3 суток подряд, не 
выходя из операционной.

Позднее Иван Иванович начал работать хирургом в со
ставе 194 дивизии. В сентябре был ранен, лечился в При
волжском госпитале. Из множества наград Ивана Иванови
ча самая ценная, по его мнению, это серебряная медаль 
«За отвагу», полученная им во время работы еще в лыжной 
бригаде.

После окончания войны Иван Иванович работал в Том
ском мединституте. С  1961 г., после защиты докторской 
диссертации, возглавляет кафедру акушерства и гинеколо
гии УГМИ. Автор многих научных трудов и публицистиче
ских материалов.

Профессор Бенедиктов вспоминать войну не любит, рас
сказывает о ней мало, неохотно. И его первые книги о войне 
появились лишь много лет спустя после ее окончания.

Дорогие наши фронтовики и труженики тыла!
Дорогой Иван Иванович!
От всех студентов медицинского института примите са

мые сердечные, самые теплые и самые искренние поздрав
ления с Днем Победы!

Пусть всегда Вас окружает доброе внимание, пусть со
гревают Вас наша благодарность и признательность!

Пусть над Вами, Вашими детьми, внуками всегда будет 
мирное небо! Это будет лучшей наградой Вашему ратному 
подвигу, Вашему мужеству и героизму!



В. МУРЗАЕВА, 
студентка 226 группы, 
общемедицинский факультет

По всей стране — от края и до края —
Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла Победа в Мае 
Великого 9 числа!

Как быстро бы года не пролетали,
От нас не отделяется она.
И ей к лицу солдатские медали,
К лицу ей боевые ордена.

С тех пор салютов много отзвучало,
Но каждый день, прошедший без войны,
И каждая весна свое начало,
Свое тепло берет от той весны!

И смотрит на сынов своих Россия,
Как будто лишь вчера окончен бой,
Проходят победители седые,
Победа остается молодой!

Совсем молодым в октябре 1941 г. после 4-х лет уче
бы в СГМИ был призван в армию Лирман Александр Ва
сильевич. Сразу показав себя хорошим специалистом, он 
всю войну мог бы пробыть вдали от передовой. Но не по
зволило горячее сердце и совесть. Приложив максимум 
усилий, Александр Васильевич попал на фронт. Стал хирур- 
гом-ординатором 14-й артиллерийской дивизии, которой 
впоследствии было присвоено звание Берлинской Красно
знаменной. Работа в медсанбате, командиром которого 
стал Александр Васильевич, была нелегкой, приходилось 
постоянно передислоцироваться вслед за идущими вперед 
войсками. И день ли, ночь ли —  медсанбат оказывал меди
цинскую помощь. Военврачу Лирману приходилось зани
маться не только лечебными делами, но и воевать с оружи
ем в руках. Нередки были случаи, когда именно медикам, 
врачам и медсестрам, приходилось защищать своих ране
ных от немцев, вышедших в расположение медсанбата. 
И несмотря на тяжести быта, сложность ранений, нехватку 
персонала, медикаментов, инструментария, уровень лече
ния раненых оставался достаточно высоким, потому что 
была высокой квалификация медиков и огромное их жела
ние помочь изуродованным огнем и металлом солдатам.

До сих пор вспоминает профессор Лирман самые раз
нообразные случаи из фронтовой жизни. Вот один из них.



Случилось это в Польше. Лирман А. В. получил приказ раз
вернуть госпиталь на территории графской усадьбы. При
быв на место с несколькими автоматчиками, они действи
тельно увидели усадьбу, в воротах которой стоял 
привратник. Зная немецкий язык, Александр Васильевич 
пригласил графа и объяснил, что они прибыли для устрой
ства госпиталя. Граф ответил согласием, а один из работ
ников усадьбы сказал, что на соседней мельнице скрывает
ся большое число эсэсовцев. Что же делать? Силы явно не 
равны. По счастью мимо усадьбы проходил наш конный 
корпус, с помощью которого и были захвачены находившиеся 
на мельнице немцы.

Было еще много испытаний, выпавших на долю не толь
ко Александра Васильевича, но всех российских солдат, 
прежде чем наступило 9 Мая —  день Великой Победы.

