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• Тюменскому медицинскому институту -  30 лет
• Земская медицина в Сибири
• Имена наших предков
• Городская дума
•' Казачьи символы и знаки
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Нашего полку 
прибыло

ОМСКАЯ

«Омская старина» — такое на
звание дали омские краеведы 
своему альманаху. Две книги в 
год — его периодичность.
Цель этого историко-краеведче
ского издания — рассказать о 
многих известных людях, чья 
судьба связана с омским краем, 
а такж е о разных событиях, 
происходивш их на его землях, о 
памятниках края.
Кто же эти люди, упомянутые 
омскими краеведами в своих 
исследовательских очерках в де
бютном сборнике? Это легендар
ная Мария Бочкарева — 
организатор женских доброволь
ческих отрядов в первую 
мировую войну, чья ж изнь обор
валась в застенках Омского ЧК, 
Петр Ермаков — участник 
убийства царской семьи и 
присвоивший себе первенство в 
убийстве императора (в 1922 го
ду начальник Омской милиции), _ 
первый губернатор Омска и всей 
Западной Сибири, участник вой
ны с Наполеоном генерал П.М. 
Капцевич, певица Дебора Панто- 
фель-Нечетская, великий иссле
дователь Гумбольдт, писатели 
Виктор Утков и Антон Сорокин — 
их судьбы тоже связаны с 
омским краем.
Заботы по изданию  этого инте
ресного сборника взял на себя 
комитет по культуре и искусству 
администрации Омской области.

В. Новиков
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В первых числах июня я неожиданно 
получил письмо из Канады. Эта 

неожиданность оказалась вдвойне приятной. 
Во-первых, автором письма был ветеран 
отечественного здравоохранения, 
заслуженный врач РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор Лев 
Григорьевич Горчаков, с которым нас 
связывают многолетние дружеские 
отношения и сотрудничество (Лев 
Григорьевич многие годы руководил 
кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения Саратовского 
медицинского института), во-вторых, в 
письме профессор Л.Г. Горчаков делится 
своими воспоминаниями об открытии нашего

А дело было так. В конце апреля 1963 года 
поступило распоряжение Министерства 
здравоохранения РСФСР о 
командировании ректора нашего 
института Николая Романовича Иванова и 
меня в Тюмень с заданием изучить 
условия для возможного открытия в 
городе медицинского института и дать 
свое заключение. Это касалось наличия 
материально-технической базы, в том 
числе и клинической, укомплектования 
преподавательскими кадрами, 
жилищно-бытовых условий и т.д. 
Прилетели мы к вам сразу же после 
майских праздников, где-то 4-5 числа, в 
очень холодный день. Встречал нас 

Александр 
Артемьевич 
Моисеенко, в то 
время главный врач 
областной больницы. 
Он же был выделен 
для постоянного 
сопровождения нас. 
Мы находились в 
Тюмени немногим 
более десяти дней и 
ознакомились со
всем тем, что имело 
отношение к 
решению этого 
вопроса. Следует 
указать, что 
противников 
открытия было 
больше, чем его 
сторонников. И 
действительно, к 
чему было открывать 
еще один институт в 
Сибири, когда 
Тюмень была 
окружена 
институтами 
соседних областей. 
Да й с кадрами была 
большая проблема. 
Но надо отдать 
должное тогдашнему 
первому секретарю 
Промышленного 
обкома Протазанову 
(он не был 
родственником 
известного 
кинорежиссера, а 
его однофомильцем), 
о котором я 
упоминаю не как о 
партийном деятеле, 

а как о личности, поддержавшей эту 
идею, и человека, прекрасно 
понимавшем, какую прогрессивную роль 
будет играть медицинский институт в 
культурном и научном развитии области, 
ставшей уже тогда крупнейшим центром 
нефтедобывающей и газовой 
промышленности страны.
Руководством области были нам 
представлены объекты, передаваемые 
медицинскому институту. Это были здания 
бывшего Совнархоза, дома для 
общежития студентов, жилой комплекс, 
только что построенный для нефтяников в 
центре города, областная больница с 
консультативной поликлиникой и станцией 
«скорой помощи» и другими обьектами. 
Нами же были рекомендованы 
кандидатуры для приглашения из других

института.
Думаю, та часть письма, где Лев 
Григорьевич рассазывает о событиях 
тридцатилетней давности, представляет 
интерес для всех нас и истории нашего 
вуза и, уверен, что он не будет на меня в 
обиде за ее открытую  публикацию.
Итак, профессор Л.Г. Горчаков пишет:
« в эти дни исполняется 30 лет со дня 
открытия вашего института, к чему я имею 
некоторое отношение. Наверное, мы с 
Юрием Николаевичем Семовских 
(надеюсь, он бодр и здоров) остались 
единственными свидетелями этого 
события, столь важного для_развития 
культуры и науки Тюменской области с ее 
огромной территорией. Так как, 
наверное, в сентябре месяце вы будете 
отмечать юбилейную дату, то детали этого 
события будут небезынтересны.
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институтов на замещение некоторых 
вакансий по кафедрам и т.д.
Из Тюмени в середине мая мы вылетели в 
Москву для доклада министру 
здравоохранения РСФСР В.В.
Трофимову о результатах поездки. С нами 
вместе летел и заведующий 
облздравотделом Ю.Н. Семеновских. На 
следующий день в 12 часов мы были 
приняты В.В. Трофимовым (при этом 
присутствовал заместитель министра по 
кадрам С.Я. Чикин). Нами было дано 
положительное заключение о наличии 
условий для открытия института в Тюмени. 
В резуг.ь'ате было принято решение об 
его открытии с 1 сентября того же года и 
о приеме на первый курс студентов в 
количестве 300 человек.
С тех пор прошло 30 лет. Сейчас ваш 
институт является одним из ведущих 
медицинских вузов России. Я сердечно 
поздравляю
профессорско-преподавательский состав, 
студентов и всех сотрудников с этим 
славным юбилеем и желаю всем 
дальнейших успехов в развитии 
медицинской науки и практики 
здравоохранения новой России!». 
Уважаемый Лев Григорьевич! Спасибо вам 
за поздравление и добрые слова, за 
воспоминания о вашей деятельности по 
созданию нашего института, которые, 
несомненно, станут славной страницей 
истории Тюменского медицинского 
института. Желаем вам крепкого 
здоровья и благополучия вдали от России! 
Будем рады любой вашей весточке, в том 
числе о решении проблем . 
здравоохранения в Канаде.

В. Долгиниев,
заведующий кафедрой социальной 
гигиены и организации здравоохранения 
Тюменского медицинского института, 
член-корреспондент АЕН РФ, профессор.
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Копия

С овет М и н и стр о в  СССР 
П остановление I

отЗ  июня 1963 г. № 610 
Москва, Кремль

О б организации  Т ю м е н с ко го  
м е д и ц и н с ко го  института

Совет Министров Союза ССР постановляет: 
Принять предложение Совета Министров 
РСФСР, согласованное с Госпланом СССР, 
Министерством здравоохранения СССР и 
Министерством высшего и среднего 
специального образования СССР, об 
организации в 1963 году Тюменского 
медицинского института Министерст ва 
здравоохранения РСФСР.

А. Косыгин,
зам. председателя
Совета Министров Союза ССР

Г. Степанов,
управляющий делами 
Совета Министров СССР

Копия

Тюменскому промышленному облисполкому

Совет М и н и стр о в  РСФСР  
Р аспоряж ение

г.Москва № 2336-р от 8 июня 1963 г.

1. В сооветствии с постановлением Совета Министров СССР 
отЗ июня 1963 г № 610 обязать Министерство 
здравоохранения РСФСР организовать в 1963 году 
Тюменский медк энский институт.

2. Установить Тюменскому медицинскому институту в 1963 
году план приема студентов в количестве 300 человек в 
пределах плана приема студентов, утвержденного 
Министерству здравоохранения РСФСР на 1963 год.

3. Обязать Тюменский промышленный облисполком:
а) передать в установленном порядке на баланс 

Министерства здравоохранения РСФСР для размещения 
Тюменского медицинского института два 4-этажных здания в 
районе областной больницы общей площадью 10820 кв. 
метров, здание бывшего Тюменского Совнархоза и для 
размещения общежития студентов этого института два 
64-квартирных дома общей площадью 3500 кв. метров;

б) выделить квартиры для профессорско-преподавательского 
персонала Тюменского медицинского института.

Г. Воронов,
Председатель Совета Министров РСФСР

Первый ректор Тюменского 
государственного 

медицинского института
Жуков Евгений Александрович, 1925 года рождения, член КПСС с 
1948 года.

В 1943 году — курсант Ростовского артиллерийского училища.
В 1943-1944 гг. — курсант Смоленского артиллерийского училища.
С октября 1944 — командир артвзвода 1242 гаубичного артполка 
Первого Украинского фронта.
Участник взятия Берлина и освобождения Чехословакии.
1947-1953 гг. — студент Свердловского медицинского института.
В годы учебы избирался секретарем комитета комсомола.
1953-1956 гг. — клинический ординатор, а затем аспирант кафедры 
факультетской хирургии.
1960-1962 гг. — секретарь партийного комитета Свердловского 
медицинского института.

В 1961 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. 
С июля 1963 г. — ректор ТГМИ, 1964 г. — член Тюменского обкома 
КПСС.
В 1964 г. избран депутатом городского Совета, утвержден в ученом 
звании доцента.

/ •
Имеет правительственные награды: Орден Красной Звезды, медали 
— «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные 
медали.
За организацию Тюменского государственного медицинского 
института награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
Автор 50 научных работ.
В декабре 1970 года решением ВАК утвержден в ученой степени 
доктора медицинских наук.

Приказом Минздрава РСФСР от 15 декабря 1970 г. особожден от 
обязанностей ректора согласно личному заявлению.
17 декабря 1970 г. избран зав. кафедрой общей хирургии 
Тюменского медицинского института. В этом же году представлен 
к ченому званию профессора.

В настоящее время работает заведующим кафедрой в Пермском 
медицинском институте.
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О своение богатых месторождений нефти и 
газа сопровождалось у нас 

строительством крупных городов, 
промышленных центров, железных и 
автомобильных дорог. Все это требовало 
квалифицированных специалистов во всех 
областях, в области здравоохранения тоже. 
Заведующий Тюменским областным 
отделом здравоохранения заслуженный 
врач РСФСР Юрий Николаевич 
Семовских как дальновидный 
руководитель, поставил вопрос о 
необходимости открытия в Тюмени 
медицинского института и стал проводить 
определенную рабоьту в этом 
направлении.
В Тюмени заканчивалось строительство 
областной больницы на 600 коек (главный 
врач заслуженный врач РСФСР 
А.А. Моисеенко), онкодиспансера 
(главный врач заслуженный врач РСФСР 
Е.С. Ковальский). Планировались 
городская больница на 1200 мест, детская 
городская больница.
Многие практические врачи Тюменской 
областной больницы выполняли 
серьезные научные исследования. В 1963 
году закончили и представили к защите 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук врач 
А.А. Моисеенко, 
главный хирург 
области врач Р.В.
Зиганшин. Защитили
кандидатские 
диссертации врачи 
Л.Я. Шницер. Н.Ф.

