
Сражения и битвы Великой 
Отечественной войны, в которых 
принимали участие сотрудники 

ЧГМА

Когда меня спрашивают, что
больше всего запомнилось из
минувшей войны, я всегда отвечаю:
битва за Москву. Она похоронила план
„Барбаросса“

Г.К. Жуков,
маршал СССР



Часть 2
Битва за Москву



Битва за Москву (30 сентября 1941 г. - 20 апреля 1942 г.) — боевые
действия советских и немецких войск на московском направлении.
Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября —4 декабря
1941 г.) и наступательный, который состоит из двух этапов:
контрнаступления (5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г.) и
наступления советских войск (7–10 января — 30 марта 1942 г.).

А. Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и
самого большого советского города, как одну из главных военных и
политических целей операции плана «Барбаросса». В германской и
западной военной истории битва известна как «Операция
Тайфун».

Победа советских войск под Москвой и
начало контрнаступления имели не только огромное
военное, но и политическое, и международное
значение – впервые во Второй мировой войне
непобедимый вермахт был остановлен и потерпел
весомое поражение.



Военный парад на Красной площади, 
Москва, 7 ноября 1941 года.

Из Бессмертного полка ЧГМА в обороне Москвы 
участвовали:        Боенко И.Д.

Любарский В.З.
Рассудов С.М.
Сосунов А.В.



Боенко Игорь Дмитриевич (р. 3.05.1921 г. в Краснодарском крае, на станции Алексеевская –
12.12.1985), физиолог, педагог, д.м.н. (1956), профессор (1958). В 1937 г. поступил в Воронежский
медицинский институт. После 4 курса, получив звание зауряд-врача, в августе 1941 года ушел
добровольцем в действующую армию. Гвардии старший лейтенант м/с, младший врач 4-го
Воронежского добровольческого стрелкового полка 1-й Гвардейской стрелковой дивизии, 116
Гвардейского артиллерийского полка 1-го Гвардейского механизированного корпуса 3 армии
Сталинградского фронта; впоследствии – батальонный врач 2-ой Гвардейской механизированной
бригады, 1-го Гвардейского механизированного корпуса Центрального фронта; военврач 3 ранга
Брянского и Юго-Западного фронта; капитан м/с, ординатор хирургического отделения 48-й
медсанчасти 1-го Гвардейского механизированного корпуса 3-его Украинского фронта. Был тяжело
ранен в бою под с. Давыдово-Никольское 31 января 1943 года. О своем боевом пути И.Д.Боенко
написал книгу «Записки военного врача» (Воронеж 1971). После демобилизации окончил 5-ый курс
Челябинского медицинского института, аспирантуру по нормальной физиологии. С 1954 – зав.
кафедрой нормальной физиологии ЧГМИ. В1962 г. был избран заведующим кафедрой нормальной
физиологии Воронежского медицинского института.

Награжден за участие в боях орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в 1941-
1945 г.г».



Любарский Владимир Зевельевич (р. 19.01. 1918, село Александровка, Киевской губернии - –
4.06.1998 гг., Чита), стоматолог, челюстно-лицевой хирург, к.м.н. В 1941 году окончил Московский
медицинский стоматологический институт и после выпускного бала ушел на войну. Был врачом на
Ленинградском, Волховском, Западном, Брянском, Украинском фронтах. В феврале 1948 года был
назначен начальником челюстно-лицевого отделения 321 ОВГ ЗабВО. В 1957 году Владимира
Зевельевича пригласили в ЧГМИ для чтения лекций по стоматологии на лечебном факультете, а в
1958 году он стал одним из организаторов стоматологического факультета. 1961 – 1983 – зав.
кафедрой хирургической стоматологии. 1964 – 1969 – декан стом. факультета. Научные интересы В.З.
Любарского касались не только травм лица и челюстей. Под его руководством разработаны
оригинальные методы пластики незаращения верхней губы и нёба, использование
аллотрансплантатов в стоматологии и др. Автор более 50 научных статей, рационализаторских
предложений и изобретений. Под его руководством защитил кандидатскую и докторскую диссертации
Пинелис И.С., кандидатские – В.А. Фрыгина, Ю.С. Бояров, В.В. Лескова, В.В. Донской. Под
руководством В.З. Любарского организован межобластной центр диспансеризации детей с врожденной
патологией лица. Много сил он отдал становлению челюстно-лицевых отделений в областной
клинической и областной детской клинической больницах. За самоотверженный труд и личную
храбрость Любарский награжден двумя орденами Красной Звезды и 15 медалями.



Рассудов Сергей Михайлович (р. 09.1921, УССР, Полтава - ?) микробиолог, к. м. н., доцент. Ушел
на фронт 22 июня 1941 г. С 1941 по 1945 годы служил на Западном фронте сержантом,
командиром расчета стрелкового полка, был несколько раз ранен. В сентябре 1945 г. поступил в
Саратовский медицинский институт. После окончания института и аспирантуры в 1954 г. был
направлен в ЧГМИ и работал заведующим кафедрой микробиологии (1954–1965), одновременно
являясь помощником декана лечебного факультета. Научные интересы: возбудители дифтерии,
патарифа, вопросы формирования иммунитета к инфекционным болезням. В 1965 г. был избран
по конкурсу в Ростовский научно-исследовательский противочумный институт.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был
награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, а также медалями
«За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.»



Сосунов Алексей Васильевич (р.14.09.1918 г., в Московская область, село Катогощи – 5.08.1983,
г. Саранск), патологоанатом, д.м.н., профессор. Закончил медицинский факультет Московского
института в 1941 г. Призван в армию 17.08.1941 в г. Москве. Прошел боевой путь от Москвы до
Калининграда. Закончил в мае 1945 в Кенигсберге, в звании капитана медицинской службы.
Служил врачом - ординатором 1093, санитарного полка, затем 409 отдельного медико-
санитарного батальона 324 стрелковой дивизии. После войны продолжил свое медицинское
образование в аспирантуре Московского института им. Евдокимова. В 1949 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 1951 г. – становится доцентом.
С 1956 г. - заведующий кафедрой патологической анатомии ЧГМИ, которую возглавлял до 1961 г.
В 1961 г. получил звание профессора. После отъезда из Читы (с 1962 г.) работал зав. кафедрой
патологической анатомии в Ивано—Франковске, а после с 1969 г. в Саранске. Автор 53 научных
трудов. Награжден Орденами Великой Отечественной войны II степени (май 1945г.), «За Победу
над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.», «Орденом Красной звезды», медалями «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга».



Продолжение следует.
В следующих частях презентации

«Сражения и битвы Великой Отечественной войны, в которых 
принимали участие сотрудники ЧГМА»

Мы расскажем о наших сотрудниках, принимавших участие в 
Курской, Сталинградской битве, освобождении Европы и т. д. 



Спасибо за внимание!
Презентацию подготовили 
сотрудники музея истории 

ЧГМА 
Москалева Е.П.
Губанова И.В.

В презентации использованы материалы:
Малая энциклопедия Забайкалья. Здравоохранение и медицина : 
энциклопедия / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. - Новосибирск : Наука, 
2011. - 630 с.
Энциклопедические материалы «Бессмертный полк ЧГМА»
Смекалов В.П. Страницы военной биографии участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов тыла нашей Академии // Медик 
Забайкалья. – 2010. – спецвыпуск. – С.3 – 13
Бехметьева А. Сто имен спасавших жизнь // Заб. рабочий № 80 от 9 
мая 2010г.
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