Родина не забыла своих сыновей и дочерей: орден Оте
чественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслуги», орден Ленина —  вот только 
немногие награды, полученные Александром Васильевичем 
за защиту своей Отчизны.

После войны полковник медицинской службы Лирман 
работал в окружном госпитале, помогал основывать военно
медицинский факультет в мединституте г. Томска. И в тече
ние многих лет был заведующим кафедрой госпитальной те
рапии (ныне —  кафедра внутренних болезней № 1) УГМИ.

Сейчас Александр Васильевич работает в институте фи
зиологии Уральского филиала Академии наук.

Уважаемый Александр Васильевич!
Дорогие ветераны!
Разрешите мне от имени всех студентов нашего инсти

тута поздравить Вас с Днем Победы!

Это вы в смертельный бой ходили,
Заслонили мир собой и победили!
Мы желаем всем, кто путь прошел геройский,
Пусть подольше не редеет ваше войско!

Т. ВОСТРОВА, 
студентка 247 группы, 
общемедицинский факультет

Уважаемые ветераны!
В период Великой Отечественной войны вместе со всем 

советским народом переносили тяжкие испытания и встали 
на защиту Родины советские медики.



Лучшие медицинские силы, главным образом хирурги, 
были направлены на фронт, а оставшимся кадрам нужно 
было решать задачи лечения небывалого числа раненых вои
нов в глубоком тылу, где сосредоточивались раненые с наи
более тяжелыми травмами.

Одной из крупнейших тыловых госпитальных баз РСФ СР  
была Свердловская область. Для госпиталей были предо
ставлены лучшие здания в городе —  здания школ, институ
тов, техникумов.

Особенностью организации работы тыловых эвакогоспи
талей была их специализация по видам и характеру ране
ний. Это помогало врачам в короткие сроки и в значитель
ной степени лучше обеспечить качество лечения.

В одном из таких госпиталей № 1326, расположенном 
в школе № 9, работала Ольга Ивановна Ясакова. Она заве
довала терапевтическим отделением и была начальником мед- 
службы. Ольга Ивановна —  выпускница первого выпуска 
СГМИ. После окончания института работала врачом в по
селке Дегтярка. Всем известно, как нелегко приходится 
врачам на периферии, а молоденькой выпускнице —  тем 
более. Отличные практические навыки, полученные в по
селке, помогли Ольге Ивановне пройти клиническую орди
натуру при кафедре факультетской терапии, возглавляемой 
Борисом Павловичем Кушелевским.

В самом начале войны Ольга Ивановна была мобилизо
вана и стала работать в эвакогоспитале №  1326 психонев
рологического профиля, а позднее там было открыто боль
шое терапевтическое отделение.

Да, тяжело было на передовой, но не менее тяжело было 
и в тылу. И кому, как не медикам,пришлось столкнуться с че
ловеческой болью. Кровь, стоны, страдания, страшные увечья 
молодых ребят навсегда оставили травмы на сердцах вра
чей, медицинских сестер.

Срочно требовались новые подходы в лечении, новые 
диагностические методы. И все, работая, учились.

Ольга Ивановна была членом врачебной комиссии. На 
нее возлагалась весьма трудная задача —  комиссовать хрони
ческих больных, нередко ошибочно взятых в армию, и опре
делить дальнейшую судьбу уже прошедших лечение в госпи
тале. И несмотря на колоссальную загруженность на 
основной работе, в этот период Ольгой Ивановной была под
готовлена кандидатская диссертация по материалам госпиталя 
на тему «Гемодинамика при хронических, нетуберкулезных 
заболеваниях легких», которая успешно защищена в 1947 г.

После окончания войны Ольга Ивановна возвращается 
в родной мединститут на кафедру факультетской терапии,



работает над докторской диссертацией на тему «Инфаркт 
миокарда. Особенности клиники, лечения и исходы», кото
рую успешно защищает.

В 1956 г. она избирается доцентом кафедры пропедев
тики внутренних болезней, а позже —  заведующей кафед
рой госпитальной терапии педиатрического факультета.

В 1975 г. Ольга Ивановна уходит на заслуженный отдых, 
но продолжает работать консультантом-терапевтом при 
Свердловском облздравотделе.

