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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Читинской государственной медицинской академии в этом году 

исполняется 70 лет.
3  июля 1953  года в  соответствии с  Приказом МЗ РСФСР 

№ 416 от 11 июля 1953 года был открыт Читинский государственный 
медицинский институт.

Многие сотрудники института, обеспечивающие образовательный 
и воспитательный процессы, научные исследования и лечебную 
работу на кафедрах Читинского медицинского института в первые 
годы его организации, были участниками Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла. И сегодня, в юбилейный год, необходимо 
вспомнить тех, кто не только защитил нас в годы войны, но и вос-
питал последующие поколения врачей, передав им свой богатейший 
клинический опыт. Кто же были наши первые педагоги, которые 
совершили ратный и трудовой подвиг, какова была их биография 
в годы войны и какой вклад они внесли в развитие нашего вуза? 
Все это отражено на страницах книги. В 2010 году приказом ректора 
Анатолия Васильевича Говорина утвержден список ветеранов Великой 
Отечественной войны и установлена мемориальная доска в главном 
корпусе академии, а в 2013 году сформирован «Бессмертный полк 
ЧГМА». Многие страницы их жизненного пути были и остаются мало-
известными, но многое и многих удалось найти, тем самым пополнив 
ряды нашего «Бессмертного полка».

Бессмертный полк Читинской государственной медицинской ака-
демии — это результат многолетней работы по сохранению памяти 
о фронтовиках. Теперь их истории, собранные по крупицам, увековечены 
на страницах этого издания. Надеюсь, что Бессмертный полк ЧГМА 
станет примером в служении своему Отечеству, высоком профессио-
нализме и самоотверженности для будущих поколений выпускников 
нашей Академии.

Д. Н. Зайцев

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ЗАЙЦЕВ 
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ректор Читинской государственной медицинской академии. 
Доктор медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения 
Российской Федерации, врач-кардиолог высшей квалификационной 
категории.
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СМЕКАЛОВ 
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
16.05.1939 – 23.01.2022

та по созданию компьютерного класса. 
Под его руководством на кафедре был 
создан уникальный музей макропрепа-
ратов, который служит не только учеб-
ным целям, но и широкой пропаганде 
основ валеологии среди молодежи 
г. Читы и Забайкальского края.

Под руководством В. П. Смекалова 
на кафедре была разработана мето-
дика подготовки врачей-патологоана-
томов через субординатуру и клини-
ческую ординатуру, для оптимизации 
обучения студентов и врачей-интернов 
было издано 5 методических пособий 
и опубликовано около 20 работ по ак-
туальным разделам патологической 
анатомии и педагогике высшей шко-
лы. Как специалист-патологоанатом 
В. П. Смекалов был членом учебно-
методической проблемной комиссии 
по патологической анатомии при Минз-
драве РФ, членом Пленума Междуна-
родной Ассоциации патологоанатомов.

В 1973 г. успешно защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Регене-
раторные и пролиферативные процес-
сы в костях лабораторных животных 
под влиянием кортизона и половых 
гормонов».

Проректор по учебно-воспитательной работе ЧГМА/ЧГМИ  (1984–2001 гг.), 
заведующий кафедрой патологической анатомии ЧГМИ/ЧГМА (1988–2022 гг.), 
патологоанатом, к.м.н., профессор, «Заслуженный врач Республики Бурятия». 

С 1974 г. параллельно с работой 
на кафедре В. П. Смекалов активно 
участвовал в руководстве вузом, по-
следовательно исполняя обязанности 
общественного декана, заместителя 
декана, декана лечебного факультета, 
с 1984 по 2001 гг. проректора по учеб-
но-воспитательной работе.

На этих постах В. П. Смекалов про-
являл незаурядные организаторские 
способности, проводил значительную 
работу по подготовке и воспитанию 
медицинских кадров для Читинской 
области и Забайкальского региона. 
С его непосредственным участием как 
преподавателя и администратора вуза 
подготовлено более 5000 врачей для 
Забайкалья и около 1000 для Респу-
блики Бурятия.

При активном участии В. П. Сме-
калова за 2000-е гг. в ЧГМА были 
внедрены додипломная договорная 
подготовка медицинских кадров по за-
казу ведомств и направления после-
дипломного дополнительного обра-
зования (клиническая интернатура, 
переподготовка специалистов), создан 
факультет повышения квалификации 
с соответствующим лицензированием 

Родился в Ленинграде. Все военные 
годы, в том числе 900 дней блока-
ды, семья жила в Ленинграде, одним 
из защитников которого был офицер 
войск ПВО Павел Иванович Смекалов. 
Спустя много лет в 1994 г. В. П. Смека-
лов получил почетный знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», а в 1995 г. — 
медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. ».

В 1947 г., в связи с переводом отца 
в Забайкальский военный округ, семья 
переезжает в Читу. С тех пор жизнь 
В. П. Смекалова неразрывно была 
связана с  Забайкальем. В  1956  г. 
по окончании средней школы № 4 г. 
Читы Валентин Павлович поступил 
в ЧГМИ, который успешно окончил 
в  1962  г. Со  студенческой скамьи 
В. П. Смекалов хотел стать патолого-
анатомом, но медучреждениям области 
нужны были лечащие врачи. В течение 
трех лет по распределению работал 
в Чернышевской районной больнице, 
а затем в медико-санитарной части 
п. Букачача в должности терапевта, 
цехового врача, рентгенолога, но при 
этом неизменно исполнял и обязан-
ности патологоанатома.

Патологической анатомией В. П. Сме-
калов увлекся еще в студенческие 
годы и к окончанию института был 
достаточно хорошо подготовлен 
по  этой специальности не  только 
теоретически, но и практически, по-
скольку, будучи студентом старших 
курсов, работал заместителем прозек-
тора в дорожной больнице ст. Чита-1. 
Проводимый В. П. Смекаловым клини-
ко-рентгеноморфологический анализ 
во многом способствовал росту его 
врачебной квалификации и форми-
рованию мировоззрения.

В сентябре 1965 г. В. П. Смекалов 
избран ассистентом кафедры патоло-
гической анатомии ЧГМИ, в последую-
щие годы работал старшим преподава-
телем, доцентом, а с 1988 по 2022 гг. 
был заведующим, профессором ка-
федры.

Как педагога В. П. Смекалова отли-
чали широкая эрудиция, творческий 
поиск, стремление к постоянному со-
вершенствованию учебного процесса 
на кафедре. По его инициативе и при 
активном личном участии на кафе-
дре был создан аудио-телевизионный 
учебный комплекс. Также велась рабо-

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Вручение дипломов
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ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

лезно, вдумчиво, с четким пониманием 
конечной цели В. П. Смекалов работал 
над сохранением и изучением истории 
ЧГМА. Результатом этой многолетней 
и кропотливой работы стали десятки 
опубликованных статей, участие в про-
екте «Энциклопедия Забайкалья», 
огромное количество исследователь-
ских работ студентов, написанных под 
его руководством.

Как житель блокадного Ленингра-
да В. П. Смекалов ежегодно проводил 
встречи со школьниками, студентами, 
выпускниками Академии. Традицион-
ными были встречи с первокурсниками 
27 января, в день снятия блокады Ле-
нинграда. Многие годы в канун празд-
нования Дня Великой Победы колон-
на студентов во главе с ректоратом 
Академии и Валентином Павловичем 
возлагала гирлянду к памятнику-танку 
«Комсомолец Забайкалья». Эта часть 
жизни была для Валентина Павловича 
особой, поскольку он состоялся в ней 
как выдающийся педагог, врач, на-
ставник, общественный деятель.

Бессмертный  полк  ЧГМА

В.П. Смекалов в библиотеке

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

и правом выдачи сертификатов специ-
алистов, усовершенствована профори-
ентационная работа среди молодежи 
с организацией лицейских классов 
и  классов с  углубленной медико-
биологической подготовкой в городах 
и районах Читинской области для по-
ступления на 1-й курс.

За заслуги в области высшего обра-
зования, подготовку врачебных кадров 
для практического здравоохранения 
в 1983 г. В. П. Смекалов награжден 
знаком «Отличник здравоохранения», 
в 1984 г. нагрудным знаком «За от-
личные успехи в работе», в 1985 г. — 
медалью «Ветеран труда», в 1997 г. — 
медалью «За заслуги перед Читинской 
областью».

Научно-исследовательская дея-
тельность В. П. Смекалова была на-
правлена на изучение патоморфологий 
эндемичных болезней Забайкалья, 
клинико-анатомический анализ и ди-
агностику различных заболеваний 
в лечебных учреждениях Читинской 
области, проблем регенерации тканей 
и органов человека. Им было опублико-
вано более 800 научных работ, вклю-
чая учебные пособия и монографии, 
имеется ряд изобретений и рациона-
лизаторских предложений. Под руко-
водством В. П. Смекалова подготовлено 
5 кандидатских диссертаций. Валентин 
Павлович был избран действительным 
членом международной Академии наук 
экологии и безопасности жизнедея-
тельности (МАНЭБ), действительным 
членом Тихоокеанской международной 
медицинской Академии.

Отдельного внимания заслуживает 
деятельность Валентина Павловича 
по краеведению и патриотическому 

воспитанию студентов.
С 2010 г. по настоящее время в хол-

ле медицинской академии стоит стенд-
мемориал, на котором увековечены 
имена фронтовиков, стоявших у ис-
токов истории ЧГМИ/ЧГМА. Инициа-
тором и создателем мемориала стал 
В. П. Смекалов.

На протяжении многих лет в ака-
демии ведется и развивается проект 
«Бессмертный полк ЧГМА». Идейным 
вдохновителем и организатором дви-
жения стал профессор В. П. Смекалов. 
С 2010 г., совместно с преподавате-
лями кафедры гуманитарных наук, 
была начата эта масштабная иссле-
довательская деятельность.

На протяжении многих лет скрупу-
В.П. Смекалов в патологическом музее

В.П. Смекалов у мемориала

Возложение венков к памятнику «Комсомолец Забайкалья»
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Наше  дело  правое ,  мы  победим ! Бессмертный  полк  ЧГМА

АГАФОНОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(10.09.1925 – неизвестно)

Ассистент кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ (1962–1968 гг.),  
хирург, к.м.н., рядовой.

Родился в с. Сорты Иркутской губернии. 
В 1941 г. окончил 8 классов средней шко-
лы в г. Зима, затем поступил в Иркутскую 
фельдшерско-акушерскую школу, в кото-
рой учился до 1943 г. В январе 1943 г. 
Иван Васильевич был призван в ряды 
РККА. Служил фельдшером в  1232-м 
стрелковом полку 370-й стрелковой диви-
зии 2-го Прибалтийского фронта. В 1944 г. 
был тяжело ранен и контужен.

Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Демобилизован в 1944 г. по ранению 
в звании рядового.

В 1946 г. окончил фельдшерско-аку-
шерскую школу и поступил в Иркутский 
государственный медицинский универ-
ситет, который окончил в 1952 г. После 
завершения обучения по путевке Глав-
ного врачебно-санитарного управления 
направлен на Забайкальскую железную 
дорогу. С  1952  по  1954  гг. работал 
врачом-хирургом в  железнодорожной 
больнице на станции Шилка. В период 
с 1954 по 1957 гг. был начальником поли-
клиники и по совместительству хирургом 
на станции Отпор (ныне п. Забайкальск). 
В 1957 г. переведен в Дорожную хирурги-
ческую больницу ст. Чита II на должность 
начальника хирургического отделения. 
В 1959 г. временно исполнял обязанно-
сти начальника Дорожной хирургической 
больницы. Затем поступил в целевую 
аспирантуру по специальности «Хирургия» 
I Ленинградского медицинского института, 

Родился в г. Вильно.  Окончил  медицин-
ский факультет Саратовского государ-
ственного университета в 1921 г. После 
окончания института работал врачом  
кожно-венерического отделения город-
ской больницы в г. Вильно, заведующим 
грибковым отделением Таганрогского ве-
нерологического диспансера, ассистентом 
клинического отделения Воронежского 
областного кожно-венерологического ин-
ститута, ассистентом, доцентом кафедры 
кожновенерических болезней Воронежско-
го медицинского института.

В июле 1941 г. Л. А. Абрамович был 
призван в ряды РККА. Проходил службу 
в различных медицинских учреждениях: 
в эвакуационном пункте 92, фельдшер-
ском эвакуационном пункте 93, в эваку-
ационных госпиталях 398, 2921, 3932, 
1913 Юго-Западного, Воронежского, 1-го 
Украинского фронтов. Занимал должности 
начальника физиотерапевтического от-
деления, помощника начальника госпи-
таля и ведущего специалиста фронтовых 
специализированных госпиталей (ЭГ 398, 
29–21, 19–13, 39–32) Юго-Западного 
и Воронежского фронтов, начальника 
цикла «Дерматовенерология» курсов усо-
вершенствования медицинского состава 
1-го Украинского фронта и Центральной 
группировки войск (место дислокации — 
Германия, Венгрия).

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», отмечен бла-
годарностями от командования РККА 

за организацию медицинского обслу-
живания раненых, отличные показате-
ли в работе, образцовое руководство 
учебным процессом.

Демобилизован в октябре 1946 г. в зва-
нии майора медицинской службы. После 
демобилизации, с 1946–1957 гг., работал 
доцентом в Воронежском медицинском 
институте.

В 1957 г. Л. А. Абрамович переведен 
на должность заведующего курсом кожных 
и венерических болезней ЧГМИ. Основным 
научно-исследовательским направлением 
курса в период руководства Л. А. Абрамо-
вича стало исследование аллергических 
дерматозов, а также бальнеотерапия кож-
ных больных на Забайкальских курортах. 
Изучал туберкулезные поражения кожи, 
глубокие формы дерматомикозов и их ле-
чение, сочетанные опухоли кожи и матки, 
проводил наблюдения за лечением паци-
ентов с заболеванием красной волчанки 
новыми препаратами (противомалярийны-
ми, резохином и пр.). На протяжении мно-
гих лет руководил Читинским областным 
научным обществом дерматовенерологов.

Автор более 85 научных работ по дер-
матовенерологии и микологии. 

Заведующий курсом дерматовенерологии ЧГМИ (1956–1967 гг.), 
дерматовенеролог, д.м.н., доцент, майор медицинской службы. 

АБРАМОВИЧ
ЛАЗАРЬ АРОНОВИЧ 
(17.07.1898 – 02.10.1973)

куда был направлен Читинским государ-
ственным медицинским институтом. По-
сле окончания аспирантуры, с октября 
1962 г. исполнял обязанности ассистента 
кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ. 
В 1963 г. получил должность ассистента 
кафедры. В 1965 г. И. В. Агафонов защи-
тил диссертацию на тему «Результаты 
хирургического и консервативного лечения 
больных с профузными легочными кро-
вотечениями» и получил ученую степень 
кандидата медицинских наук.

Автор 8 научных работ.

Областной кожно-венерологический 
диспансер. 1964 г.

Сотрудники института на крыльце главного корпуса



16 17

Наше  дело  правое ,  мы  победим ! Бессмертный  полк  ЧГМА

Родилась в с.Урулюнгуй Восточ-
но-Сибирского края. В  годы Великой  
Отечественной войны была школьницей. 
В 1943 г., в возрасте 12 лет, стала трудиться 
в колхозе на различных работах: посевной, 
сенокосе, уборке хлеба; ухаживала за ра-
неными в госпитале. После войны Т. П. Ак-
сенова продолжала трудиться в колхозе, 
в том числе на лесозаготовках, погрузке 
вагонов, заменяя, как и многие другие де-
вушки и женщины, не вернувшихся с фронта 
мужчин.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Была заведующей клубом, секретарем 
машинисткой в военном трибунале ЗабВО 
в Чите и Монголии.

С 1979 по 2014 гг. работала лаборантом 
на кафедре офтальмологии ЧГМИ/ЧГМА.

Лаборант кафедры офтальмологии ЧГМИ/ЧГМА (1979–2014 гг.), 
труженик тыла.

АКСЁНОВА 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

 (14.01.1931 – 17.02.2021)

Родился в с. Шемонаиха Семипалатин-
ского уезда.. В 1939 г. поступил в Военно-
медицинскую академию им. С. М. Кирова. 
По ускоренной программе окончил обуче-
ние в 1942 г. и был направлен на Северо-
Западный фронт врачом эвакуационного 
пункта № 60. В дальнейшем служил на-
чальником медицинского пункта, старшим 
врачом, ординатором операционно–пере-
вязочного взвода медико-санитарного ба-
тальона 157-го стрелкового полка 53-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После окончания войны продолжил 
службу в РККА, прошел первичную спе-
циализацию по терапии. В 1947 г. направ-
лен в Германию, где проходил службу  

в  составе группы Советских войск. 
В 1949 г. поступил на 2-х годичные кур-
сы повышения квалификации. В 1951 г. 
направлен в ЗабВО дивизионным врачом 
14-й механизированной дивизии. В 1955 г. 
переведен на должность старшего пре-
подавателя и начальника учебной части 
Окружных курсов усовершенствования 
офицеров медицинской службы.

В сентябре 1959 г. был принят на долж-
ность старшего преподавателя кафедры 
спецподготовки ЧГМИ. Был одним из ор-
ганизаторов учебно-лагерных сборов 
студентов 5-х курсов. В 1963 г. назначен 
начальником цикла организации и тактики 
медицинской службы военной кафедры 
института.

Старший преподаватель кафедры спецподготовки ЧГМИ (1959–1965 гг.), 
терапевт, полковник медицинской службы. 

АГАФОНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

 (25.04.1925 – неизвестно)

Тактико-специальное учение Областная больница им. В.И. Ленина
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Родилась в с. Байгулово Казанской гу-
бернии. В 1936 г. окончила фельдшерскую 
школу в г. Цивильске, после чего рабо-
тала заведующей медицинским пунктом 
при Цивильском детском доме. В 1937 г. 
поступила в Ижевский медицинский ин-
ститут и после его окончания в 1942 г. 
была призвана в ряды РККА. В 1943 г. 
работала младшим врачом батальона, 
с 1943 по 1944 гг. — врачом отдельного 
батальона, с 1944–1947 гг. — началь-
ником медицинского пункта батальона. 
Принимала участие в боях на Централь-
ном, Калининском, 2-м Прибалтийском 
фронтах, на Курской дуге.

Награждена медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые за-
слуги», юбилейными медалями, «За без-
упречную службу».

Старший преподаватель кафедры социальной гигиены и организации 
здравоохранения ЧГМИ (1961–1973 гг.), гигиенист, майор медицинской службы. 

АТАНОВА 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

 (26.01.1918 – 2007)

Родилась в г. Борисов Минской губер-
нии. В 1933 г. окончила Казанский ме-
дицинский институт. С 1933 по 1936 гг. 
работала в  поликлинике Горьков-
ского автозавода им.  В. М. Молотова. 
С 1936 по 1939 гг. — клинический ор-
динатор факультетской терапевтической 
клиники Горьковского медицинского ин-
ститута, с 1939 по 1941 гг. — ординатор 
терапевтического отделения областной 
больницы им. Н. А. Семашко. Ученица 
одного из признанных советских тера-
певтов — профессора А. И. Гефтера.

20 июля 1941 г. мобилизована в РККА 
военным врачом. В годы Великой Отече-
ственной войны служила начальником 
терапевтического отделения эвакогоспита-
ля № 2792 (г. Горький). Демобилизована 
в 1946 г. в звании капитана медицинской 
службы.

Награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1942 г. зачислена ассистентом фа-
культетской терапевтической клиники 
Горьковского медицинского института 
им. С. М. Кирова.

В 1956 г. направлена в порядке слу-
жебного перевода в  ЧГМИ. На  новом 
месте работы организовала кафедру фа-
культетской терапии на базе областной 
больницы им. В. И. Ленина, в 1959 г. из-
брана по конкурсу заведующей кафедрой 
факультетской терапии. На протяжении 
всего периода работы в ЧГМИ оказывала 
консультативно-методическую помощь 
практическому здравоохранению, в том 
числе и в районах Читинской области. 
За организацию работы кафедры и участие 
в общественной жизни института неодно-
кратно награждалась руководством по-
четными грамотами. Была председателем 
научного общества терапевтов г. Читы.

Заведующая кафедрой факультетской терапии ЧГМИ (1956–1965 гг.), 
терапевт, к.м.н., доцент, капитан медицинской службы. 

АРОНИНА-ДОБРИНА 
РОЗИТА ЗАХАРОВНА (СОЛОМОНОВНА)

 (10.06.1910 – 09.12.1991)

После окончания войны и до 1960 г. 
служила в вооруженных силах СССР стар-
шим врачом, начальником медицинского 
пункта железнодорожного батальона.

С 1961 по 1973 гг. М. В. Атанова рабо-
тала ассистентом и старшим препода-
вателем ЧГМИ на кафедре социальной 
гигиены и организации здравоохранения. 
За годы работы в институте неоднократно 
награждалась руководством грамотами 
и благодарностями за активное участие 
в общественной жизни вуза.

Первое общежитие института на ул. ХабаровскойСтуденты на кафедре факультетской терапии
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Родился в г. Витебске. В 1941 г. эва-
куирован с семьей в г. Ташкент. В марте 
1943 г. в возрасте 18 лет призван в ряды 
РККА. Служил рядовым в 47-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, затем в 15-й 
гвардейской стрелковой дивизии на Укра-
инском фронте. Был дважды тяжело ранен, 
в результате последнего ранения перенес 
ампутацию ноги, был демобилизован.

Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германи-
ей в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейной медалью 
«Двадцать лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации С. Д. Бляхман 
поступил в Ташкентский медицинский 
институт им.  В.М. Молотова, который 
с отличием окончил в 1952 г. Работал 
судебно-медицинским экспертом в г. Са-
марканде, г. Ташкенте, ассистентом кафе-

дры судебной медицины Самаркандского 
медицинского института и, одновременно, 
судебным экспертом в Самаркандском 
областном бюро медицинской экспертизы.

С 1967 по 1971 гг. был ассистентом, 
затем доцентом кафедры судебной ме-
дицины ЧГМИ. Основные направления 
научной работы С. Д. Бляхмана: воздушная 
эмболия трупов, способы установления 
срока давности травм.

В период работы в ЧГМИ был замести-
телем научного руководителя студенче-
ского научного общества, ответственным 
секретарем редколлегии вуза, редактором 
газеты «Медик Забайкалья», ответствен-
ным секретарем приемной комиссии.

Автор более 40 научных публикаций.

Доцент кафедры судебной медицины ЧГМИ (1967–1971 гг.), к.м.н., 
доцент, рядовой.

БЛЯХМАН
САМУИЛ  ДАВЫДОВИЧ

 (15.10.1925 – 06.01.1971)

Родился в г. Ртищево Саратовской гу-
бернии. После окончания школы продол-
жил обучение на медицинском рабфаке 
при Воронежском медицинском институте. 
В 1939 г. был мобилизован, принимал 
участие в присоединении Западной Укра-
ины к Украинской ССР, в 1940 г. — в Со-
ветско–финляндской войне.

В годы Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 гг. прошел путь от млад-
шего врача полка до начальника госпиталя 
легкораненых, был врачом артиллерий-
ского мотострелкового корпуса, началь-
ником окружных курсов усовершенство-
вания офицеров медицинской службы 
Дальневосточного военного округа при 
314-м Окружном военном госпитале  
в г. Ворошилове.

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В октябре 1956 г. по распоряжению 
начальника кадров ЗабВО Б.П. Бебнев 
продолжил службу в ЧГМИ в должности 
заведующего военной кафедрой, сделав 
ее образцовой в Забайкальском военном 
округе.

Заведующий военной кафедрой ЧГМИ (1956–1963 гг.), организатор 
медицинской службы, полковник медицинской службы.

БЕБНЕВ
БОРИС ПЕТРОВИЧ

 (25.02.1917 – 07.10.1963)

Студенты ЧГМИ на военных сборах Студенты на занятиях
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Родилась в г. Саратове. После оконча-
ния 10 классов поступила в Астраханский 
медицинский институт. В 1942 г. эвакуиро-
валась вместе с институтом в г. Куйбышев, 
где в 1943 г. по ускоренной программе 
окончила мединститут. 

В июле 1943 г. была призвана в РККА. 
Служила начальником санитарной службы 
19-ой гвардейской минометной бригады, 
затем ординатором хирургического отде-
ления эвакогоспиталя № 387. Демобили-
зована в ноябре 1945 г. в звании старшего 
лейтенанта медицинской службы. 

Награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

С ноября 1945 по март 1947 гг. работала 
врачом хирургом в поликлиниках и отде-
лениях в г. Челябинске. С 1952 г. была 
ординатором хирургического отделения 
гарнизонного госпиталя № 395 г. Рязани.

С 1954 по 1962 гг. работала асси-
стентом кафедры нормальной анатомии 
и кафедры оперативной хирургии с топо-
графической анатомией в ЧГМИ. В ноябре 
1956 г. была принята по совместительству 
ассистентом на кафедру общей хирургии. 
Для повышения квалификации и улуч-
шения качества преподавания работала 
в хирургическом отделении госпиталя. 
Была избрана председателем Читинского 
обкома союза медицинских работников.

Ассистент кафедры нормальной анатомии, кафедры оперативной хирургии  
с топографической анатомией ЧГМИ (1954–1962 гг.), хирург, старший лейтенант 
медицинской службы.

БОЕНКО 
САРРА ИЛЬИНИЧНА 

 (26.08.1922 – неизвестно)

Родился на ст. Новоалексеевская Ку-
бано-Черноморской области. После окон-
чания школы поступил в Воронежский 
медицинский институт. Получив звание 
зауряд-врача (после 4 курса института), 
в августе 1941 г. ушел в действующую 
армию. В  годы войны был младшим 
врачом в частях и подразделениях 1-й 
гвардейской стрелковой дивизии (с ноя-
бря 1942 по октябрь 1945 гг.), затем — 
врачом, старшим врачом 2-й отдельной 
механизированной бригады, командиром, 
ординатором хирургического взвода 48-го 
медсанбата на Брянском, Юго-Западном, 
Донском, 3-м Украинском фронтах. Уча-
ствовал в боях за освобождение Румы-
нии, Венгрии, Австрии и Ирана. 31 янва-
ря 1943 г. был тяжело ранен в бою под 
с. Давыдово-Никольское. О своем боевом 
пути И. Д. Боенко написал книгу «Записки 
военного врача» (1971 г.).

Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации окончил 5-й курс 
Челябинского медицинского института, 
аспирантуру по нормальной физиологии. 
Затем работал ассистентом, доцентом ка-
федры нормальной физиологии Рязанского 
медицинского института.

В сентябре 1954 г. приступил к рабо-
те в должности заведующего кафедрой 
нормальной физиологии ЧГМИ. Совмест-
но с сотрудниками кафедры И. Д. Боен-

ко изучал процессы интерорецепции.  
Результаты проведенных научных изыска-
ний описаны в его докторской диссертации 
на тему «Новые материалы по физиологии 
интерорецепции» (1956 г.). С коллекти-
вом кафедры изучал лечебные свойства 
минеральных вод, курортов и климата Чи-
тинской области на организм человека. 
В соавторстве с В. А. Козловым, Б. И. Куз-
ником выпустил ряд научно-популярных 
изданий: «Курорт Ямаровка», «Курорт 
Кука», «Курорт Ургучан».

И. Д. Боенко активно участвовал в обще-
ственной жизни ЧГМИ, являлся предсе-
дателем цикловой комиссии, налаживал 
межкафедральное взаимодействие, коор-
динацию с другими организациями Читы, 
осуществлявшими научную деятельность, 
стоял у истоков студенческого научного 
общества. Был инициатором и организа-
тором городского лектория для врачей, 
в котором сам прочел цикл лекций по Пав-
ловской физиологии.

С 1962  г. трудовая деятельность 
И. Д. Боенко была связана с Воронежским 
медицинским институтом. За свою научную 
и педагогическую практику подготовил 
8 докторов и более 30 кандидатов наук.

Автор более 200 научных публикаций, 
в т. ч. 6 монографий, учебно-методических 
пособий.

Заведующий кафедрой нормальной физиологии ЧГМИ (1954–1962 гг.), 
д.м.н., профессор, капитан медицинской службы.

БОЕНКО
ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ

 (03.05.1921 – 12.12.1985)

И.Д. Боенко со студентами Сотрудники хирургического отделения
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Родился в с. Никольское Курской губер-
нии. В 1935 г. поступил в неполную сред-
нюю школу, но не окончил ее из-за начала 
Великой Отечественной войны. С 1941 г. 
работал в колхозе, а затем в военном го-
спитале санитаром. В 1943 г., после осво-
бождения Курской области от захватчиков, 
вновь продолжил обучение в школе, после 
окончания которой, в 1944 г., поступил 
на фельдшерское отделение Белгородской 
медицинской школы.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

В 1947 г. получил диплом фельдше-
ра и был направлен по распределению 
в Читинскую область. До 1950 г. работал 
фельдшером в Могойтуйском детском доме 
Акшинского района.

В 1953 г. поступил в ЧГМИ. С перво-
го курса работал лаборантом кафедры 

Ассистент кафедры нормальной анатомии ЧГМИ (1959–1963 гг.), 
невролог, труженик тыла.

БУРЬЯНОВ 
ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 

 (21.03.1928 – 29.11.2013)

Родился в д. Хвощевка Ярославской 
губернии. В годы Великой Отечественной 
войны учился в школе рабочей молодежи, 
одновременно работал в качестве рабочего 
связи при станции Рыбинск Ярославской 
железной дороги. После окончания войны 
поступил во 2-ой Ленинградский медицин-
ский институт, который окончил с отличи-
ем в 1950 г. и был оставлен для обучения 
в аспирантуре на кафедре анатомии че-
ловека. В 1953 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Лимфатическая 
система стенки тощей и подвздошной 
кишки человека».

