
Это не просто история боевых
действий, а разговор о том, от чего
освободили Европу в 1945 году. Нацизм как
зло до сих пор сохраняет этот статус.

Ю. Никифоров

Сражения и битвы Великой 
Отечественной войны, в 

которых принимали участие 
сотрудники ЧГМА



Часть 7
Освобождение Европы, 
партизанское движение



Весной 1944 года произошел коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны. 26 марта 1944 года войска 2-го
Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева в
ходе Уманско-Ботошанской операции вышли на реку Прут –
государственную границу СССР и Румынии. В честь этого события
в Москве был дан артиллерийский салют.

Войска Красной армии начали освобождение Европы от
«коричневой чумы». Более 1 млн. советских воинов отдали свою
жизнь в борьбе за спасение порабощенных европейских народов.

8 мая 1945 года Германия подписала Акт о
безоговорочной капитуляции. Великая
Отечественная война завершилась.



Знамя Победы на Рейхстаге Из Бессмертного полка ЧГМА в 
освобождении Европы участвовали:

Гудимов Б.С.
Милейковский А.Н.

Герусов Ю.Д.



ГУДИМОВ Борис Сергеевич (12.12.1919, с. Колыон Новосибирской обл.) хирург, топографоанатом,
д. м. н., профессор. Окончил Новосибирский медицинский институт (1942). В годы Великой
Отечественной войны военный хирург, затем начальник хирургического отделения полевого
подвижного госпиталя Центральной группы войск, 1945-1947. После демобилизации работал
заведующим хирургическим отделением, главным врачом межрайонной больницы, заведующим
районными отделами здравоохранения в Новосибирской обл., Новосибирске, 1947-1950 гг.;
начальник хирургического отделения дорожной больницы станции Новосибирск, главный хирург
врачебно-санитарной службы Томской железной дороги, 1950-1957 гг., одновременно исполняющий
обязанности ассистента кафедры общей хирургии Новосибирского медицинского института, 1950-
1957 гг. Ассистент кафедры госпитальной хирургии, 1957-1961 гг.;. Заведующий кафедрой
госпитальной хирургии Актюбинского медицинского института, 1961-1963 гг.; заведующий кафедрой
госпитальной хирургии Читинского медицинского института, 1963-1969 гг. Заведующий кафедрой
госпитальной хирургии Гродненского медицинского института, 1970-1972 гг.; главный хирург
врачебно-санитарной службы Белорусской железной дороги, 1972-1978 гг.; заведующий кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии Минского медицинского института, 1978-1988
гг. Разработал комбинированную методику внутрикостной анестезии с профилактикой инфекции.
Изучал вопросы профилактики осложнений при операциях на печени, предложил хирургические
доступы к печени, нижней полой вене и ее ветвям, прямой кишке. Награжден 2 боевыми орденами,
медалями, Почетной грамотой ВС БССР, Значком «Отличнику здравоохранения СССР». Автор
более 340 научных публикаций, в т.ч. 5 монографий, 2 учебных пособий.



МИЛЕЙКОВСКИЙ Абрам Наумович (р. 15.07.1906 г., г. Днепропетровск - ?) анатом, доцент.
Окончил Днепропетровский медицинский институт, работал ассистентом и доцентом кафедры
нормальной анатомии этого вуза. Был призван в ряды Красной Армии в марте 1942 года и
назначен начальником специального госпиталя ленинградцев-дистрофиков. С декабря 1942
года – начальник медицинской части на Воронежском, 2-ом Украинском фронтах, был
патологоанатомом госпиталей, в 5 Гвардейской танковой Армии. Проводил
патологоанатомические вскрытия на поле боя. Был контужен при ликвидации Ясено-
Кишиневской группировки (1944). В декабре 1945 года демобилизован, возвратился в
Днепропетровский медицинский институт доцентом кафедры нормальной анатомии.

В августе 1953 года направлен МЗ СССР в ЧГМИ, где работал доцентом кафедры
нормальной анатомии (1953-1973). Научные исследования – морфология аномалий развития
и топографии почек, анатомии артериальных и венозных кровеносных сосудов. Автор 35
научных трудов. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



ГЕРУСОВ Юрий Михайлович (23.02.1920 с. Тундутово Астраханской губернии -1976, Волгоград),
хирург, профессор, ректор ЧГМИ (1963-1967). Окончил Волгоградский медицинский институт (1942).
Участвовал в Великой Отечественной войне. Служил в 522 медико-санитарном батальоне 46
гвардейской стрелковой дивизии ударной армии 1 Приб. фронта. С 1943 г. служил врачом
специалистом обще-хирургической группы 19 ОРМУ. Закончил войну в должности главного хирурга
ВПГ. С 1956 по 1963 гг. работал главным хирургом Волгограда. В феврале 1963 г. назначен
ректором ЧГМИ и заведующим кафедрой факультетской хирургии . Основные направления научной
деятельности в период пребывания в Забайкалье - проблемы торакальной хирургии. Разработал и
научно обосновал хирургические методы ушивания культи бронха при резекции легкого,
пластического закрытия бронхиальных свищей с остаточными гнойными полостями, проводил
экспериментальное изучение особенностей кровоснабжения и рентгенологической (контрастная
бронхография) картины культи бронха, ушитого разнообразными способами после резекции легкого.
Изучал использование ультразвука в диагностике хирургических заболеваний. Разработал
хирургическую анатомию опухолей средостения. Опубликовал более ста научных работ, как автор
вошел в Большую медицинскую энциклопедию. За участие в Великой Отечественной войне был
награжден боевыми наградами: орденом «За боевые заслуги», орденом Красной звезды, медалями
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».



Партизанское движение в годы Великой Отечественной
войны имело массовый характер. Жители оккупированных
территорий тысячами уходили в партизаны с целью сражаться с
захватчиком. Организовываться партизанские бригады стали
еще в первые недели боевых действий, когда Красная Армия
отступала с огромными потерями. Главная задача партизан во
время боевых действий заключалась в том, чтобы не дать немцам
подготовить оборону, подорвать боевой дух и нанести их тылу
такой урон, от которого сложно оправиться. Подрыв
коммуникаций – преимущественно железных дорог, мостов,
убийство офицеров, лишение связи и многое другое серьезно
помогало в борьбе с врагом.

Всецело оценить вклад партизан в победу
над врагом очень трудно, но все историки сходятся
во мнении, что он был чрезвычайно весомым. Еще
никогда в истории движение Сопротивления не
набирало столь массового характера – миллионы
мирных жителей уходили воевать за свою Родину в
партизанские отряды и принесли ей победу.



Из Бессмертного полка ЧГМА в 
партизанском движении 

участвовала:
Зуборевич Ж. С. 

Отряд партизан в разрушенном 
Минске, фото 1944 год



ЗУБОРЕВИЧ Жанна Силивестровна (4.07.1932, Минск - 29.11.1975, Чита), педиатр,
к.м.н., доцент. Во время Великой Отечественной войны находилась в партизанском отряде на
территории Белоруссии. В 1952-1958 годах обучалась в Ленинградском педиатрическом
медицинском институте. В 1959-1965 годах работала в 1-й Городской детской больнице г. Читы
участковым педиатром, заведующей отделением, заместителем главного врача. С 1965 по
1970 годы - ассистент кафедры патологической физиологии ЧГМИ. В 1969 году защитила
кандидатскую диссертацию. 1970-1975 – доцент кафедры детских болезней ЧГМИ.



Спасибо за внимание!
Презентацию подготовили 
сотрудники музея 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.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

