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Каждый из нас регулярно читает или хотя бы просматривает периодиче-

скую печать. Но мало кто задумывается, что сегодняшний свежий номер газеты 

или журнала на следующий день уже устаревший и, казалось бы, никому не-

нужный, спустя некоторое время представляет большой интерес для исследова-

теля. 

Периодическая печать как исторический источник содержит большое ко-

личество самой разнообразной информации по значимым вопросам и пробле-

мам, которые волновали людей в тот или иной период. В газетах можно встре-

тить постановления правительства и распоряжения местных органов власти, 

статистические и публицистические материалы, литературные произведения и 

объявления, фотодокументы. Т.о. газеты дают большой материал по культур-

ной, социальной и политической жизни как страны в целом, так и отдельно взя-

того региона. Но вместе с тем, изучая периодическую печать, исследователь 

должен быть осторожен, т.к. газеты и журналы - это нередко орудие для созда-

ния общественного мнения и идеологического воздействия на население. 

2015 год для Ивановской медицинской академии является юбилейным. 

Также в этом году отмечается 70 лет со дня Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Об этих событиях написано немало, но в тоже время 

остаются вопросы, которые ещё ждут своего исследователя. Одной из таких 

проблем на наш взгляд является недостаточное привлечение в научных изыска-

ниях периодической печати. Исходя из этого, целью данной работы является 

попытка рассмотреть деятельность Ивановского государственного медицинско-

го института (ИГМИ) в годы Великой Отечественной войны по материалам га-

зеты «Рабочий край». 

В нашей области газета «Рабочий край» одна из самых старейших и берёт 

своё начало в 1905 году. В рассматриваемый период 1941-1945 гг. это было 



официальное многотиражное периодическое издание подведомственное Ива-

новскому областному и городскому комитету партии и областному исполни-

тельному комитету. В условиях военного времени газета вместо ежедневного 

четырёхстраничного выпуска перешла на пятидневный двухстраничный вы-

пуск. 

К началу Великой Отечественно войны ИГМИ был уже одним из круп-

ных вузов страны. В состав института входило два факультета, 37 кафедр, на 

которых работало 186 человек профессорско-преподавательского состава. За 

десятилетие вуз подготовил 1273 врача, большая часть которых работала в 

Ивановской и Ярославской областях, а также в Архангельской, Вологодской и 

других [1]. Выпускники медицинского института проявили героизм у озера Ха-

сан, на Халхин-Голе, в советско-финской войне. Многие врачи, среди них 

Смирнов, Борисов, Есипов, Баклушин и др., были удостоены партийных и пра-

вительственных наград [2]. 

В мае – начале июня 1941 года для большинства ивановцев жизнь шла 

своим чередом, ничего не предвещало страшные, кровавые события, которые 

развернулись уже спустя несколько недель. Данный факт хорошо прослежива-

ется по газетным публикациям. В кинотеатрах показывали фильмы патриотиче-

ского содержания: «Богдан Хмельницкий», «Первопечатник Иван Фёдоров», 

«Боевые подруги», «Высокая награда», детский кинофильм «Брат героя», кино-

хроники «Истребители» и некоторые другие. В середине июня с творческим ве-

чером в Иваново приезжала известная актриса Зоя Фёдорова, исполнительница 

главной роли фильма «Боевые подруги». В областном центре проходили гаст-

роли Горьковского государственного театра Оперы и балета имени А.С. Пуш-

кина. 22 июня давали последний раз оперу «Иван Сусанин» и «Риголетто». В 

газетах в большом количестве размещались объявления о продаже различных 

товаров, об имеющихся вакансиях. 