С 1953 по 1955 гг. работал ассистентом 
кафедры нормальной анатомии ЧГМИ, 
став одним из ее организаторов. Помимо 
лекций и занятий в обязанности молодого 
педагога входило изготовление анато-
мических препаратов. В 1953 г. Алексей 
Васильевич организовал одно из первых 
студенческих научных обществ ЧГМИ при 
кафедре анатомии. Студенты обучались 
технике препарирования, делали рефе-
ративные доклады по истории анатомии 
и занимались научно-исследовательской 
работой по анатомии лимфатической си-
стемы. Впоследствии многие кружковцы 
стали анатомами и преподавателями 
ЧГМИ: Ф.Ф. Бурьянов, Л.С. Молодцова, 
Е.М.Смоляр, П.М. Васильев.

А.В. Борисов был новатором техники 
анатомических исследований: его мето-
дика люксметрии (фотометрии) для ко-
личественной оценки степени развития 
капиллярного лимфатического русла, 
а также методика тотального препарата 

для изучения конструкции стенки лим-
фатического сосуда широко применяются 
во многих анатомических лабораториях 
нашей страны.

Дальнейшая судьба А.В. Борисова свя-
зана с Ленинградским санитарно-гигиени-
ческим медицинским институтом.

Автор более 400 научных работ, в том 
числе 7 монографий, написанных в со-
авторстве. Под его руководством выпол-
нено 35 кандидатских и 14 докторских 
диссертаций.

Ассистент кафедры нормальной анатомии ЧГМИ (1953–1955 гг.), анатом, д.м.н., 
профессор, труженик тыла.

БОРИСОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 (29.01.1927 – 14.04.2009)

нормальной анатомии, состоял в научном 
обществе при кафедре анатомии, активно 
участвовал в общественной жизни вуза.
По итогам 1958/59 учебного года за от-
личную учебу и работу Ф. Ф. Бурьяно-
ву была присвоена Сталинская стипендия.

В 1959 г. с отличием окончил ЧГМИ 
и был избран по конкурсу ассистентом 
кафедры нормальной анатомии. После 
окончания под руководством П. В. Мель-
ничука ординатуры на кафедре нервных 
болезней Ф. Ф. Бурьянову была присвоена 
квалификация врача-невролога.

Дальнейшая деятельность Федора Фе-
доровича связана с практическим здраво-
охранением в г. Белгород.

Ф.Ф. Бурьянов с А.А. Гончаровой

Ф.Ф. Бурьянов с одногруппникамиСтуденты на занятиях по анатомии
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Родилась в г. Чите. В 1938 г. окончи-
ла биологический факультет Иркутского 
государственного университета. Будучи 
студенткой 5 курса, совмещала учебу 
с работой на кафедре общей биологии 
Иркутского мединститута в должности 
старшего лаборанта. С 1945 по 1953 гг. 
работала ассистентом этой же кафедры, 
ассистентом кафедры нормальной физио-
логии человека.

В 1953 г. переведена в ЧГМИ ассистентом 
кафедры общей биологии, где проработа-
ла до 1987 г. старшим преподавателем, 
а с 1973 г. — доцентом кафедры. Направ-
ление научной деятельности — экология 
и  систематика гамазовых клещей. Со-
вместно с профессором А. А. Гончаровой 
открыла 8 новых видов гамазовых кле-
щей. В 1970 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Гамазовые клещи  
специальных мест хранения запаса 

продуктов в Забайкалье и Южном При-
байкалье». Участвовала с  докладами 
в  Международных акарологических 
и энтомологических конгрессах и съездах 
в Праге, Ленинграде, Киеве.

Удостоена званий «Отличник здра-
воохранения», «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Победитель социали-
стического соревнования», награждена 
медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100‑летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалью «Вете-
ран труда».

Автор 57 научных работ, из них 31 в из-
даниях Академии наук СССР и Академии 
наук УССР, 5 учебных пособий.

Доцент кафедры биологии ЧГМИ (1973–1987 гг.), биолог, к.б.н., доцент, 
труженик тыла.

БУЯКОВА 
ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА 

 (06.04.1914 – 14.07.2007)

Родился в с. Куриловка Сумской об-
ласти Украинской ССР. В 1941 г. окончил 
семилетнюю школу. С 1942 по 1944 гг. 
находился на оккупированной террито-
рии. После освобождения села в возрасте 
16 лет ушел на фронт, зачислен в сфор-
мированный из подростков-добровольцев 
комендантский взвод военно-эксплуата-
ционного отделения № 21, которое вхо-
дило в состав 3-го Украинского фронта. 
Отделение продвигалось за уходящим 
на запад фронтом, восстанавливая на пути 
следования железнодорожные узлы.

Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1945 г. направлен в Железнодорож-
ную техническую школу на ст. Основа 
Харьковской области. После ее окончания 
в 1946 г. служит главным кондуктором 
в колонне № 54 паровозов особого резер-
ва г. Сталинграда. В 1948 г. поступил в фа-
брично-заводское училище в с. Будылка 
Лебединского района Сумской области. 
Получив специальность токаря, в 1950 г. 
направлен в г. Грозный на химический за-
вод. В г. Грозном окончил восьмой класс 
вечерней школы. В 1951 г. призван в ряды 
Советской Армии и направлен в г. Читу.

Проходя службу в г. Чите, окончил девя-
тый и десятый классы Читинской заочной 
школы, в 1954 г. поступил в Читинский 
педагогический институт на физико-мате-
матический факультет. С 1957 по 1960 гг. 
работал учителем физики и математики, 
завучем очно-заочной школы № 1 Забай-
кальской железной дороги. В 1961 г. переве-

ден на должность методиста в Дорожный 
педагогический кабинет Забайкальской 
железной дороги.

В июне 1964 г. принят в ЧГМИ на долж-
ность ассистента кафедры физики. Под 
руководством В. С. Бутко сотрудники 
кафедры занимались разработкой про-
блемы биогеохимической оценки природ-
ных комплексов Восточного Забайкалья 
и зоны БАМа. В содержание курса физики 
ввел такие разделы, как медицинскую 
кибернетику и электронику, биофизику, 
стоматологическое материаловедение. 
В 1968 г. избран по конкурсу в Иркутский 
политехнический институт старшим пре-
подавателем кафедры физики.

Автор более 10 научных работ.

Заведующий кафедрой физики ЧГМИ (1975–1980 гг.), физик, рядовой.

БУТКО 
ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 

 (03.01.1928 – неизвестно)

Т.Г. Буякова ведет практическое занятиеЗдание главного корпуса. 1953 г.

Доцент Т.Г. Буякова проводит экскурсию 
в кафедральном музее
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Родился с. Великая Цвиля Житомирского 
уезда Волынской губернии. В 30-е гг. вме-
сте с семьей выслан в Красноярский край. 
В 1941 г. окончил Иркутский мединститут 
и оформился на работу в амбулаторию 
участковым врачом, в августе того же года 
призван в РККА, служил на 79-м разъез-
де в 19-м отдельном батальоне рядовым 
красноармейцем.

В апреле 1942 г. откомандирован в рас-
поряжение санитарного управления ЗабВО 
и направлен в эвакогоспиталь ЭГ-1478 
в г. Нерчинск. Первичную специализацию 
проходил под руководством В. Ф. Таль-
ковского, В. А. Коханского и других выда-
ющихся читинских хирургов того времени. 
С 1943 по 1945 гг. работал начальником 
отделения и ведущим хирургом ЭГ-1477 
(г. Сретенск). Демобилизован в 1945 г. 
в звании капитана медицинской службы.

Награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
юбилейными медалями.

С 1945 по 1956 гг. работал в практи-
ческом здравоохранении в качестве ор-
динатора 3-го хирургического (гнойного) 
отделения Читинской областной больницы 
им. Ленина, заведующего этим же отделе-
нием, заведующего костно-хирургическим 
отделением в областном костнотуберку-
лезном диспансере, заведующим гной-
ным хирургическим отделением Читинской 
областной больницы им. Ленина. После 
подготовительных курсов в Москве был на-
значен на должность заведующим вторым 
женским хирургическим отделением об-

ластной больницы, затем — на должность 
заместителя главного врача областной 
больницы по лечебной части, не оставляя 
практической работы врача-хирурга.

Работал ассистентом со дня основания 
кафедры факультетской хирургии ЧГМИ 
(1956 г.), с 1967 г. — заведующим кафе-
дрой. В этом же году Ф. Е. Власюк защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему 
«Проникающие ранения грудной клетки 
мирного времени». В 1976 г. возглавил 
кафедру госпитальной хирургии. Одно-
временно с 1969 по 1975 гг. был деканом 
стоматологического факультета ЧГМИ.

Высококвалифицированный хирург 
Ф. Е. Власюк, впервые в 1949 г. внедрил 
в практику хирургические методы лечения 
туберкулеза легких, фиброгастродуодено-
скопию, в 1971 г. колоноскопию, а также 
инновационные способы хирургического 
лечения того времени, организовал эн-
доскопические кабинеты в  областной 
больнице, собственноручно конструиро-
вал медицинские аппараты для лечения 
больных.

Ф. Е. Власюк стал одним из основателей 
торакальной хирургии в Читинской об-
ласти, подготовил плеяду выдающихся 
хирургов, которые продолжили дело своего 
учителя — развитие специализирован-
ной хирургической помощи в Забайкалье 
и за его пределами.

Под его руководством защищены две 
кандидатские диссертации. Автор 41 на-
учной статьи и 4-х рационализаторских 
предложений.

Заведующий кафедрой факультетской/госпитальной хирургии (1956–1979 гг.), 
декан стоматологического факультета ЧГМИ (1969–1975 гг.), хирург, к.м.н, доцент, 
капитан медицинской службы.

ВЛАСюК 
ФИЛИПП ЕРЕМЕЕВИЧ

 (11.10.1918 – 1994)

Родился в поселке Нижне-Туринского 
завода Верхотурского уезда Пермской гу-
бернии. В 1924 г. окончил 5 курс Кувшин-
ской школы. С 1924 по 1925 гг. работал 
учителем физики и химии той же школы. 
В 1924 г. закончил 2 курса педагогическо-
го техникума, в 1925 г. — курсы учителей 
школ повышенного типа. В 1926 г. по-
ступил на физико-техническое отделение 
Пермского педагогического института.

В годы Великой Отечественной войны 
служил в артиллерийских войсках в 125-м 
гвардейском отдельном батальоне связи 
стрелкового корпуса. Демобилизован 
в звании старшего лейтенанта админи-
стративной службы.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За освобождение 
Варшавы».

Непродолжительное время был дирек-
тором Молотовского стоматологического 
института в г. Молотов (сейчас г. Пермь). 
После расформирования института вме-
сте с частью сотрудников С. И. Василов 
приехал в Читу, став первым деканом 
лечебно-профилактического факульте-
та, основателем кафедры физики и од-
ним из организаторов ЧГМИ. В отличие 
от большинства приехавших из Перми 
сотрудников, остававшихся в ЧГМИ только 
на короткий срок, С. И. Василов прорабо-
тал в нашем вузе 8 лет, оставив о себе 
долгую, добрую память.

Автор более 20 научных публикаций.

Заведующий кафедрой физики, декан лечебно-профилактического факультета 
ЧГМИ (1953–1961 гг.), физик, старший лейтенант административной службы. 

ВАСИЛОВ 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

 (09.01.1904 – неизвестно)

С.И. Василов со студентами. 1953 г. Ф.Е. Власюк со студентами. 1956 г.
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Родился в с. Покровка Оренбургской 
губернии. В 1934  г., после окончания 
5 классов Покровской школы, с мате-
рью и младшим братом уехал в г. Ташауз 
Туркменской ССР, а затем в Киргизскую 
ССР. В 1935 г. поступил в фельдшерско-
акушерскую школу г. Ашхабад. Окончив 
ФАШ, с 1938 по 1943 гг. учился в Ашха-
бадском государственном медицинском 
институте. В 1943 г. призван в ряды РККА 
в должности войскового врача, начальника 
медслужбы Центральной военно-техни-
ческой базы. Служил в 158-м гвардей-
ском стрелковом полку 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии; 153-м гвардейском 
стрелковом полку 52-й гвардейской 
стрелковой дивизии; 122-м гвардейском 
артиллерийском полку 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После окончания войны остался в рядах 
вооруженных сил. С 1949 по 1952 гг. слу-
жил в Германской Демократической респу-
блике. В 1962 г. А. Т. Галиуллин направлен 
на должность старшего преподавателя 
курса санитарно-химической защиты 
и токсикологии в ЧГМИ. В 1963 г. ему было 
присвоено воинское звание подполковник 
медицинской службы. За добросовестное 
отношение к своим обязанностям неодно-
кратно поощрялся командованием ЗабВО 
и ректоратом, в 1968 г. был удостоен знака 
«Отличник здравоохранения».

Старший преподаватель военной кафедры ЧГМИ (1962–1969 гг.), 
подполковник медицинской службы.

ГАЛИУЛЛИН
АБДУЛХАЙ ТУХВАТОВИЧ

 (07.11.1920 – неизвестно)

Родилась в Всеволодо-Вивленском за-
воде Пермской губернии. С 1924 г., после 
окончания средней школы, работала учи-
тельницей в школе 1 ступени. В 1925 г. — 
пропагандист районного комитета Всесо-
юзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи. С 1926 по 1927 гг. ра-
ботала заведующей библиотекой в г. Ки-
зел. С 1930 г., после окончания Перм-
ского государственного университета, 
работала преподавателем истории КПСС 
в институте повышения квалификации 
инженерно-технических работников. 
С  1939 по 1953  гг. — заведовала ка-
федрой марксизма-ленинизма в Моло-
товском стоматологическом институте. 
С 1942 по 1943 гг. работала лектором 
обкома КПСС г. Молотов.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1951 г. К. Я. Вотиновой были при-
своены ученая степень кандидата исто-
рических наук и ученое звание доцента 
по кафедре марксизма-ленинизма. В июне 
1953 г., в связи с реорганизацией стомато-
логического института, была переведена 
в ЧГМИ на должность заведующей ка-
федрой марксизма-ленинизма. К. Я. Во-
тиновой была проделана большая работа 
по организации деятельности кафедры 
и  института в  целом. В  годы работы 
в ЧГМИ активно участвовала в обществен-
ной жизни города, являясь председателем 
исторической секции по распространению 
политических и научных знаний. В 1956 г. 
избрана заведующей кафедрой в Моло-
товский государственный университет.

Заведующая кафедрой марксизма-ленинизма ЧГМИ (1953–1956 гг.), к.и.н., 
доцент, труженик тыла.

ВОТИНОВА 
КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА 

 (1906 – неизвестно)

Здание главного корпуса ЧГМИ Сотрудники института с военнослужащими ЗабВО
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Родился в еврейской земледельческой 
колонии Ингулец Херсонской губернии 
(территория современной Украины). Окон-
чил Полтавское сельскохозяйственное 
училище, затем Херсонскую земскую 
фельдшерскую школу. В 1918 г. посту-
пил в Саратовский медицинский институт, 
и в этом же году был призван в Красную 
Армию. Совмещал работу в военном го-
спитале с учебой в институте, который 
окончил в 1921 г.

С 1921 по 1941 гг. работал в органах 
практического здравоохранения, вел ак-
тивную научную и преподавательскую де-
ятельность. С 1939 по 1940 гг. заведовал 
кафедрой организации здравоохранения 
в Казанском институте усовершенство-
вания врачей. В 1940 г. защитил док-
торскую диссертацию и получил звание 
профессора.

В 1941 г. мобилизован в РККА. Служил 
в 226-м головном полевом эвакуационном 
госпитале, затем эвакуационном госпита-
ле 1668, полевом эвакуационном пункте 
220 4-й ударной армии 2-го Прибалтий-
ского фронта. В декабре 1943 г. был тяже-
ло ранен, после лечения в госпитале вновь 
вернулся на службу. Высшая из должно-
стей, занимаемых в годы Великой Отече-
ственной войны, — начальник госпиталя. 
Демобилизован в звании подполковника 
медицинской службы.

Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После войны продолжил работу 
на прежнем месте в должности заведую-
щего кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения Казанского института 
усовершенствования врачей.

В июле 1956 г. Б. С. Гинзбург был назначен 
на должность заведующего курсом, впослед-
ствии, с ноября 1956 г., кафедрой организации 
здравоохранения и истории медицины ЧГМИ.  
Б. С. Гинзбург много сделал для методиче-
ского обеспечения процесса преподавания, 
занимался вопросами организации общеву-
зовской производственной практики студентов 
в медицинских учреждениях города и области, 
активно участвовал в организации научно-
практических конференций, способствовал 
организации помощи преподавателями вуза 
практическому здравоохранению.

Автор более 50 работ, посвященных вопро-
сам охраны материнства и детства, ранней 
детской смертности, организации лечебно-
профилактической помощи детям, организации 
работы медсестер и акушерок, организации 
работы военных эвакогоспиталей в годы 
Великой Отечественной войны, реформам 
медицинского образования в СССР, вопро-
сам повышения квалификации медицинских 
кадров.

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и истории медицины 
ЧГМИ (1956–1958 гг.), д.м.н., профессор, подполковник медицинской службы.

ГИНЗБУРГ 
БОРИС СОЛОМОНОВИЧ

 (09.04.1895 – 03.07.1974)

Родился в с. Тундутово Астраханской 
губернии. В конце 1930-х гг. поступил 
в Сталинградский медицинский институт. 

В 1942 г. после окончания медицин-
ского института по ускоренной программе 
призван в РККА. Служил в 522-м меди-
ко-санитарном батальоне 46-й гвардей-
ской стрелковой дивизии ударной армии. 
С 1943 г. служил врачом общехирургиче-
ской группы 19-й отдельной роты меди-
цинского усиления (ОРМУ). Войну окончил 
в должности главного хирурга военно-по-
левого госпиталя, в звании полковника 
медицинской службы. 

Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941‑1945 гг.». 

После окончания войны вернулся в Ста-
линград, где начинал трудовую деятель-
ность в качестве ученого, преподавателя, 
наставника в стенах Сталинградского ме-
дицинского института.

В феврале 1963 г. назначен ректором 
и заведующим кафедрой факультетской 
хирургии ЧГМИ. Основными направле-
ниями научной деятельности в период 
пребывания в Забайкалье стали проблемы 
торакальной хирургии. Разработал и на-
учно обосновал хирургические методы 
ушивания культи бронха при резекции 
легкого, пластического закрытия бронхи-
альных свищей с остаточными гнойными 
полостями, проводил экспериментальное 
изучение особенностей кровоснабжения 
и рентгенологической (контрастная брон-

хография) картины культи бронха, уши-
того разнообразными способами после 
резекции легкого. Изучал использование 
ультразвука в диагностике хирургических 
заболеваний. Разработал хирургическую 
анатомию опухолей средостения. Его рабо-
ты по использованию жидких кристаллов 
в диагностике опухолевых заболеваний 
были высоко оценены не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Под его руководством в ЧГМИ подго-
товлено 10 диссертантов. Ю.М. Герусов 
стал основоположником хирургической 
школы на базе Областной клинической 
больницы им. В.И. Ленина. Возглавлял 
Читинское общество хирургов. 

Ю.М. Герусов в 1967 г.  переехал  
в г. Иваново в связи с избранием по кон-
курсу на должность заведующего кафе-
дрой хирургических болезней. Автор более 
100 научных работ, участвовал в создании 
Большой медицинской энциклопедии.

Ректор, заведующий кафедрой факультетской хирургии ЧГМИ (1963–1967 гг.), 
хирург, д.м.н., профессор, подполковник медицинской службы.

ГЕРУСОВ 
юРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

 (23.02.1920 – 1976)

Ю.М. Герусов с гл. врачом больницы 
В.А. Коханским и коллективом кафедры

Студенты на занятиях
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Родилась в г. Чите. В 1937 г. окончила 
биологический факультет Иркутского го-
сударственного педагогического институ-
та. В 1941 г. — аспирантуру на кафедре 
биологии в Иркутском государственном 
медицинском институте. В феврале 1942 г. 
защитила кандидатскую диссертацию. 
С 1941 по 1942 гг. работала преподавате-
лем биологии в Иркутской средней школе 
в связи с необходимостью замены учителя, 
ушедшего на фронт. В годы войны Алек-
сандра Александровна со школьниками 
собирала и обрабатывала мох сфагнум для 
эвакогоспиталя. Он заменял перевязочный 
материал, в котором испытывали острую 
потребность. 

Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть».

С 1942 г. — сначала ассистент кафе-
дры биологии Иркутского мединститута, 
с 1949 г. — доцент кафедры.

В сентябре 1953 г. переведена в ЧГМИ 
на  должность заведующей кафедрой 
биологии, проработав в этой должности 
до 1989 г., а затем была консультантом 
по научной работе на кафедре.

В ЧГМИ А. А. Гончарова совмещала 
преподавательскую и научную деятель-
ность. Она стала одной из первых иссле-
дователей гамазовых клещей в СССР. Под 
ее руководством были изучены фауна, 
биология, распространение гамазовых 
клещей на территории Восточной Сиби-
ри и определена возможная роль видов 
в природных очагах. Коллектив кафедры 

занимался вопросами многих паразитиче-
ских беспозвоночных животных Восточной 
Сибири. Научная работа кафедры, воз-
главляемая Александрой Александров-
ной, являлась составляющей частью 
большой программы ученых-медиков 
Восточной Сибири в вопросах изучения 
клещей. В 1966 г. защитила докторскую 
диссертацию на тему «Гамазовые клещи 
Восточной Сибири». В 1980 г. вместе 
со своими коллегами, А. С. Бондарчуком 
и О.Н. Вершининой, написала и издала 
монографию «Гамазовые клещи — экто-
паразиты млекопитающих Забайкалья» 
(Чита, 1981 г.). Широко известны в России 
и далеко за ее пределами научные иссле-
дования кафедры, посвященные вопросам 
систематики, биологии и экологии клещей 
и насекомых, возможных переносчиков 
трансмиссивных заболеваний в Забай-
калье.

А. А. Гончарова стала одним из первых 
жителей Читы, кого общественность из-
брала Почетным гражданином города 
(1975 г.). Трудовая и научная деятель-
ность А. А. Гончаровой отмечена орденами 
Октябрьской Революции и Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

Автор более 200 научных работ.

Заведующая кафедрой биологии ЧГМИ (1953–1987 гг.), биолог, д.б.н., 
профессор, труженик тыла.

ГОНЧАРОВА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

 (05.05.1911 – 24.11.1998)

Родился в п. Дунаевцы Подольской  
губернии. В 1932  г. окончил рабочий 
факультет при Одесском медицинском 
институте, после чего поступил в тот же 
институт, окончив его с отличием в 1937 г., 
затем — аспирантуру при Винницком ме-
дицинском институте в 1941 г.

С июля 1941 по 1946 гг. служил во-
енным врачом 3-го ранга в действующей 
армии: ординатором госпитального взвода 
520-го отдельного медико-санитарного 
батальона 417-й стрелковой дивизии, за-
тем эвакуационного госпиталя 1628. После 
окончания курсов усовершенствования 
медицинского состава Закарпатского во-
енного округа (г. Тбилиси) был назначен 
командиром госпитального взвода 520-го 
отдельного медико-санитарного батальона 
417-й стрелковой дивизии на Закавказ-
ском фронте. В 1945–1946 гг. служил 
помощником начальника лаборатории 
авиамедицины в Свердловске. Закончил 
службу в феврале 1946 г. в звании майора 
медицинской службы.

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1946  по  1958  гг. трудовой путь   
Я. Д. Гольденцвайга связан с научной 
и преподавательской деятельностью сна-
чала в Свердловском, а затем Смоленском 
медицинских институтах.

В 1958 г. утвержден заведующим кафе-
дрой пропедевтики внутренних болезней 
ЧГМИ. Я. Д. Гольденцвайг организовал 
клиническую базу в городской больнице 

№ 1, читал курс лекций для студентов 
с использованием современных дости-
жений отечественной и зарубежной меди-
цинской науки. Особое внимание уделял 
практическим навыкам, создавая условия 
для плодотворной научно-исследователь-
ской работы. Консультировал больных 
в клиниках института и лечебных учреж-
дениях области. Проводил большую обще-
ственную работу: в течение 10 лет был 
бессменным председателем Читинского 
отделения Всесоюзного общества тера-
певтов, председателем 1-й клинической 
терапевтической методической комиссии. 
Будучи членом научной курортной комис-
сии, проводил большую работу на курор-
тах Забайкалья, консультировал больных 
на курорте Дарасун. Проводил научные 
исследования по изучению механизмов 
фармакологического действия ингиби-
торов карбоангидразы при хронической 
сердечной недостаточности, динамики 
показателей свертываемости крови у боль-
ных с расстройством кровообращения, 
атеросклерозе при кислородной терапии 
и др. В 1973 г. за хорошую работу по под-
готовке врачебных кадров и оказание ме-
дицинской помощи был награжден знаком 
«Отличник здравоохранения».

Автор более 50 научных статей.

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ЧГМИ (1958–1974 
гг.), терапевт, к.м.н., доцент, майор медицинской службы.

ГОЛЬДЕНЦВАЙГ 
ЯКОВ  ДАВИДОВИЧ

 (01.09.1913 – 23.12.1977)

А.А. Гончарова на экзаменеЗанятие на кафедре внутренних болезней
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Родился в  г. Воронеже. В  1925  г. 
успешно окончил медицинский факуль-
тет Воронежского университета. Учился 
в аспирантуре на кафедре факультетской 
хирургии 1-го Московского медицинско-
го института. Был учеником академика 
Н. Н. Бурденко. С 1930 по 1941 гг. работал 
ассистентом, заведующим хирургическим 
отделением, ординатором Кремлевской 
больницы г. Москвы.

В июне 1941 г. был призван на фронт 
в качестве военврача II ранга. Руководил 
хирургами в Ржево-Вяземской операции, 
участвовал в организации лечения и эва-
куации раненых и больных в Невельской, 
Полоцкой, Прибалтийской операциях. 
Служил на разных должностях: коман-
дир операционно-перевязочного взвода 
и одновременно ведущий хирург, началь-
ник отделения эвакогоспиталя. Во время 
Торопецко-Холмской наступательной 
операции и в боях за г. Велиж Смолен-
ской области Игнатий Михайлович был 
командиром операционно-перевязочного 
взвода и одновременно ведущим хирургом. 
Из Наградного листа Григоровского И. М. 
от 12.04.1942 г.: «За время боевых дей-
ствий 334 СД с 9 января по 1 апреля 
1942 г. лично Григоровским И. М. произ-
ведено 362 сложных операций с ранением 
живота, грудной клетки и позвоночника. 
Эти операции спасли жизнь 362 бойцам, 
командирам, политработникам. Боль-
шинство операций произведены под 
артиллерийским и минометным огнем, 
бомбежкой из самолетов. Имея ученую 
степень д. м.н., тов. Григоровский за время 

нахождения в 430-м МСБ подготовил и об-
учил шесть молодых врачей». В 1942 г. 
И. М. Григоровский был назначен армей-
ским хирургом 58-й армии Калининского 
фронта. С августа 1942 г. и до 1944 г. 
был старшим инспектором — врачом-
специалистом эвакуационного пункта. 
В последующем — начальник отделения 
ЭГ — 4379 2-го Прибалтийского фронта. 
Демобилизован в 1945 г. в звании майора 
медицинской службы.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, меда-
лью «За оборону Москвы».

В 1957  г. командирован по приказу 
Минздрава РСФСР для организации 
кафедры оперативной хирургии с топо-
графической анатомией ЧГМИ. Дальней-
шая деятельность Игнатия Михайловича 
связана с НИИ им. Н.В. Склифосовского. 
Изучал вопросы экстренной хирургической 
помощи, переливания крови, сосудистой 
хирургии.

Автор около 40 научных работ.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией 
ЧГМИ (1957–1958 гг.), хирург, д.м.н., профессор, майор медицинской службы.

ГРИГОРОВСКИЙ
ИГНАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ

 (15.01.1904 – неизвестно)

Родился в г. Пишпек Туркестанской 
АССР. В 1936 г. окончил Оренбургскую 
фельдшерско-акушерскую школу и до-
бровольно вступил в  РККА. В  период 
с 1938 по 1940 гг. служил командиром 
дезинфекционно-обмывочного отделения 
84-го отдельного медико-санитарного ба-
тальона 36-й стрелковой дивизии 1-й ар-
мии в Монгольской Народной республике, 
затем старшим лаборантом 61-го полевого 
передвижного госпиталя. За участие в боях 
на Халхин-Голе удостоен ордена Полярной 
звезды (Монголия).

После возращения из Монголии в ав-
густе 1940 г. поступил в Военно-мор-
скую академию в г. Куйбышеве. В связи 
с эвакуацией переехал в Самарканд, где 
продолжил обучение в Военно-медицин-
ской академии. В апреле 1944 г., окончив 
академию, был отправлен на 3-й Украин-
ский фронт в должности старшего врача 
1335-го зенитно-артиллерийского полка 
22-й зенитно-артиллерийской дивизии. 
Участвовал в освобождении г. Белграда, 
г. Будапешта, г. Вены.

Награжден орденами Красной Звезды 
(дважды), Трудового Красного Знамени, 
«9 сентября 1944 г.» (Болгария), медаля-
ми «За победу над Японией», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Белгорода», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С сентября 1948 по сентябрь 1949 гг. 
служил бригадным врачом 449-й зенитно-
артиллерийской бригады в г. Ахтырка Сум-
ской области. В сентябре 1949 г. поступил 

на командно-медицинский факультет Во-
енно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова. После окончания был командирован 
в военно-медицинский отдел ЗабВО.

В апреле 1958 г. принят старшим препо-
давателем на кафедру специальной под-
готовки ЧГМИ. За годы работы в институте 
неоднократно был отмечен благодарно-
стями за высокие показатели в учебной, 
методической и научно-исследовательской 
деятельности. В июне 1962 г. назначен за-
местителем начальника военно-медицин-
ского отдела ЗабВО. Награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени.