Дорогая Ольга Ивановна!
Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления от студентов с юбиле

ем Победы. Вечная благодарность и низкий поклон Вам за 
трудовой и ратный подвиг во имя жизни! Будьте здоровы, 
живите долго и счастливо!

М. КЛЕПИКОВА, 
студентка 226 группы, 
общемедицинский факультет

Уважаемые ветераны!
Хочу рассказать вам о замечательной женщине, талантли

вом преподавателе и враче —  Зое Михайловне Мельниковой.
В годы войны она работала в тыловом эвакогоспитале, а 

в мирное время —  доцентом кафедры социальной гигиены 
и организации здравоохранения нашего института.

В июне 41-го года, перед самой войной Зоя Михайловна 
окончила медицинский институт. Получив диплом врача-пе- 
диатра, она сразу же подала заявление в Ревдинский рай
здравотдел (куда была направлена по распределению), в 
котором писала, что считает себя мобилизованной и готова 
приступить к работе. Приехав в шахтерский поселок Дег- 
тярку, она месяц проработала в детской консультации, а за
тем получила мобилизационное предписание из военкомата, 
где ее определили в штат будущего госпиталя в здании 
школы на должность заведующей отделением.

Госпиталь был организован руками медработников: сами 
расставляли койки, стелили матрацы, придавали жилой вид 
палатам. Персонала было очень мало. Палаты разместили 
на трех верхних этажах. И на каждом этаже было лишь по 
одному врачу и по две медсестры. Причем, врачи были 
разных специальностей: педиатры, гинекологи и другие, 
так как хирурги и терапевты со стажем были мобилизованы 
на фронт.



Еще до поступления раненых медперсонал приступил 
к учебе: вновь изучали хирургию, в основном раздел трав
матологии, технику наложения гипса, шин, повязок. А затем 
врачей и медсестер периодически экзаменовал и консуль
тировал приезжавший профессор А. Т. Лидский (главный 
хирург эвакогоспиталей).

Госпиталь был специализирован по травмам верхних и ниж
них конечностей. Но лечили и с травмами туловища, и кон
туженных больных, и дистрофиков, и с отморожениями. Ча
сто прибывавшие эшелоны были не сортированы. По 
прибытии нового эшелона по трое суток не уходили домой, 
размещая раненых, уточняя характер ранений, оказывая им 
необходимую медицинскую помощь.

Госпиталь постепенно расширялся. И вместо первона
чальных 200 коек к 1943 г. вмещал 600. Занимали коридо
ры, красные уголки, холлы.

С перевязочным материалом было очень трудно, снятые 
бинты никогда не выбрасывали, а стирали, дезинфициро
вали и вновь использовали для перевязок. Набор дезин
фицирующих средств был очень ограничен. Антибиоти
ков и сульфаниламидов еще не было. Но медперсонал 
компенсировал нехватку всего заботой, уходом за ранены
ми, ласковым словом. Зою Михайловну любили все боль
ные. Она находила такие душевные слова для них, что не
которые больные никому, кроме нее, не разрешали  
перевязывать раны.

Работали без выходных, отпусков, под девизом: «Нет по
следнего часа работы, есть последний больной».

В 1944 г. Зоя Михайловна после окончания курсов рент
генологов работала в госпитале 17— 07, расположенном в зда
нии УрГУ.

После войны —  в медсанчасти Уралмашзавода, а потом 
35 лет верой и правдой проработала в нашем медицинском 
институте.

Зоя Михайловна является членом Совета Ветеранов 
УГМИ, организатором и основателем музея истории вуза. 
Низкий Вам поклон и огромная благодарность от нас —  
студентов, уважаемая Зоя Михайловна!

Зоя Михайловна —  кандидат медицинских наук, имеет 
45 научных статей, опубликованных в печати, награждена 
медалями и значком «Отличник здравоохранения».

Дорогая Зоя Михайловна! Студенты мединститута позд
равляют Вас с великим праздником Победы! Желаем Вам 
крепкого здоровья на долгие, долгие годы. И пусть согре
вает Ваше сердце уважение и восхищение Вами окружаю
щих Вас людей!
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