Как обычно эти дни шли и в Ивановском медицинском институте. В мае в 

течение нескольких дней проходила научная сессия, на которой с результатами 

своих исследований выступили преподаватели, студенты вуза и молодые прак-



тикующие врачи [3]. Необходимо отметить, что за всё время существования 

института, это была самая большая по количеству докладов (102) и участников 

научная конференция [1].  В конце месяца начались государственные экзамены 

на обоих факультетах. В будущее смотрели с оптимизмом. Весной был объяв-

лен конкурсный набор в ординатуру по восьми специальностям (акушерство и 

гинекология лечебного и педиатрического факультетов, нервные болезни, дет-

ские болезни, общая хирургия, инфекционные болезни, госпитальная хирургия, 

госпитальная терапия) [4]. Одним из условий поступления было наличие трёх-

летнего стажа работы. Почти одновременно было размещено объявление о 

приёме на первый курс на 1941 – 1942 гг. Подача заявлений и документов как 

обычно начиналась с 20 июня, а срок вступительных испытаний определялся 1 

– 20 августа [5]. В институт принимались граждане от 17 до 35 лет, имеющие 

законченное среднее образование. Всем без исключения абитуриентам надле-

жало пройти экзаменационные испытания по трём предметам: русский язык 

(письменное сочинение, грамматика, литература), физика, химия. Одно из та-

ких объявлений было опубликовано в газете за 22 июня 1941 г. 

И, тем не менее, мнение простого обывателя подготавливали к возмож-

ной войне. Просмотрев газету «Рабочий край» за первую половину 1941 года, 

очевидно, что тема войны сквозит из номера в номер. Где-то это международ-

ная хроника, новости с европейского театра военных действий (война в Европе 

шла уже почти полтора года), где-то материалы о жизни граждан в условиях 

военного времени или объявления о наборе в военные училища. Эта проблема 

не осталась незамеченной и в стенах медицинского института. Ещё задолго до 

вторжения фашистских войск на территорию СССР стали проводиться научные 

изыскания об оказании медицинской помощи в условиях военного времени. 

Так, например, на уже упомянутой научной сессии в мае 1941 г. был подготов-

лен доклад доцентом Максимовым П.М. о подготовке участкового врача по во-

енно-полевой хирургии [1]. Ранее была опубликована статья профессора мик-

робиологии ИГМИ Речменского С.С. о важности борьбы с микробами в том 

числе в «обстановке современной войны» [6].  



 

 

 

 

А в характеристике выпускника 1941 г. по итогам экзаменов профессор Вилен-

ский Л., председатель государственной экзаменационной комиссии лечебного 

факультета, отдельно выделил тот факт, что выпускники «хорошо знают дейст-

вие боевых отравляющих веществ и способ оказания помощи пострадавшим» 

[7]. 

И вдруг – война… 

Жизнь советских граждан, как и история нашей страны, разделилась на 

довоенный и военный период. В связи с тем, что газета верстается и печатается 

заранее, выпуск посвящённый нападению фашистской Германии на Советский 

Союз вышел только 23 июня. После этого изменения произошли и в самой га-

зете. Меняется материал и характер публикаций. 

По газетным материалам одним из первых ивановских медицинских под-

разделений, отреагировавших на изменения в стране, стала станция перелива-

ния крови, которая в первые дни войны через газету «Рабочий край» обратилась 

с призывом к гражданам вступать в ряды доноров [8].  

Студенты 2 курса ИГМИ (слева направо) Е.В. Шатрова, Т.И. Тихомирова, Л.Ф. Сундатова, 

В.В. Веселовская на практических занятиях в лаборатории на кафедре микробиологии. (Фо-

то В. Пискарёва, апрель 1941.) [6] 



 

Вскоре с воззванием к молодёжи о поступлении в Ивановский медицинский 

институт и на сестринские курсы обратился и уже упоминавшийся доктор ме-

дицинских наук, профессор Л. Виленский: «… Для обороны страны нужны 

специалисты всех областей народного хозяйства. Важное место среди них за-

нимает профессия врача, роль которого велика и на фронте и в тылу… Я при-

зываю молодёжь изучать медицину и дать стране больше медицинских специа-

листов, в частности врачей» [9]. 

Несомненно, условия военного времени изменили работу института. 