Старший преподаватель кафедры специальной подготовки 
ЧГМИ (1958–1962 гг.), военный врач, генерал-майор медицинской службы.

ГОРБАНЬ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

 (29.04.1918 – 13.07.2013)

Хирурги в операционной
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Родился в  г. Кременчуг Полтавской 
губернии. В 1921 г. поступил в Крымский 
университет, в 1925 г. был переведен в Го-
сударственный институт медицинских 
знаний (позднее преобразован во 2-й Ле-
нинградский медицинский институт), кото-
рый окончил в 1926 г. После завершения 
обучения проходил стажировку в клинике 
профессора Н. В. Белоголового, аспиранту-
ру — в клинике профессора Л. Т. Левина, 
работал ассистентом лор-клиники Ленин-
градского стоматологического института, 
с 1938 по 1949 гг. — ассистентом лор-
клиники Ленинградского педиатрического 
института. С 1947 по 1950 гг. работал 
по совместительству старшим научным со-
трудником в институте переливания крови. 
С 1950 по 1957 гг. занимал должность 
главного отоларинголога и начальника 
лор-отделения Октябрьской железной 
дороги. В 1938 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1942 г. — докторскую.

В годы войны служил врачом эвакого-
спиталя № 1044 фронтового эвакопункта 
№ 50 Ленинградского фронта, в войсках 
Министерства внутренних дел и мини-
стерства государственной безопасности. 
В 1943  г. С. С. Гробштейну присвоено 
звание «Отличник здравоохранения». 
Демобилизован в звании подполковника 
медицинской службы в 1947 г.

Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской Армии и Флота».

С 1957 по 1962 гг. работал в ЧГМИ, 
заведовал кафедрой отоларингологии. 
Изучал поражения уха при атеросклерозе 
и гипертонической болезни, анализировал 
состояние оториноларингологической по-
мощи в Читинской области, возможности 
гидроаэрозольионотерапии из минераль-
ных источников Забайкалья при различ-
ных заболеваниях слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей, атрофических 
катарах. Преподавательскую и научную 
деятельность С. С. Гробштейн активно 
совмещал с работой врача: владел всем 
объемом операций на ухе, проводил онко-
логические лор-операции. Стал организа-
тором Читинского научного общества ото-
риноларингологов. После отъезда из Читы 
с 1962 по 1963 гг. трудился в Гродненском 
государственным медицинском универси-
тете на кафедре лор-болезней, являясь 
первым её заведующим.

Автор более 70 научных работ.

Заведующий кафедрой отоларингологии ЧГМИ (1957–1962 гг.), 
отоларинголог, д.м.н., профессор, подполковник медицинской службы.

ГРОБШТЕЙН СЕМЁН САМОЙЛОВИЧ
(ХАИМ-ШОЛОМ ШЕВЕЛЕВИЧ)

 (23.09.1901 – неизвестно)

Родился в г. Хабаровске в семье слу-
жащих. В 1942 г., сразу после окончания 
средней школы, призван в РККА. Обучив-
шись в московской школе радистов, был 
направлен в 929-й отдельный батальон 
связи 47-го стрелкового корпуса 40-й 
Армии Украинского фронта, где служил 
начальником радиостанции радиацион-
ной роты. С 1943 г. участвовал в боях 
на Курской дуге, в форсировании Днепра, 
освобождении Польши, Чехословакии. За-
кончил Великую Отечественную войну в г. 
Росток (Германия). Демобилизован в фев-
рале 1947 г. в звании старшего сержанта.

Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями.

С 1947 по 1952 гг. обучался на лечеб-
ном факультете Хабаровского медицинско-
го института, который окончил с отличием. 
Трудовой путь Ю. С. Грищенко связан как 
с практическим здравоохранением, так 
и с научной и преподавательской дея-
тельностью.

В 1969 г. избран по конкурсу заве-
дующим кафедрой социальной гигиены 
и организации здравоохранения ЧГМИ. 
За период работы в ЧГМИ доцент Ю. С. Гри-
щенко много сделал для организации учеб-
но-методического процесса, им практико-
вались открытые практические занятия, 
лекции с последующим обсуждением.

Ю. С. Грищенко принимал активное 
участие в общественной жизни инсти-
тута и города, являлся председателем 

координационного совета по оказанию 
помощи органам практического здраво-
охранения, читал лекции по изучению 
экономики здравоохранения, был членом 
правления общества «Знание».

За годы работы в ЧГМИ опубликовал 
8 научных работ.

Заведующий кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения 
ЧГМИ (1969–1975 гг.), к.м.н., доцент, старший сержант.

ГРИЩЕНКО 
юРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(07.10.1924 – 2009)

Студенты 3 курса. 1956 г. Студенты на занятиях
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Родился в г. Астрахани. После оконча-
ния школы работал учеником–кузнецом 
в кузнице Кировского завода г. Ленин-
града. В 1937 г. с отличием окончил ле-
чебный факультет I-го Ленинградского 
медицинского института. После окончания 
института работал на железной дороге 
начальником врачебного участка станции 
Медвежья Гора, одновременно в Медве-
жегорском туберкулезном санатории. 
В сентябре 1939 г. был зачислен в аспи-
рантуру Ленинградского научно-иссле-
довательского туберкулезного института 
им. А. Я. Штернберга по клинике лёгочного 
туберкулеза. Сдал кандидатский минимум, 
работал над кандидатской диссертацией.

В феврале 1941 г. Г. В. Гурари был ко-
мандирован в Читинскую область. С ок-
тября 1941 г. назначен главным врачом 
противотуберкулезного диспансера.

Награжден знаком «Отличник здраво-
охранения», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1952 г. Г. В. Гурари был выдвинут 
на должность заместителя заведующего 
Облздравотделом. Одновременно продол-
жал свою работу в противотуберкулёзном 
диспансере — заведовал рентгенологи-
ческим отделением. С 1955 г. вел препо-
давательскую работу по курсу организация 
здравоохранения в медицинском училище 
в Чите.

13 сентября 1956 г. Георгий Владими-
рович зачислен на должность исполня-
ющего обязанности ассистента кафедры 
факультетской терапии по курсу туберку-

леза ЧГМИ. В 1958 г. утвержден в долж-
ности заведующего курсом туберкулеза, 
затем в должности ассистента кафедры 
госпитальной терапии с курсом тубер-
кулеза. Великолепный лектор и оратор, 
Г. В. Гурари в своих лекциях использовал 
большой опыт практического врача и ор-
ганизатора здравоохранения. Его лекции, 
которые посещали практические врачи 
города и студенты, слушались с большим 
интересом и вниманием. Организовав на-
учный студенческий кружок при кафедре 
фтизиатрии, внес значительный вклад 
в развитие студенческой науки в ЧГМИ.

Ассистент кафедры факультетской терапии по курсу туберкулеза (1956–1960 гг.), 
заведующий курсом туберкулеза ЧГМИ (1958 г.), фтизиатр, труженик тыла.

ГУРАРИ 
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

 (27.09.1914 – 03.07.1973)

Родился в с. Колыон Томской губернии. 
В 1942 г. окончил лечебный факультет 
Новосибирского государственного меди-
цинского института.

После окончания вуза был призван 
в РККА. Служил ординатором хирурги-
ческого отделения 984 эвакогоспиталя, 
начальником хирургического отделения 
эвакогоспиталя 2572, фельдшерско-эва-
куационного пункта 30 на Степном, 1-го 
и 2-го Украинских фронтах, начальником 
хирургического отделения полевого под-
вижного госпиталя Центральной группы 
войск в Венгрии и Австрии. Был контужен, 
демобилизован из РККА в 1947 г. в звании 
майора медицинской службы.

Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени, 
медалями «За освобождение Праги», 
«За взятие Вены», «За взятие Берлина», 
«За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть».

Работал в Новосибирском медицинском 
институте. В 1958 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1962 г. был утвержден 
в ученом звании доцента. В 1961–1963 гг. 
был заведующим кафедрой госпитальной 
хирургии Актюбинского медицинского ин-
ститута.

С 1963 г. назначен заведующим кафе-
дрой госпитальной хирургии ЧГМИ.

В 1964 г. защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Пути снижения летальности 
(вследствие шока и повреждения сосудов) 
при операциях на печени». В ЧГМИ ру-

ководил научной работой сотрудников 
кафедры и практических врачей городской 
больницы. Был председателем цикловой 
методической комиссии кафедр хирурги-
ческого профиля института, членом Об-
ластного общества хирургов, комиссии 
по аттестации врачей, по приему канди-
датских экзаменов в ЧГМИ. Был одним 
из первых, кто в СССР освоил операции 
на печени.

С 1970 г. работал в республике Бела-
русь. Б. С. Гудимов предложил аппарат 
для внутрикостной анестезии и аппарат 
автоматического дозированного введения 
жидких лекарственных веществ; разра-
ботал способы внутритазовой чрезла-
кунарной новокаиновой блокады; пути 
профилактики осложнений при операциях 
на печени; предложил способы пластики 
раневых поверхностей паренхиматозных 
органов с применением производных цел-
люлозы; разработал топографоанатоми-
чески обоснованные доступы к печени, 
нижней полой вене и ее ветвям, прямой 
кишке; работал над проблемой улучше-
ния результатов резекции желудка при 
язвенной болезни, онкологических опе-
раций. Имеет 4 авторских свидетельства 
на изобретения.

Автор более 340 научных публикаций, 
5 монографий, 2 учебных пособий.

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии ЧГМИ (1963–1969 гг.), хирург, 
д.м.н., профессор, майор медицинской службы.

ГУДИМОВ 
БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

 (12.12.1919 – неизвестно)

Занятия на курсе туберкулеза
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Родился в с. Малахово Барнаульского уезда 
Алтайской губернии. В 1938 г. с отличием 
окончил Барнаульскую фельдшерскую школу. 
В тот же год поступил в Омский медицинский 
институт, по ускоренной программе окончил 
обучение и в августе 1942 г. был мобилизо-
ван в РККА. Служил командиром полкового 
медицинского пункта, затем врачом-хирургом 
медико-санитарного батальона 10-й гвардей-
ской воздушно-десантной стрелковой дивизии, 
3-м отдельном медико-десантном батальоне 
Северо-Западного, 8-й воздушно-десантной 
бригады 2-го Украинского фронтов. 22 ноября 
1943 г. на подступах к г. Кривой Рог получил 
ранение, находился в госпитале по май 1944 г.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации работал хирургом 
в клинике Омского мединститута, занимался 
костно-пластической хирургией. Видоиз-
менил методику костно-пластической опе-
рации по Биру, использовал трансплантат 
из надкостницы большой берцовой кости без 
костной пластинки, что позволило ускорить 
операции раненых с порочной культей голени, 
избегать осложнений и сокращать срок пре-
бывания воинов в стационаре.

С 1945 г. работал ординатором, ассистентом 
кафедры факультетской хирургии Омского 
института. В 1949 г. командирован в Ле-
нинградский нейрохирургический институт 
им. А. Л. Поленова. По возвращении в Омск 
повторно призван на службу в армию, в 1951 г. 
направлен в ЗабВО.

В 1957 г. Д. И. Даренский защитил кан-
дидатскую диссертацию. С 1959 г. — асси-

стент кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ. 
В 1969 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Сравнительная оценка некоторых 
способов резекции желудка». В 1970 г. на-
значен заведующим кафедрой факультетской 
хирургии, работал в этой должности до 1984 г. 
Выполнял различные полостные операции, 
проводил научный анализ течения острого 
панкреатита по материалам хирургической кли-
ники ЧГМИ, ущемленных посттравматических 
диафрагмальных грыж, различных осложнений 
после хирургических операций, тромбоэмболии 
воротной вены при острой кишечной непроходи-
мости и др. Являлся председателем Читинской 
областной организации Всесоюзного общества 
хирургов.

Автор около 100 научных работ.

Заведующий кафедрой госпитальной/факультетской хирургии (1970–1984 гг.), 
хирург, д.м.н., профессор, майор медицинской службы.

ДАРЕНСКИЙ 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

 (07.11.1917 – 09.09.1984)

Родилась в г. Красноармейске Донецкой 
губернии. В 1939 г. окончила 10 классов 
средней школы и поступила в Днепропе-
тровский медицинский институт. Осенью 
1941 г. в связи с эвакуацией перевелась 
в Свердловский медицинский институт, ко-
торый окончила по ускоренной программе 
в августе 1943 г. По окончании института 
была мобилизована в РККА и служила 
ординатором хирургического отделения 
172-го полевого госпиталя в составе 22-й 
Армии 2-го Прибалтийского фронта. Демо-
билизована в 1945 г. в звании капитана 
медицинской службы.

Награждена орденом Отечественной 
войны II степени.

С 1947 г. работала врачом-психиатром 
в Ташкентской республиканской психо-
неврологической больнице, где окончила 
ординатуру по психиатрии. В 1950 г. переехала 
в г. Воронеж. Работала врачом-психиатром 
в Воронежской психоневрологической боль-
нице и председателем областной судебно-
психиатрической экспертизы. В 1955 г. пере-
ехала в Читу, где стала работать в областном 
психоневрологическом диспансере.

C 1959 г. ассистент кафедры психиатрии 
ЧГМИ. В 1967 г. переведена на работу в пси-
хоневрологический диспансер.

Ассистент кафедры психиатрии ЧГМИ (1959–1967 гг.), психиатр, 
капитан медицинской службы.

ДЕХТЯРЬ
ОЛЬГА ЕГОРОВНА

 (05.07.1922 – неизвестно)

Д.И. Даренский на клинической базе

Д.И. Даренский на операции Второй учебный корпус ЧГМИ
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Родился в местечке Креславка Витебской 
губернии (ныне территория Латвии). В 1931 г. 
окончил Ленинградский медицинский ин-
ститут, работал ординатором хирургическо-
го отделения 1-й Канавинской больницы. 
Работал в Горьковском медицинском ин-
ституте на должности ассистента кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии. В сентябре 1934 г. зачислен 
ординатором в хирургическое отделение 
больницы им. Н. А. Семашко в г. Горький. 
В 1937 г. назначен заведующим этого отделе-
ния. С 1938 г. В. Б. Добрин — ассистент госпи-
тальной хирургической клиники Горьковского 
мединститута. Тема научных исследований 
в эти годы — переливание крови. В. Б. До-
брин — один из первых хирургов страны, 
углубленно изучавших в условиях экспери-
мента и клиники вопрос о механизме действия 
перелитой крови.

В июне 1941 г. призван на фронт, служил 
ведущим хирургом 191-го медсанбата 1-й 
стрелковой дивизии, с 1942 г. — начальником 
хирургической группы отдельной роты меди-
цинского усиления, с 1944 г. — начальником 
хирургического отделения полевого передвиж-
ного хирургического госпиталя 5158 4-й гвар-
дейской армии. Принимал участие в военных 
действиях на Юго-Западном, Сталинградском, 
Донском, Брянском, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. С 1945 г. В. Б. Добрин — началь-
ник медицинской части армейского госпиталя 
Центральной группы войск в Австрии. В годы 
войны он подготовил и защитил кандидатскую 
диссертацию.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Демобилизован в 1946 г. Вос-
поминания о военных годах описал в повести 
«Ремонтный цех войны» (1972 г.).

С 1946 по 1955 гг. работал ассистентом 
хирургических клиник Горьковского медицин-
ского института. В 1954 г. защитил докторскую 
диссертацию. С 1955 по 1956 гг. заведовал 
кафедрой Астраханского медицинского ин-
ститута.

В 1956 г. назначен заведующим кафедрой 
факультетской хирургии ЧГМИ. Участвовал 
в организации работы кафедры, преподава-
тельской и научной работы в вузе. Руководил 
подготовкой учебных баз производственной 
практики студентов, проводил научно-прак-
тические конференции в Борзинском, Оловян-
нинском, Петровско-Забайкальском, Хилокском 
районах Читинской области. Научный интерес 
представляли анализ и описание клинических 
наблюдений, вопросы краевой патологии — 
результаты хирургического лечения зоба, врож-
денных мозговых грыж, острого холецистита. 
Уделял внимание упорядочиванию отбора 
язвенных больных для лечения на курортах 
Забайкалья.

Автор более 40 научных публикаций.

Заведующий кафедрой факультетской хирургии ЧГМИ (1956–1960 гг.), 
хирург, д.м.н., профессор, майор медицинской службы.

ДОБРИН
ВУЛЬФ БЕНЦИОНОВИЧ

 (25.05.1906 – 02.09.1960)

Родился в с. Сережское Енисейской 
губернии. В 1938 г. окончил 10 классов 
средней школы и поступил в Иркутский 
государственный медицинский институт 
на лечебно-профилактический факультет. 
В 1942 г., после окончания ИГМУ, призван 
в ряды РККА. Служил в 817-м артиллерий-
ском полку, затем в 653-м артиллерийском 
полку 210-й стрелковой дивизии в долж-
ности младшего врача. Участвовал в боях 
против Японии.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями.

С 1942 по 1962 гг. В. Н. Дмитриевский 

служил в  медицинских частях Совет-
ской армии. С 1948 г. старший офицер 
медицинской службы ЗабВО. В 1962 г. 
командирован для прохождения службы 
на военную кафедру ЧГМИ в качестве на-
чальника учебной части и старшего препо-
давателя военной кафедры. В 1965 г. был 
назначен начальником военной кафедры. 
В 1968 г. В. Н. Дмитриевский награждён 
орденом «Знак Почета» за достигнутые 
успехи в боевой и политической подго-
товке.

Старший преподаватель военной кафедры ЧГМИ (1962–1970 гг.), 
полковник медицинской службы.

ДМИТРИЕВСКИЙ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

 (09.07.1919 – неизвестно)

д.м.н. В.Б.Добрин среди сотрудников 
клиники и областной больницы

Военные сборы
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Родился в г. Ромны Сумского уезда Пол-
тавской губернии. В 1940 г. поступил во 2-й 
Московский институт. В 1941 г. в качестве 
медбрата с эшелоном раненых эвакуирован 
в г. Хабаровск, где продолжил обучение 
в Хабаровском медицинском институте. 
В 1944 г. окончил институт, был ординато-
ром эвакогоспиталя № 880, работал в эва-
когоспитале, в сентябре призван в РККА 
в качестве младшего врача, командира 
медицинской санитарной роты, с февраля 
1947 г. — командира хирургической роты 
медсанбата 432-го отдельного стрелкового 
полка Дальневосточного фронта. Участвовал 
в боях с Японией на о. Сахалин.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», 
«За боевую доблесть».

С 1947 г. работал ординатором, с 1949 по  
1950 гг. начальником терапевтического 
отделения госпиталя Дальневосточного 
военного округа. Служил начальником те-
рапевтических отделений военных госпи-
талей в г. Орджоникидзе, г. Новороссийске, 
г. Южно-Сахалинске, г. Волгограде. В 1967 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1970 по 1973 гг. читал курс пульмонологии 
в Волгоградском медицинском институте. 
В 1972 г. защитил докторскую диссертацию. 
В 1973 г. был уволен из рядов Советской 
Армии в звании полковника медицинской 
службы.

В 1974 г. избран по конкурсу на долж-
ность заведующего кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней ЧГМИ.  М. З. Жиц 
много сделал для совершенствования 

учебно-методической работы вуза. Под его 
руководством сформировалась пульмоно-
логическая научная школа. Тема научных 
исследований — эпидемиология, диа-
гностика и лечение острых и хронических 
пневмоний и их осложнений. Возглавлял 
работу над одной из ведущих тем научных 
исследований в ЧГМИ: «Адаптация чело-
века к клиническим и производственным 
условиям Севера». На кафедре под его руко-
водством проводилась работа по улучшению 
диагностики и лечению бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой патологий. Стоял 
у истоков изучения гемодинамики малого 
круга кровообращения и правого желудочка 
в Забайкалье. Возглавлял Читинское на-
учное общество терапевтов, работал над 
усовершенствованием терапевтической 
службы в г. Чите, в области и на Читинской 
железной дороге. В 1983 г. присвоено науч-
ное звание профессора. Награжден знаком 
«Отличник здравоохранения». В 1988 г. 
переехал на постоянное место жительства 
в г. Волгоград.

Автор более 50 научных публикаций, под 
его руководством подготовлено и защищено 
20 кандидатских диссертаций.

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ЧГМИ (1974–1988 гг.), 
терапевт, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы.

ЖИЦ МИХАИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ 
(МОИСЕЙ ЗЕЛЬМАНОВИЧ)

 (10.01.1922 – 24.10.1997)

Родилась на ст. Константиновка Ека-
теринославской губернии на Донбассе. 
В 1939 г. окончила лечебный факультет 
2-го Харьковского мединститута. Работа-
ла ординатором родильного дома г. Кон-
стантиновка. В 1940 г. переехала в Читу, 
где стала работать заведующей женской 
консультацией на станции Чита II.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1948 г. Л. Е. Дубовая — ординатор род-
дома г. Читы № 2. В 1948–1954 гг. препода-
вала в Читинской фельдшерско-акушерской 
школе. С 1954 г. — заведующая лечебной 
частью городского родильного дома, с октя-
бря того же года — главный врач городского 
родильного дома. Под ее руководством 

при роддоме № 1 была организована жен-
ская консультация, первый этаж которой 
переоборудован в отделение патологии 
и операционную. Л. Е. Дубовая добилась 
улучшения акушерско-гинекологической 
службы в городе.

В сентябре 1956 г. Л. Е. Дубовая была 
назначена ассистентом кафедры акушер-
ства и гинекологии ЧГМИ. Стала одним 
из основателей кафедры, много сделав 
для решения организационных вопросов, 
оборудования аудиторий и учебных по-
мещений.

Неоднократно избиралась депутатом 
Центрального районного Совета г. Читы. 
Награждена орденом «Знак Почета».

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ЧГМИ (1956–1965 гг.), 
акушер-гинеколог, старший лейтенант медицинской службы.

ДУБОВАЯ
ЛюДМИЛА ЕФИМОВНА

 (02.03.1916 – 1973)

Коллектив кафедры акушерства и гинекологии ЧГМИ. 1959 г. М.З. Жиц с коллегами
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Родилась в г. Минске. Во время Вели-
кой Отечественной войны находилась 
 в г. Могилеве в оккупированной зоне, т. к. 
родители были оставлены для подпольной 
работы. В   течение  2  лет находились 
с семьей в партизанском отряде.

В 1952 г. поступила в Ленинградский 
педиатрический институт. С 1958 г. ра-
ботала в г. Могилеве в детской больнице 
на должности педиатра. В 1959 г. перееха-
ла в Читу. Работала в 1-й Детской боль-
нице Ингодинского района на должности 
участкового врача. В 1961 г. переведена 
на должность заведующей детской кон-
сультацией. В период работы продемон-
стрировала высокие профессиональные 
знания и организаторские способности: 
в детской поликлиникие ввела новые ме-
тоды по обслуживанию новорожденных 
детей, детей первого года жизни, четко 
поставила работу с диспансерной груп-
пой и организацию лечебного процесса 
в условиях поликлиники. В июле 1962 г. 
была переведена на должность главного 
врача поликлиники. Ее подход к лечебно- 
профилактической работе по обслужива-
нию детского населения и внедрение но-
вых форм и методов позволили определить 
поликлинику базой для распространения 
передового опыта. Жанна Силивестров-
на владела многими методиками диа-
гностики детских болезней, в том числе 
и электрокардиологией детского возраста, 
что в условиях хронического кадрового 
голода в детских поликлиниках значи-
тельно улучшало качество медицинского 
обслуживания.

В 1965 г. принята на должность асси-
стента кафедры патологической физио-
логии ЧГМИ. В 1969 г. защитила канди-
датскую диссертацию, получила степень 
кандидата медицинских наук и в 1970 г. 
утверждена ассистентом на кафедре дет-
ских болезней. В 1971 г. избрана на долж-
ность доцента кафедры детских болезней. 
В ноябре 1972 г. Ж. С. Зуборевич было 
присвоено ученое звание доцента.

За время работы в ЧГМИ опубликовала 
6 научных работ.

Ассистент, доцент кафедры детских болезней ЧГМИ (1970–1975 гг.), педиатр, 
к.м.н., доцент.

ЗУБОРЕВИЧ
ЖАННА СИЛИВЕСТРОВНА

 (04.07.1932 – 29.11.1975)

Родился в с. Паново Нижегородской 
губернии. В 1942 г. окончил школу. Ра-
ботал машинистом на городской элек-
тростанции. В сентябре 1942 г. призван 
в РККА и направлен в Горьковское учили-
ще зенитной артиллерии. В 1943 г. был 
назначен командиром огневого взвода 
1869-го зенитно-артиллерийского пол-
ка. В октябре 1943 г. переведен в 1877-й 
зенитно-артиллерийский полк сначала 
на должность командира огневого взво-
да, а затем командира батареи. С августа 
1945 г. служил в 1424-м зенитно-артил-
лерийском полку в должности командира 
пушечной батареи, затем начальником 
штаба полковой школы.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями.

После демобилизации поступил 
в  Горьковский медицинский институт 
им. С. М. Кирова, закончив его с отличием 
в 1952 г. Продолжил обучение в аспиран-
туре на кафедре общей гигиены того же 
вуза. В 1955 г. досрочно защитил канди-
датскую диссертацию. Продолжил рабо-
ту ассистентом кафедры общей гигиены 
Горьковского медицинского института.

Для организации кафедры общей гиги-
ены был направлен в ЧГМИ. Занимался 
организационной работой по оснащению 
кафедры для учебного процесса. В 1965 г. 
защитил докторскую диссертацию 
на тему «Гигиеническая характеристика 
и оценка природных условий Восточного  

Забайкалья». Первый председатель Чи-
тинского отделения Всероссийского обще-
ства гигиенистов и санитарных врачей. 
Оказывал постоянную помощь городской 
и областной СЭС, медико-санитарной 
службе Забайкальской железной доро-
ги, гигиенистам Забайкальского военно-
го округа. Круг научных исследований 
П. А. Золотова широк: основной обмен 
у человека в условиях ультраконтинен-
тального климата Восточного Забайкалья; 
аэроионизация Восточного Забайкалья; 
гигиенические характеристики питания, 
физическое развитие детей в яслях, шко-
лах; содержание йода, солевой состав 
и качество подземных вод Читинского 
бассейна; биохимические провинции Вос-
точного Забайкалья; обогащенные свинцом 
и др. Написал в соавторстве с И. И. Бе-
ляевым учебник «Руководство к прак-
тическим занятиям по общей гигиене». 
Научный руководитель 3-х кандидатских 
диссертаций.

В 1963 г. переехал в г. Горький, где 
работал директором НИИ гигиены тру-
да и профзаболеваний. С 1965 г. избран 
по конкурсу заведующим кафедрой об-
щей гигиены Ростовского медицинского 
института.

Заведующий кафедрой общей гигиены ЧГМИ (1955–1963 гг.), д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАМН, старший лейтенант.

ЗОЛОТОВ
ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

 (30.12.1924 – 17.04.2013)

Ж.С. Зуборевич с коллективом кафедры детских болезнейСтуденты на занятиях
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Родилась в г. Ташкенте. В 1937 г. по-
ступила в Самаркандский медицинский 
институт. По окончании института была 
направлена на работу в Кипчакскую боль-
ницу Каракалпакской АССР.

В 1943 г. призвана в ряды действую-
щей РККА в 342-й стрелковый полк 136-й 
стрелковой дивизии.

Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За освобож-
дение Варшавы».

После окончания войны Л. А. Клименко 
работала врачом лазарета для репатри-
ированных граждан СССР в Германии. 
В 1947 г. после демобилизации вернулась 
в Самарканд, где была зачислена ордина-

Доцент кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ (1969–1971 гг.), хирург, 
к.м.н., старший лейтенант медицинской службы.

КЛИМЕНКО 
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

 (15.08.1919 – неизвестно)

Родился в д. Назаровка Томской гу-
бернии. В 1940 г. окончил Свердловский 
медицинский институт. Работал главным 
врачом районной больницы в Волгоград-
ской области, директором солелечебного 
курорта в г. Тотьма Волгоградской области. 
25 июня 1941 г. призван на службу в Крас-
нознаменный Балтийский флот. Служил 
ординатором хирургического отделения, 
начальником маневренно-хирургической 
группы на Краснознаменном Балтийском 
флоте. В 1946 г. назначен начальником 
военно-морского госпиталя.

За участие в Великой Отечествен-
ной войне награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За оборо-
ну Ленинграда», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга».

В 1954  г .  Н.  Ф.  Ивашин защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1956 г. 
после демобилизации направлен в рас-
поряжение горздравотдела г. Новосибир-
ска. Работал заместителем главного врача 
1-й городской клинической больницы, 
с  1958  г. — главным врачом клиники 
научного исследовательского института 
травматологии и ортопедии. С 1959 г. — 
ассистент кафедры госпитальной хирургии 
Новосибирского медицинского институ-
та, с 1961 по 1964 гг. — доцент кафедры 
госпитальной хирургии Красноярского 
медицинского института.

В мае 1964 г. по приглашению ректора 
ЧГМИ Ю. М. Герусова принят на должность 
доцента по ортопедии и травматологии 

кафедры госпитальной хирургии. Совме-
щал работу в ЧГМИ с заведованием трав-
матологическим отделением на 40 коек 
в городской больнице, являвшейся кли-
нической базой института. Занимался во-
просами аллопластики. В 1965 г. в Чите 
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Применение синтетических пластмасс при 
некоторых восстановительных операци-
ях в эксперименте и клинике». В 1967 г. 
Н. Ф. Ивашину присуждена степень доктора 
медицинских наук.

Дальнейшая деятельность связана 
с Омским медицинским институтом.

Доцент кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ (1964–1966 гг.), хирург, 
д.м.н., профессор, подполковник медицинской службы.