вузу: ему были переданы здания 
бывшего совнархоза, два строящихся 
здания школ по улице Одесской (одно 
здание имело лишь законченный 
фундамент).
Облздравотдел передал два 
124-квартирных дома под студенческие 
общежития и квартиры для профессорско- 
преподаватель
ского состава. На первом этаже одного из 
зданий разместились студенческая и 
научная 
библиотеки.
В организации 
нашего института 
принимали 
участие почти все 
заводы, 
предприятия 
области. Хочется 
думать, что те, 
кто получил и 
получает звание 
врача в стенах 
ТГМИ, вспомнят 
добрым словом 
всех их.
Огромная, 
ответственная 
работа легла на

1 октября 1963 года 300 юношей и 
девушек в белых халатах заполнили 
учебные аудитории. Первая лекция по 
нормальной анатомии человека, лектор 
доцент Н.У. Хайновский.
Так с каждым днем пульс жизни вуза 
нарастал и креп, а 26 октября — 
торжественное открытие института, 
звучит гимн. Студенты вносят знамя 
Тюменского медицинского. Нас тепло 
поздравляют, а затем в скромно

Митряков,
В.В. Полуэктов (ныне
действительный член 
Академии МН, ректор 
О мского 
м едицинского 
института).
Все это имело 
большое значение, 
ибо местные научные 
кадры в дальнейшем 
оказали огромную  
помощь в
становлении института многие в 
дальнейшем возглавили его кафедры. 
Организация института проходила 
сложно. Совет М инистров в ию не 1963 
года принял постановление о создании в 
Тюмени м едицинского института за счет 
местных ресурсов, не выделив на эти цели 
каких-либо капиталовложений. 
Руководители области, несмотря на это, 
энергично пошли навстречу молодому

плечи первого ректора института доцента
Евгения Александровича Жукова, 
проректора по АХЧ А.Л. Шохина, первого 
декана доцента Г.Д. Губина и еще 
малочисленного коллектива института: 
доцентов Н.У. Хайновского, П.В. Дунаева,
А.Д. Хрусталева, преподавателей Н.Р. 
Соколовского, П.В. Ансимова, 
зав.библиотекой Т.С. Демус, инспектора 
по кадрам Е.Е. Серебряковой.

украшенном спортивном зале звучит 
вальс, танцуют первые пары, будущие 
наши врачи.
Наш край превратился в огромную 
строительную площадку. А так уже 
повелось — куда бы ни приходил надолго 
человек, он прежде всего строит школу и 
больницу.
Невольно вспоминается: когда наша 
малочисленная колонна 7 ноября 1963 
года вышла на свою первую 
демонстрацию и подошла к главной 
площади города, раздался шквал 
аплодисментов, нам аплодировали с 
балконов и из окон домов.
Прошло уже 30 лет, и мы со всей 
ответственностью можем сказать: 
первые студенты положили хорошее 
начало и передали достойную эстафету 
последующим выпускам.
Первый государственный экзамен наши 
выпускники сдали со средним баллом 
4,35. 23 выпускника получили диплом с 
отличием, среди них особенно хочется 
отметить наших первых именных 
стипендиатов. Это Ануфриева Галина 
(ныне участковый врач), Ревнивых Юрий 
(главный врач больницы облздравотдела), 
Бахлыков Юрий, доцент
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(институт травматологии, г. Курган), 
Смирнова-Чекодинова Галина (главный 
врач физкультурного диспансера). 
Образование врача начинается с изучения 
анатомии человека. Организаторами 
кафедры нормальной анатомии были 
доцент Николай Ульянович Хайновский и 
доцент А.Д. Хрусталев. А это было не 
просто — из помещения, где 
располагался совнархоз, образовать 
морфологическую кафедру. Были 
оборудованы учебные комнаты, 
лекционный зал, учебные лаборатории, 
небольшая экспериментальная 
опперационная, холодильная камера, 
рентгеновский кабинет и т д.
Но самое главное — учебный процесс был 
обеспечен всеми необходимыми 
учебными препаратами. Кафедра была 
укомплектована опытными 
преподавателями. Одновременно 
проводилась и исследовательская работа. 
Начал, и довольно активно, работать 
научный студенческий кружо^.
Первая итоговая студ е н че с« ;- научная 
конференция прошла 6 декабря 1эиЗ года 
в зале облисполкома. Доклады студентов 
М. Наумова, В, Федорова, Н. Шамиса, Ю. 
Бахлыкова были отмечены как лучшие, а 
работа В. Федорова была рекомендована 
на республиканскую конференцию. 
Многие бывшие кружковцы работали и 
работают на кафедре — это Иван 
Раменский, доцент Н.Н. Белов, кандидат 
медицинских наук А .В. Полухина, доцент
В.П. Кудряшев.
К сожалению, коллектив, который много 
сделал для становления кафедры, 
невольно распался, так как с открытием 
клинических кафедр ассистенты перешли 
на свои кафедры.
В 1968 году заведующим кафедрой был 
избран доцент Николай Георгиевич 
Копейкин, а на должность доцента— 
опытный педагог Е.И. Вайлошникова. Она

прекрасно готовила музейные препараты 
и ими пополнила кафедральный музей.
С 1980 года по настоящее время заведует 
кафедрой нормальной анатомии 
профессор Николай Федорович Жвавый.
С приходом его на кафедру она как бы 
обрела вновь свое былое величие. На 
кафедре организована проблемная 
лаборатория медицинской антропологии. 
Профессор Н.В. Жвавый -  куратор 
республиканской проблемы «Медицинская 
антропология народов Крайнего Севера, 
разработки показателей физического 
здоровья и адаптации пришлого 
населения Западной и Восточной Сибири». 
По этой проблеме проведена 
Всероссийская конференция с выходом 
сборника научных трудов. В 1994 году на 
базе Тюменского медицинского института 
состоится третий Всероссийский съезд 
анатомов, гистологов и эмбриологов.

Николай Федорович Жвавый — автор 80 
научных работ. ,
За успехи в организации учебной, 
воспитательной и научной работы и 
подготовке высококвалифицированных 
научно-педагогических работников Н.Ф. 
Жвавый награжден орденом «Дружбы 
народов» и многими медалями.
В системе медицинского образования

профессор В.П. Латенков — зав. 
кафедрой биологии в Ставропольском 
медицинском институте, профессор Н.Н. 
Ильинских возглавляет кафедру биологии 
а Томском мединституте...
На заре становления нашего института 
студенты-кружковцы кафедры биологии 
уже проводили большую работу по

значительное место отводится кафедре 
общей биологии и генетики. В июле 1963 
года доцент Геннадий Дмитриевич Губин 
приказом Минздрава РСФСР направлен 
из Свердловского медицинского 
института на организацию нового вуза в 
Западной Сибири. Вот уже 30 лет он 
возглавляет вверенную ему кафедру. Он 
был первым деканом лечебного, а через 
год и фармацевтического факультетов. 
Долгие годы являлся проректором по 
учебной работе.
На кафедре повседневно 
ведется поиск форм 
самостоятельной работы 
студентов, а в 
последние годы введен 
прием практических 
навыков с особым 
акцентом на генетику и 
медицинскую 
паразитологию, 
разработана рейтинговая 
система оценки 
деятельности студентов 
при изучении курса 
биологии.
В 1992 году вышли в свет 
в издательстве «Высшая 
школа» (г. Киев)
«Избранные лекции» — 
очень ценное пособие 
для студентов 
биологических факультетов. В этом 
пособии представлена глава профессора 
Г.Д. Губина «Биологические ритмы».
В течение 10 лет он являлся членом 
проблемной учебно-методической 
комиссии по преподаванию биологии в 
медицинских институтах страны, членом 
проблемной учебно-методической

комиссии по биологии при Российском 
учебно-методическом центре по 
непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию 
Минздрава Р оссийс^й  Федерации. 
Профессором Г.Д. Губиным создано 
новое научное направление по 
исследованию хронобиологических и 
хрономедицинских проблем онтогенеза 

позвоночных и прежде 
всего млекопитающих и 
человека. Под 
руководством профессора 

, Г.Д. Губина
разрабатываются 
хронобиологические 
подходы к оценке уровня и 
количества здоровья, 
маркеры возрастных этапов 
человека, а также 
хронобиологические тесты 
биологического возраста 
на основе оценки спектра 
— биоритмов в норме, 
патологии и эксперименте. 
Особенно сильный импульс 
хронобиологических 
исследований был дан 
после проведения в 
институте второго 
международного 
симпозиума по 
хронобиологии и 
хрономедицине в 1982 году 
(в рамках сотрудничества 
СССР— ГДР).
Большое значение на 
тюменской земле эта 
проблема приобрела в 
связи с необходимостью 
изучения адаптации 
человека к различным 
экстремальным 
климатическим условиям 
Крайнего Севера. 
Профессор Г.Д. Губин — 
автор двух монографий по 

биоритмам, им опубликованы 174 научные 
работы. Проблемы хронобиологии 
исследуются в тесном контакте с 
зарубежными учеными (ФРГ, США, 
Румыния, Польша). Г.Д. Губин — участник 
международных симпозиумов, конгрессов 
и конференций во многих городах России 
и мира (Галле, Марбурге, Бухаресте, 
Кракове, Москве, Ленинграде и т.д.). 
Подготовленные им доктора медицинских 
наук сами заведуют кафедрами:



Профессор Г.Д. Губин

оказанию помощи органам 
здравоохранения, совершали 
многократные поездки на север 
Тюменской области, проводили 
гельминтологическое обследование 
населения.
Трудно перечислить все, что сделано 
кафедрой за 30 лет. Наверное, 
справедливо Г.Д. Губин награжден 
орденом «Знак Почета», многими 
медалями, внесен в Книгу трудовой славы 
Тюменской области.
Кафедра гистологии и эмбриологии среди 
кафедр нашего вуза сразу заняла 
лидирующее положение, которое и 
занимает по настоящее время. 
Основателем кафедры и ее заведующим 
является профессор Павел Васильевич 
Дунаев.
Первыми помощниками в организации 
кафедры гистологии были молодые врачи
А.Г. Гиновкер, Г.Н. Скорнякова, Н.И. 
Сипачева, Г.С. Соловьев.
Талантливые люди много сил вложили в 
организацию учебного процесса, стали 
поистине замечательными педагогами, 
искренне уважаемыми студентами. 
Гордостью кафедры стали ее первые 
аспиранты: Георгий Сергеевич Соловьев, 
Александр Гамшеевич Гиновкер и 0 .3 . 
Мкртчан. Теперь это уважаемые 
профессора. Георгий Сергеевич Соловьев 
около 15 лет бессменный проректор по 
учебной работе. Профессор 0 .3 . Мкртчан 
возглавляет кафедру в Омском 
пединституте. Молодой коллектив, 
руководимый профессором П.В. 
Дунаевым, исключительно много сделал 
для того, чтобы кафедра гистологии была 
оснащена современными техническими 
средствами для учебной и научной 
работы. Учебный блок кафедры 
располагает хорошо оснащенным 
демонстрационным залом. Рабочие места 
студентов оснащены современными 
микроскопами, полным набором 
гистологических препаратов. В первый 
учебный год сотрудниками кафедры их 
было изготовлено 3500 по различным 
разделам гистологии.
Пои анкетном опросе студентов первого и 
второго курсов 1964 года студенты 
единогласно в числе лучших лекторов 
назвали доцента П.В. Дунаева.
Хорошая оснащенность кафедры и 
высокая квалификация педагогического 
состава способствовали глубокому

усвоению студентами необходимых 
знаний по данному предмету. Первый 
государственный экзамен по гистологии и 
эмбриологии был сдан студентами со 
средним баллом 3,8. В последующие годы 
средний бал на госэкзаменах по 
гистологии был равен 4 и 4,4.
П.В. Дунаев возглавлял методическую 
комиссию теоретических кафедр. Это 
позволило унифицировать многие 
методические установки и требования на 
них.
Кафедра умело вовлекала студентов в 
работу научного студенческого кружка, и 
поэтому научный студенческий кружок на 
кафедре был все годы одним из лучших и 
одним из многочисленных.
К началу 1969 года, т.е. к периоду 
окончательного становления нашего 
института, студентами научного 
студенческого кружку кафедры было 
выполнено и опубликовано в печати 30 
научных работ. Гордостью кружка 
кафедры были Анатолий Семячков, ныне 
зам. главного врача бюро судебной 
медицины; Нина Федотова, ныне 
врач-эндокринолог; Юрий Бахлыков. 
кандидат медицинских наук, зав. 
гистологической лабораторией в 
научно-исследовательском институте г. 
Кургана; Надежда Семовских, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии 
Ставропольского медицинского института; 
Анатолий Чистикин, кандидат 
медицинских наук, ассистент курса 
судебной медицины.
Кафедра гистологии одна из первых 
организовала кружок «Юный медик», где 
занимались школьники 8-10 классов. 
Научные исследования на кафедре 
проводились по проблеме «Общие 
закономерности морфогенгеза и 
регенерации тканей».
Ее сотрудники включились в поиск 
рациональных путей выращивания в 
организме длительно существующих и 
функционирующих органных структур, 
способных компенсировать 
недостаточную функцию того или иного 
органа.
Поэтому не случайно значительный 
процент учеников П.В. Дунаева 
составляют клиницисты (профессор Е.С. 
Белозеров, ректор Алма-Атинского 
мединститута, профессор О.П. Чудаков, 
проректор по научной работе Минского 
мединститута, профессор В.В. Иванов, 
зав. кафедрой детской хирургии, 
профессор А.В. Моисеенко, зав. 
кафедрой инфекционных болезней 
нашего института). Профессор Леонид 
Яковлевич Щницер — основоположник 
курса урологии, профессор А.М. 
Белобороденко — зав. кафедрой 
сельскохозяйственного института. 26 
кандидатов медицинских наук 
подготовлены П.В. Дунаевым, из них 
больше половины работают на 
клинических кафедрах.
П.В. Дунаев является куратором 
проблемы «Физиология и патология 
адаптации человека к различным 
климато-географическим и 
производственным условиям Сибири и 
Дальнего Востока.
Сотрудники кафедры принимают участие в 
работе Всероссийских сьездов и 
конференций. Профессора П.В. Дунаев и 
Г.С. Соловьев были участниками мировых 
и европейских конгрессов (в Ленинграде, 
Новосибирске, Бухаресте. Софии, 
Лейпциге, Париже, Токио).
Учеными кафедры опубликованы две 
монографии, более 10 сборников и около 
800 научных работ. Профессор П.В.
Дунаев избран почетным членом
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Профессор П. В. Дунаев

Всероссийского научного общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов, он 
— член проблемной комиссии по 
морфологии Минздрава РФ и Сибирского 
отделения Российской АМН.
Кафедра биологической химии была 
организована с сентября 1964 года. У 
истоков ее создания был доцент Козьма 
Гаврилович Конопелько, защитивший 
диссертацию на соискание ученой степени 
доктора наук в 1968 году и в этом же году 
удостоенный звания профессора'. Под 
руководством профессора Конопелько 
пионерами кафедры (Н.А. Щекатова, А.Н. 
Карелин, Е.П. Забокрицкая, Н.И. 
Малишевская, Н.И. Селиванова и др.) 
много сделано для ее оснащения и 
подготовки к первому учебному году. 
Большое внимание уделялось методике 
проведения занятий, наглядности 
преподавания, оборудованию и 
оснащению лабораторий, а также 
профессиональному уровню 
преподавателей.
|3 первый же год сотрудники кафедры 
включились в научно-исследовательскую 
работу по проблеме «Биохимия и 
патология обмена веществ и механизмы 
его регуляции».
В этом же году был подготовлен и издан 
первый совместный сборник научных 
трудов института и практического 
здравоохранения — «Вопросы 
теоретической и практической 
медицины». В 1969 году кафедра 
участвовала в организации и проведении 
уральской конференции биохимиков, 
физиологов и фармакологов. Кафедра 
биохимии одна из первых привлекла к 
научно-исследовательской работе 
практических врачей. В числе первых 
работников практического 
здравоохранения Галина Сергеевна 
Ободчук, врач-лаборант областной 
больницы, стала кандидатом медицинских 
наук, вскоре была избрана ассистентом, а 
затем и доцентом кафедры. Она 
привлекла к исследовательской работе 
студенческую молодежь, практических 
врачей. Постоянное внимание к нуждам 
студентов, к их интересам, 
эмоциональность и непосредственность в 
общении с ними сделали ее их любимицей 
и защитницей.
С приходом на кафедру в 1972 году 
профессора Анатолия Шулимовича 
Бышевского начинается второй этап ее

7



Сибирский

ТРЯКТ
жизни. Кафедра занимается 
изучением системы 
свертывания крови. К работе 
над этой проблемой были 
привлечены все сотрудники 
кафедры,
студенты-кружковцы и 
практические врачи. В 
течение прошедших 20 лет 
под руководством 
профессора А.Ш. Бышевского 
подготовлено 33 кандидата 
наук, выполнено и защищено 
6 докторских диссертаций, из 
них трое ученых руководят 
кафедрами в нашем институте 
(профессор Е.А, Чирятьев, 
профессор В.А. Полякова, 
профессор М.К. Чабанов).
Материалы исследований 
докладывались на всех 
форумах биохимиков, 
гемокоагулолргов, 
состоявшихся в течение 
последних двадцати лет. Их 
география широка — от 
Гродно, Минска и Львова до Читы и 
Барнаула, от Санкт-Петербурга до 
Астрахани и Саратова, от Киева и Полтавы 
до Омска, Томска, от Казани, Перми до 
Челябинска и Оренбурга, в том числе и на 
международных конференциях. 
Сотрудниками кафедры опубликованы 6 
сборников научных работ. Изданы 7 
книг-монографий.
В процессе исследовательской работы 
предложен ряд изобретений, на которые 
получены 18 авторских свидетельств. 
Издано через Централйый методический 
кабинет Минздрава России 
«Методическое руководство по 
преподаванию клинической биохимии на 
лечебном и педиатрическом факультетах» 
(для профессорско-преподавательского 
состава), подготовленное профессором
A.Ш. Бышевским и доцентом С.Л.
Галяном.
Планируется к изданию большим тиражом 
книга «Биохимия для врача» (А.Ш. 
Бышевский и О.А. Терсенов).
С сентября 1965 года начались занятия на 
кафедре пропедевтики внутренних 
болезней. Базой была больница N° 4

!медсанчасть судостроительного завода), 
заза была далеко не блестящей. 

Многострадальная 4-я больница в течение 
года много раз меняла свой профиль, 
вместо терапевтических больных 
госпитализировались больные то гриппом, 
то дизентерией, а то открывалось 
родильное отделение. Не случайно 
первый заведующий кафедрой доцент 
Ф .Ф . Ганчель просто уехал. Вскоре 
покинул Тюмень и доцент В.А. Кропачев.
14 вся тяжесть организации учебного 
процесса и сам учебный процесс легли на 
плечи доцента Евгении Ивановны 
Ковальчук и ассистента B.C. Агапеева. К 
их чести они сумели преодолеть все 
трудности первого клинического года. И 
самое отрадное было то, что терапевты 
города признали и оценили опыт и знания 
наших терапевтов. Это положительно 
сказалось в последующем на работе 
клинических кафедр.
С 1975 года кафедра располагается на 
базе терапевтического отделения 
тюменской железнодорожной больницы. 
Доцент Е.И. Ковальчук и ее коллектив 
сумели на этой базе создать все 
необходимое для лечения больных и для 
занятий студентов.
С уходом Е.И. Ковальчук на заслуженный 
отдых возглавляет кафедру профессор
B.А. Жмуров, выпускник ТГМИ.