Кроме учёбы, студенты и преподаватели, как рабочие и служащие, принимали 

участие в сборе тёплых вещей для красноармейцев, сдавали кровь, были заняты 

на важных общественных работах. В первые месяцы войны, когда немцы рва-

лись к Москве, а многие студенты и преподаватели ушли на фронт, наверное, 

было сложно усидеть за партой. Кто-то совершал подвиги на фронте, а кто-то в 

тылу. Поэтому несколько снизилась дисциплина и успеваемость учащихся, бы-

ли прекращены теоретические конференции по научным вопросам. Очевидно, 

это было временное явление, но данный факт тут же был отмечен и выставлен 

Момент взятия крови у донора (Фото 

Л. Бурова, июль 1941.) [8] 



на всеобщее осуждение в декабрьском номере газеты за 1941 год [10]. И это то-

гда, когда многие прифронтовые вузы в осенне-зимний период 1941-1942 года 

не работали, а ИГМИ отказался от эвакуации. 

В сложных условиях военного времени медицинский институт не только 

ни на день не прекратил своей работы, но и досрочно в декабре 1941 г. сделал 

ещё один выпуск врачей. 

Во время войны, с 1942 г., учебный год  начинался с 1 октября. Новый 

учебный год 1942-1943 начался в переполненных аудиториях, в связи с тем, что 

институт перевыполнил план по набору студентов на первый курс (из пяти ива-

новских вузов такой успех был только у энергетического института). В 1943-

1944 учебном году на первый курс было принято вдвое больше, чем в любом 

другом году [11]. Особенностью обучения в военный период стали значитель-

ные изменения в учебном плане и программах. В соответствии с решением пра-

вительства о переводе высших учебных заведений на пятилетний и четырёх-

летний срок обучения. Расписание было составлено исходя из шестичасовой 

лекционной нагрузки в день. Изменения в программах касались, главным обра-

зом практики, включив в неё вопросы выдвинутые обстановкой. В отличие от 

прошлых лет студенты должны были проходить практику не на одном, а на 

двух курсах, треть занятий должно было проводиться в поликлиниках. Одним 

из достижений нового учебного года было возвращение институту общежития, 

занятого до этого другой организацией [12]. 

По газетным публикациям хорошо прослеживается тот факт, что после 

победы советских войск под Сталинградом, когда произошёл коренной перелом 

входе второй мировой войны, с 1943 г. видоизменяется характер работы ИГМИ. 

Вновь стало заметно направление деятельности вуза на мирную жизнь. 

В июле 1943 г. впервые в Ивановском медицинском институте состоялась 

защита диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. 

Соискателем выступила ассистент кафедры нормальной физиологии Е.И. Тур-

бина с работой «К вопросу о развитии нервных влияний на желудочную секре-

цию у щенков в ранние периоды их жизни» [13]. 



Несмотря на то, что ещё шла война, профессорско-преподавательский со-

став вновь начинает медицинскую просветительскую работу через газету «Ра-

бочий край». В доступной форме для широкого круга читателей доносятся све-

дения о научных достижениях в медицине, о болезнях и способах их лечения. 

После пятилетнего перерыва в мае 1944 г. был созван четвёртый съезд участко-

вых врачей, в работе которого активное участие приняли преподаватели ИГМИ, 

а также нарком здравоохранения РСФСР Третьяков. Вновь стали проводиться 

научно-практические конференции по «мирным» темам (например, в феврале 

1944 г. на базе 1-й клинической больницы прошла научно-врачебная конферен-

ция по борьбе с гриппом). В мае 1944 г. при хирургической клинике Иванов-

ской областной клинической больницы было открыто специальное отделение 

для лечения радием больных злокачественными образованиями – рака, саркомы 

и других болезней [14].Сотрудники института в годы войны совмещали науч-

ную и клиническую работу. Они работали в госпиталях, клиниках, организовы-

вали шефство над лечебно-профилактическими учреждениями области [15].  

Многие преподаватели и выпускники ИГМИ за научные достижения, самоот-

верженный труд в оказании медицинской помощи были награждены прави-

тельственными наградами.  

Долгожданный день Победы настал 9 мая 1945 г. Это была заслуга всего 

советского народа. Свой вклад в общее дело внёс и Ивановский медицинский 

институт, а точнее те люди, которые в нём работали и учились. 

Т.о. на страницах газеты «Рабочий край» мы находим очень разноплано-

вый материал, который позволяет уточнить уже имеющиеся сведения, и обна-

ружить неизвестные факты.   
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