ИВАШИН 
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

 (09.03.1909 – неизвестно)

тором в клинику факультетской хирургии. 
В 1949 г. переведена на должность асси-
стента кафедры оперативной хирургии. 
С 1950 по 1968 гг. — ассистент клиники 
факультетской хирургии. В 1959 г. защи-
тила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

С 1969 по 1971 гг. — доцент кафедры 
госпитальной хирургии ЧГМИ. Помимо 
преподавательской деятельности была 
прикрепленным сотрудником кафедры для 
помощи заведующему отделением, активно 
участвовала в хирургической работе.

Автор 22  опубликованных научных 
работ, в том числе в сборниках научных 
работ института.

Сотрудники института на демонстрацииВ операционной
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Родился в г. Могилев-Подольске. Окон-
чил среднюю школу в г. Сталино и по-
ступил в Сталинградский медицинский 
институт. В  1941  г., после окончания 
института, работал преподавателем хи-
рургии на курсах медицинских сестер при 
Сталинградском обкоме Красного Креста 
и ординатором хирургического отделения 
эвакогоспиталя № 3978 Народного ко-
миссариата здравоохранения в г. Кызыл-
Орда в Казахской ССР. В декабре 1941 г. 
мобилизован и служил военным хирургом 
в госпиталях: военном госпитале 35-й ар-
мии Дальневосточного фронта, 877 эвако-
госпитале Приморского военного округа. 
В сентябре, октябре 1945 г. находился 
в составе РККА в качестве ординатора хи-
рургического госпиталя в Маньчжурии в г. 
Хутоу. В 1946 г. демобилизован в звании 
майора медицинской службы.

Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации работал асси-
стентом кафедры общей хирургии Ста-
линградского медицинского института. 
В 1949 г. вновь призван в ряды Советской 
Армии и служил начальником хирурги-
ческого отделения окружного госпиталя 
Забайкальского военного округа. За годы 
службы прошел подготовку на факультете 
усовершенствования военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова по специаль-
ности травматология. Работая хирургом, 
одновременно преподавал на Окружных 
курсах усовершенствования врачей Заб-

ВО по циклу хирургии. В 1956 г. защитил 
кандидатскую диссертацию.

В сентябре 1961 г. С. М. Коган был при-
нят на работу в ЧГМИ в качестве асси-
стента кафедры госпитальной хирурги, 
совмещая преподавательскую деятель-
ность с работой в окружном госпитале. 
Преподавал военно-полевую хирургию 
и травматологию, читал лекции на обще-
ственных началах в Доме офицеров Совет-
ской Армии. В 1963 г. переведен на долж-
ность преподавателя военной кафедры. 
С. М. Коган занимался научной работой: 
публиковал научные статьи в сборниках 
трудов института, выступал с докладами 
на проходящих в городе конференциях.

Преподаватель кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ (1961–1965 гг.), 
хирург–травматолог, к.м.н., подполковник медицинской службы.

КОГАН 
СОЛОМОН МЕНДЕЛЕЕВИЧ

 (05.04.1919 – неизвестно)

Родился в с. Троице-Выпаево Петров-
ского уезда Саратовской губернии. По-
сле окончания средней школы и прохож-
дения педагогических курсов назначен 
учителем школы в г. Бугульме. В 1931 г. 
командирован для поступления в Перм-
ский государственный университет им. 
М. Горького на биологический факультет, 
который успешно окончил в 1936 г. Затем 
работал научным сотрудником исследова-
тельского биологического института при 
Пермском университете, с февраля 1937 
г. – ассистентом кафедры биологической 
химии Пермского медицинского института. 

7 сентября 1941 г. призван в РККА и на-
правлен на фронт помощником командира 
роты химзащиты 381-й стрелковой диви-
зии. 18 февраля 1942 г. был ранен, а 21 
февраля при выходе советских частей 
из окружения под Ржевом был взят в плен 
и находился в немецких концентрацион-
ных лагерях в Смоленске, Двинске, Са-
ласпиле, Шталаге. Из плена освобожден 
наступающими частями РККА 21 апреля 
1945 г. После освобождения продолжил 
службу начальником лаборатории госпи-
талей РККА в Германии, демобилизован 
в декабре 1946 г.

После демобилизации продолжил 
работу в Пермском мединституте, асси-
стентом кафедры биохимии. В июне 1953 
г. защитил кандидатскую диссертацию.  
А.А. Кобылин вел курс биохимии растений 
в сельскохозяйственном институте. Был 
постоянным консультантом по биохимии 
местного курорта «Усть-Качка», где ор-
ганизовал биохимическую лабораторию. 

В 1953 г., в связи с организацией ЧГМИ, 
переведен на должность доцента курса 
органической химии. В институте А.А. 
Кобылин активно включился в деятель-
ность по развертыванию работы кафедры 
биохимии с курсом органической химии. 
Им был проделан большой объем работы 
по организации на кафедре учебно-вос-
питательного процесса, формированию 
коллектива кафедры. 

Автор 12 научных работ.

Доцент кафедры биохимии ЧГМИ (1953–1956 гг.), биолог, к.б.н., воентехник.

КОБЫЛИН
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

 (02.11.1900 – 1966)

Преподаватели ЧГМИ и студенты первого набора Идет операция
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Родился в с. Алексеевка Ново-Айдар-
ского района Ворошиловградской области 
на Украине. В ноябре 1939 г. был призван 
в ряды РККА на Забайкальский фронт. 
Демобилизован в звании капитана меди-
цинской службы.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За по-
беду над Японией», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1953 г. поступил в ЧГМИ, был одним 
из первых членов научного студенческого 
общества, которое было создано в 1958 г. при 
кафедре инфекционных болезней, занимался 
изучением влияния переливания одногруппной 

крови детям, больным вирусным гепатитом. 
Этот метод позволил в общей комплексной 
терапии больных вирусным гепатитом спасти 
многих детей при острой дистрофии печени.

В 1963 г. Дмитрий Васильевич был при-
нят на должность ассистента кафедры 
инфекционных болезней ЧГМИ. Работая 
ассистентом, изучал сравнительную оцен-
ку результатов лечения острой дизентерии 
продигиозаном и витациклином. Участво-
вал в научно-практических конференциях 
вуза, публиковал научные статьи в сбор-
никах трудов института.

Ассистент кафедры инфекционных болезней ЧГМИ (1963–1983 гг.), 
инфекционист, капитан медицинской службы.

КОНОПЛЁВ 
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

 (25.10.1917 – неизвестно)

Родился в с. Пыщенки Смоленской губер-
нии. В 1941 г. поступил в Ленинградскую 
военно-морскую медицинскую академию, 
год учился в блокадном Ленинграде. 23 ав-
густа 1942 г. курсантом военно-морской 
медицинской академии отправлен на Дон-
ской фронт, принимал участие в боях под 
Сталинградом в составе 252-й стрелковой 
дивизии. В 1943 г. был ранен.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны продолжил обучение 
в академии, которую окончил с отличи-
ем в 1947 г. В октябре 1947 г. зачислен 
адъюнктом на кафедру патологической 
физиологии того же вуза. В 1950 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию и был 
назначен младшим преподавателем кафе-
дры патофизиологии.

В 1955 г. по приказу министра здраво-
охранения был назначен на должность 
доцента организующейся кафедры па-
тологической физиологии ЧГМИ. До-
цент В. А. Козлов с сотрудниками кафедры 
занимался изучением проблем адаптации 
и акклиматизации населения Забайка-
лья, влияния климата Восточной Сибири 
на показатели крови, течения различных 
заболеваний. Сферой научных интересов 
были краевая патология, влияние наркоза 
на инфекционный процесс, математиче-
ское прогнозирование эффективности 
лечения при различных патологических 
процессах и др. В 1967 г. В. А. Козлов за-

щитил докторскую диссертацию на тему 
«Роль некоторых природных факторов 
внешней среды в изменениях реактивно-
сти организма», в 1969 г. получил ученое 
звание профессор.

В период с 1964 по 1974 гг. В. А. Козлов 
был помощником декана, деканом лечеб-
ного факультета. Совершенствуя учебный 
процесс, предложил новую методику пре-
подавания практического курса патофизи-
ологии, включающую элементы программи-
рованного контроля обучения клинической 
патофизиологии.

Проводил большую общественную работу: 
являлся членом Правления Всесоюзного на-
учного общества патофизиологов, председа-
телем правления Забайкальского филиала 
Географического общества, заместителем 
председателя филиала научного общества 
патофизиологов Восточной Сибири и Даль-
него Востока.

В 1976 г. профессор В. А. Козлов переехал 
в г. Брянск, где заведовал кафедрой физио-
логии Брянского педагогического института.

Автор боле 200 научных публикаций, 
в т. ч. 4 монографий, редактор 11 темати-
ческих сборников научных работ по про-
блемам климатофизиологии, курортологии 
и краевой патологии. Под его руководством 
защищено 18 кандидатских и 1 докторская 
диссертация.

Заведующий кафедрой патофизиологии (1969–1974 гг.), декан лечебного 
факультета ЧГМИ (1969–1974 гг.), д.м.н., профессор, старший сержант.

КОЗЛОВ 
ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ

 (19.03.1923 – 22.09.1985)

Д.В. Коноплев с коллективом кафедры инфекционных болезнейВ.А. Козлов на кафедре
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Родилась в г. Нерчинске Забайкальской  
области. После окончания в 1934 г. Ир-
кутского медицинского института работала 
хирургом и заведующей лечебным отде-
лом горздравотдела г. Улан-Удэ. В 1938 г. 
мобилизована в РККА и командирована 
в Монгольскую Народную Республику, 
где работала врачом-хирургом граждан-
ской больницы г. Улан-Батор, а затем 
начальником хирургического отделения 
армейского госпиталя.

После начала военных событий на Хал-
хин-Голе направлена в район боевых дей-
ствий в полевой передвижной госпиталь, 
работала в армейском хирургическом от-
ряде на линии фронта, позднее в полевом 
подвижном госпитале № 1.

За участие в боях с Японией награж-
дена высшей наградой МНР– орденом 
«Полярная Звезда», медалями «За от-
вагу», «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне».

После демобилизации в 1940 г. на-
правлена в Москву в институт им. Н.В. 
Склифосовского, где работала под ру-
ководством профессора С. С. Юдина 
ординатором хирургической клиники. 
В 1941  г. вернулась в Читу, с  1945  г. 
работала главным врачом в областной 
больнице им. В. И. Ленина, затем дирек-
тором областной станции переливания 
крови. Т. А. Корчагина возглавляла ор-
ганизованную при областной больнице 
школу хирургов. С 1949 по 1952 гг. была 
начальником хирургического отделения 
Читинского областного госпиталя для 
инвалидов Великой Отечественной войны.

С 1952 г. Т. А. Корчагина – преподава-
тель хирургии Читинского медицинского 
училища. С 1955 г. — ассистент кафе-
дры общей хирургии, с 1963 г. доцент 
кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ. 
В 1969 г. защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Топографоанатомические 
обоснования радикальной операции при 
раке ампулярного отдела прямой кишки 
у мужчин», а после защиты возглавила 
кафедру оперативной хирургии с топо-
графической анатомией.

Автор 42 научных публикаций. При-
своено звание «Почетный донор СССР».

Заведующая кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией 
ЧГМИ (1969–1972 гг.), хирург, д.м.н., профессор.

КОРЧАГИНА 
ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

 (06.10.1912 – 11.10.1973)

Родилась в г. Борзя Забайкальской об-
ласти. В 1937 г. была принята в Иркутский 
медицинский институт. В декабре 1941 г. 
после окончания института по ускоренной 
программе была мобилизована в РККА 
и направлена на работу в Читинский эва-
когоспиталь № 1028. В 1942 г., в связи 
с поступлением большого количества 
раненых из центральных регионов Рос-
сии, она переведена ординатором хирур-
гического отделения в г. Петровск-За-
байкальский в эвакогоспиталь № 1479. 
В мае 1942 г. направлена в областную 
больницу им. В. И. Ленина ординатором 
и заведующей хирургическим отделением. 
Применяла технику крупных оперативных 
вмешательств: гинекологических, уроло-
гических, резекции желудка, экстренную 
хирургию.

За участие в Великой Отечественной 
войне награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».

В 1953 г. прошла курсы повышения 
квалификации ЦИУ в г. Москве.

В 1956 г. Татьяна Петровна, в связи 
с организацией кафедры факультетской 
хирургии ЧГМИ, была приглашена на рабо-
ту ассистентом. При ее активном участии 
была проведена большая работа по орга-
низации деятельности кафедры. Одновре-
менно продолжала работу в практическом 
здравоохранении.

В январе 1960 г. переехала в Москву. 
Работала хирургом в  хирургической 
клинике проф. П. О. Андросова (Инсти-
тут Склифосовского), в хирургическом 

отделении больницы КГБ, в поликли-
нике и больнице МЗ РСФСР при ВДНХ. 
В 1978–1981 гг. по направлению МЗ СССР 
жила и работала в Монгольской Народной 
Республике.

Т. П. Корнаковой присвоено звание «За-
служенный врач РСФСР». Награждена 
орденом «Знак Почета», знаком «Отличник 
здравоохранения», почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Монгольской 
Народной Республики.

Ассистент кафедры факультетской хирургии ЧГМИ (1956–1960 гг.), хирург, 
труженик тыла.

КОРНАКОВА 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

 (12.01.1921 – 06.03.2011)

Т.А. Корчагина на экзаменеОсмотр больного
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Родился в  г. Балашове Саратовской 
губернии. В 1941 г. окончил Саратовский 
медицинский техникум, получив диплом 
фельдшера с отличием, был направлен 
в Ново-Покровскую районную больницу 
фельдшером и лаборантом для организации 
противоэпидемических мероприятий.

После начала Великой Отечественной 
войны Виталий Георгиевич несколько раз 
пытался уйти на  фронт добровольцем, 
но не был призван в действующую армию, 
т. к. ему только исполнилось 17 лет и у него 
было плохое зрение. Только в 1942 г. его 
призвали в РККА и направили фельдше-
ром в 4-й дорожно-строительный полк, 
с  которым он прошел от  Сталинграда 
до Берлина. Фельдшер Кузьмин не только 
оказывал медицинскую помощь раненым, 
но и нередко работал вместе с сапёрами. 
Под Сталинградом обморозил ноги, был 
контужен. В августе 1945 г. его часть была 
направлена на Забайкальский фронт. В Си-
бири в составе дорожно-транспортного полка 
принимал участие в строительстве автодо-
рожной магистрали от Иркутска до Улан-
Удэ. Участвовал в войне с Японией. В общей 
сложности воевал на 8 фронтах. В сентябре 
1946 г. был демобилизован в звании капи-
тана медицинской службы.

Награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией».

В 1946 г. поступил в Саратовский меди-
цинский институт. В 1953 г. получил диплом 
с отличием по специальности «Педиатрия», 

окончил субординатуру по инфекционным 
болезням и оставлен в ординатуре на ка-
федре инфекционных болезней, продолжая 
работать в областной санэпидстанции эпи-
демиологом по особо опасным инфекциям. 
В августе 1958 г. был принят по конкурсу 
ассистентом кафедры инфекционных болез-
ней ЧГМИ, в 1962 г. избран на заведование 
той же кафедрой. С 1964 по 1967 гг. был 
проректором по научной работе, а с 1967   
по 1974 гг. — ректором ЧГМИ.

В 1964 г. Виталий Георгиевич защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «К срав-
нительной оценке эффективности некоторых 
методов химио- и химиовакцинотерапии в со-
четании с пентоксилом при острой дизен-
терии». Научные исследования: кишечные 
инфекции, болезнь Боткина, выявление на-
личия природно-очаговых инфекций в За-
байкалье, их диагностика и лечение, влияние 
селенита натрия на тканевое дыхание при 
токсикозах инфекционного происхождения 
и др. Изучал особенности клиники брюшного 
тифа и их исходы в Забайкалье. Впервые 
диагностировал лептоспироз в Забайкалье.

Был членом президиума обкома Красного 
Креста и общества «Знание», избирался 
депутатом Читинского горсовета. Награжден 
правительственными наградами: «Знак По-
чета», «За отличные успехи в работе высшей 
школы».

Автор 85 научных статей, 10 рационализа-
торских предложений по лечению вирусного 
гепатита и др.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней (1962–1974 гг.), ректор ЧГМИ 
(1967–1974 гг.), инфекционист, к.м.н., доцент, организатор медицинского 
образования, военный фельдшер, капитан медицинской службы.

КУЗЬМИН 
ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

 (27.04.1924 – 29.04.2014)

Родился в д. Патраки Кировской гу-
бернии. После окончания средней школы 
работал учителем Волчатской начальной 
школы, в редакции районной газеты «Лес-
ная новь». В 1939 г. окончил Молотовский 
стоматологический медицинский институт 
и как один из лучших студентов зачислен 
в аспирантуру при кафедре хирургиче-
ской стоматологии. Аспирантуру окончил 
в 1942 г. и утвержден в должности асси-
стента этой кафедры.

С началом Великой Отечественной во-
йны, наряду с учебной и научной работой, 
М. В. Костылев выполнял обязанности ди-
ректора Молотовского стоматологического 
института. Работу в институте совмещал 
со службой хирургом в одном из эвако-
госпиталей г. Молотова. Демобилизован 
в 1945 г. в звании капитана медицинской 
службы.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть».

В 1953 г., в связи с передислокаци-
ей Молотовского стоматологического 
института, Костылев на год переведен 
в г. Читу, где назначен и. о. директора 
ЧГМИ. Его организаторский талант по-
зволил быстро наладить работу вновь 
созданного института. Под руководством 
М. В. Костылева организован первый на-
бор студентов, сформирован профессор-
ско-преподавательский состав, открыты 
первые кафедры.

В 1954 г. М. В. Костылев вернулся в Перм-
ский медицинский институт и  принят 

на работу доцентом кафедры хирургиче-
ской стоматологии, с 1965 г. заведовал 
этой кафедрой. В 1968 г. защитил доктор-
скую диссертацию. В 1969 г. утвержден 
в ученом звании профессора. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
знаком «Отличник здравоохранения», 
бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Автор 65 научных работ, под его ру-
ководством защищено 6 кандидатских 
и 1 докторская диссертации.

Директор ЧГМИ (1953–1954 гг.), хирург-стоматолог, д.м.н., профессор, 
капитан медицинской службы.

КОСТЫЛЕВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 (24.02.1911 – 1989)

М.В. Костылев, С.И. Василов, А.Н. Милейковский со студентами В.Г. Кузьмин у пациента
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Родился в г. Мариинске Томской губер-
нии. В 1936 г. после окончания 9-летней 
средней школы поступил на  рабочий 
факультет при медицинском институте  
в г. Томске. В 1937 г. поступил на стомато-
логический факультет Томского государ-
ственного медицинского института. В июне 
1941 г. окончил институт, а 7 июля 1941 г. 
был призван в ряды РККА. Направлен для 
прохождения службы в Дальневосточный 
военный округ, где начал военную службу 
в качестве рядового на должности зубного 
врача войсковой части, а затем военвра-
ча III ранга в 120-м пулеметном батальоне 
105-го укрепрайона 1-й армии Дальне-
восточного фронта. В августе-сентябре 
1945 г. участвовал в боях с Японией.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После окончания войны служил врачом, 
затем начальником стоматологического 
отделения военного госпиталя в  раз-
личных частях Советской Армии, в том 
числе в Маньчжурии, Австрии, Монголии. 
В августе 1961 г. назначен начальником 
стоматологического отделения окруж-
ного госпиталя и одновременно главным 
стоматологом ЗабВО. На этих должностях 
находился до 1984 г., когда ушел в отставку 
в звании полковника медицинской службы. 
С 1985 по 1993 гг. был преподавателем 
гражданской обороны военной кафедры 
ЧГМИ. За трудовые заслуги Г. С. Кулабухов 
награжден знаками «Отличник здравоох-
ранения» и «Заслуженный врач РСФСР».

Преподаватель военной кафедры ЧГМИ (1981–1993 гг.), стоматолог, 
организатор здравоохранения, полковник медицинской службы

КУЛАБУХОВ 
ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ

 (23.09.1919 – неизвестно)

Родилась в с. Вяжли Тамбовской губер-
нии. В 1935 г. после окончания школы-
семилетки и школы фабрично-заводско-
го ученичества по специальности токаря 
по металлу поступила в 1-й Московский 
медицинский институт. В 1940 г. принята 
в аспирантуру на кафедру фармакологии 
этого же вуза.

В июле 1941 г., оставив обучение, ушла 
по призыву в РККА и отправлена в каче-
стве военного врача в Забайкальский край 
на 562 базу аэродромного обслуживания 
12-й воздушной армии. В дальнейшем 
служила в военном госпитале на стан-
ции Бада, где располагались аэродромы 
РККА. Демобилизована из действующей 
армии в июне 1945 г. в звании капитана 
медицинской службы.

После демобилизации Надежда Ва-
сильевна работала в различных меди-
цинских учреждениях, преимущественно 
военных госпиталях. С 1952 до 1955 гг. 
работала главным врачом на курортах 
Кука, Шиванда и Угдан. С 1956 г. — орди-
натор, затем заведующая терапевтическим 
отделением 1-й городской клинической 
больницы г. Читы.

В 1957 г. Н. В. Кузьмина избрана по кон-
курсу ассистентом кафедры госпитальной 
терапии ЧГМИ. Будучи опытным клиници-
стом, она с легкостью освоила работу пе-
дагога: проводила практические занятия, 
клинические обходы, с блеском читала 
лекции по военно-полевой терапии и функ-
циональной диагностике. Одной из первых 
она приступила к изучению особенностей 
течения острых пневмоний и ишемической 

болезни сердца в Забайкалье. Обладая 
прекрасными организаторскими способ-
ностями и высокой коммуникабельностью, 
Н. В. Кузьмина на протяжении ряда лет 
была профгруппоргом кафедры и много 
сделала для создания сплоченного, тру-
доспособного коллектива. Была активным 
членом общества терапевтов Читинской 
области.

В 1962 г. Н. В. Кузьмина стала препо-
давать терапию на стоматологическом 
факультете, разработала большой объ-
ем методических материалов, внеся свой 
вклад в становление нового факультета 
ЧГМИ.

За трудовые заслуги была награж-
дена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100‑летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» 
и знаком «Отличник здравоохранения».

Ассистент кафедры госпитальной терапии ЧГМИ (1957–?), терапевт, 
капитан медицинской службы.

КУЗЬМИНА 
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

 (30.09.1918 – неизвестно)

Студенты на практике Г.С. Кулабухов на конференции
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Родился в г. Витебске. В 1916 г. поступил 
на медицинский факультет Харьковского 
университета, который окончил в 1921 г. 
С первого курса Алексей Павлович на-
чинает работать на кафедре нормальной 
анатомии под руководством академика 
В. П. Воробьева. На 5 курсе был назна-
чен на должность младшего ассистента 
кафедры, а после окончания института 
оставлен на этой же кафедре для научной 
и педагогической работы. В 1923 г. был 
избран прозектором кафедры нормаль-
ной анатомии в Одесском медицинском 
институте.

Научная работа А. П. Лаврентьева была 
связана с изучением макро-микроскопи-
ческого строения нервов лимфатических 
сосудов человека и животных. Результа-
ты его работы опубликованы в ведущих 
зарубежных анатомических изданиях. 
С 1931 по 1944 гг. организатор и заве-
дующий кафедрой нормальной анатомии 
Свердловского медицинского института. 
Звание профессора присвоено А. П. Лав-
рентьеву в  1931  г. В  1941  г. Алексей 
Павлович защитил докторскую диссер-
тацию «Нервы лимфатических сосудов». 
Им предложено несколько уникальных 
методов исследования в этой области.

Во время войны активно участвовал 
в подготовке врачей-хирургов, которым 
преподавал топографическую анатомию. 
Был консультантом эвакогоспиталей 
в г. Свердловске.

За участие в Великой Отечественной 
войне награжден медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1950 г. перешел на работу в Кишинев-
ский сельскохозяйственный институт 
на  должность профессора кафедры 
анатомии и физиологии зоофакультета. 
В 1955 г. назначен на должность заве-
дующего кафедрой анатомии ЧГМИ. Рабо-
тая в стенах института, он одновременно 
читал курс лекций в Читинском педаго-
гическом институте, принимал активное 
участие в издательской работе. Иссле-
дования А. П. Лаврентьева по иннервации 
грудного протока и лимфатических сосудов 
брюшной полости являются уникальными 
и до сих пор цитируются учёными. На V 
Всесоюзном съезде Всесоюзного научного 
общества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов он был избран членом Правления. 
В 1956 г. организовал работу Читинского 
отделения ВНОАГЭ, был избран его пред-
седателем. Под руководством А. П. Лав-
рентьева защищено 7 диссертаций,

Автор более 30 научных работ, опубли-
кованных в центральных и зарубежных 
изданиях.

Заведующий кафедрой нормальной анатомии ЧГМИ (1955–1958 гг.), 
анатом, д.м.н., профессор, труженик тыла.

ЛАВРЕНТЬЕВ 
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

 (07.02.1898 – 19.04.1958)

Родился в с. Любимовка Чувашской 
АССР. В 1939 г. окончил Хабаровскую 
фельдшерско-акушерскую школу и работал 
фельдшером в психиатрической больнице 
в г. Хабаровске. 

В июле 1941 г. ушел на фронт добро-
вольцем. В октябре в составе 317-го стрел-
кового полка 92-ой стрелковой дивизии 
отправлен на Волховский фронт, где уча-
ствовал в качестве военного фельдшера 
в обороне Ленинграда. В дальнейшем во-
евал в различных войсковых соединениях 
на Ленинградском и Дальневосточном 
фронтах, в должности начальника медико-
санитарного взвода.  Был трижды ранен.
Демобилизован в августе 1946 г. в звании  
капитана медицинской службы. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону 
Ленинграда».

После демобилизации работал фель-
дшером. В 1955 г. окончил стоматологи-
ческий факультет Иркутского медицинско-
го института и был направлен на работу 
в пограничные войска Азербайджанского 
военного округа. Затем вернулся в Иркутск 
и работал врачом дерматовенерологом 
и по совместительству стоматологом–ор-
топедом. В феврале 1963 г. отправлен 
в качестве врача-стоматолога для обслу-
живания советских служащих, работаю-
щих на строительстве железной дороги 
Кушка – Герат – Кандагар в республике 
Афганистан.

В июне 1965 г. Н.Г. Кулыгин стал ра-
ботать в ЧГМИ в должности ассистента 
кафедры ортопедической стоматологии. 

С июля 1965 г. по июнь 1966 г. исполнял 
обязанности заведующего этой же кафе-
дры. Ко времени начала работы в ЧГМИ 
Н.Г. Кулыгин был уже высококвалифици-
рованным врачом стоматологом-ортопе-
дом, с богатым практическим опытом, вла-
деющий всеми приемами ортопедического 
лечения, в том числе и челюстно-лицевого 
протезирования. Помимо преподаватель-
ской работы со студентами, он участвовал 
в создании на кафедре музея наглядных 
пособий по ортопедической стоматологии, 
проводил занятия по повышению квалифи-
кации с практическими врачами, выступал 
на научно-практических конференциях.

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии ЧГМИ (1965–1975 гг.), 
стоматолог, капитан медицинской службы.

КУЛЫГИН 
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

 (21.06.1921 – неизвестно)

Преподаватели стоматологического факультета со студентами А.П. Лаврентьев со студентами
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Родился в г. Самаре. В 1922 г. поступил 
в Воронежский государственный универ-
ситет на медицинский факультет. Трудо-
вую деятельность начал после окончания 
университета в 1927 г., работал сельским 
участковым врачом в с. Верхнетроицкое 
Белебеевского района Башкирской АССР. 
В октябре 1928 г. был призван в РККА, где 
проходил службу в качестве врача.

После возвращения из армии в 1931 г. 
Я. Л. Лурье был назначен врачом-тера-
певтом поликлиники № 3 Горздравотде-
ла г. Куйбышева. В 1937 г. Яков Львович 
был принят в Куйбышевский мединститут 
на должность ассистента терапевтической 
клиники. В 1940 г. призван в действующую 
армию, участвовал в Советско-финлянд-
ской войне.

После начала Великой Отечественной 
войны был направлен в должности на-
чальника терапевтического отдела в эва-
когоспиталь № 1227 в г. Владивосток. 
В июне 1944 г. был демобилизован с свя-
зи с сокращением штата эвакогоспиталя 
в звании майора медицинской службы.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1944 г. Я. Л. Лурье вернулся в Куй-
бышевский мединститут ассистентом 
кафедры пропедевтической терапии. 
В 1945 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1947 по 1953 гг. работал 
в должности доцента кафедры пропе-
девтической терапии.

В 1958 г. Я. Л. Лурье был переведен 
в ЧГМИ для организации кафедры госпи-
тальной терапии. 3 марта 1959 г. Я. Л. Лу-
рье был избран по конкурсу заведующим 
кафедрой госпитальной терапии. В 1960 г. 
был утвержден в научном звании доцента 
по кафедре терапии. За время своей ра-
боты в ЧГМИ написал 20 работ по раз-
личным вопросам внутренней медицины.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии ЧГМИ (1959–1961 гг.), терапевт, 
к.м.н., доцент, майор медицинской службы.

ЛУРЬЕ 
ЯКОВ ЛЬВОВИЧ (ЛЕЙБОВИЧ)

 (03.08.1902 – неизвестно)

Родилась в г. Екатеринославле. В дека-
бре 1931 г. окончила лечебный факультет 
Днепропетровского медицинского инсти-
тута. С 1932 по 1934 гг. работала врачом 
в г. Днепропетровске, с 1937 по 1938 гг. — 
ассистентом кафедры общей хирургии 
Днепропетровского мединститута, затем, 
до 1941 г., аспирантом этой же кафедры.