Николай Кириллович Гулин, 
Магдалина Сергеевна Деребина, 
Анатолий Владимирович 
Налобин, Ольга Васильевна 
Коваленко и к.м.н. Татьяна 
Николаевна Садкова. 
Руководство горздравотделом, 
заслуженный врач РСФСР М.И. 
Марголин и главный врач 
больницы № 1 А.В. Асланян все 
делали для того, чтобы ускорить 
строительство нового корпуса 
больницы N9 1, с вводом 
которого кафедра получила 
учебные и клинические комнаты, 
кабинет функциональной 
диагностики и т.д.
Л.П. Дубровченко уделяла 
большое внимание повышению 
квалификации практических 
врачей через ординатуру. 
Ежегодно кафедра выпускала 
2-3 клинических ординатора.
Под ее руководством 
систематически проводились 
врачебные конференции с 

разбором больных со Сложными, редко 
встречающимися формами заболеваний, 
неясных в диагностическом отношении. 
Такие конференции проводились в гг. 
Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, ряде 
райцентров.
Большим событием для терапевтов 
области был первый съезд терапевтов, 
проведенный кафедрой совместно с 
областным отделом здравоохранения. На 
съезде с докладами выступили ведущие 
ученые страны. Съезд был посвящен 
вопросам заболевания печени, желчных 
путей и описторхоза.
В 1969 году среди первых наших % 
выпускников проведен был опрос на 
лучшую кафедру вуза. Почти единогласно 
будущие врачи назвали кафедру 

акультетской терапии.
1972 году Л.П. Дубровченко ушла на 

заслуженный отдых и покинула Тюмень. 
Традиции кафедры успешно продолжал 
доцент Валерий Абрамович Дроздов, к 
сожалению, он недавно ушел от нас. 
Кафедра госпитальной терапии избежала 
больших трудностей, какие выпали на 
долю ее предшественников. Ею 
руководил доцент М.Я. Лауфер, который 
вскоре покинул Тюмень, и вся учебная, 
научная и клиническая работа легла на

Профессор В.А. Жмуров

Кафедра оснащена современным 
оборудованием, что позволяет 
проводить учебный процесс на должном 
уровне. Хорошо поставлена 
научно-исследовательская работа. 
Профессором В.А. Жмуровым 
подготовлены около 10 кандидатов наук 
через очную и заочную аспирантуру. 
Кафедру факультетской терапии 
возглавила доцент Людмила Павловна 
Дубровченко. Основной базой была 
клиническая больница № 1 — отделение 
на 200 коек. Причем терапевтическое 
отделение располагалось в 
неблагоустроенном помещении, не было 
учебных комнат, а главное — не было 
лекционного зала. Демонстрация больных 
на лекциях была сопряжена с великими 
трудностями, лекции иногда читались и в 
зале Дома офицеров, куда не каждого 
больного можно было привезти.
Л.П. Дубровченко лекции читала отлично, 
вскоре на ее лекции стали приходить 
практические врачи города, а так как 
лекционная аудитория была небольшой, 
то врачи занимали места, а студенты 
сидели на полу, но никто с лекции не 
уходил! На кафедре подобралась 
поистине «могучая кучка» терапевтов. Это 
доцент Мария Емельяновна Кондакова, 
к.м.н. Нина Эдуардовна Агапеева,
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помещение на 
первом этаже 
третьего учебного 
корпуса.
За период 
становления 
института до 1969 
года на кафедру 
прибыли майор 
Михаил Иванович 
Шутов,
подполковник 
С.П. Чаюн, старший 
лейтенант 
А.И. Васильев. 
Военная кафедра

Доцент Г.Д. Поляков на занятиях

плечи доцента Е.К. Рычковой. 
Замечательный человек, опытный врач, 
она много делала, чтобы кафедра крепла. 
Были избраны на кафедру 
высококвалифицированные терапевты — 
врачи и ученые. Это доцент Генрих 
Дмитриевич Поляков, к.м.н. доцент 
Е.А. Гохберг, к.м.н. Г.И. Ващенина, к.м.н. 
Б.Г. Марлин,.Е.В. Дунаева.
В 1974 году зав. кафедрой был избран 
профессор Юрий Иванович Кордаков.
В настоящее время кафедру возглавляет 
доцент Г.Д. Поляков. Ассистентами и 
доцентами кафедры работают наши 
питомцы — кандидаты наук, доценты
А.А. Нелаева, И.В. Медведева, С.М. 
Кляшев, Т.В. Болотнова, Л.А. Суплотова, 
ассистенты В.А. Малишевский, В.В. Губин. 
Военная кафедра открыта в 1965-1966 
учебном году. Начальником и ее 
организатором был полковник 
медицинской службы Игорь Сергеевич 
Кропанин. Начальником учебной части — 
подполковник медицинской службы Петр 
Дмитриевич Мещеркин, старшим 
преподавателем — полковник Петр 
Андреевич Власов, преподавателем — 
майор Асаф Иванович Линюшин.
В 1965-1967 гг, кафедра располагалась в 
очень неудобном деревянном бараке на 
территории морфологического корпуса.
В 1968-1969 гг. кафедра проводила 
занятия в общежитии, где для нее было 
отведено 4 комнаты. Только в 1969 году 
военной кафедре было выделено хорошее

проводила большую 
работу в период 

■ становления 
института.
Трудно сказать, где 
бы офицеры 
кафедры не оказали 
посильной помощи 
институту и 
отдельным 
кафедрам.
Изучение 

’ хирургических 
болезней 
начинается с 
кафедры общей 
хирургии.
Организатором 
кафедры был 
профессор М.П.
Вилянский. В 
становлении 
кафедры принимали 
участие ее будущие

главный'хихрург Майор медслужбы 
области к.м.н.
Рашид Валеевич 
Зиганшин,
В.К. Гордиенко и В.А. Торицин, доцент 
Леонид Яковлевич Шницер и профессор 
Николай Федорович Митряков.
По согласованию с Министерством 
здравоохранения РСФСР в порядке 
эксперимента было разрешено нашему 
институту кафедру общей и

факультетской 
хирургии 
объединить под 
эдиным 
руководством, 
которое и 
осуществлял 
профессор Марк 
Петрович 
Вилянский.
В этом были 
определенные 
положительные 
стороны.
Особенно такое 
объединение 
положительно 
сказалось на 
научно-
исследователь
ской работе, да и 
в учебном 
процессе было 
много хорошего, 
во всяком случае,

была достигнута полная преемственность 
в преподавании.
Одновременно с хорошо поставленным 
учебным процессом коллектив кафедры 
активно включился в 
научно-исследовательскую работу. В 
основном научные исследования 
проводились по проблеме «Хирургия 
сердца и кровеносных сосудов».
По инициативе кафедры совместно с 
областным отделом здравоохранения, 
медицинским институтом и областным 
научным хирургическим обществом в 
1966 году проведена научная 
конференция, посвященная вопросам 
неотложной травматологии и хирургии. С 

докладами 
выступили 
ученые Москвы, 
Свердловска, 
Омска,
Новокузнецка, 
Кемерова. 
Активно 
вы ступали 
практические 
врачи. Особый 
интерес вызвал 
доклад 
заслуженного 
врача РСФСР 
Б.И. Белоусова 
об опыте 
лечения острых 
хирургических 
заболеваний 
органов живота 
по материалам 
хирургического 
отделения 
Ишимской 
городской 
больницы за 10 
лет.
На конференции 
была
разработана 
определенная 
установка в 
тактике и

А . Васильев улучшении
организации 
неотложной 
хирургии и 

травматологии. Материалы конференции 
опубликованы. В изданном сборнике 
помещены 10 работ сотрудников кафедры 
общей хирургии.
В 1966 году проведены пять выездных 
кустовых совещаний-конференций в гг. 
Ишиме, Тобольске, Ханты-Мансийске, 
Салехарде.
В работе конференции для медиков 
Севера в Салехраде приняли участие 150 
медицинских работников, из них 67 
врачей участковых больниц '
Ямало-Ненецкого округа. С докладами 
выступали главный хирург РСФСР 
профессор B.C. Савельев, профессор 
М.П. Вилянский, ректор ТГМИ доцент 
Е.Л. Жуков, ассистент А.Н. Дубяга и врач 
М.А. Балезин. Особый интерес вызвал 
доклад врача Н.Т. Ерошкина (г. Салехард) 
«Об особенностях переломов кцстей в 
условиях Крайнего Севера».
По инициативе кафедры, Минздрава 
РСФСР, правления Всероссийского 
общества хирургов, Тюменского 
мединститута и областного отдела 
здравоохранения была проведена научная 
конференция, посвященная проблемам 
региональной перфузии и особенностям 
лечения некоторых хирургических 
заболеваний в условиях Севера.
С большим вниманием был выслушан 
доклад директора института хирургии
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имени А .В.
Вишневского 
академика АМН 
СССР профессора 
А.А. Вишневского о 
региопарной 
перфузии мозга и 
сердца в 
кардиохирургии.
С отъездом 
профессора 
М.П. Вилянского из 
Тюмени (1968 г.) 
хирургические 
кафедры стали 
самостоятельными.
Кафедру общей 
хирургии по 
совместительству 
возглавлял д.м.н. 
профессор 
Е.А. Жуков. С 
приходом на кафедру 
профессора Дмитрия 
Васильевича Усова 
ассистенты получили 
ученые степени.
Основной темой 
научных разработок 
стала проблема 
диагностики и 
лечения хронических 
диффузных 
заболеваний печени^
(хронический 
агрессивный гепатит и 
цирроз). Избранное 
направление — 
воздействовать на 
сам патологический 
процесс в печени
способами ускорения репаративной 
регенерации для стабилизации и 
обратимости изменений — является 
приоритетным не только в Российской 
Федерации, но и в мировой практике. За 
внедрение данного направления в 
практическую медицину профессор Д.В. 
Усов награжден в 1989 г. серебряной 
медалью ВДНХ.
С целью обмена опытом с учеными других 
вузов республики широко проводились 
зональные и республиканские 
конференции с участием ведущих ученых 
(1986, 1987, 1989, 1992 гг.).
Сдана в печать монография по 
диагностике и лечению циррозов печени и 
готов к печати альбом фотоснимков с 
целиакограммами больных циррозом 
печени.
Второй изучаемой проблемой является 
патология поджелудочной железы. 
Доцентом Валерием Николаевичем 
Горбачевым разработаны и внедрены в

На снимке слева направо:

главный врач областной клинической больницы А.А. Моисеенко;
профессор М.П. Вилянский;
ректор ТГМИ Е.А. Жуков;
академик А.А. Вишневский;
зам. предИсполкома П.П. Харин;
заведующий Облздравом Ю.Н. Семовских

практику способы диагностики 
хронического панкреатита. Они составили 
предмет двух изобретений и более 30 
рационализаторских предложений. 
Третьей проблемой научных исследований 
на кафедре является хроническая 
венозная недостаточность, которая более 
20 лет изучается доцентом Николаем 
Сергеевичем Зуевым. Его способ 
операции признан как изобретение, а 
накопленный опыт позволил провести на 
высоком уровне межвузовскую 
научно-практическую конференцию 
хирургов-флебологов.
Кафедру факультетской хирургии 
последние 20 лет возглавляет профессор 
Рашид Валеевич Зиганшин.
Рашид Валеевич всю свою жизнь 
посвятил хирургии в нашей области. 
Начинал молодым хирургом в Тобольске, 
более 10 лет был главным хирургом 
области, более 11 лет возглавлял 
областное общество хирургов. Поэтому 
вполне естественно, что с самого начала

