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Секция № 1. 

Подвигов советского народа во Второй Мировой войне 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ I ХАРЬКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В ГОРОДЕ ЧКАЛОВЕ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Б. К. Кужагулова 

Оренбургский государственный педагогический университет 

Важнейшей страницей в истории России XX века является Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 

победа в которой стала возможной ценой неимоверных усилий. С первых дней войны обозначилась 

необходимость проведения широкомасштабной эвакуации производительных сил в тыловые районы страны. 

Оренбургская область, в военное время именовавшаяся Чкаловской, приняла тысячи эвакуированных из 

самых разных регионов и областей. Эвакуация не обошла и высшие учебные заведения. Из Украины в город 

Чкалов отправили I Харьковский медицинский институт. 

Институт был эвакуирован в Чкалов 22 сентября 1941 года. Одновременно с имуществом кафедр и 

частью учебной и научной библиотеки в город прибыли весь профессорско-преподавательский состав, а 

также многие работники учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного аппарата [5, с. 89]. 

Коллектив профессоров и преподавателей состоял из 40 профессоров (из них 37 с ученой степенью доктора 

медицинских или биологических наук), 27 доцентов, 90 ассистентов, 15 старших преподавателей [15, с. 2]. 

К 15 октября в городе оказались все эвакуированные работники и имущество института. Ректорат 

института расположился по адресу проезд Коммунаров 27,  в бывшей школе № 2 [4, с. 182]. Теоретические 

кафедры института располагались по адресам: улица Советская 19 (здание Пединститута), улица Чичерина 

1, Ленинская 22, Ленинская 46 [8, л. 90]. Осенью 1943 года институту было предоставлено еще одно 

помещение на улице Постникова 13 [18, с. 2]. 

Для создания клинической базы институт за время эвакуации организовал следующие клиники: 

клиническая железнодорожная больница с клиниками факультетской терапии, факультетской хирургии, 

урологии, гинекологии; городской родильный дом, размещающий акушерско-гинекологическую клинику; 

городская терапевтическая больница с клиниками госпитальной хирургии, госпитальной терапии, 

пропедевтики внутренних болезней, нервных болезней, туберкулеза; психиатрическая больница с 

соответствующей клиникой; городская детская больница с соответствующей клиникой; городская главная 

больница с соответствующей клиникой; городская инфекционная больница с клиникой инфекционных 

болезней; городской венерический диспансер со стационаром с соответствующей клиникой кожных и 

венерических болезней [1, л. 49]. 

Проведя все необходимые подготовительные мероприятия, институт 1 ноября 1941 года начал занятия 

на IV курсе, а с 10 ноября на всех остальных курсах. Таким образом, перерыв в работе института, связанный 

с эвакуацией, составил более одного месяца (учитывая то тяжелое положение в стране, которое сложилось к 

данному моменту, такие показатели кажутся просто невероятными) [5, с. 89]. 

За время пребывания института в городе Чкалове было проведено 4 набора студентов: три осенних и 

один весенний. Лица, окончившие школу на «хорошо» и «отлично», а также закончившие средние 

медицинские школы и медицинские техникумы, принимались без вступительных экзаменов. Остальные 

сдавали экзамены по русскому языку, литературе, физике и химии [10]. Институт устраивал день открытых 

дверей – давал возможность всем желающим ознакомиться с профилем института. Также устраивались 

встречи студентов с учащимися старших классов средних школ с целью помочь им выбрать специальность. 

Желающих поступить в медицинский институт было всегда много. Так, например, на 1943-1944 учебный 

год на 650 вакантных мест было подано 1684 заявления [7, л. 45]. Для сравнения, в сельскохозяйственный 

институт на 200 вакантных мест подано было всего 170 заявлений [13, с. 2]. 

Всего было проведено 4 выпуска врачей: в феврале 1942 г., в августе 1942 г., в июле 1943 г. (всего 357 

человек подготовлено), а в мае 1944 г. состоялся четвертый выпуск врачей. Кроме этого, согласно 

распоряжению НКЗ и НКО, 1000 студентов мужчин четвертого и пятого курсов в 1942 году было 

переведено из I ХМИ в Военно-медицинскую Академию в городе Куйбышев. Окончив институт, 

специалисты в основном, сразу же отправлялись на фронт [5, C. 89]. 

За время нахождения в Чкалове институт, помимо большой работы по подготовке кадров 

квалифицированных врачей для фронта и тыла, занимался плодотворно научно-исследовательской 

деятельностью. 