В июне 1941  г. была мобилизована 
в РККА. С июня по декабрь 1941  г. — 
ведущий хирург эвакогоспиталя г. Дне-
пропетровска. В декабре 1941 г., в связи 
с передислокацией госпиталя, по распо-
ряжению Красноярского Крайздравотдела 
направлена в г. Красноярск в должности 
начальника хирургического отделения, 
а с января 1944 г. работала хирургом эва-
когоспиталя № 1515 г. Красноярска под 
руководством ведущего хирурга проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого. Демобилизо-
вана в июле 1946 г. в звании капитана 
медицинской службы.

За участие в Великой Отечественной 
войне награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации А. Х. Леви-
кова была ассистентом госпитальной 
хирургической клиники Днепропетров-
ского медицинского института. С 1951 г. 
по 1953 г. — ургентный хирург и ординатор 
хирургического отделения 10-й городской 
больницы г. Днепропетровска. По семей-
ным обстоятельствам (муж А. Н. Милейков-
ский был направлен на кафедру анатомии 
ЧГМИ) с 1954 по 1956 гг. работала в Чите 
заведующей 2-м хирургическим отделе-

нием, а так же заместителем главного 
врача по медицинской части областной 
больницы им. В. И. Ленина.

За годы войны А. Х. Левикова собра-
ла и  проанализировала клинический 
материал: 200 случаев огнестрельного 
остеомиелита таза. Ею были разработаны 
методики оперативного вмешательства 
при подобных тяжелых повреждениях, 
предложена новая классификация, ос-
нованная на анатомической локализации, 
клиническом течении и патолого-анато-
мических изменениях в костях. В 1953 г. 
А. Х. Левикова в Москве под руководством 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и про-
фессора М. А. Кимбаровского защитила 
кандидатскую диссертацию «Огнестрель-
ные остеомиелиты таза». В 1957 г. избрана 
по конкурсу ассистентом госпитальной 
хирургической клиники, в 1964 г. до-
центом кафедры госпитальной хирургии 
ЧГМИ. А. Х. Левикова изучала клинику 
и морфологическое строение щитовид-
ных желез при зобе у жителей Читинской 
области, производственный травматизм 
в угольной промышленности Забайкалья 
(шахта «Малютка» треста «Забайкалу-
голь») и предложила пути организации 
борьбы с травматизмом.

Автор более 30 научных работ.

Доцент кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ (1957–1970 гг.), хирург, 
к.м.н., капитан медицинской службы.

ЛЕВИКОВА 
АННА ХАНАНОВНА

 (14.04.1908 – неизвестно)

Я.Л. Лурье со студентами первого набораА.Х. Левикова с преподавателями кафедры
 и врачами областной больницы им. В.И. Ленина
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Родился в д. Красная звезда Москов-
ской губернии. В 1938 г., после окончания 
Епифанского педагогического училища, по-
ступил в Тульский педагогический инсти-
тут. В июне 1940 г. был призван в РККА. 
С июня 1941 г. участвовал в Великой От-
ечественной войне в качестве солдата, 
затем командира отделения, командира 
взвода, помощника начальника штаба. 
Служил в 334-м артиллерийском полку 
142-й дивизии, затем в 96-м гвардейском 
артеллерийском полку 45-й гвардейской 
стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта.

Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1949 г. окончил военный педагогиче-
ский институт Советской Армии по специ-
альности военная топография и тактика, 
и был направлен работать преподавателем 
на курсы усовершенствования и подготов-
ки политсостава ЗабВО в г. Читу. С августа 
1953 по декабрь 1954 гг. работал препо-
давателем на Окружных Объединенных 
курсах усовершенствования офицерского 
состава ЗабВО в г. Иркутске.

В декабре 1954 г. назначен заведую-
щим кафедрой и старшим преподавателем 
общевойсковых дисциплин на военной 
кафедре ЧГМИ, став ее первым органи-
затором. Под его руководством и  при 
непосредственном личном участии ау-
дитории кафедры были оснащены всем 

необходимым для проведения лекций 
и практических занятий. Для организации 
учебного процесса были написаны лекции, 
методические пособия и т. д. В 1959 г., 
в связи с первым выпуском врачей ЧГМИ, 
награжден почетной грамотой обкома 
КПСС за безупречную и добросовестную 
работу.

Старший преподаватель военной кафедры ЧГМИ (1954–1965 гг.), отличник 
здравоохранения, подполковник.

МАРТЫНОВ 
КУЗЬМА СТЕПАНОВИЧ

 (14.11.1918 – неизвестно)

Родился в с. Александровка Киевской 
губернии. В 1937 г. Владимир Алексан-
дрович поступил в Московский медицин-
ский стоматологический институт, который 
окончил с отличием в 1941 г.

После окончания института был моби-
лизован в РККА. Служил врачом на Ленин-
градском и Волховском фронтах, с ноября 
1941 г. — в 5-й армии Западного фронта 
3-й гвардейской медико-санитарной ди-
визии 250 медико-санитарного полка 
и 4-й танковой армии Брянского фронта. 
С декабря 1943 г. — начальник хирурги-
ческого отделения медико-санитарного 
взвода 17-й бригады 4 танковой армии I-го 
Украинского фронта, а  затем хирург 
5252 эвакогоспиталя. После окончания 
войны В. А. Любарский продолжил службу 
на территории Германии.

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др.

В феврале 1948 г. был назначен на-
чальником челюстно-лицевого отделения 
321-го Областного военного госпиталя 
ЗабВО. За годы работы окружным сто-
матологом В. А. Любарским выполнен 
огромный объем самых разнообразных 
челюстно-лицевых операций. В 1957 г. 
его пригласили в ЧГМИ для чтения лекций 
по стоматологии на лечебном факультете, 
а в 1958 г. он стал одним из организаторов 
стоматологического факультета. В 1961 г. 
по ходатайству руководства института 
он увольняется из рядов Советской Армии 

и полностью посвящает себя преподава-
тельской работе, организации кафедры 
и клиники хирургической стоматологии.

В 1965  г. В. А. Любарский обобщил 
свой опыт лечения больных с перелома-
ми нижней челюсти и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Со-
временные методы лечения переломов 
нижней челюсти и показания к их при-
менению».

В. А. Любарский активно помогал прак-
тическому здравоохранению, пропаган-
дировал передовые методы диагностики 
и лечения стоматологических заболеваний. 
На протяжении многих лет В. А. Любарский 
возглавлял областное общество стомато-
логов. Его труд в мирное время был отме-
чен двумя медалями и почетным знаком 
«Отличник здравоохранения».

Автор более 50 научных статей, ра-
ционализаторских предложений и изо-
бретений.

Заведующий кафедрой хирургической стоматологии (1961–1983 гг.), декан 
стоматологического факультета ЧГМИ (1964–1969 гг.), стоматолог, челюстно-
лицевой хирург, к.м.н., доцент, подполковник медицинской службы.

ЛюБАРСКИЙ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (ЗЕВЕЛЬЕВИЧ)
 (19.01.1918 – 04.06.1998)

В.З. Любарский консультирует больного На военных сборах
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Родилась в г. Карс (сейчас территория 
Турции). Окончила Казахский медицинский 
институт в 1937 г. (г. Алма-Ата). Рабо-
тала ассистентом кафедры нормальной 
анатомии и топографической хирургии 
в  Казахском медицинском институте. 
В 1942 г. мобилизована в ряды РККА, 
служила старшим преподавателем на Кур-
сах усовершенствования медицинского 
состава в филиале Куйбышевской военно-
медицинской академии РККА в г. Саратов. 
В 1946 г. уволена в запас в звании капи-
тана медицинской службы.

Награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1946 г. работала ассистентом ка-
федры оперативной хирургии Казахско-
го медицинского института. В 1949  г. 
Е. М. Медведева защитила кандидатскую 
диссертацию. В 1952 г. избрана на долж-
ность заведующей кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
Карагандинского медицинского института. 
В 1953 г. получила ученое звание доцента. 
С 1960 по 1961 гг. — доцент кафедры 
топографической анатомии и оперативной 
хирургии Актюбинского медицинского ин-
ститута. В 1961 г. Е. М. Медведева назна-
чена заведующей кафедрой оперативной 
хирургии с топографической анатомией 
ЧГМИ. За годы работы в институте за-
рекомендовала себя высококвалифици-
рованным топографом-анатомом, широко 
владеющим спектром макромикроскопи-
ческого исследования.

Основная тема научных исследований 

Е. М. Медведевой — изучение патологии 
соединительной ткани и сосудистой си-
стемы, заболевания щитовидной железы, 
эндемическая патология Забайкальского 
края, тиреотоксический зоб, изучение то-
пографии тканей, образующих капсулу 
щитовидной железы, топографические 
особенности щитовидной железы при зобе, 
осложнения при резекции щитовидной 
железы и трахеотомии, а также влияние 
дарасунских минеральных ванн на тече-
ние тиреотоксического зоба. Проводила 
научные исследования, посвященные 
топографической анатомии шеи (топогра-
фия клетчатки наружного треугольника 
шеи, фасциального футляра, фасциаль-
но-клеточных образований малого таза 
женщины). Являлась научным руково-
дителем ряда кандидатских диссертаций 
сотрудников ЧГМИ.

В 1966 г. защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Фасции и клетчатые 
пространства шеи» в г. Москве.

Дальнейшая деятельность Е. М. Мед-
ведевой связана с Мордовским государ-
ственным университетом (г. Саранск).

Автор 85 научных статей, учебно-мето-
дических пособий. Имеет правительствен-
ные награды и благодарности.

Заведующая кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией 
ЧГМИ (1961–1968 гг.), анатом, д.м.н., профессор, капитан медицинской службы. 

МЕДВЕДЕВА
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

 (15.10.1912 – 09.01.1998)

Родилась на железнодорожном разъ-
езде Атамановка Забайкальской области. 
В 1930 г. вместе с семьей переехала в Читу, 
где окончила среднюю школу № 2. В 1938 г. 
поступила на лечебный факультет Томского 
медицинского института.

После окончания института была мо-
билизована в РККА, служила ординато-
ром операционно-перевязочного взвода 
на Синявском направлении Волховского 
фронта в 464-м лыжном батальоне 374-й 
стрелковой дивизии. В 1943 г. М. В. Ма-
рухненко перевели в 1774 эвакогоспиталь 
4-го Украинского фронта, где она работа-
ла ординатором сначала хирургического, 
а затем нейрохирургического отделения. 
Вместе с действующей армией прошла 
путь от Ленинграда до Польши. Демобили-
зована в январе 1946 г. в звании капитана 
медицинской службы.

За участие в Великой Отечественной 
войне награждена орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В марте 1946 г. вернулась в Читу и была 
принята врачом в Областной кожно-вене-
рологический диспансер. Большое вни-
мание Мария Васильевна в своей работе 
уделяла лечению больных на курортах 
Забайкалья.

В 1960 г. пришла на работу в ЧГМИ 
в качестве ассистента кафедры кожных 
и венерических болезней. Сфера научных 
интересов — лечение кожных заболеваний 

на курортах Горячинск и Ямкун, озере Уг-
дан, лечение красной волчанки, псориаза, 
сифилиса, фотодерматоза, история дер-
матовенерологии в Забайкалье и другие. 
В течение нескольких лет была секрета-
рем Читинского отделения Всероссийского 
научного общества дерматовенерологов. 
За трудовые заслуги была награждена 
знаком «Отличник здравоохранения», ме-
далями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Автор более 20 научных статей.

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней ЧГМИ (1960–1975 гг.), 
врач-дерматовенеролог, капитан медицинской службы.

МАРУХНЕНКО 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

 (10.01.1920 – 21.07.1997)

Л.А. Абрамович, М.В. Марухненко и др. 1965 г. Студенты на занятии по анатомии
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Родился в  г .  Екатеринославле. 
С 1920 по 1923 гг. служил в санитарных во-
йсках РККА. В 1926 г. поступил в Днепропе-
тровский медицинский институт. Студентом 
работал на кафедре нормальной анатомии 
препаратором. После окончания вуза в 1931 г. 
работал ассистентом кафедры нормальной 
анатомии. В 1937 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, был назначен заведующим 
курсом нормальной анатомии. В 1938 г. по-
лучил ученое звание доцента. В августе 
1941 г. вместе с институтом эвакуирован 
в г. Ставрополь.

В марте 1942 г. А. Н. Милейковский был 
призван в ряды Красной Армии. и назначен 
начальником специального госпиталя для 
бойцов–дистрофиков Ленинградского фронта. 
С декабря 1942 г. — начальник медицин-
ской части на Воронежском, 2-м Украинском 
фронтах, был патологоанатомом госпиталей, 
в 5-й гвардейской танковой армии. Проводил 
патологоанатомические вскрытия на поле боя. 
С января 1944 г. был назначен начальником 
патологоанатомического отделения эвакого-
спиталя 2566, затем патанатомом медико-
эвакуационного пункта. В 1944 г. при ликви-
дации Ясено-Кишиневской группировки был 
контужен. Демобилизован в декабре 1945 г. 
в звании майора медицинской службы.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации вернулся на кафедру 
нормальной анатомии Днепропетровского 
института в должности доцента. В 1950 г. 
награжден знаком «Отличник здравоохране-
ния». В августе 1953 г. Приказом Министра 

здравоохранения СССР направлен в ЧГМИ 
на должность доцента кафедры нормальной 
анатомии.

С 1954 по 1955 гг. исполнял обязанности 
заведующего кафедрой нормальной анатомии 
ЧГМИ. Сфера научных интересов А. Н. Ми-
лейковского морфология аномалий развития 
и топографии почек, аномалии артериальных 
и венозных кровеносных сосудов.

Автор 35 научных публикаций.

Доцент кафедры нормальной анатомии ЧГМИ (1953–1973 гг.), 
анатом, к.м.н., майор медицинской службы.

МИЛЕЙКОВСКИЙ 
АБРАМ НАУМОВИЧ

 (15.07.1906 – 1986)

Родился в  с.  Белки Ситковецкого 
района Винницкой области Украинской 
ССР. В 1939 г. поступил в Ленинградский 
электротехнический институт связи. В но-
ябре 1941 г. призван в ряды РККА. Служил 
радиотелеграфистом 28-й отдельной роты 
связи 28-го района радиобазирования 
16-й воздушной армии, начальник радио-
станции. Демобилизован в ноябре 1945 г. 
в звании сержанта. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1946 г. поступил на лечебный фа-
культет 1-го Московского ордена Ленина 
медицинского института.

В 1952 г. с отличием окончил инсти-
тут и работал клиническим ординатором 
клиники нервных болезней данного вуза 
до 1955 г., был аспирантом кафедры нерв-
ных болезней. В 1958 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Исследование 
электрической активности головного мозга 
с применением ритмической световой сти-
муляции у детей, перенесших закрытую 
травму черепа», для которой сконструи-
ровал устройство из гальванометров для 
регистрации ЭЭГ и ЭМГ. С декабря 1958 
по март 1959 гг. работал младшим на-
учным сотрудником института педиатрии 
АМН СССР.

В 1961 г. приказом Министерства здра-
воохранения РСФСР направлен в ЧГМИ 
ассистентом курса нервных болезней. 
В этом же году избран заведующим ка-

федрой нервных болезней. Совместно 
с сотрудниками кафедры нормальной 
физиологии и фармакологии организовал 
биофизическую лабораторию института.

Основным направлением научных 
исследований П. В. Мельничука в пери-
од работы в ЧГМИ стала клиническая 
электрофизиология. Им была разрабо-
тана методика внеклеточных отведений 
электрических потенциалов отдельных 
нейронов спинного мозга кошки. Проведе-
ны многочисленные опыты, позволившие 
выяснить взаимодействия фоновой и вы-
званных сегментарных и надсегментарных 
уровней активности отдельных нейронов 
между собой в условиях нормы, влияние 
на них судорожных средств и противосудо-
рожных лекарств (триметина, дифенина).

В 1968 г. переводится в клинику нерв-
ных болезней при 1-м Московском ме-
дицинском институте им. И. М. Сеченова 
на должность доцента кафедры. В 1971 г. 
защищает докторскую диссертацию, в ос-
нову которой вошли результаты научных 
исследований, полученных в ЧГМИ. Был 
пионером использования методики вы-
званных потенциалов нервной системы 
в неврологии. Сформулировал основные 
принципы диагностики поражений нервной 
системы методом регистрации вызванных 
потенциалов различных модальностей. По-
лученные данные в этой области во мно-
гих отношениях опередили зарубежные 
исследования.

В 1972 г. избран по конкурсу заведу-
ющим кафедрой и директором клиники 
нервных болезней 1-го  Московского 

медицинского института им. Сеченова. 
При участии П. В. Мельничука в практику 
клиники впервые внедряются медицин-
ская генетика, нейрохимия, нейрореа-
билитация.

Автор около 150 научных работ, моно-
графий, учебников, редактор руководства 
для врачей «Болезни нервной системы».

Заведующий кафедрой нервных болезней ЧГМИ (1961–1968 гг.), невролог, 
д.м.н., доцент, сержант.

МЕЛЬНИЧУК
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

 (24.09.1921 – 14.12.1995)

Доцент А.Н. Милейковский и ассистент 
кафедры Л.С. Молодцова. 1960 г.

Экзамен. 1960 г.
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Доцент кафедры акушерства и гинекологи ЧГМИ (1956–1987 гг.), 
акушер-гинеколог, к.м.н., майор медицинской службы.

Доцент кафедры марксизма-ленинизма ЧГМИ (1961–? гг.), к.и.н., доцент, 
религиовед, подполковник.

НЕМИРОВСКАЯ
САРРА АБРАМОВНА
(26.08.1918 – 09.07.1998)

НЕЙТМАН 
МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
(14.09.1911 – 08.06.1990)

Родилась в  г. Лубны на  Полтаве. 
В 1941 г. окончила педиатрический фа-
культет Киевского медицинского инсти-
тута. В начале войны была эвакуирована 
в Узбекскую ССР и до мая 1942 г. работала 
участковым врачом в поликлинике г. Анди-
жана. После окончания курсов медицин-
ского состава в г. Ташкенте в мае 1942 г. 
была мобилизована в РККА и направлена 
в Главное санитарное управление в Мо-
скву. Затем служила врачом-специалистом 
в 397-м батальоне аэродромного обслу-
живания 80 района авиационного бази-
рования в 16-й воздушной армии, в со-
ставе которой воевала на Сталинградском, 
Донском, Центральном, 1-м Белорусском 
фронтах, участвовала в освобождении 
Польши, Германии.

Демобилизована в июле 1946 г. в зва-
нии майора медицинской службы.

Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны получила специализацию 
акушера-гинеколога. В 1950 г. перевелась 
в Читу. С 1952 по 1956 гг. была замести-
телем главного врача по лечебной работе 
Читинского родильного дома.

С 1956 г. после организации кафедры 
акушерства и гинекологии в ЧГМИ рабо-
тала на кафедре ассистентом, доцентом, 
исполняла обязанности заведующей ка-
федрой. В 1966 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «О некоторых по-

Родился в  г. Красноярске. Окончил 
Томский государственный университет 
в 1937 г.

С 1939 по 1940 гг. участвовал в Совет-
ско-финляндской войне. С 1941 по 1942 гг. 
служил на Брянском фронте заместите-
лем начальника политотдела, с сентября 
1942 г. агитатор политотдела на Воронеж-
ском фронте. Был ранен. После второго 
ранения и контузии находился на лечении 
в госпитале г. Красноярска. По окончании 
лечения остался заместителем начальника 
эвакогоспиталя № 4093 по политической 
части. Участник войны с Японией на За-
байкальском фронте. В 1945 г. служил 
в рядах РККА на должности начальника 
отделения агитации и пропаганды армей-
ского дома Красной Армии 1-й Красноз-
намённой армии 1-го Дальневосточного 
фронта.

Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Японией», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны М. Л. Нейтман продолжает 
служить в рядах Красной Армии. Окон-
чил Военно-политическую академию 
им. В. И. Ленина в Москве, служил по-
литработником в Дальневосточной армии.

В 1961  г. демобилизован в  звании 
подполковника. В этом же году назна-
чен в  ЧГМИ преподавателем истории 
КПСС на кафедру марксизма-ленинизма. 
В 1974 г. защищает кандидатскую дис-
сертацию на тему «Проведение ленинского 

казателях сосудистой системы и серд-
цебиения плода при родовозбуждении». 
В 1968 г. ей присвоено ученое звание 
доцента.

Немировская С. А. — основатель на-
учной школы акушерства и гинекологии 
в Забайкалье. С 1987 по 1993 гг. работала 
консультантом в женской консультации 
№ 2 г. Читы, внедряя новые методы диа-
гностики и лечения женского бесплодия.

За многолетний труд награждена знаком 
«Отличник здравоохранения» и орденом 
Октябрьской Революции.

Автор более 40 научных работ.

Декрета «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» в Забайкалье, 
1918–1923 гг.». В 1975 г. получает ученое 
звание доцента.

В ЧГМИ М. Л. Нейтман занимался ис-
следованием истории Забайкалья, рели-
гиозных организаций в годы гражданской 
войны, писал научные статьи о религиоз-
ном вопросе в Советский период. Им было 
подготовлено большое число студентов 
для участия в студенческих конференциях, 
как на областном, так и на республикан-
ском и всесоюзном уровнях.

С.А. Немировская читает лекциюМ.Л. Нейтман на торжестве ко Дню Победы
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Заведующий кафедрой фармакологии ЧГМИ (1958–1961 гг.), фармаколог, к.м.н., 
доцент, старший лейтенант.

Ассистент кафедры физики ЧГМИ (1953–1960 гг.), рядовой.

НИКОЛАЕВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(11.10.1924 – 08.1984)

НЕЧАЕВ
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
(13.05.1922 – неизвестно)

Родился в г. Перми. В 1941 г. поступил 
в Молотовский (Пермский) медицинский 
институт. В феврале 1943 г., не окончив 
его, в возрасте 18 лет призван в РККА. 
Служил в 171-ом отдельном батальоне 
связи 35-го стрелкового корпуса, был 
радистом в 298-ом отдельном истре-
бительно-противотанковом дивизионе 
сначала на Курском фронте, затем 1-ом 
и 2-ом Белорусских фронтах. В августе 
1944 г. был ранен и до февраля 1945 г. 
находился на излечении в эвакогоспитале 
№ 1243. После излечения был отправлен 
на офицерские курсы Северной группы 
войск. По окончании курсов назначен ко-
мандиром взвода артиллерии противо-
танковой бригады. День Победы встретил 
в Пруссии, в небольшом немецком городке. 
Благодаря знанию немецкого языка В.И. 
Николаев был назначен комендантом го-
рода.  Демобилизован в 1946 г. в звании 
старшего лейтенанта. 

Родился в г. Михайлов Рязанской губер-
нии. В армию призван в 1940 г., с этого 
времени и до 1942 г. состоял слушателем 
в Новосибирском институте военных ин-
женеров транспорта. По состоянию здо-
ровья был уволен со 2 курса. С августа 
1942 по март 1943 гг. учился в Башкир-
ском медицинском институте.

В марте 1943 г. был призван в РККА, 
служил в  1229-ой отдельной теле-
графно-строительной роте в должности 
телеграфиста. С августа 1943 по август 
1945 гг. служил в 970-м отдельном бата-
льоне связи в должности линейного над-
смотрщика. С августа по октябрь 1945 г. 
В. В. Нечаев — старший сотрудник отдела 
кадров 7-го стрелкового корпуса. Участво-
вал в боях за правобережную Украину 
и за взятие г. Черкассы, в боях по окру-
жению и ликвидации Корсунь-шевченков-
ской группировки немцев. В. В. Нечаев был 
демобилизован в октябре 1945 г. в звании 
рядового.

Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941‑ 1945 гг.».

После демобилизации продолжил обу-
чение в Пермском медицинском институте. 
В 1949 г. окончил с отличием институт 
и поступил в аспирантуру при кафедре 
фармакологии. С 1952 по 1953 гг. работал 
и.о. ассистента кафедры фармакологии 
Иркутского медицинского института, 
с 1953 по 1955 гг. ассистентом кафедры 
фармакологии Воронежского медицинского 
института, затем руководителем токси-
кологической лабораторией Уфимского 
института гигиены.

С 1958 по 1961 гг. заведовал кафедрой 
фармакологии ЧГМИ. Тема научных ис-
следований — лекарственные действия 
новых продуктов органического синтеза, 
поиск новых кардиотоников. 

Автор 15 научных работ.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После демобилизации поступил в Баш-
кирский медицинский институт, который 
окончил в 1950 г. С 1950 по 1953 гг. был 
аспирантом кафедры физики в Ленинград-
ском санитарно-гигиеническом институте. 
С 1953 по 1960 гг. В. В. Нечаев работал 
ассистентом кафедры физики ЧГМИ. По-
мимо учебной работы, активно участвовал 
в воспитательной работе со студентами.

Студенты первого набора во дворе института Студенты после экзамена
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Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ЧГМИ (1967–1971 гг.), 
стоматолог, к.м.н., доцент, гвардии старший лейтенант.

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ЧГМИ (1955–1958 гг.), 
терапевт, д.м.н., профессор, труженик тыла.

НОСКОВ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(20.08.1922 – 13.12.1971)

НИШНЕВИЧ
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
(01.07.1891 – 19.04.1973)

Родился в с. Харат Иркутской губернии. 
После окончания школы в 1941 г. был при-
зван в ряды РККА и направлен на учебу 
в Черниговское военно-инженерное учили-
ще. После его окончания, с марта 1942 г., 
стал служить в инженерных войсках.

С апреля 1942 по март 1943 гг. — ко-
мандир саперного взвода на Закавказ-
ском, Северокавказском фронтах. С апреля 
по май 1943 г. — заместитель командира 
отдельной саперной роты. С июня по ав-
густ 1943 г. — командир отдельной сапер-
ной роты. Участвовал в Новороссийско-
Таманской операции (битва за Кавказ). 
В Таманских плавнях получил тяжелое 
ранение. После лечения в госпитале 
вернулся на фронт. Служил инженером 
301-ой стрелковой дивизии на 4-м Укра-
инском и 1-м Прибалтийском фронтах. 
В апреле-мае 1945 г. служил в отдельном 
запасном батальоне инженерных войск 
РККА. Участвовал в боях за освобожде-
ние Украины, Крыма, Прибалтики. С мая 
по декабрь 1945 г. — полковой инженер 
на  Забайкальском фронте. В  январе-
октябре 1946 г. находился на лечении 
в госпитале г. Читы. В ноябре 1946 г. был 
демобилизован в звании гвардии старшего 
лейтенанта.

Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1947 г. поступил в Иркутский ме-
дицинский стоматологический институт, 
который окончил с отличием в 1951 г. 
С 1951 по 1954 гг. — клинический ор-
динатор кафедры терапевтической 

Родился в местечке Большой Токмак 
Бердянского уезда на Украине. В 1916 г. 
поступил в Санкт-Петербургский психо-
неврологический институт, откуда в сле-
дующем году перевелся на медицинский 
факультет Ростовского медицинского 
института. В 1920 г., после окончания 
университета, был оставлен ординатором 
и ассистентом факультетской терапевтиче-
ской клиники Ростовского медицинского 
института для подготовки к научной дея-
тельности. С 1930 по 1935 гг. М. Я. Ниш-
невич работал в системе Государственного 
Центрального Бальнеологического инсти-
тута на Кавказских Минеральных водах. 
С 1938 по 1952 гг. М. Я. Нишневич — за-
ведующий кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней Хабаровского меди-
цинского института. В начале Великой 
Отечественной войны Михаил Яковлевич 
разработал уникальные методики лечения 
ожогов у раненых целебной кульдурской 
водой.

стоматологии Иркутского государ -
ственного медицинского института, 
а с 1954 по 1967 гг. — ассистент кафе-
дры. В 1966 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.

В 1967 г. назначен на должность заве-
дующего кафедрой терапевтической сто-
матологии ЧГМИ. В 1968 г. А. Д. Носкову 
присвоено ученое звание доцента. Он при-
нимал участие в выездных экспедициях 
для изучения эпидемиологии стоматологи-
ческих заболеваний, особенностях их те-
чения у лиц с нарушениями минерального 
обмена в регионах Читинской области. 
В 1968 г. исполнял обязанности ученого 
секретаря ЧГМИ. В марте 1970 г. присво-
ено звание «Отличник здравоохранения».

А. Д. Носков активно занимался обще-
ственной работой: был председателем Чи-
тинского областного научного стоматологи-
ческого общества, членом аттестационной 
комиссии Читинского облздравотдела, 
председателем проблемной комиссии, 
членом Всероссийского общества сто-
матологов, членом партбюро цеховой 
партийной организации.

Под руководством А.  Д.  Носкова 
на кафедре терапевтической стоматоло-
гии ЧГМИ выполнено 69 научных работ, 
из них 4 диссертации.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1955 по 1958 гг. — организатор и за-
ведующий кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней ЧГМИ. В Чите им была 
подготовлена монография «Проблема 
реактивности в клинике внутренних бо-
лезней». За  успешную научно-иссле-
довательскую, педагогическую, лечеб-
ную и общественную работу профессор 
М. Я. Нишневич награжден знаком «От-
личник Здравоохранения».

Автор 67 научных работ.

А.Д. Носков, Н.А. Ставрова, С.И. ВайсГородская больница. 1958 г.
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ОВЕЧКИН 
ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ

 (06.03.1893 – 1973)

Заведующий кафедрой нервных болезней ЧГМИ (1957–1960 гг.), невролог, 
д.м.н., майор медицинской службы.

Ассистент кафедры факультетской хирургии ЧГМИ (1956–1973 гг.), уролог, 
к.м.н., труженик тыла.