деятельности 
кафедры научно- 
исследовательские 
планы были 
подчинены нуждам 
практического 
здравоохранения и 
направлены прежде 
всего на улучшение 
качества работы, на 
поиски нового. 
Доцент А.Н. Дуб я га 
— талантливый 
исследователь и 
изобретатель — 
занимался нелегкой 
проблемой 
спаечной болезни, 
изучением 
гиперреактивности 
и коагулапатии у 
ожоговых больных 
и добился хороших 
результатов в 
лечениих этих групп 
больных.
Все преподаватели 
кафедры под 
руководством 
Р.В. Зиганшина 

получили степень 
кандидатов 
медицинских наук. 
С 1980 года 
главным научным \ направлением на 
кафедре стало 
исследование 
сплавов никелида 
титана в брюшной 
хурургии. Все дело 

в том, что сплавы на основе никеля и 
титана ареактивны и обладают эффектом 
памяти формы, что позволяет 
использовать это свойство для создания 
компрессионного шва в 
желудочно-кишечной хирургии.
Все разработчики этого метода —
А.И. Макаров, Н.А. Бородин, Ф .Ш . Алиев, 
П.М. Крючков, В.Л. Петелин — стали 
кандидатами медицинских наук, а 
доценты Б.К. Гиберт и А.Н. Кегеруков 
завершают докторские диссертации по 
теме применения имплантатов с 
«памятью» формы в брюшной хирургии и 
проктологии. Только по этой проблеме 
кафедра опубликовала 80 научных работ, 
две монографии (1986 и 1993 гг.), 
посвященные сплавам с «памятью» формы 
в медицине. Научные статьи 
опубликованы в трудах международных 
конгрессов (в Израиле, ФРГ, Испании). 
Только за последние два года хирурги 
кафедры обучили своим методикам

10



Профессор Д.В. Усов

операций и обеспечили имплантатами 50 
ведущих врачей-хирургов из городов и 
районов Тюменской области, из городов 
Омска, Кургана, Новокузнецка.
В Алма-Ате и Санкт-Петербурге 
проведены показательные операции. 
Всего коллективом кафедры 
опубликовано более 300 научных работ, 
получено около 10 авторских 
свидетельств на изобретения.
В 1967 году открыта кафедра 
госпитальной хирургии. Ее первым 
заведующим и организатором был доктор 
медицинских наук доцент Николай 
Федорович Митряков, которому вскоре 
было присвоено звание профессора.
Н.Ф. Митряков — один из 
основоположников торакальной хирургии 
в Тюменской области. Им еще на базе 
тюменской областной больницы было 
проведено около 300 операций на легких. 
Будучи практическим врачом он в 
эксперименте на животных разработал 
оригинальную методику закрытия культи 
бронха.
Полученные экспериментальные данные 
позволили ему применить эту методику в 
клинике с весьма ободряющими 
результатами.
Н.Ф. Митряков обобщил свои 
исследования и представил к защите на 
соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. При защите 
диссертации на заседании хирургического 
совета АМН СССР члены совета 
единогласно приняли решение о 
присуждении врачу Н .Ф . Митрякову за 
представленную работу ученой степени 
доктора медицинских наук.
Помощниками в организации кафедры 
госпитальной хирургии были профессор
С.А. Родкин, доцент В.А. Торицин, зав. 
курсом травматологии и ортопедии к.м.н. 
Михаил Федорович Дуров (ныне 
профессор, зав. кафедрой травматологии 
и ортопедии ТГМИ).
Зав. курсом челюстно-лицевой хирургии 
был избран к.м.н. О.П. Чудаков. 
Ассистентами кафедры избраны к.м.н. 1 
Г.В. Копысов, к.м.н. З.А. Мейман, В.А. 
Гароховицкая, С.П. Сазонов, С.Г. 
Чучумашев, В.А. Махнев. Ю.М Кодеров.
В 1974 году нашему институту была 
разрешена защита кандидатских _ 
диссертаций по хирургии. Первый ученый 
совет по защите проходил 24 января 1974 
года, на котором единогласно была 
присуждена степень кандидата 
медицинских наук ассистенту кафедры
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оспитальной хирургии Владимиру 
Алексеевичу Махневу.
Молодой коллектив кафедры 
госпитальной хифургии активно проводил 
исследования по проблеме 
хирургического лечения заболеваний 
органов дыхания и пищеварения. Доценты 
М .Ф . Дуров и О.П. Чудаков-выполнили 
научные исследования в плане докторских 
диссертаций. Аспиранты кафедры В.В. 
Иванов, А.И. Яковенко продолжали 
исследования в области торакальной 
хирургии.
В настоящее время кафедру госпитальной 
хирургии возглавляет талантливый хирург 
и ученый, профессор Григорий 
Дмитриевич Мезенцев.
С 1967 по 1969 гг. при кафедре 
госпитальной хирургии был курс 
травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии. Организатором 
этого курса был доцент Михаил 
Федорович Дуров. Он исключительно 
много нового внес в травматологическую 
службу города и области и как 
специалист-травматолог пользуется 
большим авторитетом среди коллег и 
больных.
После защиты докторской диссертации он 
был избран на должность заведующего 
кафедрой травматологии и ортопедии с 
курсом военно-полевой хирургии, 
которую возглавляет по сей день. 
Профессор М .Ф . Дуров является 
заслуженным рационализатором России. 
Как ученый, М.Ф. Дуров гордится своими 
учениками — д.м.н профессором Ольгой 
Михайловной Юхновой (зав. кафедрой 
детской травматологии факультета 
усовершенствования ТГМИ), д.м.н. 
профессором Николаем Яковлевичем 
Прокопьевым, доцентом В.М. Осинцевым 
и др.
В 1967 году была основана кафедра 
детских болезней, ее организатором стала 
к.м.н. Идея Викторовна Шантарина, 
которая сумела создать дружный, 
работящий коллектив: это ассистент, к.м.н. 
А .Ф . Виноградов (ныне д.м.н., 
професоор, г. Рязань), к.м.н Н.А. 
Пятерикова, к.м.н В.И. Крылов (ныне 
д.м н., профессор, г. Ташкент), ассистент, 
к.м.н. Ф.Э. Вильшанская, заочный 
аспирант В.П. Сорогин (ныне д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой). Все они 
пользовались большим уважением среди 
ьольных и врачей-педиатров города и 
области, и работали они много! Проводили
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научно'-практические конференции в 
Тюмени, Ишиме, Тобольске с участием 
ведущих ученых-педиатров.
В 1970 году на должность зав. кафедрой 
детских болезней была избрана д.м.н. 
Антонина Васильевна Волкова.
Профессор А.В. Волкова приложила 
много сил к открытию в нашем институте 
педиатрического факультета, который и 
был открыт в 1974 году.
Деканом факультета был избран доцент 
Валентин Петрович Сорогин. Общий 
любимец студентов педфака В.П. Сорогин 
вскоре вывел свой факультет на 
лидирующее место, потеснив 
фармацевтический факультет.
Сейчас все педиатрические кафедры 
института укомплектованы его питомцами, 
ставшими докторами и кандидатами 
медицинских наук — заслуженным 
авторитетом пользуются молодые 
доценты-педиатры З.Г. Ревенко-Тигеева, 
П.А. Кожевникова, С.П. Моисеенко и др. 
За 30 лет институт подготовил 6637 
лечебников, 1662 врача-педиатра, 3928 
провизоров.
Да и в институте в основном работают 
наши выпускники. Заведуют кафедрами 
профессора В.А. Жмуров, А.Д.
Петрушина, В.М. Олехнович, В Т . Бычков. 
Н.Я. Прокопьев, Е.А. Чирятьев; 
профессорами кафедр О.А. Терсенов, П.Г. 
Койносов. ,
110 кандидатов наук, которые трудятся’в 
нашем вузе — тоже наши бывшие 
студенты.
Ректорат, ректор — профессор Николай 
Федорович Жвавый — много делают для 
того, чтобы наш институт вывести в число 
лучших. •
После проверки и оценки Минздравом 
России 48 медицинских институтов и 7 
медицинских факультетов, наш 
медицинский, несмотря на то, что он 
самый молодой вуз России, занимает по 
всем показателям 9-е место.
При институте работает факультет 
усовершенствования врачей и 
провизоров. В этом году открыт 
медицинский лицей. Сейчас в стенах вуза 
трудятся 42 профессора и один 
член-корреспондент Российской 
Академии, профессор Валерий Иванович 
Долгинцев.
А в октябре 1963 года не было ни одного 
профессора. Но то было начало!

3. Залетоаа, доцент
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Ученый совет института
Первое заседание совета проходило 15 ноября 11963 года. Ректор доцент Б.А. Жуков зачитал положение об 
организации ученого совета и огласил список членов совета, утвержденный Министерством здравоохранения 
РСФСР.

Приказ
Об утверждении состава совета Тюменского государственного медицинского института.

1. Ж уков Б.А. — председатель совета, кандидат медицинских наук, доцент, ректор института,
2. Лейтес А.Л. — зам. председателя, доктор медицинских на>к, проректор по учебной и научной работе.
3. Залетова З.Н. — ученый секретаре совета, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

нормальной анатомии.
4. Ансимов П.В. — член совета, и.о. зав. кафедрой физвоспитания.
5. Губин Г.Д. —  член совета, кандидат медицинских наук, доцент, и.о. зав. кафедрой биологии.
6. Дунаев П.В. —  член совета, кандидат медицинских наук, доцент, и.о. зав. кафедрой гистологии.
7. Демус Т.С. — член совета, зав. библиотекой.
8. Конопелько К.Г. — член совета, кандидат медицинских наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

неорганической химии. /
9. Калинин М .Н. — член совета, и.о. зав. курсом физики,
10. М оисеенко А.А. — член Совета, главный срач областной больницы, заслуженный врач РСФСР.
11. Соколовский Р.Н. — член совета, и.о. зав. кафедрой иностранных языков.
12. Ф ом ин Г.М. — член совета, кандидат философских наук, доцент, и.о зав. кафедрой истории КПСС.
13. Хайновский Н.У. — член совета, кандидат медицинских наук, доцент, и.о. зав. кафедрой нормальной 

анатомии.
14. Хрусталев А.Д. — член совета, кандидат медицинских наук, и.о. доцента кафедры нормальной 

анатомии.
15. ШницерГЛ.Я. — член совета, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной анатомии.
16. Васильева М.Г. — член совета, председатель местного комитета института.
17. Председатель партбюро — член совета.
18. Секретарь комитета комсомола — член совета.
19. Председатель профкома— член совета.

