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История знает много примеров, когда эпидемии инфекционных заболева-

ний забирали миллионы человеческих жизней и подрывали экономику госу-

дарств. Эпидемическая заболеваемость военнослужащих в войсках всегда при-

водит к значительной потере боеспособности, а заболеваемость мирного насе-

ления – к значительным экономическим потерям.  

Спутником войны всегда являются эпидемии. История свидетельствует, 

что безвозвратные потери от эпидемий в войнах XVII–XIX вв. в 2–6 раз пре-

вышали боевые потери.  Во время Первой  мировой войны в 1918–1919 г.г. в 

Европе началась  эпидемия гриппа (т.н. «испанки»), которая унесла от 20 до 40 

млн жизней, больше, чем вся Первая мировая война во всех воюющих армиях.  

Во время Второй мировой войны в СССР санитарные потери войск, пре-

жде всего, были обусловлены гриппом и другими острыми респираторными за-

болеваниями. В тоже время, высокими были показатели заболеваемости сып-

ным, брюшным, возвратным тифами, паратифом, а также дизентерией, маляри-

ей, стрептококковыми инфекциями.  

С началом Великой Отечественной войны ухудшилось материальное по-

ложение здравоохранения Ивановской области, стало тяжелее с кадрами, так 

как многие сотрудники ушли на фронт. Оставшиеся врачи и средний и млад-

ший медперсонал выполняли огромную нагрузку и были переведены на казар-

менное положение. Отмечался большой поток раненых с фронта, появились 

беженцы. А вместе с ними начался значительный рост инфекционной заболе-

ваемости.  



В годы войны инфекционное отделение 1-й городской клинической боль-

ницы было развёрнуто на базе тех же корпусов, что действуют и ныне. Не было 

второго этажа 2 корпуса, а также 9 корпуса – ДИКа (они были построены и вве-

дены в действие в 50-е годы). 

Ухудшилась  эпидемиологическая ситуация:  в городе вспыхнула эпиде-

мия сыпного тифа. В больнице было развёрнуто сыпнотифозное отделение. Для 

этого были использованы койки 3, 4, 6 корпусов, кроме того, был организован 

филиал больницы в 4-й начальной школе. О перепрофилизации 4 корпуса оста-

вил свои воспоминания врач Зеликман Т.А. (врач акушер-гинеколог по образо-

ванию, ставший инфекционистом на время войны): “Это был хороший экзамен 

для нас, и мы его неплохо выдержали. В одну ночь перестроились с акушерства 

на сыпной тиф – отделение на 120 коек с одним врачом, тремя акушерками и 

тремя нянями” [1].  

Консультировали сыпнотифозное отделение профессор Сквирский П.В. и 

Носов С.Д. (который во время консультации сам заразился тяжёлой формой 

сыпного тифа, также болели и другие сотрудники отделения). Возникла про-

блема вакцинации сотрудников от сыпного тифа. В военное время при ограни-

ченных возможностях больницы весь персонал был привит, причём первыми 

были вакцинированы сотрудники приёмного отделения. 

В годы Великой Отечественной войны тяжёлая эпидемическая ситуация 

наблюдалась и в отношении возвратного тифа, дифтерии, дизентерии, малярии, 

при этом врачи отмечали более тяжёлое течение инфекционного процесса, чем 

это было в мирное время.   

В военное время возглавлял больницу Лев Модестович Кибардин – та-

лантливый организатор здравоохранения, настоящий “отец” больницы. Нам по-

счастливилось слышать от старых сотрудников – медсестёр приёмного отделе-

ния (Шорыгина А.Е., Пластинина Г.А.) очень тёплые воспоминания об этом че-

ловеке. Он был одинок, и как скромны были его запросы, как аскетичен он был 

в быту! Душевная щедрость этого человека была безгранична, и все силы тра-

тил он на больницу и сотрудников [2].  



В 1942 году в инфекционное отделение была возвращена Мария Фаль-

ковна Вассерман, ранее мобилизованная в госпиталь № 1700, где лечились 

больные столбняком. О Вассерман М.Ф. в больнице до сих пор ходят легенды, 

хотя из работающих ныне сотрудников мало кто её знал лично. Зато все знают 

её по воспоминаниям Ужиновой Елизаветы Петровны  и Сухарева Виктора 

Михайловича. Мария Фальковна – врач самой высокой квалификации, очень 

строгий и требовательный руководитель. Она была безупречна во всём, и когда 

она требовала от персонала выполнения профессионального долга наилучшим 

образом – все понимали, что она имеет на это полное право [3].  

Во время Великой Отечественной войны сотрудники 1-й городской боль-

ницы оказывали медицинскую помощь эвакуированным ленинградцам. Л.М. 

Кибардин вспоминал, что за свою врачебную деятельность не видел более тя-

жёлых больных: “К нам поступали полумёртвые люди, на них было больно 

смотреть”.  

Кроме обслуживания больных в отделениях больницы врачи дежурили на 

вокзале в пункте по приёму эвакуированных. Врачи инфекционного отделения 

постоянно консультировали больных в других стационарах и госпиталях, вы-

езжали на консультации в районы области. Сотрудники также активно работали 

в подсобном хозяйстве больницы, выращивая овощи для больных. Самоотвер-

женный труд врачей 1-й горбольницы оценил Л.М. Кибардин: “Война рождает 

тысячи героев на фронте в смертельной схватке с врагом. Война же рождает и 

тысячи героев в тылу, скромных по виду, незаметных, это они своим трудом 

изо дня в день способствовали успехам нашей Красной Армии. К сожалению, 

органы здравоохранения не всегда знают об этих скромных тружениках”. Дей-

ствительно, в этих словах главного врача заключена суровая правда жизни и 

невероятная прозорливость [3].  

В годы Великой Отечественной войны в инфекционном отделении 1-й 

городской больницы трудились врачи: Розова Е.Н., Минаева А.И., Левенштам 

Д.В., Виноградова Е.И., Зеликман Т.А., Арефьева А.В., Филичева З.В., Быкова 

Л.А., Барон Л.Н. [4]. При подготовке и написании этой статьи нам не удалось 



собрать почти никакой информации об этих врачах и других сотрудниках, ра-

ботавших в военное время. Архив отдела кадров той поры не уцелел, а даже 

самые старейшие сотрудники больницы пришли на работу в начале 70-х годов 

прошлого века. В своё время могли спросить о них у В.М. Сухарева, но не ус-

пели. Поэтому пишем эти строки с чувством вины и знаем, что только вечная 

память об их общем подвиге будет извинением всем нам перед этим забвением. 

Врачи военной поры трудились в очень сложных условиях: шла война, гибли 

близкие им люди, не хватало самого необходимого, но они представляли спло-

чённый дружный коллектив, и поэтому выстояли и победили. 
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