Родился в д. Сырдыны Вятской губернии. 
В 1917 г. окончил Пермский медицинский 
институт. В 1919 г. был призван в РККА. На-
чало Великой Отечественной войны встре-
тил в рядах вооруженных сил, в эвакуа-
ционном пункте 91, располагающемся в г. 
Свердловске. На местный эвакуационный 
пункт было возложено руководство всеми 
военными госпиталями Свердловской обла-
сти, и деятельность Овечкина была связана 
с организацией военно-медицинской служ-
бы. В ноябре 1946 г. был демобилизован 
в звании майора медицинской службы.

В 1950 г. В. Р. Овечкин стал первым за-
ведующим неврологического отделения 
Областной клинической больницы № 1 в г. 

Свердловск. Затем, в 1952 г., доцентом 
кафедры нервных болезней и нейрохи-
рургии Свердловского государственного 
медицинского университета. Работал стар-
шим научным сотрудником Свердловского 
НИИ гигиены труда и профзаболеваний.

В 1957 г. приехал в Читу, где стал орга-
низатором и первым заведующим кафедры 
нервных болезней ЧГМИ. В 1960 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему 
«Клиническая характеристика огнестрель-
ных травм нервных стволов в отдаленном 
сроке после ранения».

ОРЛОВА 
НАДЕЖДА ИВАНОВНА
(17.07.1918 – 20.04.1975)

Родилась в г. Тара Тобольской губер-
нии. В 1935 г. поступила в Свердловский 
медицинский институт, который окончила 
с отличием в 1940 г. После окончания 
института получила направление на ра-
боту в Бурятию. Работала заведующей 
Ацагайским сельским врачебным участком.

В марте 1942 г. была мобилизована 
в РККА, возглавляла хирургическое от-
деление эвакогоспиталя № 1940 в Чите, 
затем служила ординатором госпиталя 
по  долечиванию инвалидов Великой 
Отечественной войны. Демобилизована 
в марте 1946 г.

Награждена медалями «За победу над 
Японией», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После окончания войны осталась в Чите 
и работала ординатором хирургического 
отделения госпиталя для инвалидов во-
йны.

В 1948  г. прошла специализацию 
по урологии в ЦИУ (г. Москва), овладела 
специальными методами исследования 
в урологии и многими методами опера-
тивного вмешательства. С декабря 1949 г. 
принята на должность уролога в област-
ную больницу им. Ленина. В 1950 г. была 
назначена заведующей 2-м хирургическим 
отделением областной больницы, работа-
ла заместителем главного врача больницы, 
а также главным урологом Читинского 
облздравотдела. В 1953 г. награждена 
знаком «Отличник здравоохранения». 
С 1954 г. — заместитель главного вра-

ча областной больницы В. А. Коханского 
по медицинской части.

В 1954 г. в областной больнице было 
открыто урологическое отделение, од-
ним из организаторов и первой заведу-
ющей стала Н. И. Орлова. На протяжении 
нескольких лет была единственным опе-
рирующим урологом в Читинской области.

Н. И. Орлова была опытным диагностом, 
владевшим самыми новыми методами 
обследования в урологии: экскреторной 
урографией, уроренгинологией, эндоскопи-
ческой диагностикой. Много оперировала, 
овладев операционной техникой во всех 
разделах урологической патологии. Хи-
рургически лечила онкоурологических 
больных, внедрив в  практику ранее 
не проводившиеся в Забайкалье резек-
ции и нефроэктомии мочевого пузыря при 
опухолях.

В 1956 г. Н. И. Орлову пригласили в ка-
честве ассистента-уролога на кафедру 
факультетской хирургии ЧГМИ. В течение 
14 лет она была единственным препо-
давателем урологии. В 1968 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Материалы 
к изучению мочекаменной болезни у детей 
в Восточном Забайкалье». Награждена 
медалью «За доблестный труд».

Автор более 20 научных трудов.

Н.И. Орлова со студентами на практическом занятииГлавный корпус ЧГМИ
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ПОВАЖНЫЙ 
ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
(05.04.1914 – неизвестно)

ПОПОВ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(22.07.1894 – 11.08.1974)

Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ЧГМИ (1960–1966 гг.), 
стоматолог, майор медицинской службы.

Заведующий кафедрой общей хирургии ЧГМИ (1957–1970 гг.), хирург, 
д.м.н., профессор, майор медицинской службы.

Родился в станице Ловлинская Кубан-
ской области. С 1935 по 1938 гг. обучался 
в зубоврачебной школе по специальности 
зубной врач. В 1938 г. призван в ряды РККА, 
служил на должностях офицерского состава 
в 94-й стрелковой дивизии, начальником 
стоматологического отделения военного 
госпиталя № 322 Забайкальского военного 
округа.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», 
«За боевые заслуги».

В 1958 г. В. Т. Поважный окончил исто-
рический факультет Читинского педагоги-
ческого института. В 1963 г. окончил сто-

матологический факультет ЧГМИ. В 60-е 
годы проходил службу в 189-й стомато-
логической поликлинике Забайкальского 
Военного Округа в должности начальника 
зубопротезного отделения.

С 1960 г., по совместительству со служ-
бой в ЗабВО, стал работать ассистентом 
кафедры ортопедической стоматологии 
ЧГМИ, затем заведующим кафедрой орто-
педической стоматологии. В. Т. Поважный 
является основателем кафедры ортопедиче-
ской стоматологии. Им были организованы 
практические занятия и разработаны учеб-
но-методические материалы для студентов 
стоматологического факультета.

Родился в г. Екатеринославе (ныне Дне-
пропетровск). В 1922 г. окончил Киевский 
медицинский институт. Работал в г. Нежин 
Черниговской области заведующим сельской 
больницей.

С 1925 г. — клинический ординатор факуль-
тетской хирургической клиники Харьковского 
медицинского института. С 1928 г. — заведу-
ющий Каракульской районной больницей в Уз-
бекистане. С 1931 г. — ассистент хирургической 
клиники Харьковского медицинского института, 
врач-хирург 1-й городской больницы имени 
В. И. Ленина. В 1937 г. Владимир Васильевич 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1937 г. 
был репрессирован и находился в заключении 
до 1939 г. С 1940 г. работал ассистентом кафе-
дры общей хирургии Харьковского стоматологи-
ческого института.

В июле 1941 г. В. В. Попов был призван в ряды 
РККА. Служил хирургом в военном госпитале 
376, затем был начальником эвакогоспиталя 
1773 под осажденным Ленинградом на Волхов-
ском фронте, ведущим хирургом эвакогоспиталя 
1926, старшим хирургом-инспектором полевого 
эвакопункта 102 4-го Украинского фронта, на-
чальником хирургического отделения гарнизон-
ного госпиталя. Закончил путь военного хирурга 
под Прагой. Демобилизован в 1945 г. в звании 
майора медицинской службы. 

Награжден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды, Знак Почета, 
Чехословацким военным крестом, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими.

С 1945 г. — ассистент курса военно-по-
левой хирургии, доцент факультетской хирур-

гической клиники Харьковского мединститута. 
В 1953 г. — доцент кафедры общей хирургии. 
В 1954 г. защитил докторскую диссертацию.

С 1957 г. — заведующий кафедрой общей 
хирургии ЧГМИ. Его научные исследования 
в Забайкалье связаны с проблемой краевой 
патологии — эндемическим зобом: распро-
страненность данного заболевания среди 
взрослого и детского населения, содержание 
йода, марганца, фтора и роданидов в питьевой 
воде эндемических очагов, меры профилак-
тики зоба, послеоперационные осложнения, 
тиреотоксический криз и др.

В. В. Попов был организатором первой на-
учно-практической конференции хирургов 
Забайкальской железной дороги в 1962 г. 
В 1963 г. — редактор сборника научных работ 
«Зоб в Забайкалье». Совместно с сотрудни-
ками кафедры занимался разделами вос-
становительной хирургии — пластическими 
операциями на костях, кровеносных сосудах, 
брюшной стенке, на пищеводе и желудке. Соз-
датель Читинского отделения Всероссийского 
общества хирургов. Под руководством В. В. По-
пова выполнено 6 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация, издано 6 научных сбор-
ников по актуальным вопросам клинической 
хирургии.

Автор 53 научных работ, учебно-методи-
ческих материалов, изобретений.

Профессор Ю.М. Герусов и профессор 
В.В. Попов в минуты расставания.

На кафедре ортопедической стоматологии
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ПОПОВ 
ЛЕВ ЕФИМОВИЧ
(19.02.1901 – неизвестно)

ПОСТНИКОВ 
РУФ ПЕТРОВИЧ
(11.09.1901 – неизвестно)

Доцент кафедры марксизма–ленинизма ЧГМИ (1958–1969 гг.), к.с.н., доцент, 
капитан, труженик тыла.

Родился в  селении Кондуй Цаган-
Олеувской станицы Забайкальской об-
ласти. В 1920 г. закончил Сретенскую 
учительскую семинарию, после чего ра-
ботал учителем в школе первой ступени 
в с. Ново-Цурухайтуй Александрово-За-
водского уезда.

В 1922 г. ушел добровольцем в РККА 
для сражения с Белой армией на Примор-
ском фронте. Был направлен инструктором 
в политотдел 1-ой Забайкальской стрел-
ковой дивизии, участвовал в боях за г. 
Владивосток. В 1923 г. поступил в Даль-
невосточный государственный универ-
ситет. В 1925 г. работал преподавателем 
обществоведения политэкономии в Мор-
ском техникуме капитанов и штурманов 
дальнего плавания. В последующие годы 
работал заведующим кафедрой экономики 
и организации производства Московского 
института молочного животноводства, II — 
ой Коммунистической сельскохозяйствен-
ной школе в г. Курске, II-ой Московской 
высшей сельскохозяйственной школы 
в г. Рязань, Горском сельскохозяйствен-
ном институте в г. Владикавказ.

В годы Великой Отечественной войны-
участвовал в обороне г. Владикавказа, 
был назначен инструктором политотдела 
народного ополчения.

Награжден медалями «За оборону Кав-
каза», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1945 г. работал доцентом по кафедре 
основ марксизма-ленинизма в Полтавском 

педагогическом институте. В 1949 г. был 
назначен заведующим кафедрой марксизма-
ленинизма в Воронежский строительный 
институт. В этот период закончил докторан-
туру Института экономики Академии наук 
СССР. С сентября 1955 г. работал доцентом 
по экономике и планированию сельского 
хозяйства в Воронежском сельскохозяй-
ственном институте.

С 1958 по 1969 гг. работал доцентом 
кафедры марксизма — ленинизма ЧГМИ.

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии ЧГМИ (1957–1961 гг.), хирург, 
д.м.н., профессор, майор медицинской службы.

Родился в г. Павлово, Нижегородской 
губернии. В 1939 г. участвовал в Совет-
ско-финляндской войне. В 1941 г. был 
вновь призван в  ряды РККА. Служил 
в эвакуационном госпитале 1022, 52-й 
стрелковой дивизии, 16-й отдельной 
роте медицинского усиления, затем 11-й 
отдельной роте медицинского усиления 
14-й армии. В сопроводительных доку-
ментах к Приказу о награждении написано: 
«Капитан медицинской службы Постни-
ков Руф Петрович, будучи начальником 
общехирургической группы, проявил себя 
энергичным, умелым организатором и от-
личным врачом - хирургом. Имея высокое 
медицинское образование и богатейший 
опыт, капитан Р.П. Постников за время 
войны спас жизнь десяткам и дал возмож-
ность снова встать в строй сотням офице-
ров и солдат РККА. В наступательных боях 
наших войск на южном участке фронта 
и в операциях по очищению от немецких 
бандитов Советского Заполярья, он в са-
мой сложной обстановке обработал свыше 
420 раненых, произвел 210 операций, 
из коих 93 сложных». Демобилизован 
в октябре 1945 г. в звании майора меди-
цинской службы.

Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За оборону Советского 
Заполярья», «За взятие Вены».

В 1957 г. профессор Руф Петрович Пост-
ников стал первым заведующим кафедрой 
госпитальной хирургии ЧГМИ. Он прово-
дил научные исследования по основным 
проблемам неотложной хирургии, диа-
гностике и лечению желчного перитонита 
без перфорации желчных путей, патоге-
незу облитерирующего тронбангионевроза 
и рациональной его терапии, внедрению 
методики бронхографии в диагностике 
легочных заболеваний.

Главный корпус ЧГМИ. 1956 г. Студенты на операции
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ПРУДНИКОВ
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
(13.04.1917 – 22.04.1992)

Доцент кафедры травматологии и ортопедии ЧГМИ (1958 –1981 гг.), 
врач-хирург, отличник здравоохранения, к. м.н., майор медицинской службы.

Родился в с. Веренка Иркутской гу-
бернии. В 1936 г. поступил в Иркутский 
медицинский институт.

В августе 1941 г. был призван в ряды 
РККА, проходил службу рядовым солда-
том в Забайкалье, а затем ординатором, 
с 1942 г. заведующим отделением эва-
когоспиталя № 1480. В 1943 г. прошел  
в г. Москве специализацию по челюст-
но–лицевой хирургии. С 1948 г. К. М. Пруд-
ников — начальник отделения областно-
го Читинского госпиталя для инвалидов 
Великой Отечественной войны. В 1951 г. 
прошел усовершенствование по травма-
тологии-ортопедии с восстановительной 
хирургией. Демобилизован из рядов РККА 
в 1951 г., в звании майора медицинской 
службы.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. », «За победу 
над Японией», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

С 1952 г. работал травматологом — ор-
топедом областной больницы им. В. И. Ле-
нина, где положил начало травматолого-
ортопедической службы г. Читы и всего 
Забайкалья. Он вел хирургический прием 
в Центральной поликлинике, часто вы-
езжал в районы области для оказания 
медицинской помощи инвалидам войны.

В сентябре 1958 г. К. М. Прудников 
перешел на научно-педагогическую работу 
в ЧГМИ в должности ассистента кафедры 
госпитальной хирургии по курсу травма-

тологии и ортопедии. В 1969 г., в связи 
с организацией кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии, 
он начал работать ассистентом, а с 1973 г. 
доцентом кафедры. Много внимания уде-
лял воспитанию молодых врачей и науч-
ных кадров, был одним из организаторов 
научного общества травматологов–орто-
педов Забайкалья.

В 1969 г. К. М. Прудников успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Сравнительная характеристика лечения 
методов закрытых диафизарных перело-
мов костей голени». В 1966 г. награжден 
знаком «Отличник здравоохранения».

Автор 30 научных работ, в том числе, 
двух монографий, двух рационализатор-
ских предложений.

РАССУДОВ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1921 – неизвестно)

Заведующий кафедрой микробиологии (1954–1964 гг.), декан лечебного 
факультета ЧГМИ (1961–1964 гг.), микробиолог, к.м.н., доцент, 
старший лейтенант. 

Родился в г. Полтава Полтавской губернии. 
В ноябре 1939 г. был призван в ряды РККА. 
В 1941 г. воевал на Западном фронте в зва-
нии сержанта 60-го стрелкового полка, 185-й 
стрелковой дивизии, участвовал в обороне 
Москвы. В июле 1941 г. был ранен, после 
излечения служил в запасном полку, дис-
лоцированном в г. Арзамас. Затем вернулся 
на фронт. Был комсоргом, командиром рас-
чета 766-го стрелкового полка 217-й стрел-
ковой дивизии, воевавшей на Белорусском 
фронте. В наградных документах Сергея 
Михайловича сказано: «27 июня 1944 г., 
при форсировании Ола, в районе деревни 
Турки Рогачевского района Гомельской об-
ласти комсорг Рассудов находился в рядах 
наступающих полков, одним из первых до-
стиг берега, занятого противником. Личным 
примером и храбростью увлекал бойцов, 
воодушевлял их, в результате чего против-
ник, понеся потери, панически бежал. При 
занятии города Бобруйск 28.6.44 тов. Рас-
судов лично участвовал в уличных боях, 
освобождая квартал за кварталом. 2.7.44 при 
ликвидации окруженной группы противника 
в районе Ясень, Александровка Бобруйского 
района, Могилевской области, руководил 
группой спец. подразделения по ликвидации 
этой группы и захватил в плен 24 фашиста». 
В феврале 1945 г. в одном из боев Сергей 
Михайлович был ранен, и до августа 1945 г. 
находился в эвакогоспитале на лечении. 
Затем был комиссован из РККА по ранению 
в звании старшего лейтенанта.

Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Москвы», 

«За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1951 г. С. М. Рассудов с отличием окон-
чил Саратовский медицинский институт.

В 1953 г. основал кафедру микробио-
логии ЧГМИ, которой руководил в течение 
10 лет. В октябре 1954 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1955 г. был назначен 
помощником декана лечебного факульте-
та. В 1956 г. получил ученое звание до-
цента по специальности микробиология. 
С 1961 по 1964 гг. — декан лечебно-про-
филактического факультета.

В 1965 г. был приглашен в Ростовский 
научно-исследовательский противочумный 
институт. Во время работы в РНИПИ уча-
ствовал в работе противоэпидемической 
экспедиции института в Каракалпакии, где 
была вспышка холеры. С 1965 по 1967 гг. 
работал заместителем директора РНИПИ, 
а с 1971 по 1973 гг. директором этого ин-
ститута.

Автор более 30 научных работ.

К.М. Прудников с коллегами Занятие по микробиологии
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РАССУДОВА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
(25.02.1921 – неизвестно)

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней ЧГМИ (1955–1965 гг.), 
терапевт, труженик тыла.

Родилась в с. Владыкино Пензенской гу-
бернии. В 1940 г. окончила 7-летнюю школу 
и поступила в фельдшерско-акушерскую шко-
лу. С 1943 г., после окончания ФАШ, работала 
в эвакогоспитале № 995 в г. Саратов. 

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1946 г. поступила в Саратовский ме-
дицинский институт. С 1952 по 1954 гг. 
работала врачом-терапевтом в 1-ой город-
ской клинической больнице г. Саратова. 
В связи с переводом по месту назначе-
ния мужа, переехала в г. Читу и с ноября 

1955 г. работала в городской больнице 
врачом-терапевтом.

В 1955 г. А. В. Рассудова была принята 
клиническим ординатором на кафедру 
пропедевтики внутренних болезней ЧГМИ. 
В 1957 г., после окончания ординатуры, на-
значена ассистентом кафедры пропедевтики 
внутренних болезней. Свою педагогическую, 
лечебную работу совмещала с научно-ис-
следовательской деятельностью. Тема на-
учных исследований: курортология Читинской 
области.

РАТНЕР 
НАУМ ИЗРАИЛЕВИЧ
(26.03.1918 – неизвестно)

Преподаватель военной кафедры ЧГМИ (1962–1965 гг.), военный врач, 
подполковник медицинской службы.

Родился в г. Оренбурге. В 1937 г. по-
ступил в Куйбышевский медицинский 
институт. В  1941  г., после окончания 
4  курса, и  получения звания зауряд-
врача, был направлен в распоряжение 
командования Уральского военного округа. 
В действующей армии Н. И. Ратнер воевал 
на Западном фронте, принимал участие 
в обороне Москвы. В 1942 г. был назначен 
старшим врачом 1255-го стрелкового пол-
ка 379-й стрелковой дивизии 30-й армии, 
участвовал в сражениях на Волховском 
фронте. С ноября 1942 г. был переведен 
на должность командира медицинской 
роты 456-го отдельного медико-санитар-
ного батальона. В мае 1943 г. назначен 
командиром 456-го отдельного медико-
санитарного батальона, воевал на Волж-
ском и Прибалтийском фронтах. В декабре 
назначен начальником медицинской части 
армейского госпиталя для легкораненых 
№ 3393 59–ой Армии. В этой должности 
поступил в распоряжение военно-меди-
цинского отдела Южно-Уральского воен-
ного округа. С 1946 по 1947 гг. начальник 
эвакогоспиталя 5889.

Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Москвы», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».

В 1947 г. направлен для продолжения 
учебы на 5 курс военного факультета Цен-
трального института усовершенствования, 
после окончания которого был направ-
лен в Военно-медицинский отдел ЗабВО. 

С февраля 1948 г. служил начальни-
ком медицинской части воинской части 
25618 в  г. Борзя. С 1954 по 1960 гг. 
работал врачом-специалистом окруж-
ной патологоанатомической лаборатории. 
Затем исполнял обязанности заместителя 
начальника 321 Окружного военного го-
спиталя по медицинской части.

С 1962 по 1965 гг. работал в ЧГМИ 
на военной кафедре, преподавал специ-
альную подготовку. В годы работы в ин-
ституте овладел методикой преподавания 
своего предмета и курса «Гражданской 
обороны». Подготовил 42 санитарные 
дружины. Успешно работал редактором 
многотиражной газеты института «Медик 
Забайкалья».

Автор 11 научных работ.

Студенты на практическом занятии Экзамен на военной кафедре
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РОЖИНСКИЙ 
МАРК МИХАЙЛОВИЧ
(30.01.1926 – 31.01.1998)
Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 
с курсом анестезиологии и реаниматологии ЧГМИ (1969–1979 гг.), травматолог, 
д.м.н., профессор, подполковник медицинской службы.

Родился в г. Одесса. Призван в ряды 
РККА в декабре 1943 г. Служил в 47-м 
запасном истребительном полку Дальне-
восточного фронта. Демобилизован в сен-
тябре 1947 г. в звании подполковника 
медицинской службы. 

За участие в Великой Отечественной 
войне награжден орденами Знак По-
чета, Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

В 1952 г. окончил Одесский медицин-
ский институт. Работал врачом-травма-
тологом-ортопедом в  системе Южной, 
Одесской железной дороги, научным со-
трудником в Центрах травматологической 
реанимации Донецкого НИИТО и филиала 
Новосибирского НИИТО в г. Прокопьевск 
в 1962 г.

В 1969 г. избран заведующим кафедрой 
травматологии, ортопедии и военно-по-
левой хирургии с курсом анестезиологии 

и реаниматологии ЧГМИ.
М. М. Рожинский является организато-

ром и председателем научных медицин-
ских обществ: травматологов-ортопедов 
Забайкалья и анестезиологов-реанима-
тологов г. Читы.

В 1979 г. переехал в г. Фрунзе. В 1979–
1990 гг. работал заведующим кафедрой 
травматологии, ортопедии и экстремаль-
ной хирургии Кыргызского государствен-
ного медицинского института. В эти годы 
ему было присвоено звание заслуженного 
деятеля Киргизской СССР.

М.М Рожинский автор более 200 на-
учных трудов, 7 монографий, 8 учебно-
методических пособий для врачей и 27 ра-
ционализаторских предложений. Под его 
руководством подготовлено 12 кандидатов 
медицинских наук.

РЫЖКОВ 
юРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(24.12.1916 – 17.01.1983)

Заведующий кафедрой биохимии, директор, ректор ЧГМИ (1954–1963 гг.), 
биохимик, к.м.н., профессор, труженик тыла.

Родился в с. Ширки Орловской губер-
нии. В 1940 г. окончил Смоленский педа-
гогический институт. В годы войны по со-
стоянию здоровья не мог быть призван 
в армию, был эвакуирован в Башкирию 
и работал учителем химии до 1942 г., за-
тем поступил в Саратовский медицинский 
институт, который окончил в 1947 г. с от-
личием.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

С 1947 г. работал ассистентом, с 1953 г. 
доцентом на кафедре биологической хи-
мии Саратовского медицинского института. 
В 1951 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. С 1954 г. Ю. Д. Рыжков был директо-
ром, а затем ректором и заведующим кафе-
дрой биологической химии ЧГМИ. Под его 
руководством была создана материальная 
база и профессорско-преподавательский 
коллектив нового вуза: построены обще-
жития для студентов, учебные корпуса 
и центральная научно-исследовательская 
лаборатория (ЦНИЛ), организованы кли-
нические кафедры, сформирован стома-
тологический факультет.

Ю. Д. Рыжков неоднократно избирался 
депутатом Читинского городского Совета 
депутатов трудящихся, членом партбюро 
ЧГМИ и членом бюро Центрального рай-
онного комитета КПСС г. Читы, членом 
Читинского отделения Всесоюзного обще-
ства по распространению политических 
и научных знаний, председателем Обще-
ства китайско-советской дружбы.

С 1963 по 1983 гг. Ю. Д. Рыжков — рек-
тор и одновременно заведующий кафедрой 
биологической химии Ростовского госу-
дарственного медицинского института. 
В 1976 г. ему присвоено ученое звание 
профессора.

Автор 80 научных работ, им написано 
около 30 учебно-методических матери-
алов.

М.М. Рожинский (в центре) Ю.Д. Рыжков и спортивная команда 
на эстафете. 1957 г.

Ректоры ЧГМИ 
В.И. Акопов, Ю.Д. Рыжков, В.Н. Иванов

Ю.Д. Рыжков на крыльце института
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СЕПП 
МАРИЯ АНТОНОВНА
(07.04.1914 – 20.12.1998)

Ассистент кафедры оториноларингологии ЧГМИ (1957–1959 гг.), хирург, 
отоларинголог, капитан медицинской службы.

Родилась в д. Багай Иркутской губер-
нии. В 1939 г. окончила Иркутский меди-
цинский институт, после чего была направ-
лена на работу в Шилкинскую районную 
больницу Читинской области в должно-
сти врача-хирурга. В 1940 г. переведена 
в Холбонскую больницу. Прошла специ-
ализацию по лор-болезням в Иркутском 
медицинском институте.

В сентябре 1942 г. была мобилизо-
вана и  направлена в  эвакогоспиталь 
№ 1484 ординатором хирургического 
отделения и по совместительству, кон-
сультантом по отоларингологии в двух 
госпиталях.

Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В 1944 г. переведена г. Читу. Работала 
в эвакогоспитале 1971 и 1481 (1946 г. — 
госпиталь для долечивания инвалидов 
Отечественной войны). 

В 1953 г. — заведующая оториноларинго-
логическим отделением Областной больни-
цы им. Ленина. В 1957 г. была приглашена 
по совместительству ассистентом кафе-
дры лор-болезней ЧГМИ, где проработала 
до 1959 г. Первые занятия на кафедре про-
водились на базе лор-отделения областной 
больницы и 321-го военного госпиталя.

С 1964 по 1977 гг. под руководством 
заведующего кафедрой профессора 
Г. А. Фейгина при непосредственном 

участии М. А. Сепп были разработаны 
оригинальные методы терапии больных 
с химической травмой пищевода, орга-
носохраняющие операции при злокаче-
ственных заболеваниях гортани, лечение 
стенозирующих поражений верхних ды-
хательных путей у детей, удаление ино-
родных тел и др. М. А. Сепп владела всеми 
методами санирующих операций на лор-
органах, эндоскопическими методами 
исследования (бронхо- и эзофагоскопия).

Автор 5 научных статей.

Родилась в с. Погорельцы Черниговской 
губернии

В 1912 г. окончила 4-х классную сель-
скую школу. С 1913 по 1919 гг. работала 
в кустарной швейной мастерской в д. Ки-
стер Стародубского уезда. В 1920 г. окон-
чила трудовую школу в селе Корюковка, где 
до 1921 г. работала секретарём райсовета 
профсоюзов в этом же населенном пункте. 
С 1921 по 1922 гг. — студентка Киевского 
медицинского института. В 1924 г. стала 
работать председателем райкома «Всера-
ботземлес» в г. Каменецке–Подольском.

В 1930 г. Б. С. Самотник окончила институт 
народного образования в городе Каменецке-
Подольском. После окончания института 
преподавала в высшем техническом учебном 
заведении в с. Кадиевке (Донбасс). В 1940 г. 
Б. С. Самотник была назначена заведующей 
кафедрой марксизма-ленинизма Киевского 
стоматологического института.

В июле 1941 г. была эвакуирована вместе 
с Киевским стоматологическим институтом 
в г. Харьков, а оттуда в г. Фрунзе Киргизской 
ССР. В 1944 г. перешла на работу в Ленин-
градский институт физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта, который находился 
в эвакуации в г. Фрунзе.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны в 1941–1945 гг.».

В июле 1953 г. Министерство культуры 
направило Б. С. Самотник в ЧГМИ на долж-
ность преподавателя марксизма-ленинизма. 
За время работы в ЧГМИ принимала участие 
в общественной жизни института, прово-
дила научные семинары.

Преподаватель кафедры марксизма-ленинизма ЧГМИ (1953–1956 гг.), 
доцент, труженик тыла 

САМОТНИК 
БЭЛЛА СИМОНОВНА
(12.11.1900 – неизвестно)

Выпускники первого набора. 1963 г.Студенты ЧГМИ. 1956 г.
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СЕРГЕЕВ 
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
(28.01.1924 – 13.02.2010)

Ассистент кафедры гистологии ЧГМИ (1953–1956 гг.), к.м.н., лейтенант.

Родился в г. Ростов-на-Дону. В 1941 г. 
поступил в  Ростовский медицинский 
институт, который той же осенью был 
эвакуирован в Сибирь. В декабре 1941 г. 
добровольцем ушел на фронт. Был направ-
лен на курсы радиотелеграфистов после 
окончания которых, оказался на фронте 
в районе Дона. Служил в 30-й стрелковой 
дивизии, участвовал в форсировании Дона. 
В декабре 1942 г. в одном из наступлений 
К. К. Сергеев был ранен и направлен в го-
спиталь под Сталинградом. После выздо-
ровления вернулся на фронт. Участвовал 
в боях за освобождение Украины. 19 ноя-
бря 1943 г. в боях в районе Житомира был 
ранен и взят в плен. После освобождения 
из плена продолжил службу в качестве 
радиотелеграфиста на передовой.

7 мая 1945 г. во время выполнения 
задания в г. Бреслау был ранен. Демо-
билизован в  ноябре 1945  г. в  звании 
лейтенанта.

За участие в Великой Отечественной 
войне награжден медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В декабре 1945 г. продолжил обуче-
ние в Ростовском мединституте. После 
окончания института совмещал работу 
в практическом здравоохранении с пре-
подавательской деятельностью.