На заседании совета был утвержден план работы совета.
Председатель экзам енационной комиссии П.В. Ансимов доложил о результатах работы приемной 
комиссии первого набора студентов на лечебно-профилактический факультет ТГМИ.
Декан доцент Г.Д. Губин сообщил о ходе занятий на 1-м курсе лечебно-профилактического факультета за 
истекш ий месяц.
В дальнейшем работа совета института проводилась в строгом соответствии с планом, который 
ежегодно рассматривался и утверждался на заседании совета. Заседания совета проводились два раза в 
месяц.
В план совета включались вопросы:

1. Идейно-воспитательная работа.
Один раз в семестр докладывал ректор или секретарь партийного бюро о идейно-воспитательной работе 
в целом по институту, Периодически в течение года о состоянии идейно-воспитательной работы 
заслушивались кафедры.

2. Учебная работа.
После каждой экзаменационной сессии обсуждался доклад декана факультета. В течение учебного года 
— о состоянии учебной работы заслушивались отдельные кафедры и председатели методических 
комиссий.

3. Научно-исследовательская работа.
Два раза в учебном году проректор по научной работе докладывал членам совета о ходе выполнения 
научных исследований и о плане научных исследований на последующий год.
На заседании Совета о состоянии научной работы заслушивались кафедры института, аспиранты, 
председатели проблемных комиссий.

4. Работа по подготовке кадров,
И збрание и переизбрание профессорско-преподавательского состава.
Представления к ученым званиям.
Предоставление творческих отпусков.

5. Один раз в учебный год заслушивался отчет председателя координационного совета о помощи 
органам здравоохранения. В последующие годы в связи с открытием кафедр изменялся состав членов 
совета.
В 1969 году в январе заслушан отчет председателя государственной экзаменационной комиссии 
профессора А.П. Ш инкаренко  о результатах государственных экзаменов на фармацевтическом 
факультете (первый выпуск).
В июле 1969 года председатель ГЭК профессор Д .И . Егоров сообщил результаты государственных 
экзаменов на лечебно-профилактическом факультете (первый выпуск).

12
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Некоторые основные 
даты

В июне 1963 года 
Совет Министров СССР принимает 

постановление об открытии в г.Тюмени 
государственного медицинского 
института.

3 июня 1963 г.
— приказ министра РСФСР за № 610 об 
открытии медицинского института.

10 июля 1963 г.
— приказом № 6 по Тю менскому 
медицинскому институту назначается 
приемная комиссия под 
председательством ректора Е.А. Жукова.

10 июля 1963 г . 1
— приемная комиссия приступила к 
приему заявлений от абитуриентов.

1 октября 1963 г.
— начало занятий в Тю м енском  
государственном институте.

4 октября 1963 г.
— первая лекция по нормальной 
анатомии, лектор зав. кафедрой, доцент ^
Н.У. Хайновский.

Октябрь 1963 г.
— избрание партийного бюро института. 
Первый секретарь партбюро доцент
П.В. Дунаев.

Октябрь 1963 р.
— первое профсоюзное собрание 
сотрудников института. Избрание 
местного комитета, первый председатель 
местного комитета М.Г.Васильева 
(ассистент кафедры химии).

26 октября 1963 г.
— торжественное открытие института.

28 октября 1963 г.
— приказом ректора назначена 
общеинститутская методическая комиссия 
под председательством проректора по 
учебной работе А.Л. Лейтеса

2 ноября 1963 г.
— образовна общеинститутская 
проблемная комиссия.

2 ноября 1963 г.
— приказ ректора № 68 об организации 
научного студенческого общества. 
Научный руководитель доцент Н.У. 
Хайновский.

15 ноябр
— первое заседание 
председателем СНО

15 ноябг
— первое заседание ученою  совета
института.

Май 1964 г.
— М3 РСФСР выделило 11 мест в 
целевур аспирантуру.

1 сентября 1964 г
—  открыт фармацевтический факультет с 
набором в 50 человек.

В 1964-1965 учебном году
организован студенческий клуб «Алые 
паруса», руководитель студент 
В. Ш иринкин.

я 1963 г.
СНО. Избран 
студент М. Наумов.
>я 1963 г.

Будни института  
в фотографиях

/
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Январь 1965 г.
— первый госэкзамен по нормальной 
анатомии и гистологии.

Июнь 1965 г.
— первый ГЭК по биохимии и нормальной 
физиологии.

11 июля 1965 г.
— открытие спортивного лагеря.

1 сентября 1965 г.
— открытие вечернего отделения 

лечебного факультета.
1965 год

— открыт интернат для детей народов 
Севера

1964, 1965, 1966, 1968 гг.
— наша баскетбольная женская команда — 
чемпион города, области и М 3 РСФСР 
(капитан студентка Гордеева Лида).

Октябрь 1966 г.
— организация спортклуба.

20 октября 1966 г.
— избрание декана фарамацевтического 
факультета.

1965-1966 учебный год
— организация цикловых проблемных 
комиссий.

1967-1968 учебный год
— институту присвоена вторая категория 
(ректор Е.А. Жуков),

Июль 1967 года
— сдано в эксплуатацию общежитие для 
студентов по ул. Котовского.

Июль 1968 г.
— организованы первые студенческие 
стройотряды.

Декабрь 1968 г.
— первое распределение провизоров.

Январь 1969 г.
- т  первый ГЭК на фармацевтическом 
факультете.

21 марта 1969 г.
— распределение врачей 
лечебно-профилактического факультета.

Май 1969 г.
—  первые государственные экзамены на 
лечебном факультете.

25 марта 1970 г.
— вышел первый номер нашей газеты 
«Медик» (ректор Е.А. Жуков, секретарь 
партбюро М.А. Васильева, председатель МК
— В.И. Гурьев).

Декабрь 1970 г.
— ректор — заслуженный врач РСФСР, 
кандидат медицинских наук А.А. Моисеенко.

1971 год
— организован факультет общественных 
профессий (ФОП).

Декабрь 1971 г.
— первый выпуск вечернего отделения 
лечебного факультета.

Январь 1971 г.:
наши студенты — участники Всесоюзной 

научной студенческой конфереции — были 
награждены дипломами и почетными 
грамотами.

14
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Некоторые основные 
даты

Январь 1974 г.
— Тюменскому медицинскому институту 
разрешена защита кандидатских 
диссертаций (ректор А.А. Моисеенко).

Март 1974 г.
— закончена реконструкция главного 
корпуса (ректор А:А. Моисеенко).

Сентябрь 1974 г.
— открыт педиатрический факультет 
(с набором в .100 человек). Первый декан 

факультета -  В.П. Сорогин.

Октябрь 1976 г.
— наш институт посетила делегация 
представителей здравоохранения Канады во 
главе с президентом академии медицинских 
наук Канады (делегация сделала запись в. 
книге почетных гостей кафедры гистологии, 
где она выразила восхищение ТГМИ).

Октябрь 1973 г.
— 10-летие Тюменского медицинского 
института (за этот период подготовлено 
1464 врача и 718 провизоров).

21 мая 1977 г.
— ректор доктор медицинских наук, доцент 
Жвавый Николай Федорович.

29-30 ноября 1978 г.
— в нашем институте проводится первое 
совещание совета ректоров мединститутов 
Западно-Сибирского региона
(ректор проф. Н .Ф . Жвавый),

1982 г.
— вступило в строй общ ежитие Ns 2

1986 г.
— открыт факультет усоверш енствования 
врачей и провизоров в составе 5 кафедр и 
самостоятельного курса.

1986 г.
— вступило в строй общ ежитие-пансионат 
Ns 3.

.1989 г.
— вступило в строй общ ежитие-пансионат 
N= 4.

1989 г.
— вступил в строй аудиторный корпус на 
450 посадочных мест.

1990 г.
— построен теплый склад.

1991 г
институт — организатор фестиваля к в н  
в г. Тюмени.

1993 г.
— завершается строительство 8-этажного 
учебно-лабораторного корпуса (/900  кв. м).

1993 г.
— открыт медицинский лицей при институте.
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Детская площадка

Анатолий Васильев

т о р о м  ц а р с т в е
— Постойте! — спохватывается 
учитель физики. — В разговорах 
все 7 да 7! Столько же цветов в 
радуге: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый. — И повторяет 
школьную запоминалку: Каждый 
Охотник Желает Знать, Где Сидит 
Фазан.

В н е к о
Рассказ вто ро й

Неделя
"LJеделя получилась из слов нет де- 

ла.
А дела нет когда? В выходной день. 
Поэтому в давние времена 
воскресенье у русских называлось 
н е д е л я .

А то, что теперь называется неделя, 
было седмица.
Велико царство ВРЕМЯ.' Тысячи 
лет живут на Земле люди, тысячи 
лет его измеряют.

Сначала каждый народ по-своему, 
потом все одинаково. Потому что 
если один народ, например, придет 
в воскресенье к другому в гости, тот 
может сказать:
— Извините, у нас среда. Какие 
гостевания?!
Однажды одни древние люди 

сказали другим древним людям: — 
Давайте три дня работать, день 
отдыхать. Потом опять три дня 
работать, день отдыхать.
Долго сидели думали.
— На руке пять пальцев, — сказали 
другие древние люди. — Пять дней 
будем работать, день отдыхать.

— На двух руках десять пальцев, — 
сказали другие древние люди. — 
Давайте десять дней работать, день 
отдыхать.
— Нетушки! — ответили им.
Скачет по Полю Чисел
Стрелка-Пострелка, ходят Медлена 
и Йетороп, совершают круг за 
кругом, а народы все не 
договорятся, сидят, предлагают 
одни одним одно, а другие другим 
другое.

— Будем семь дней работать, 
восьмой отдыхать.
— 7 верст до небес и все лесом! — 

смеются над ними.
— Не трогайте пословиц! — 
отвечают им. — 7 раз отмерь, один 
раз отрежь.

— А в земле 7 металлов! — 
спохватываеются 
химики-алхимики. — Золото, 
серебро, медь, железо, ртуть, олово, 
свинец.
— Считайте сами! — кричит Тот, 
Кто Далеко Видит, и подзывает к 
трубе. — В небе 7 планет: Солнце, 
Луна, Венера, Марс, Меркурий, 
Юпитер, Сатурн!
— О! — обхватывают руками 
голову химики-алхимики.
— Золото в земле соответствует 
Солнцу в небе, серебро — Луне, 
медь — Венере, железо — Марсу...
— Тут и другие древние увидели, 
что соответствует, подхватили в 4 
голос:

— Ртуть — Меркурию, олово
—Юпитеру, свинец — Сатурну... О! 
Это значит, число 7 священное! 
Прикрыли ладошками рты, 
посмотрели друг на друга.
— В неделе будет 7 дней! — 
осмелился произнести кто-то. — 
Шесть дней будем работать, один 
день отдыхать.
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Так стало в неделе 7 дней.
Перый день назвали понедельник, 
потому что он шел сразу после 
недели,
второй день — вторник, потому что 
шел вторым,
третий день — третийник. Но так 
он назывался недолго, стал средой, 
потому что стоял посередине 
недели.