Институт провел в городе Чкалове свыше 25 научных конференций и сессий на различные темы и 

проблемы:  переливание крови, отморожения и ожоги, ранения периферической нервной системы и их 

лечение [12, с. 2], повреждения грудной клетки, токсические инфекции при огнестрельных повреждениях, 

снижение заболеваемости рабочих оборонных предприятий [14, с. 2] и т.д. За период пребывания в городе в 

Совете института, располагавшегося в железнодорожной больнице, была проведена защита 40 диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских и биологических наук, о чем заранее 

оповещалось в газете «Чкаловская коммуна». Значительная часть этих диссертаций была представлена 

сотрудниками института [11]. 
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Как видно, научная работа института, в основном, шла вокруг ряда проблемных тем, имевших 

исключительно актуальное значение для дела советского здравоохранения, особенно в военное время.  

Среди них – септическая ангина. К весне 1942-1943 года это заболевание появилось в структуре причин 

смертности на территории Оренбуржья. Распространению в области этой болезни способствовал ряд 

обстоятельств, и прежде всего, дефицит продовольствия [3, с. 292]. Врачи толком не знали способ лечения 

коварного заболевания. Медицинские работники города Чкалова активно включились в борьбу с этим 

заболеванием. При институте эпидемиологии и микробиологии была организована специальная лаборатория 

по изучению септической ангины под руководством профессора Миронова, в разработке которой 

участвовали профессора I  Харьковского медицинского института. Ими было установлено, что источником 

этой болезни стало перезимовавшие под снегом злаки, которые весной голодающее сельское население 

собирало и употребляло в пищу.  Ученые провели многочисленные опыты на кроликах и установили 

методику контроля качества перезимовавшего зерна. По радио регулярно передавались лекции, в областной 

газете «Чкаловская коммуна» был помещен ряд статей профессоров I Харьковского медицинского 

института о том, что такое септическая ангина, как от нее уберечься, разъяснили сущность заболевания и 

меры борьбы с  ним [6, с. 198]. Также был подготовлен и сдан в печать сборник статей, посвященный 

септической ангине под редакцией профессора А. М. Гаспаряна [20, с. 2]. Результаты исследования ученых 

были обсуждены на объединенной научной конференции Чкаловского института эпидемиологии и 

микробиологии, I Харьковского медицинского института и клинической больницы Оренбургской железной 

дороги, которая была проведена 14-16 июня 1944 г. в колонном зале Дома Советов [21, с. 2].  

Коллектив I Харьковского медицинского института оказал существенную помощь эвакогоспиталям 

Чкаловской области.   

Большую роль в переподготовке врачей-хирургов сыграло Хирургическое общество под руководством 

доктора медицинских наук, профессора I Харьковского медицинского института А.З. Цейтлина. Общество 

было организовано в ноябре 1942 года [16, с. 2]. В состав управления общества вошло семнадцать 

профессоров и врачей-хирургов города Чкалова и крупнейших центров области [17, c.2].  

Ученые Харьковского медицинского института активно помогали госпиталям в исследовательской 

деятельности. Такие профессора как Е. Черников, С.Синельников и И. Брауде рассматривали проблемы 

военно-полевой терапии, в частности, острого ревматизма военного нефрита и острых лихорадочных 

состояний, профессор М. Левин исследовал проблему лечения язвы голени грамицидином и альбуцидом [2, 

c. 96], обладал более мощным действием на бактерии при лечении инфицированных ран и гнойных 

процессов, чем аналогичные препараты. Доцент Силантьев А.К. разработал способ оперативного закрытия 

огнестрельного происхождения путем внебрюшного подхода к поврежденной кишке [19, c.2]. 

Витаминотерапией занимались профессора Д. Фердман, С. Штейнберг, З. Гуревич, А. Цейтлин, А. 

Федоровский [12, c. 2]. В условиях нехватки медикаментов рассматривались вопросы замены их 

природными компонентами. Так, профессор биохимии Д.Л. Фердман в результате исследования отходов 

пшеницы предложил использовать мельничные отходы (зародыши пшеницы) для получения 

поливитаминной муки, богатой витаминами Е, В и А. Эту муку использовали как пищевой продукт, 

смешивая ее с манной или иной крупой, либо с обычной мукой. Также он предложил  изготавливать 

концентраты витамина С из местного шиповника [2, c. 98].  

Коллектив института принимал активное участие во всех политико-массовых кампаниях. Например, 

коллективом института было внесено в фонд обороны 105 тыс. рублей наличными и 240 тыс. рублей 

облигациями государственных займов. Коллектив института  провел подписку на 2-й государственный заем 

на сумму 341450 руб., что составляло 113,6 % месячного фонда зарплаты и стипендий. Студенты института 

участвовали в ряде субботников по сбору металлолома, очистке железнодорожных путей и др. Ежегодно 

коллектив института оказывал помощь труженикам сельского хозяйства [5, c. 90]. 

На основании изложенного материала создается картина плодотворной деятельности I Харьковского 

медицинского института в городе Чкалове в годы войны. Этот институт внес огромный вклад в развитии 

медицины Уральского региона. Именно на базе I Харьковского медицинского института в августе 1944 года 

был открыт медицинский институт в Чкалове, который успешно действует и по сей день (Оренбургская 

государственная медицинская академия). 
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