В 1953 г. Константин Константинович 
направлен на работу в ЧГМИ на должность 
ассистента кафедры гистологии. Во время 
работы в ЧГМИ принимал активное уча-
стие в общественной жизни института, 
был секретарем Ученого совета.

К.К. Сергеев за работой ул. Горького

СЁМКИНА 
МЕТАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
(13.04.1925 – 16.11.2007)

Лаборант кафедры философии и научного коммунизма ЧГМИ (1959–1995 гг.).

Металина Васильевна родилась 13 
апреля 1925 г. Как и многие ее сверстники, 
с началом Великой Отечественной войны 
была вынуждена оставить учебу и пойти 
работать. Затем служила в артиллерий-
ских войсках.

 За участие в Великой Отечественной 
войне награждена медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. 

Металина Васильевна пришла работать 
в ЧГМИ в 1959 г., и вся ее последующая 
трудовая биография связана с этим вузом. 
М.В. Сёмкина 36 лет проработала на ка-
федре философии и научного коммунизма 
лаборантом, и, все эти годы проявила себя 
ответственным и исполнительным работ-
ником, внимательным, добрым и скром-
ным человеком.  Неоднократно Металина 
Васильевна поощрялась руководством 
института за вклад в работу кафедры. 
Присвоено звание «Ударник коммунисти-
ческого труда».
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СОКОЛОВ 
ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1913 – неизвестно)

Заведующий кафедрой судебной медицины ЧГМИ (1957–1965 гг.), судебно-
медицинский эксперт, к.м.н., доцент, труженик тыла.

Родился на станции Мяньдухэ Китай-
ской Восточной железной дороги. После 
окончания школы в 1932 г. в течение 3-х 
лет работал разнорабочим в железнодо-
рожном депо, затем воспитателем в доме-
интернате для детей железнодорожников. 
С 1935 по 1940 гг. работал в железнодо-
рожной школе, затем поступил в Сара-
товский медицинский институт, в котором 
учился в течение 2-х лет. В последующие 
6 лет работал фельдшером на Дальнем 
Востоке в системе НКВД.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.».

В 1953 г. окончил Ташкентский меди-
цинский институт, после чего поступил 
в аспирантуру на кафедре судебной меди-
цины 2-го Московского государственного 
медицинского института им. Н. И. Пирого-
ва. После окончания аспирантуры с сен-
тября 1957 г. был назначен исполняющим 
обязанности заведующего курсом судеб-
ной медицины ЧГМИ. В ноябре этого же 
года защитил кандидатскую диссертацию 
«Об изменениях в области пупочного коль-
ца новорожденных младенцев в судебно-
медицинском соотношении» и получил 
степень кандидата медицинских наук. 
В 1958 г. был утвержден в должности 
заведующего курсом судебной медицины 
ЧГМИ. В 1959 г. был назначен заместите-
лем директора по научной и учебной ра-
боте. В этом же году его утвердили в ученом 
звании доцента по кафедре «Судебная меди-
цина». В 1961 г. назначен проректором по на-
учной и учебной работе. За годы работы 

в институте показал себя эрудированным 
исследователем, был хорошим педагогом. 
Работал над докторской диссертацией 
«Крониография в судебно-медицинской 
травматологии». По результатам иссле-
дований сделано 8 докладов на конфе-
ренциях и съездах в Москве, Минске, 
Ленинграде и других городах.

Автор более 30 научных работ.

СКУДАЕВ 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
(26.10.1922 – 20.09.1996)

Преподаватель (1977–1990 гг.), заведующий кафедрой философии и научного 
коммунизма ЧГМИ (1983–1985 гг.), к.ф.н., доцент, гвардии капитан.

Родился в с. Утевка Самарской губер-
нии. В 1942 г. был мобилизован в ряды 
РККА. Служил разведчиком в 205-ой тан-
ковой бригаде ЗабВО. В 1945 г. участво-
вал в боях с японскими милитаристами 
в  Маньчжурии, где получил тяжелое 
ранение.

В декабре 1945 г., после окончания ле-
чения в эвакогоспитале 1784, Д. И. Ску-
даев был комиссован из  рядов РККА 
в звании гвардии капитана. 

За участие в Великой Отечественной 
войне награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

С 1948 по 1952 гг. работал техником, 
старшим техником, исполняющим обязан-
ности инженера-гидролога в системе Чи-
тинского управления гидрометеослужбы.

С 1952 по 1954 гг. — секретарь в парт-
бюро Чикойской МТС, затем назначен 
заведующим организационным отделом 
Сретенской РК КПСС. С 1960 по 1963 гг. 
работал референтом в Иркутской област-
ной организации «Знание».

В октябре 1963 г. Дмитрий Иванович 
был избран по конкурсу ассистентом ка-
федры марксистско-ленинской философии 
Иркутского политехнического института, 
а в 1965 г. старшим преподавателем.

В феврале 1968 г. был переведен стар-
шим преподавателем кафедры марксист-
ко-ленинской философии в Читинский 
филиал Иркутского политехнического 
института (с 1974 г. Читинский политех-
нический институт). Работал сначала стар-
шим преподавателем, затем исполняющим 

обязанности доцента, позже исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой.

В 1972 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по философии и получил ученое 
звание доцента. С июля 1976 г. Д. И. Ску-
даев работал доцентом кафедры научного 
коммунизма и философии в Читинском 
политехническом институте.

С августа 1977 г. работал в ЧГМИ на ка-
федре философии и научного коммунизма. 
На протяжении нескольких лет занимался 
с аспирантами и соискателями по подго-
товке их к сдаче экзамена по марксист-
ско-ленинской философии. В ЧГМИ был 
членом парткома, куратором методоло-
гических семинаров преподавателей. Ка-
федра под его руководством не раз была 
награждена благодарностями и грамотами, 
занимала 1-ое место в институтском меж-
кафедральном соревновании.

Автор более 40 научных работ.

П.А. Соколов за работойД.И.Скудаев
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СТЕПАНОВ 
ПЁТР ФЁДОРОВИЧ
(12.07.1924 – 16.10.1989)

Заведующий кафедрой нормальной анатомии, проректор по учебной и научной 
работе ЧГМИ (1954–1966 гг.), д.м.н., профессор, старший сержант.

Родился в г. Новохоперске Воронежской 
губернии. В 1942 г. окончил Новохопер-
скую медицинскую школу. В годы Великой  
Отечественной войны служил в РККА 
рядовым, санинструктором роты, фель-
дшером батальона, начальником полковой 
аптеки, делопроизводителем.

Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1951 г. с отличием окончил Воронеж-
ский медицинский институт, в 1954 г. — 
аспирантуру на кафедре анатомии этого 
вуза и успешно защитил кандидатскую 
диссертацию.

По распределению МЗ РСФСР П. Ф. Сте-
панов был направлен на работу в ЧГМИ, 
где был заведующим кафедрой нормаль-
ной анатомии, а с 1962 по 1966 гг. — про-
ректором по учебной и научной работе 
ЧГМИ.

Все годы работы в ЧГМИ руководил 
Читинским отделением Всероссийского 
научного общества анатомов, гистоло-
гов и эмбриологов (ВНОАГЭ), в 1962 г. 
был одним из организаторов симпозиума 
морфологов Сибири и Дальнего Востока. 
Им предложено несколько оригинальных 
методов изготовления костных и корро-
зионных препаратов, а также модифици-
рованы методы исследования строения 
периферических нервов.

В 1964 г. П. Ф. Степанов защитил док-
торскую диссертацию на тему «Развитие 
структуры периферических нервов челове-
ка». В 1966 г. получил звание профессора 
и был избран по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой нормальной анато-
мии Смоленского государственного меди-
цинского института. На протяжении ряда 
лет возглавлял Смоленское отделение 
ВНОАГЭ. Активно сотрудничал с журналом 
«Архив анатомии, гистологии и эмбрио-
логии».

Автор 308 научных статей, 9 моногра-
фий, 14 учебных и учебно-методических 
пособий, 2 изобретения, 46 рационализа-
торских предложений. Под руководством 
П. Ф. Степанова защищены 3 докторские 
и 41 кандидатская диссертации. Был из-
бран Почетным членом Всероссийского 
научного общества АГЭ, членом правления 
ВНОАГЭ, редактором Большой Медицин-
ской Энциклопедии по разделу анатомия, 
гистология и эмбриология, членом про-
блемной комиссии МЗ РСФСР по нормаль-
ной, топографической и функциональной 
анатомии, членом анатомической секции 
Центральной проблемной комиссии по ме-
дико-биологическим дисциплинам при 
ГУУЗ МЗ СССР.

Заслуги П. Ф. Степанова были отмечены 
орденом «Знак Почета», медалями «Ве-
теран труда», знаком «Отличник здраво-
охранения».

СОСУНОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(14.09.1918 – 05.08.1983)

Заведующий кафедрой патологической анатомии ЧГМИ (1956–1961 гг.), 
патологоанатом, д.м.н., профессор, капитан медицинской службы.

Родился в с. Катасощи Михайловского 
уезда Рязанской губернии. Окончил меди-
цинский факультет Московского института 
в 1941 г. 

После окончания института в августе 
1941 г. призван в действующую армию 
в качестве врача-ординатора медсанбата. 
Служил сначала в 1093 санитарном полку, 
затем в операционно-перевязочном взводе 
409-ом отдельного медико-санитарного 
батальона 324-ой стрелковой дивизии. 

За участие в Великой Отечественной 
войне А. В. Сосунов награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1956 г. А. В. Сосунов приехал в ЧГМИ, 
где стал первым заведующим кафедрой 
патологической анатомии, которую воз-
главлял в течение 5 лет. Под его руко-
водством была открыта клиническая 
база при городской больнице в 1959 г., 
организован научный студенческий кружок 
при кафедре, основан музей патологиче-
ской анатомии в ЧГМИ. Научные интересы 
А. В. Сосунова в годы работы в Читинском 
мединституте были чрезвычайно разно-
образны: краевая патология, в том числе 
Уровская и Кешанская болезни, изучение 
различных патологий легких, органов кро-
ветворения, санаторно-куротное лечение 
в Забайкалье и многое другое.

С 1962 г. работал заведующим кафе-
дрой патологической анатомии в Ивано-
Франковском национальном медицинском 

университете, а с 1969 г. заведовал ка-
федрой патологической анатомии в ме-
дицинском институте Мордовского госу-
дарственного университета им. Огарева 
в г. Саранске.

Автор более 30 научных работ.

А.В. Сосунов, Н.М. Айнгорн. 1957 г. П.Ф. Степанов с сотрудниками кафедры
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СТОЛЯРОВ 
ГРИГОРИЙ ВУЛЬФОВИЧ
(17.10.1924 – 1993)

Заведующий кафедрой психиатрии ЧГМИ (1957–1973 гг.), психиатр, 
д.м.н., профессор, сержант.

Родился в  г. Харькове. В  сентябре 
1942 г., в возрасте неполных 18 лет, ушел 
добровольцем на фронт. Служил артил-
лерийским корректировщиком в 831-м 
отдельном разведывательном артиллерий-
ском дивизионе 10-й гвардейской армии 
1-го Прибалтийского фронта.

Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III степени.

После окончания 1-го Московского ме-
дицинского института им. И. М. Сеченова 
поступил в аспирантуру в том же вузе, 
которую успешно окончил в 1957 г., за-
щитив кандидатскую диссертацию.

В 1957 г. Г. В. Столяров стал первым 
заведующим курсом, затем заведующим 
кафедрой психиатрии ЧГМИ. Для органи-
зации учебно-воспитательного процесса 
на кафедре Г. В. Столяровым была про-
делана огромная работа: создана мето-
дическая база, оборудованы учебные 
аудитории, сформирован педагогический 
коллектив.

Г. В. Столяров многое сделал для ста-
новления традиций Забайкальской пси-
хиатрии и повышения профессионального 
уровня врачей. Для обучающихся и прак-
тических врачей регулярно проводились 
клинические конференции, имевшие вы-
раженную обучающую направленность.

В 1963 г. в г. Москве защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Лекарствен-
ные психозы и  психотомиметические 
средства», через год опубликованную 
в виде монографии с тем же названием. 
В журнале «Психиатрия им. С. С. Корса-
кова» Столяровым была опубликована 

серия обзоров иностранной литературы 
о биогенных аминах при психических за-
болеваниях, о сенсорной депривации.

Под его руководством в лечении пси-
хических расстройств были внедрены все 
известные в то время методы лечения, 
в том числе лечение атропиновыми кома-
ми. Сущность шизофрении, её диагности-
ка по биохимическим показателям, была 
основной темой научных исследований 
ученого.

С 1957 г. Г. В. Столяров был председа-
телем областного Общества невропато-
логов и психиатров, участвовал во всех 
проходивших тогда съездах и значимых 
конференциях психиатров. Под руковод-
ством Г. В. Столярова было защищено 
3 кандидатских диссертации.

Дальнейшая деятельность была связа-
на с Харьковским психоневрологическим 
институтом им. В. П. Протопопова.

Автор около 100 научных работ.

Кафедра психиатрии и врачи 
психиатрической больницы

Демонстрация 1959 г.
Демонстрация. 1959 г.

СУМБАЕВ 
ВЕНИАМИН СТЕПАНОВИЧ
(06.10.1898 – неизвестно)

Ассистент кафедры нормальной физиологии ЧГМИ (1954–1959 гг.), врач, 
к.м.н, капитан медицинской службы.

Родился в г. Хвалынске Саратовской 
губернии. В 1917 г. окончил с золотой 
медалью Хвалынскую гимназию и по-
ступил в Саратовский государствен-
ный университет  на   медицинский 
факультет. В 1924 г. успешно окончил 
университет со званием врача-лечебника. 
С 1924 по 1934 гг. работал ассистентом 
кафедры патологической физиологии 
Саратовского медицинского института. 
С 1934 по 1938 гг. — доцентом кафедры 
физиологии Иркутского медицинского 
института, исполнял обязанности заве-
дующего кафедрой.

С 1938 по 1948 гг. — работал в Ижев-
ском медицинском институте ассистентом 
кафедры нормальной физиологии. В годы 
войны В. С. Сумбаев совмещал обязан-
ности врача-лаборанта в госпитале и по-
ликлинике.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1948  г. В. С. Сумбаев переведен 
на должность старшего лаборанта, по со-
вместительству преподает физиологию 
в педагогическом институте г. Ижевска. 
В 1953 г. защищает кандидатскую дис-
сертацию. С 1954 по 1959 гг. в порядке 
служебного перевода был принят на долж-
ность ассистента кафедры физиологии 
ЧГМИ. За годы работы в ЧГМИ был участ-
ником научных конференций в г. Ленин-
граде, г. Иркутске, г. Минске. Научные 
интересы: физиология переливания крови, 
иммунитета и патологии крови.
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ТИХОМИРОВА 
НИНА НИКОЛАЕВНА
(24.12.1920 – неизвестно)

Ассистент кафедры лор-болезней ЧГМИ (1954–1957 гг.), 
врач-оториноларинголог, старший лейтенант медицинской службы.

Родилась в г. Вичуге Иваново-Воз-
несенской губернии. В  1937  г. по-
ступила в Ивановский медицинский 
институт и с отличием окончила его 
29 декабря 1941 г. Сразу же после 
окончания института была мобили-
зована и направлена в распоряжение 
Главного медицинского управления 
г. Москвы, где получила назначение 
в действующую армию на Брянский 
фронт в 149 дивизию, 558-ой стрел-
ковый полк младшим врачом в пункт 
медицинской помощи.

Служила в эвакуационном госпита-
ле 2386. Для дальнейшего прохож-
дения военной службы была направ-
лена во фронтовой эвакогоспиталь 
№ 2751 Западного, позднее 2-й Бело-
русский фронт старшим ординатором 
хирургического отделения. Госпиталь 
прошел от Калуги через Могилев, Зам-
бров, Белосток до Восточной Пруссии. 
Уволена в запас в декабре 1945 г.

Награждена орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны II‑й степени, 
медалями «3а боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», медалью 
Жукова.

После окончания войны вместе 
с мужем, направленным для службы 
в Забайкальский военный округ, при-
ехала в Читу. Работала в Областной 
больнице им. В. И. Ленина ординатором 

лор-отделения. Три года совмещала 
эту работу с должностью ассистента 
кафедры ЧГМИ. В 1965 г. назначена 
заведующей оториноларингологиче-
ским отделением. Областной больницы 
им. В. И. Ленина.

Работая в отделении, Нина Нико-
лаевна занималась научными иссле-
дованиями в области заболеваний 
уха. Разработала и предложила ори-
гинальный метод терапии гнойных 
отитов, осложненных холестеатомой. 
Н. Н. Тихомирова была прекрасным 
врачом-оториноларингологом и пе-
дагогом. Она воспитала не одно по-
коление врачей, которые работают 
не только в Чите и районах области, 
но и за ее пределами.

Награждена орденом Октябрьской 
революции, медалью «Ветеран труда».

ТИМЕСКОВ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ
(02.01.1915 – неизвестно)

Заведующий кафедрой госпитальной терапии ЧГМИ (1957–1958 гг.), к.м.н., 
доцент, майор медицинской службы.

Родился в с. Большое Шемякино Тетюш-
ского уезда Казанской губернии. В 1931 г., 
окончив 6 классов средней школы, посту-
пил на рабфак Казанского университета. 
В 1933 г. по приказу крайкома комсомола 
был направлен преподавателем в непол-
ную среднюю школу. В 1934 г. продолжил 
учебу в рабфаке Ивановского медицинско-
го института. В 1935 г., окончив рабфак, 
поступил в военно-медицинскую академию 
им. С. М. Кирова.

В 1936 г. поступил в Ленинградский 
медицинский институт, который окончил 
в 1940 г. После окончания института был 
направлен судовым врачом на ледокол 
«Ермак».

В 1941 г. вступил в ряды военно-мор-
ских сил и принимал участие в боях в со-
ставе Северного флота. Был начальником 
санитарной службы полка, старшим ор-
динатором военно-морского госпиталя, 
начальником лазарета 15 автобазы. Де-
мобилизован в марте 1946 г. в звании 
майора медицинской службы.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За оборону Советского Заполярья».

В 1946 г. работал старшим ординатором 
госпитальной терапевтической клиники 
военно-морской медицинской академии. 
В 1951 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию. В 1952 г. — ассистент, с 1954 г. — 
доцент госпитальной терапевтической 
клиники Ленинградского санитарно-ги-
гиенического медицинского института.

В 1957 г. командирован исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой госпи-
тальной терапии Читинского государствен-
ного медицинского института. За время 
работы в ЧГМИ, И. С. Тимесков показал 
себя хорошим организатором, пользовался 
авторитетом среди сотрудников института 
и врачей города. Значительное внима-
ние уделял вопросам улучшения каче-
ства лечения и обслуживания больных 
как в больнице, так и в поликлинике. Иван 
Степанович принимал активное участие 
в проведении научно-практических кон-
ференций в районах Читинской области. 
Он впервые в Чите организовал конфе-
ренцию медицинских сестёр, выступил 
на ней с докладом «О роли и значении 
медицинских сестёр в системе советского 
здравоохранения».

1 июля 1958 г. вернулся в ЛСГМИ.

Сотрудники ЧГМИ на демонстрацииПервомайская демонстрация
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ТРИБУРТ 
НИНА НИКОЛАЕВНА
(02.08.1919 – неизвестно)

Ассистент кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ (1963–1981 гг.), 
хирург, капитан медицинской службы.

Родилась на станции Ин Хабаро- 
вского уезда. В 1938 г. окончила 10-лет-
нюю школу и поступила в Омский ме-
дицинский институт. После окончания 
педиатрического факультета ОГМИ в 1942 
г. была призвана в РККА и до 1945 г. слу-
жила врачом медицинского санитарного  
батальона I-ой Дальневосточной армии 
г. Хабаровска. 

За участие в Великой Отечественной 
войне награждена медалями «За победу 
над Японией», «За трудовую доблесть».

После демобилизации Нина Николаевна 
работала врачом в дорожной больнице 
Хабаровска, с 1951 по 1953 гг. в г. Уссу-
рийске, была заведующей хирургическим 
отделением.

В 1953 г. Н.Н. Трибурт начала рабо-
тать в дорожной больнице станции Чита-2 

старшим ординатором, затем заведующей 
хирургическим отделением. Одновремен-
но занималась диагностикой и лечением 
урологических больных. В марте 1962 г.  
ей присвоена первая категория врача-
хирурга.

С 1963 г. Н.Н. Трибут работала асси-
стентом на кафедре госпитальной хирур-
гии ЧГМИ. Богатый опыт практикующего 
врача и незаурядные педагогические спо-
собности позволили ей воспитать не одно 
поколение хирургов. Награждена званием 
Ветеран труда.

Автор 17 научных статей.

Н.Н. Трибурт с коллективом кафедры. 1977 г., Экзамен на кафедре анатомии Занятия на 4 курсе

ТОПОРОВ 
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(05.01.1926 – 10.08.2011)

Заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией 
(1958–1960 гг.), анатом, д.м.н., полковник медицинской службы.

Родился в г. Советске Вятской губернии. 
8 июля 1943 г. был призван в ряды РККА. 
Демобилизован в звании полковника ме-
дицинской службы. 

За участие в Великой Отечественной 
войне награждён медалью «За боевые 
заслуги».

С 1958 по 1960 гг. был заведующим 
кафедрой оперативной хирургии с топогра-
фической анатомией ЧГМИ. Именно в эти 
годы кафедра существенно пополнила 

материально-техническую базу, начал 
формироваться коллектив сотрудников. 
Г.Н. Топоров занимался научной работой 
совместно с П.Ф. Степановым и другими 
сотрудниками института. Научный интерес 
Г.Н. Топорова нашел отражение в статьях 
«Структура крыши черепа при уровской 
болезни», «Исследователи уровской бо-
лезни в Забайкалье».
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УТюЖНИКОВА
ФАИНА (ФЕКЛА) МАРКОВНА
(11.1919 – неизвестно)

Доцент кафедры биохимии ЧГМИ (1958–1981 гг.), биохимик, к.м.н., 
медицинская сестра.

Родилась в с. Корсаково Амурской 
области. В 1935 г. окончила начальную 
среднюю школу на станции Шимановская 
Амурской железной дороги. В сентябре 
1937 г. поступила в фельдшерско-акушер-
скую школу в г. Иркутске, которую в июне 
1940 г. окончила с отличием и была на-
правлена на работу заведующей райздра-
вотделом Черемховского района Иркутской 
области.

31 августа 1941 г. Ф. М. Утюжникова 
мобилизована в ряды РККА. Служила 
фельдшером 35-й стрелковой бригады 
382-го полка на станции Мальта Иркут-
ской области. С марта 1943 г. работала 
фельдшером в воинской части 85, с ав-
густа 1943 г. медсестрой воинской части 
24384. С 1944 по май 1945 гг. работала 
медсестрой детских яслей № 1 Централь-
ного райздрава г. Читы. С августа 1945 г. 
- медсестра эвакогоспиталя 1953 г. Читы.

В 1953 г. поступила в ЧГМИ. В годы 
студенчества Ф. М. Утюжникова увлеклась 
биохимией, стала работать в научном сту-
денческом кружке при кафедре. В кружке 
изучали краевую патологию — болезнь Ка-
шина-Бека, эндемический зоб, бруцеллез. 
После окончания института, в 1959 г., была 
оставлена для работы на кафедре биохи-
мии. Занималась научно-исследовательской 
работой, изучала обмен билирубина у ин-
фекционных больных с болезнью Боткина 
и в 1968 г. успешно защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 1970 г. ей присвоено зва-
ние доцента.

Все последующие годы она активно ра-
ботала: преподавала, несколько лет была 

куратором потока, членом партбюро, членом 
совета кураторов, членом совета факультета.

Безупречная служба и добросовестный 
труд Фаины Марковны неоднократно по-
ощрялись ректором и местным комитетом, 
а так же были отмечены государственными 
наградами.

УГЛОВА 
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
(09.01.1909 – неизвестно)

Заведующая кафедрой глазных болезней ЧГМИ (1963–1967 гг.), 
офтальмолог, д.м.н., профессор, труженик тыла.

Родилась в г. Киренск Енисейского уез-
да. После окончания школы, в 1927 г., 
поступила в  Иркутский медицинский 
институт, затем, в 1928 г., перевелась 
в Ленинградский медицинский инсти-
тут им. И. П. Павлова, который окончила 
в 1932 г. Во время Великой Отечественной 
войны работала в госпиталях и воинских 
частях как хирург и офтальмолог. Была 
заведующей глазным отделением эвако-
госпиталя 3630, дислоцированном под 
Сталинградом. В январе 1945 г. верну-
лась в Ленинград, где работала около трех 
лет научным сотрудником в НИИ глазных 
болезней под руководством профессора 
В. В. Чирковского. В 1947 г. семья пере-
ехала в Болгарию, где Т. Г. Углова была 
принята ассистентом в глазную клинику 
Софийского мединститута. С января 1951 г. 
была старшим ассистентом, а затем на-
чальником этой клиники. В 1950 г. начала 
работать над кандидатской диссертаци-
ей и в апреле 1954 г. успешно защитила 
ее в г. Ленинграде. В 1958 г. была избрана 
по конкурсу в Архангельский медицинский 
институт на должность заведующей кафе-
дрой глазных болезней, где проработала 
до 1961 г.

В 1963 г. была избрана по конкурсу 
на должность заведующей курсом глазных 
болезней в ЧГМИ, в 1966 г. курс переимено-
ван в кафедру. За годы работы в вузе про-
явила себя как высококвалифицированный 
врач, опытный хирург, неутомимый научный 
работник, умеющий увлечь научными ис-
следованиями коллег и студентов. Вела 
практические занятия со студентами, читала 

лекции по глазным болезням, обобщая в них 
свой богатый практический опыт. В 1965 г. 
защитила докторскую диссертацию «Со-
временное лечение ожогов глаз». В 1966 г. 
ей присвоены ученая степень доктора 
медицинских наук и звание профессора.
Уволилась в 1967 г. в связи с избранием 
по конкурсу заведующей кафедрой офталь-
мологии Ивано-Франковского медицинского 
института.

Автор 36 научных работ, в том числе 
монографии «Ранняя диагностика глауко-
мы» на болгарском языке, соавтор учебни-
ка по глазным болезням для болгарских 
студентов.

Ф.М. Утюжникова с коллективом 
кафедры биохимии

Областная больница им. В.И. Ленина
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ФЛЕШЛЕР 
ИСААК ДАВИДОВИЧ
(26.10.1912 – 13.02.1974)

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма (1965–1974 гг.), к.ф.н., 
доцент, труженик тыла.

Родился в с. Сагайдак Полтавской гу-
бернии. В 1936 г. окончил философский 
факультет Московского института истории, 
философии и литературы.

С 1941 по 1943 гг. находился в рядах 
РККА, служил лектором политуправления 
Забайкальского военного фронта, затем 
старшим инструктором политотдела спец-
части Иркутского гарнизона.

С 1943 по 1951 гг. работал заведующим 
сектором пропаганды Читинского обкома 
ВКП (б), старшим преподавателем диалек-
тического и исторического материализма 
Читинской областной партийной школы.

С 1944 г. И. Д. Флешлер — внештатный 
преподаватель вечернего университета 
марксизма-ленинизма, внештатный лектор 
обкома ВКП (б). Одновременно был препо-
давателем диалектического и исторического 
материализма Читинского консультативного 
пункта заочного отделения Высшей партий-
ной школы при ЦК КПСС.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100‑летия со дня рождения В. И. Лени-
на».

С февраля 1957 г. был избран по конкур-
су и стал работать старшим преподавателем 
на кафедре марксизма-ленинизма ЧГМИ. 
В 1963 г. Исааку Давидовичу была при-
своена ученая степень — доцент. 7 сентя-
бря 1965 г. стал заведующим кафедрой 
марксизма-ленинизма.

И. Д. Флешлер неоднократно избирался 
в состав партийного бюро, заместителем 
секретаря, возглавлял идеологическую ра-
боту в институте, проводил занятия в сети 
партийного просвещения с профессорско-
преподавательским составом вуза. Занесен 
в областную книгу «Летопись славных дел 
пятилетки». Имеет благодарность Министра 
здравоохранения РСФСР.

Автор более 20 научных работ.

И.Д. Флешнер и заведующая кафедрой 
научного коммунизма ЧГМИ

В операционной

ФЕТИСОВА 
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
(01.03.1907 – неизвестно)

Ассистент кафедры общей хирургии ЧГМИ (1955–1962 гг.), хирург, капитан 
медицинской службы.

Родилась в с. Верх-Урбинском Семи-
палатинской области. В 1924 г., окон-
чив среднюю школу в г. Семипалатин-
ске, поступила в Омский медицинский 
институт. После окончания института 
в 1929 г., стала работать участковым 
врачом, а затем, в 1939 г. поступила 
ординатором в хирургическое отделе-
ние областной клинической больницы 
г. Свердловска.

В конце 1941 г. призвана в ряды 
РККА, служила начальником хирур-
гического отделения эвакогоспиталя 
№ 1325.

В 1944 г. переведена по месту служ-
бы мужа в госпиталь курорта Дарасун 
Читинской области. В 1945 г., после 
расформирования госпиталя, продол-
жила работать на курорте в качестве 
заведующей отделением.

В 1955  г. принята на работу ас-
систентом кафедры общей хирургии 
ЧГМИ. За годы работы в институте про-
явила себя как широко образованный 
врач-хирург, вдумчивый клиницист 
и квалифицированный преподаватель.

Награждена орденом «Знак почета» 
и знаком «Отличник здравоохранения».
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ХЕСИН 
ЯКОВ ЕФИМОВИЧ
(16.11.1921 – 2006)

Заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии ЧГМИ (1953–1957 гг.), 
гистолог, д.м.н., старший лейтенант медицинской службы.

Родился в г. Москве. В 1939 г. поступил 
на лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института, который с от-
личием окончил по ускоренной программе 
в августе в 1943 г.