Четвертый день назвали четверток, 
четверг по-теперешнему, 
пятый — пяток, по-теперешнему 
пятница,
шестой — суббота, 
седьмой — неделя, по-теперешнему 
воскресенье, в честь воскресения из 
мертвых Иисуса Христа.
Тот, Кто Далеко видит, посвятил 
дни планетам:

понедельник —  Луне, 
вторник — Марсу, 
среду — Меркурию, 
четверг — Ю питеру, 
пятницу — Венере, 
субботу —  Сатурну, 
воскресенье —  Солнцу.

В некоторых странах и сейчас 
говорят и пишут не понедельник, а 
день Луны, не вторник — а день 
Марса...
А теперь, кто устал, пусть 
отдыхает, мы пойдем дальше —

семеро одного не ждут. Будем 
изучать иностранные языки.
Как так? А вот так! Дни недели 

называются:

П О “ Р у С С К И  — понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье;
по -украински  —
понедилок, вивторок, середа, 
четвер, пьятниця,субота, недиля;
по-болгарски  —
понеделник,вторник,сряда, 
четвъртък,петък,събота, неделя;
П О - П О Л Ь С К И  — понедзелек, 
вторск, шрода, чвартек, патек, 
собота, недзеля.

— Ну что, неделя с год показалась?
— Да нет!
— Если да нет, то ну вот, все дни 
недели идут по счету, а ото какой 
счет — суббота? Никакого счета. 
Шестой день недели посвящен 
планете Сатурн. Древние люди 
считали ее приносящей несчастья,

. старались в субботу ничего не 
делать.
«Нет дела» на языке государства 
Вавилония звучало как шаббат. 
Слово суббота образовалось из 
слова шаббат.
В этот день древнее государство 
отдыхало.
А это о ком: семеро одну соломинку 
поднимают? О ленивых.
Правильно.
А это о ком: у кого 7 пятниц на 
неделе? О том, кто не держит 
слова. Правильно. Только 
говорить-то так говорят, а на самом 
деле такого нет, чтобы 7 пятниц на 
неделе. Зато есть 5 суббот. У кого?
У грузин, например:

шабат И — суббота,
О р ш а б а Т И  — вторая суббота, 
по-русски — понедельник,
самш абати — третья 
суббота,среда,
отхш абати — четвертая 
суббота,среда,
хутш абати — пятая суббота, 
четверг.
У них только пятница и воскресенье 
субботами не называются, а
называются параскеви и
квира.
Ну вот. А что ну вот? А то ну вот, 
что пять суббот это еще немного — 
в персидской неделе 6 суббот:
шамбэ — суббота,
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Й ек-ш амбэ— первая суббота, 
по -р усски  — 
воскресенье ,
д о -ш а м б э — вторая суббота, 
то есть понедельник,
се -ш ам бэ  — третья суббота,
вторник,
чехар-ш ам бэ  — четвертая 
суббота, среда,
пенд -ш ам бэ  — пятая
суббота, четверг.
У них только пятница субботой не
называется, а называется
Д Ж О М Э  — священный день у 
мусульман.
Почему так много суббот? Чтобы 
злой дух Сатурна заблудился в них, 
не смог узнать день, в который 
можно вредить.

— Постойте, постойте! — вдруг 
закричал Тот, Кто Далеко Видит.
— Я ошибался в древности, считал 
планетой Солнце, а оно — звезда, и 
Луна не планета — спутник. И 
настоящих планет не 7, а 9: вот они 
по порядку от Солнца
—.Меркурий, Венера, наша Земля, 
а там Марс, Юпитер...
Планеты движутся вокруг Солнца 

по своим орбитам, светятся его 
отраженным светом...
Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
Он отрывается от трубы, отводит 
взгляд в сторону:
— Семь бед — один ответ, — 
говорит. — И металлов не 7, а более 
80. Так что никакого соответствия. 
А Железная Голова мигает:
1 нед  = 7 дн =  168 час = 
10080м ин=604800сек.
Конечно, не Год, 
но все-таки вон как много]

Рис. А. Чемакина.
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Кафедра физвоспитания, лечебной 
физкультуры и врачебного контроля в развитии

D  числе первых кафедра 
-^оф ициально  начала работу с 
26 октября 1963 года. Ее пред
ставляли Анисимов Петр 
Владимирович — зав. кафедрой, 
Ф ом ин Василий Лаврентьевич, 
Губин Анатолий Максимович. 
Большую помощ ь в оснащ ении 
кафедры оказали облсовпроф и 
предприятие ТЭЦ. На второй год 
коллектив пополнился двумя пре
подавателями:
Хомутовым Геннадием 
Ивановичем и Вороновым 

Борисом Петровичем. В 1965 го
ду приступили к работе 
Мухаметшин Абдрахман 
Нургалеевич,
Григороьев Александр 
Сергеевич и
Воронов Владимир Петрович.

С первых лет работы института 
начали студенты заниматься в 
спортивных секциях по баскетбо
лу, волейболу, гимнастике, лыж
ному спорту и классической борь
бе. Активную  помощь преподава- 
телям-тренерам оказали студен

ты-активисты: лыжник 
Юрий Бахлыков, борец 

Юрий Петелин, баскетболисты 
Людмила Гордеева и Лина 
Урусова, волейболистка Галина 
Короткова и другие.
Первые годы работы кафедры 
принесли и первые успехи в 
спорте. Большие достижения 
выпали на долю нашей женской 
команды по баскетболу, которая 
более десятка лет была 
чемпионом города, области и 
М инистерства здравоохранения 
РСФСР. В этом была большая 
заслуга тренера Ф омина В.Л. 
Команда лыжников успешно 
выступила в 1967 году на 
зональных соревнованиях 
Минздрава РСФСР, которые 
проводились в Ижевске. Наши 
спортсмены заняли первое место 
и стали сильнейшими среди 
вузов на много лет.

Наши легкоатлеты — 
неоднократные победители 
легкоатлетических эстафет по

городу, чемпионы облсовета 
ДСО «Буревестник». Многие 
рекорды области, установленные 
нашими спортсменами поныне 
остаются непревзойденными. 
Сборные команды института по 
волейболу становятся 
чемпионами города и области, 
регулярно выезжают на 
соревнования в составе сборной 
команды области.

За период обучения в институте 
стали мастерами спорта Евгений 
Авербух, Людмила Хамидуллина, 
Ж анна Бабанина. Подготовлено 
более 15 кандидатов в мастера 
спорта и 3 тыс. человек получили 
массовые спортивные разряды.
В целях популяризации спорта в 
институте проводится научно 
обоснованная система 
спортивных соревнований — 
среди преподавательского 
коллектива спартакиада 
«Бодрость и здоровье» по 5 
видам спорта, среди студентов 
универсиада по 7 видам спорта;
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курсник». На массовых соревно
ваниях определяются лучшие 
факультеты, курсы, студенческие 
группы. В студенческих 
общежитиях проводятся смотры- 
конкурсы на лучшую спортивную  
комнату, блок, этаж. После учеб
ных занятий спортивные залы и 
комнаты здоровья в общежитиях 
заполняются студентами, жела
ющими укрепить свое здоровье и 
повысить спортивное мастерство. 
Раз в год проводятся 
агитационные легкоатлетические 
пробеги по местам боевой и тру
довой славы. Во время пробегов 
читаются лекции и проводится 
профориентационная работа в 
школах, училищах и среди насе
ления области.
В спортивно-оздоровительном 
лагере, котдрый находится на 
живописном берегу реки Туры, 
ежегодно отдыхают до трехсот 
студентов: укрепляю т здоровье 
после тяжелой учебной нагрузки 
и помогают окружаю щ им совхо
зам в уборке сельскохозяйствен
ной продукции.
На спортивных площадках 
института студенты занимаются 
не только традиционными 
видами спорта, но и по
лучившими в настоящее время

признание ритмической 
гимнастикой, кикбоксингом, 
бодибилдингом, армрестлингом 
и др.
Институт проводит целый ряд со
ревнований по поручению 
Министерства здравоохранения 
— межвузовские турниры по раз
нообразным видам спорта — со 
студентами медицинских вузов 
Омска, Челябинска, Свердловска 
и других городов.
Кафедра не теряет связи со 
своими выпускниками, они после 
окончания института продолжа
ют заниматься спортом, увлекая 
своих коллег и друзей. Неодно
кратная чемпионка по баскетбо
лу Галина Чекоданова в настоя
щее время работает главным вра
чом Областного фрачебно-физ- 
культурного диспансера. 
Рекордсмен области по легкой ат
летике В. Бойцов — полковник 
медицинской службы. Мастер 
спорта по борьбе Юрий Петелин 
готовит спортсменов, которые 
становятся призерами 
Олимпийских игр, чемпионатов 
мира. Наши питомцы успешно 
трудятся и в преподавательском 
коллективе института. Доктора 
медицинских наук Николай Про
копьев, Петр Койносов, доценты

Сергей Пантелеев, Валерий Куд
ряшов, Владислав Осинцев, Ахат 
Гайсин и многие другие являют
ся авторитетными учеными и 
специалистами в своей области. 
Основная цель деятельности ка
федры — сохранение и укреп
ление здоровья, повышение уров
ня физической подготовленности 
студентов, преподавателей и сот
рудников института для успеш 
ной учебы, долголетней 
профессиональной деятельности, 
высокопроизводительного труда 
и активной социальной жизни.