После получения диплома Я.Е Хесин 
был призван в ряды РККА. Служил снача-
ла ординатором хирургического отделения 
сортировочного эвакогоспиталя № 2386, 
затем в передвижных полевых госпита-
лях 1-го Белорусского фронта. С января 
по октябрь 1945 г. был начальником фрон-
товой научно-исследовательской брига-
ды по изучению новых методов лечения 
сепсиса в оперативной роте медицинского 
усиления.

С 1945 по 1948 гг. Я. Е. Хесин — млад-
ший научный сотрудник лаборатории 
гистологии Института нормальной и па-
тологической морфологии АМН СССР, 
с 1951 г. — ассистент кафедры гистологии 
1-го Московского ордена Ленина медицин-
ского института.

Награжден орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II 
степени и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1952 г. Я. Е. Хесин назначен руково-
дителем лаборатории гистологии и па-
тологической анатомии Новосибирского 
института восстановительной хирургии, 
травматологии и ортопедии.

В 1953 г. стал организатором и первым 
заведующим кафедрой гистологии и эм-
бриологии ЧГМИ. Под руководством Якова 
Ефимовича были оборудованы помеще-

ния кафедры, разработаны планы лекций 
и практических занятий, приготовлены 
учебные и демонстрационные препараты.

В 1956 г. Я. Е. Хесин защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Спайки брю-
шины (экспериментально-морфологиче-
ское исследование)».

В 1957  г. переведен в  Московский 
Институт полиомиелита и вирусных эн-
цефалитов имени М. П. Чумакова. Позд-
нее работал в институте эпидемиоло-
гии и микробиологии имени академика 
Н. Ф. Гамалеи АМН СССР. Был одним 
из первых сотрудников отдела интерфе-
ронов, созданного в 1962 г. академиком 
АМН СССР В. Д. Соловьёвым.

Автор более 40  научных статей, 
в том числе 25 научных статей для Боль-
шой Советской Энциклопедии.

Профессор Я.Е. Хесин на воскреснике 
с первыми студентами

ХАРЛАМОВА 
ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА
(03.11.1922 – неизвестно)

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней ЧГМИ (1955–1957 гг.), 
врач–терапевт.

Родилась в г. Иркутске. В 1939 г. окон-
чила среднюю школу и поступила в Ир-
кутский государственный медицинский 
институт. После окончания института 
в 1943 г. была направлена на работу в г. 
Читу в качестве врача. До января 1946 г. 
Елизавета Николаевна работала врачом-
ординатором терапевтического отделения 
в ЭГ № 1481-1482-1483 в Чите. 

Е.Н. Харламова награждена орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941‑1945 
гг.», «За победу над Японией».

В 1955 г. Е.Н. Харламова принята 
в ЧГМИ на должность ассистента кафе-
дры пропедевтики внутренних болезней. 
Обладая богатым клиническим опытом, 
навыками руководящей работы и неорди-
нарными педагогическими способностя-
ми, внесла большой вклад в организацию 
образовательного процесса на кафедре 
и развитие студенческой науки. Активно 
участвовала в работе научно-медицин-
ского общества г. Читы.

Е.Н. Харламова с коллективом 
инфекционного отделения городской больницы

ХАРАШВИЛИ 
ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ
(03.03.1921 – неизвестно)

Ассистент кафедры судебной медицины ЧГМИ (1957–1958 гг.), 
судебно-медицинский эксперт, старший сержант.

Родился в г. Тбилиси. Окончил 10 клас-
сов средней школы, затем поступил 
в Тбилисский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Со 2-го курса 
института, в 1939 г., был призван в ряды 
РККА. Служил в 12-м 468-м стрелковом 
полку 99-й стрелковой дивизии, затем 
в  5-м отдельном рабочем батальоне. 
Участвовал в освобождении Западной 
Украины и  Белоруссии,  Бессарабии. 
Во время одного из боев, был взят в плен 
в районе г. Умань. В 1945 г. был осво-

божден из плена советскими войсками 
и зачислен в их ряды.

В 1949  г. поступил в  Молотовский 
стоматологический институт, который 
окончил с отличием в 1954 г. С 1956 г. 
И. М. Харашвили был принят на долж-
ность ассистента кафедры оперативной 
хирургии, затем кафедры анатомии ЧГМИ. 
С 1957 по 1958 гг. работал ассистентом 
кафедры судебной медицины ЧГМИ.
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ЦВЕТКОВ 
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(28.04.1901 – неизвестно)

Заведующий кафедрой нормальной анатомии ЧГМИ (1953–1954 гг.), анатом, 
к.м.н, доцент, майор медицинской службы.

Родился в г. Казань. В 1919 г. окончил 
Нижне-Тагильское реальное училище. 
С 1923 по 1928 гг. учился на медицин-
ском факультете университета г. Молотова 
(Пермь), одновременно с обучением слу-
жил препаратором на кафедре нормаль-
ной анатомии. С 1928 по 1938 гг. рабо-
тал ассистентом кафедры нормальной 
анатомии в г. Перми. 19 декабря 1938 г. 
А. С. Цветкову присуждена ученая степень 
кандидата медицинских наук, 29 ноября 
1939 г. утвержден в ученом звании до-
цента по кафедре нормальная анатомия.

С 1941 по 1943 гг. служил в РККА на-
чальником эвакогоспиталя № 3135.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. », «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1948 по 1953 гг. А. С. Цветков — за-
ведующий кафедрой нормальной анато-
мии Молотовского стоматологического 
института. В 1953 г. командирован в Читу 
на должность заведующего кафедрой нор-
мальной анатомии медицинского институ-
та. Под его руководством на кафедре было 
развернуто 4 секционных зала, костная 
комната, комната для консервации и хра-
нения трупного материала, инъекционная, 
рентгеновский кабинет, анатомический 
музей, ассистентские комнаты.

ЧАРТОРИЖСКИЙ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
(21.12.1921 – 07.12.1993)

Заведующий кафедрой патологической анатомии ЧГМИ (1962–1977 гг.), 
врач-патологоанатом, к.м.н., доцент, подполковник медицинской службы.

Родился в г. Таганроге. После окончания 
с отличием Таганрогской средней школы 
в 1938 г. уехал в Ленинград и поступил 
на химический факультет Ленинградского 
университета. Успешно окончив первый 
курс в 1939 г., ушел из университета и по-
ступил в Ленинградский медицинский 
институт. В связи с эвакуацией инсти-
тута в годы блокады, продолжил учебу 
в г. Сталинграде, затем в г. Оренбурге. 
Окончив институт с отличием в 1944 г., 
ушел в армию.

С августа 1944 по февраль 1945 гг. 
служил внештатным патологоанатомом 
в 43-м отдельном медико-санитарном 
батальоне 40-й гвардейской стрелковой 
дивизии 3-го Украинского фронта. С фев-
раля по май 1945 г.— в 44-й фронтовой 
патологоанатомической лаборатории 3-го 
Украинского фронта.

Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», 
«За боевые заслуги», «За безупреч-
ную службу» II степени, юбилейными 
медалями.

В 1946 г. окончил военный факультет 
при Центральном институте усовершен-
ствования врачей в г. Москве по циклу па-
тологической анатомии. В 1947 г. поступил 
в адъюнктуру при кафедре патологической 
анатомии Ленинградской военно-медицин-
ской академии.

В 1949 г.  назначен начальником 
39-й патологоанатомической лабора-
тории Забайкальского военного округа.  

Н.А. Чарторижский участвовал в создании 
патологоанатомической службы в граждан-
ском здравоохранении на базе областной 
клинической больницы им. В.И. Ленина.

В ноябре 1960 г. в связи с ликвида-
цией патологоанатомической службы 
во внутренних округах Н.А. Чарторижский  
перешел в ЧГМИ ассистентом  кафедры 
патологической анатомии, а с 1962 по 1977 
гг. был заведующим кафедрой. Сфера на-
учных интересов – морфология эндемиче-
ского зоба и опухолей щитовидной железы.

Автор более 90 научных работ, под его 
руководством выполнено 6 кандидатских 
диссертаций и 1 докторская диссертация.

Практическое занятие по анатомии Н.А. Чарторижский с сотрудниками кафедры и студентами
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ЧЕТВЕРТАКОВА 
ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
(07.11.1914 – 03.01.2005)

Заведующая кафедрой детских болезней ЧГМИ (1960–1984 гг.), педиатр, д.м.н., 
профессор, труженик тыла.

Родилась в г. Чите. В 1930 г. окончила 
школу 7–летку и поступила в фельдшерско-
акушерский техникум. С 1933 по 1934 гг. 
работала фельдшером в военном госпитале. 
В 1935 г. поступила в Томский медицинский 
институт. С 1940 по 1941 гг. – аспирант в Том-
ске на клинической кафедре детских болезней 
у профессора Е.И. Неболюбова.

В ноябре 1941 г. была мобилизована в ряды 
РККА. В качестве военного врача она поступила 
на службу в Читинский травматологический 
госпиталь, куда с фронта привозили раненых. 
В этом же году, в связи с высокой инфекцион-
ной заболеваемостью детского населения Читы, 
была демобилизована и назначена участковым 
педиатром при детской поликлинике Централь-
ного района в Чите, и работала здесь с конца 
1941 по 1945 гг. В 1946 – 1955 гг.– главный 
врач детской больницы № 2.

В годы войны Е.П. Четвертакова находи-
ла возможности заниматься наукой. С 1943 
по 1945 гг. ею была выполнена научная работа 
«Анализ патоморфологической характеристики 
дизентерии у детей» с использованием обшир-
ных клинических наблюдений и исследований.
Работа имела большое практическое значение 
и была передана в научно-исследовательский 
бактериологический институт в Чите. За годы 
работы педиатром Е.П. Четвертакова доби-
лась снижения заболеваемости и смертности 
на своем участке, в связи с чем неоднократно 
отмечалась приказами Министерства здра-
воохранения РСФСР, почетными грамотами.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В 1946 г. награждена зна-
ком «Отличник здравоохранения».

С 1957 г. Елизавета Павловна работала ас-
систентом кафедры детских болезней ЧГМИ. 
В 1959 г. защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Ревматизм у детей Восточного Забай-
калья» и была избрана заведующей кафедрой. 
В 1967 г. защитила докторскую диссертацию 
на тему «Клиника уровской болезни у детей» 
и стала первым профессором-педиатром в г. 
Чите.

В 1979 г. по инициативе Елизаветы Павлов-
ны, ректора ЧГМИ, профессора В.Н. Иванова, 
доцента, будущего декана педиатрического 
факультета А.В. Серкина, в медицинском ин-
ституте был открыт педиатрический факультет.

Автор более 200 научных работ, под ее ру-
ководством выполнено 12 кандидатских дис-
сертаций.

В президиуме научной конференции Студенты на занятии по физической культуре

ШЕВКУН 
НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
(28.05.1915 – неизвестно)

Преподаватель кафедры физического воспитания ЧГМИ (1953–1976 гг.), 
гвардии младший лейтенант.

Родился в с. Куряжанка Харьковской 
губернии. Окончив 7 классов Куряжской 
школы в 1931 г., поступил на 2-ой курс 
рабфака при Харьковском ветеринарном 
институте. После его окончания в 1935 г. 
поступил на 1-ый курс Государственного 
института физической культуры Украины. 
В 1940 г., окончив институт, был назначен 
заведующим кафедрой физического вос-
питания в Шосткинский химико-техноло-
гический институт.

В июне 1941 г. призван в ряды РККА, 
был командиром взвода 150-го отдель-
ного зенитного дивизиона, входившего 
в состав Юго-Западного фронта. С 1942 
по 1944 гг. служил начальником физиче-
ской подготовки Черниговской авиашколы, 
готовил солдат и офицеров, в том числе 
и по рукопашному бою. В 1944 г. по личной 
просьбе был отправлен в действующую ар-
мию на 2-ой Украинский фронт и назначен 
командиром взвода танкодесантников 6-й 
гвардейской танковой армии. Участвовал 
в тяжелых боях по освобождению городов 
Брно, Братиславы, Праги.

В мае 1945 г. переведен на Забайкаль-
ский фронт в 6-ю Гвардейскую танковую 
Армию. В сентябре 1945 г. полк, в котором 
служил Николай Антонович, зашел в степи 
Большого Хингана и принял участие в ос-
вобождении г. Мукден. Демобилизован 
в апреле 1946 г. в звании гвардии млад-
шего лейтенанта.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За ос-
вобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

В 1946 г., после демобилизации, был 
направлен в Читинский педагогический 
институт. С 1946 по 1949 гг. работал за-
ведующим кафедрой физического воспита-
ния Читинского педагогического института. 
В 1950 г. работал педагогом по гимнастике 
в юношеской спортивной школе.

В сентябре 1953 г. принят на работу 
в ЧГМИ в должности преподавателя на ка-
федру физического воспитания и стал пер-
вым сотрудником этой кафедры.
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ШЕСТАКОВА 
ЛюДМИЛА НИКОЛАЕВНА
(23.09.1919 – 25.01.1988)

Ассистент кафедры госпитальной терапии по курсу туберкулеза ЧГМИ 
(1964–1967 гг.), врач-фтизиатр, труженик тыла.

Родилась в г. Чите. В 1936 г. поступила 
в Воронежский государственный меди-
цинский институт, по окончании которого, 
в 1941 г., была назначена фтизиатром 
в Карымскую районную больницу. После 
первичной специализации в ноябре 1941 г. 
на базе областного противотуберкулезного 
диспансера, Л. Н. Шестакова была остав-
лена для работы врачом-ординатором 
в открывшемся при диспансере стаци-
онаре, вела прием в поликлиническом 
отделении. 

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
в 1941–1945 гг.».

В 1964 г. она была принята на работу 
в ЧГМИ на кафедру госпитальной терапии 
в качестве ассистента по курсу туберку-
леза. С этого времени она вела занятия 

со студентами 6-го курса ЧГМИ, отбирала 
будущих врачей для работы фтизиатрами 
в районах области. Постоянно занималась 
повышением квалификации практикующих 
врачей, проходившими первичную спе-
циализацию при областном диспансере, 
с врачами-терапевтами и рентгенологами 
области, обучала новейшим методам лече-
ния, занималась с ними вопросами диф-
ференциальной диагностики. Награждена 
знаком «Отличник здравоохранения», 
орденом Трудового Красного Знамени, 
в 1973 г. ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР».

ШИБЕР 
ЭЛЬ НАХИМОВИЧ
(07.10.1910 – 26.07.1983)

Доцент кафедры марксизма-ленинизма ЧГМИ (1959–1983 гг.), доцент, 
труженик тыла.

Родился в г. Брацлове Винницкого 
уезда. В 1928 г. окончил школу и посту-
пил на 6-месячные учительские курсы. 
После окончания курсов назначен вос-
питателем детдома. В 1931 г. поступил 
на экономический факультет Харьковского 
государственного университета, который 
окончил в 1935 г.

В октябре 1941 г., в связи с эвакуацией 
из Харькова, был направлен для работы 
в Читинский обком партии. В январе 1942 г. 
принят на работу штатным лектором, затем 
руководителем лекторской группы. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». 

В 1945 г. утвержден заведующим кафе-
дрой политэкономии областной партийной 

школы. В 1947 г. переведен старшим пре-
подавателем кафедры марксизма-лени-
низма Читинского педагогического инсти-
тута. С 1952 г. Э.Н. Шибер –  заведующий 
кафедрой экономических наук Читинской 
областной партийной школы. С 1959 г. 
работал старшим преподавателем политэ-
кономии на кафедре марксизма-ленинизма 
ЧГМИ. В 1966 г. утвержден в ученом зва-
нии доцента. Удостоен званий «Ветеран 
труда»  и «Ударник коммунистического 
труда».

 Автор 40 научных работ, участник 
краевых и Всероссийских научных кон-
ференций.

Здание туберкулезного диспансера Э.Н. Шибер на праздновании Дня Победы
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ШОВКУН 
ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
(18.04.1927 – 28.05.1982)

Преподаватель кафедры физической культуры ЧГМИ (1969–1982 гг.), 
к.м.н., доцент, сержант.

Родился в с. Васильевка Сумского уезда 
на Украине. До Великой Отечественной 
войны окончил 7 класов. С 1943 г. работал 
трактористом при Сумской механизиро-
ванной тракторной станции. В октябре 
1944  г. был призван в РККА. Служил 
в 29-м запасном стрелковом полку 7-й 
запасной стрелковой дивизии Уральского 
военного округа.

За участие в Великой Отечественной 
войне награжден медалью «За боевые 
заслуги».

После войны продолжил службу в войсках 
Советской армии.  До 1951 г. службу проходил 
солдатом, с 1951 г. и до увольнения в запас 
в 1958 г. — офицером.

Уволившись в запас, поступил в ЧГМИ, 
который окончил с отличием в 1965 г.

С 1969 г. П. А. Шовкун начал работать 
в ЧГМИ. В 1972 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «О роли со-
вершенствования моторно-висцеральных 
рефлексов в развитии тренированности 
спортсменов». До 1973 г. работал асси-
стентом, а затем доцентом по курсу вра-
чебного контроля и лечебной физкультуры. 
Занимался научными исследованиями 
по таким темам, как развитие тренирован-
ности спортсменов в условиях Забайкалья, 
клинико–физиологическое обоснование 
физических упражнений у детей, больных 
уровской болезнью.

ШИЛЕВСКАЯ 
ДОРА МОИСЕЕВНА
(10.03.1907 – 1990)

Заведующая кафедрой педиатрии ЧГМИ (1957–1958 гг.), педиатр, д.м.н., 
профессор, майор медицинской  службы.

Родилась в местечке Гониондз Гроднен-
ской губернии. В 1925–1930 гг. Дора Мои-
сеевна была студенткой II Ленинградского 
медицинского института. По окончании 
направлена на ст. Балахна Горьковского 
края, где проработала до 1932 г. в ка-
честве врача-педиатра. В 1932–1934 гг. 
работала практическим врачом-педиатром 
в г. Свердловске.

С 1934 по 1937 гг. — младший науч-
ный сотрудник диагностической клиники 
института охраны здоровья детей и под-
ростков г. Свердловска.

С 1937 г. она работала младшим на-
учным сотрудником в институте охраны 
здоровья детей и подростков в г. Ленин-
граде, одновременно проводила занятия 
с врачами на курсах усовершенствова-
ния. В 1939 г. была ассистентом кафедры 
пропедевтики детских болезней I Ленин-
градского медицинского института. Затем, 
до июня 1941 г., — ассистент кафедры 
пропедевтики детских болезней Ленин-
градского педиатрического медицинского 
института.

В 1941 г. Д. М. Шилевская призвана 
в  ряды РККА. Служила ординатором 
хирургического отделения эвакого-
спиталя 1359 Ленинградского фронта, 
с 1941 по 1942 гг. — начальником хи-
рургического отделения эвакогоспи-
таля 1359  Ленинградского фронта. 
С 1942 по 1945 гг. — начальник медсан-
части 927 эвакогоспиталя Ленинградского 
фронта. В январе 1945 г. медсанчасть пе-
редана эвакогоспиталю № 2010, который 
передислоцирован на 2-й Белорусский 

фронт, где Шилевская работала началь-
ником медсанчасти до ноября 1945 г. 
Демобилизована в звании майора меди-
цинской службы.

Награждена орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации вернулась 
в ЛГПМИ, где работала до июля 1957 г. 
ассистентом кафедры пропедевтики 
детских болезней. В 1949 г. присвоена 
ученая степень кандидата медицинских 
наук. В 1957 г. командирована в ЧГМИ, 
где стала организатором и первой за-
ведующей кафедрой детских болезней, 
развернутой на базе городской больницы 
№ 2. Д. М. Шилевская много сил и энергии 
вложила в организацию учебного процесса, 
созданию материально-технической базы 
кафедры. По окончании срока команди-
ровки вернулась на прежнее место работы.

Легкоатлетическая эстафетаКонсультация пациента
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ЩЕПИН 
ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
(28.11.1924 – 1985)

Заведующий кафедрой биохимии ЧГМИ (1963–1966 гг.), к.м.н.,  доцент, 
санинструктор, старший лейтенант медицинской службы.

Родился в г. Балашове Саратовской гу-
бернии. В 1941 г. поступил в фельдшер-
ско-акушерскую школу г.  Волгограда. 
В марте 1942 г. был призван в ряды РРКА 
в качестве санинструктора. Служил в 42-м 
запасном полку 15-й запасной стрелковой 
дивизии, затем в полевом эвакопункте 
на Сталинградском фронте, принимал 
непосредственное участие в боях за город.

Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Вар-
шавы», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В 1950 г. окончил Волгоградский ме-
дицинский институт, затем аспирантуру. 
С 1953 г. работал ассистентом кафедры 
биохимии ВолГМИ. С 1960 г. — доцент 
кафедры биохимии Новосибирского го-
сударственного медицинского института. 
В ЧГМИ работал заведующим кафедрой 
биохимии. Уделял большое внимание на-
учно-исследовательской работе. Им было 
опубликовано 35 научных работ. Под 
руководством В. А. Щепина сотрудники 
кафедры биохимии вели научную работу 
по биохимии атеросклероза.

ЩАВИНСКИЙ
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
(28.06.1915 – неизвестно)

Старший преподаватель кафедры общей хирургии ЧГМИ (1960–1963 гг.), 
хирург, к.м.н., доцент, капитан медицинской службы.

Родился в г. Одессе. В 1939 г. окончил 
Омский медицинский институт. С 1941 г. 
работал заместителем главного врача 
1-й Советской больницы в  г. Кирово-
граде. С октября 1941 г. стал работать 
в Компанеевской районной больнице Ки-
ровоградской области. В 1942 по 1944 гг. 
В. С. Щавинский — врач, начальник штаба 
в партизанском отряде.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

В 1960 г. В. С. Щавинский утверждён 
в должности доцента кафедры общей хи-
рургии ЧГМИ, с сентября 1960 г. назначен 
старшим преподавателем на кафедру об-
щей хирургии. Внес большой вклад в ор-
ганизацию работы кафедры и професси-
ональное воспитание студентов. В 1962 г. 
В. С. Щавинскому было присвоено ученое 
звание доцента по кафедре «Хирургия».

Автор 23 научных работ.

Демонстрация на 1 Мая 1955 г.На клинической базе института
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юРЬЕВСКИЙ 
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(04.04.1898 – неизвестно)

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ЧГМИ (1957–1960 гг.), 
акушер-гинеколог, д.м.н., профессор, капитан медицинской службы.

Родился в г. Пермь. В 1916 г. окончил 
Пермяцкую гимназию. В этом же году за-
числен студентом в Пермское отделение 
Императорского Петроградского универси-
тета на физико-математический факультет 
(медицинское отделение).

В декабре 1918 г. мобилизован как студент-
медик в армию Колчака, служил младшим 
медицинским фельдшером в хирургическом 
госпитале 1-й армии. В октябре 1919 г. в со-
ставе госпиталя перешел на сторону Красной 
Армии и работал до 1920 г. в хирургическом 
госпитале. В 1923 г. откомандирован в Том-
ский медицинский университет для окончания 
образования.

С июня 1923 по август 1928 гг. работал 
ординатором в Томской акушерско-гине-
кологической больнице им. Н. А. Семашко, 
с сентября 1928 г. — ассистент акушер-
ско-гинекологической клиники Томского 
института усовершенствования врачей.

С июля 1941 г. мобилизован в РККА 
врачом-хирургом. Был командиром меди-
цинской роты медсанчасти 5-й стрелковой 
дивизии в 33-й армии Западного фронта, 
заведующим гинекологическим и хирур-
гическим отделениями, врачом 46-го от-
дельного батальона выздоравливающих.

Награжден медалью «За  победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», медалью 
«800 лет г. Москве».

В 1946–1948 гг. работал в НИИ аку-
шерства в Ташкенте. Был ассистентом 
кафедры акушерства и гинекологии I-го 
Московского ордена В. И. Ленина меди-
цинского института. С 1948 по 1956 гг. — 

и. о. заведующего II-м акушерским отделе-
нием института акушерства и гинекологии 
Минздрава СССР, старший научный со-
трудник института.

В 1956 г. назначен и. о. заведующего 
кафедры акушерства и гинекологии ЧГМИ. 
В 1957 г. утвержден в звании профессора 
по кафедре «Акушерство и гинекология». 
Под его руководством велась работа по ор-
ганизации акушерской и гинекологической 
службы в городе и области.

В 1960 г. направлен в распоряжение 
Московского НИИ акушерства и гинеко-
логии. В 1962–1964 гг. исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой акушерства 
и гинекологии Курского медицинского 
института.

Автор более 40 научных работ, несколь-
ких научных изобретений.

Со студентами первого набора

Коллектив кафедры 
акушерства и гинекологии 1959г.

ЯРОСЛАВЦЕВ
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(23.03.1928 – 01.09.2022)

Ассистент кафедры оториноларингологии ЧГМИ (1969–1995 гг.), 
оториноларинголог, к.м.н., труженик тыла.

Родился в с. Казаковский Промысел 
(сейчас поселок Казаково) Читинского 
округа. Во время Великой Отечественной 
войны работал в тракторной бригаде при 
механизированной тракторной станции 
в с. Унда учетчиком. За участие в Великой 
Отечественной войне награжден юбилей-
ными медалями.

После окончания фельдшерско-акушер-
ской школы, в 1950 г., работал заведую-
щим фельдшерским пунктом в с. Матусово 
Балейского района. В 1959 г. окончил Чи-
тинский государственный медицинский 
институт, по окончании которого рабо-
тал в Читинской областной больнице 
им. В. И. Ленина.

С 1969 по 1995 гг. А. К. Ярославцев —
ассистент кафедры оториноларингологии 
ЧГМИ. В 1971 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «К лекарственной 
терапии химической травмы пищевода». 
С 1981 по 1985 гг. был главным област-

ным внештатным оториноларингологом. 
Один из первых применил в Читинской 
области эндоскопические методы диагно-
стики и лечения заболеваний пищевода, 
использовал медикаментозное и дила-
тационное лечение химических ожогов 
и стенозов пищевода. Неоднократно вы-
езжая в составе экспедиций ученых ЧГМИ, 
исследовал профессиональные заболева-
ния у строителей БАМа. Результаты этой 
работы были опубликованы в центральной 
печати, научных сборниках, методических 
рекомендациях и др.

Награжден медалями «За строитель-
ство Байкало‑Амурской магистрали», 
«За долголетний добросовестный труд».

Автор более 50  научных и  учебно- 
методических пособий, 4 рацпредложений.

А.К. Ярославцев, месторождение Удокан
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Сокращения.
АХЧ – административно-хозяйственная часть, РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия, ФАШ – фельдшерско-акушерская школа, 
ДВО – Дальневосточный военный округ, ЗабВО – Забайкальский военный округ, ЧГМИ – Читинский государственный медицинский 
институт, ЧГМА – Читинская государственная медицинская академия, ПАЛ – патологоанатомическая лаборатория, ВНОАГЭ – всерос-
сийское научное общество анатомов, гистологов, эмбриологов.

К сожалению, статьи о некоторых сотрудниках, 
вошедших в Бессмертный полк ЧГМА, 

не удалось включить в данное издание. 
Их имена следует упомянуть:

Андреева Мария Филипповна – сотрудник АХЧ
Аппель Яков Абрамович – ассистент кафедры гигиены
Безуглый Алексей Ефимович – ассистент кафедры госпитальной хирургии
Билык Александр Андреевич – ассистент кафедры организации здравоохранения
Бишарова Александра Константиновна – главный бухгалтер
Васенович Иван Филимонович – кочегар
Ватутин Иван Егорович – инженер-строитель АХЧ
Господарёв Борис Сергеевич – столяр стоматологической клиники
Денисова Таисия Александровна – сотрудник АХЧ
Державец Фрида Зиновьевна – заведующая кафедрой детских болезней
Дмитриев Борис Иванович – вахтер учебного корпуса
Железняков Александр Иванович – плотник АХЧ
Зарембо Лев Фёдорович  – ассистент кафедры общей хирургии
Золотухина Валентина Никандровна – ассистент кафедры ортопедической стоматологии
Калиниченко Евгений Фёдорович – старший зубной техник
Ковальчук Евгений Макарович – вахтер учебного корпуса
Козина Матрёна Ивановна – медицинская сестра стоматологической клиники ЧГМИ
Колесник Николай Алексеевич – преподаватель политэкономии
Колесникова Анастасия Васильевна – лаборант кафедры микробиологии
Лебедев Игнатий Константинович – проректор АХЧ
Лисина Мария Мефодьевна – медицинская сестра
Марухненко Иван Трофимович – вахтер общежития
Мешалкин Егор Иванович – заведующий виварием
Михайловский Николай Николаевич – дежурный по общежитию
Пехтерев Сергей Андрианович – вахтер
Радугин Сергей Леонидович – ассистент кафедры факультетской терапии
Сахаров Моисей Израилевич – заведующий кафедрой общей хирургии
Силантьев Иван Георгиевич – главный инженер АХЧ
Слепкова Альбина Степановна – заведующая учебной частью
Сопов Михаил Феоктистович – проректор по АХЧ
Сороченко Ярослав Ильич – ассистент кафедры инфекционных болезней
Стародубцева Екатерина Кузьминична – сотрудник АХЧ
Стрельникова Ольга Павловна – ассистент кафедры ортопедической стоматологии
Теплинский Василий Петрович – начальник кафедры спец. подготовки
Титеев Михаил Васильевич – лаборант кафедры физического воспитания
Фролов Алексей Иванович – старший лаборант кафедры физики
Чайкин Парфентий Антонович – столяр АХЧ
Шуляцкий Лев Исакович – преподаватель кафедры факультетской терапии
Шурыгин Анатолий Фёдорович – ассистент кафедры госпитальной хирургии
Яковлев Тихон Степанович – дежурный по общежитию
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Орлова на демонстрации
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