Заведующий кафедрой 
профессор П. Койносов
На снимках:
-  массовые лыжные соревнования на 
лучшую спортивную группу;
-  В. Фомин, тренер женской сборной ТГМ И 
по баскетболу -  8-кратных чемпионок
М 3 РСФСР;
-  чемпион области А. Кудряшов на беговой 
дорожке;
-  День «Здоровья» на базе 
спортивно-оздоровительного лагеря 
института;
-  группа здоровья на тренировке;
-  серебряные призеры эстафетной гонки 
4 х 5 км А.Зайнакова и Н.Елизарова,
1989 год;
-туристская группа студентов в горах Алтая;
-  занятия в секции ритмической гимнастики.
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Земская медицина в Сибири,
Г Т е р в о го  января 1864 года 
-•--^правительство России приня
ло закон о земской реформе, 
в результате которой в 34 гу
берниях империи было введено 
местное самоуправление. На не
го возлагались заботы о благоуст
ройстве села, путей сообщения в 
сельской местности, улучшение 
судопроизводства, организация 
медицинскбй помощи 
и школ.
Земское самоуправление имело 
свои распорядительные органы 
— земские собрания и подго
товительно-исполнительные 
зем скиеуправы .
Члены земских органов — глас
ные — избирались из числа мест
ных жителей соответственно тре
бованиям имущ ественного цен
за. При выборах гласных соблю 
далась такая
пропорциональность, чтобы 
большинство мест принадлежало

выбранным отдворян- 
помещиков, которые играли в 
земском самоуправлении глав
ную роль.
Финансировались земские орга
ны
за счет сборов с членов земской 
общины.
Введение земства сыграло 
положительную роль в жизни 
сельского общества.
Земство много дало сельскому 
здравоохранению. Число врачей 
в сельской местности земских гу
берний увеличилось: в 1864 г. 
их было 48, а в 1870-м — 610. 
Расходы на лечебное дело воз
росли с 2 миллионов рублей в 
1870 году
до 57 миллионов в 1912 г. 
Сложилась санитарная 
организация. Высокой степени 
развития достигла медицинская 
статистика. То есть была создана 
совершенно новая система

Была ли она?
медицинского обслуживания 
основной массы населения — 
крестьянства. Был разработан 
участковый принцип 
обслуживания, оправдавший се
бя практически и явившийся 
примером для организации здра
воохранения сельских жителей в 
международном плане.
На остальных обш ирных 
территориях Российской 
империи — в царстве Польском, 
на Кавказе,
в Архангельской и Астраханской 
губерниях, в Средней Азии и 
Сибири — земская реформа про
ведена не была.
Патриоты Сибири — публицисты 
Ядринцев, Потанин, Ш аш ков — 
пропагандировали идеи о граж
данском преуспеянии края. 
Общество «Молодая Сибирь» раз
рабатывало вопрос развития 
Сибири и строило планы 
областнического самоуправ-

Копия
П р о то ко л  N2 16

Заседания Секции Здравоохранения при 
Горсовете

3 марта 1928 года

Присутствовали: Прейсман, Васильева, 
Ташланова, Бушковская и Голендухин.

Слушали:
§ 1. Заявление члена секции Васильевой 

о сложении с нее обязанностей секретаря 
секции ввиду большей перегруженности ее 
работой по месту службы.

Постановили:
т.Васильеву освободить от обязанностей 

секретаря секции и возложить последние 
на члена секции Голендухина.

Слушали:
§ 2. Отношение Горсовета от 13/II-28 г.

№ 1456 об участии в конкурсе секций.
Постановили:

Поручить т.Прейсман и Голендухину 
составить отчет о работе, представить в 
Горсовет, связаться с городской комиссией 
по проведению конкурса, а также всю 
работу осветить в печати и на следующем 
заседании доложить.

Слушали:
§ 3. Об использовании нижнего этажа 

туберкулезного диспансера.

Миниатюры истории

Постановили:
Признать желательным использование 

нижнего этажа тубдиспансера для 
размещения в нем
химико-бактериологической лаборатории, 
ренгенкабинет и учитывая целесообразным 
перевод туда ныне существующего 
венкабинета при горамбулатории с 
добавлением к нему женского 
урологического приема.

Подобный перевод должен послужить 
толчком к организации вендиспансера к 
новому бюджетному году.

Считать с важностью й ответственностью 
работы по организации тубдиспансера и 
намеченных лекций деч. проф. 
учреждений просить Президиум Горсовета 
через Здравотдел о подборе на должность 
администратора опытного кандидата.

Ныне занимаемое помещение 
венкабинетом при Горамбулатории считать 
желательным использовать под дет. проф. 
амбулаторию.

Слушали:
§ 4. О ремонте 1-й Советской больницы.

Постановили:
Принимая во внимание сообщение 

т.Прейсман о том, что в ближайшие годы в 
плане постройка 1-й Сов. больницы не 
предусмотрена, считаясь с ныне 
существующим положением больницы, 
которая существовать в дальнейшем без 
капитального ремонта не может — 
настойчиво ходатайствовать перед 
Президиумом Горсовета об изыскании 
необходимых средств на ремонт больницы. 
Признать крайне необходимым создать в 
ближайшие же дни техническую комиссию 
с участием Здравотдела и Главврача

больницы для составления плана ремонта и 
сметы на таковой.

Слушали:
§ 5. О проведении в июне месяце недели 

совмедицины.
Постановили:

Придавая особо важное значение 
проведению недели Советской медицины в 
связи с десятилетием таковой (с 11 по 18 
июня) с необходимостью подведения 
итогов о достижениях в этой области за 
десятилетие, как в лечебной так и в 
профилактической части, как в округе, 
так и в городе признать желательным 
организацию в ближайшее время комиссии 
по проведению Н.С.М.

Просить Президиум Горсовета 
приурочить окончания ремонта леч. проф. 
учерждений и намечающийся перевод 
некоторых учреждений к неделе Советской 
медицины.

Просить Горсовет рекомендовать 
Здравотделу приурочить окружной съезд 
Здравотдела к неделе советской медицины.

П.п. Председатель 
( Прейсман ) 

Секретарь ( Голендухин) 
Верно: Секретарь 
Горсовета (Давыдов)
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Сибирский
ТРДКТ

Доцент В. Игошев в клинической лабаратории

ления, немедленного распростра
нения на Сибирь закона о 
земских учреждениях.
Однако в правительственных кру
гах сочли эти идеи проявлением 
сепаратистских устремлений, на
правленных на отделение 
Сибири от России и превра
щения ее в самостоятельное госу
дарство наподобие Соедине
нных Штатов, как прямую угрозу 
существованию единой и не
делимой Российской империи.
Но общественное мнение 
сибиряков продолжает ратовать 
за распространение на Сибирь 
земской реформы. Сибирские га
зеты не перестают писать о зем
стве, в правительство поступает 
из Сибири много писем и пред
ложений.
“ Опрос рассматривается в Госу
дарственном Совете, но не полу- 
Чает поддержки и развития.

Против введения в Сибири зем
ской реформы выдвигаются 
такие возражения:
«По неразвитости всех земских 
элементов». «Земские элементы 
не могут быть введены в Сибири 
в том виде, в каком они изданы 
для внутренних губерний — это 
очевидно. Здесь почти нет позе
мельной собственности, а, следо
вательно, и землевладельцев, ко
торые составляют одну из глав
ных групп в земских учреж
дениях внутренних губерний. 
Здесь находятся многочислен
ные племена инородцев, по обра
зу жизни совершенно отличные 
от оседлого русского населения. 
Здесь
в значительной степени развито 
казачество. Наконец, огром
ность пространства, относитель
ная малонаселенность страны 
ставят ее в особые эко
номические условия».

Вопрос дебатируется и в Государ
ственной думе, и там высказыва
ется возражение: «Пока 
в Сибири не окончится ко
лонизация, до тех пор в Сибири 
вводить земские самоуправления 
невозможно».
Однако третья Государственная 
дума идею введения земства в 
Сибири поддержала, но как толь
ко была сделана попытка про
вести соответствующий законо
проект,
он был отвергнут правительст
вом.

В 1913 году против введения зем
ства на окраинах империи были 
выдвинуты следующие возра
жения:

1. Обширность территории 
сибирских губерний.

2. Отсутствие частного земле
владения и, как следствие,
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Доцент Г. Поляков, профессор М. Дуров, член.-корр. АЕН РФ профессор В. Долгинцев 
на государственных экзаменах

отсутствие платежеспособного 
населения.

3. Переселение, так как пересе
ленцы в течение 5 лет освобожда
ются от всяких налогов и как пла
тельщ ики не могут участвовать в 
земстве.

4. Неодинаковые условия раз
ных местностей. Сибирь требует 
различных органов самоуправ-

/  ления.

После Ф евральской революции 
1917 года продолжается рассмот
рение вопроса о земской рефор
ме Сибири уже с других позиций 
и в другой обстановке. Вопрос 
решается во Временном 
правительстве положительно. Со
здаются органы по подготовке 
реформы. 17 мая 1917 г. Времен
ное правительство издало 
«Временное положение о 
земских учреждениях в Сибири и 
Архангельской губернии».
Был создан Тобольский уездный 
комитет по введению земской 
реформы, от имени которого и

выступил некто Н.С. Ю рцовский 
с брош юрой «Земство в Сибири». 
Ее данные разъясняют суть са
мой земской реформы, отвечают 
на вопрос: почему в Сибири, где 
не была проведена земская 
реформа,
в ходу были ссылки на земство. 
Некоторые налоги, расходные 
сметы назывались земскими, и 
отсюда названия земских распро
странились на больницы, школы 
и пр. Последнее явление 
породило сейчас, в конце XX ве
ка, недоумения и споры: 
было ли в Сибири земство?
«В Тобольской губернии земские 
учреждения не были введены, но 
выделение дел местных из ряда 
общегосударственных тем не ме
нее существовало. С населения 
собирались особые налоги, кото
рые носили названия «земского 
сбора» и расходовались в осо
бом порядке — на эти сборы и 
производившиеся из них расхо
ды составлялись особые сметы, 
так называемые «листки земских 
повинностей»,

В земскую смету входили все ме
стные расходы, но также и расхо 
ды различных местных ведомств 
некрестьянского назначения — 
ею пользовались и городские 
власти.
Н.С. Ю рцовский пишет: «Зем
ство — это такой способ управ
ления в государстве, когда часть 
дел решается не в центре, не в 
Петрограде главными учреж
дениями (министерствами), а на 
местах, не спрашивая утверж
дения из Петрограда, и когда 
этими делами на местах распоря
жаются не чиновники из Петрог
рада, а люди, выбранные мест
ным населением...».

«...Цель земского самоуправ
ления — наилучшим образом и 
без промедления удовлетворить 
чисто местные (т.е. не каса
ющиеся всего государства) куль
турные и хозяйственно-эко
номические нужды населения»
В законе Временного правитель 
ства от 17 мая 1917 года о зем- 
стве в Сибири говорится, что
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земские учреждения, как волост
ные и уездные, так и губернские 
состоят из земских собраний и 
земских управ. Первые — распо
рядительные, вторые — 
исполнительные органы.
«К участию в выборах земских 
гласных допускаются все 
живущие в данной местности, 
достигшие 20-летнего возраста 
без различия пола, сословия или 
вероисповедания». 
Имущественный ценз был уже 
отменен. От выборов отстра
нялись «умалишенные и глухоне
мые, монашествующие и опоро
ченные по суду».

Законом от 17 мая 1917 г. в ве
дение новых учреждений переда
вались:

1. Заведование денежными 
капиталами, имуществами и 
предприятиями, которые скажут
ся у земских учреждений....

2, Заведывание местными гу
бернскими, уездными и волост
ными денежными и натураль
ными земскими повинностями

(перечислены в «уставе о 
земских повинностях»),

3. Заботы о развитии и поддер
жании путей сообщения.

4. Заботы о жизни и здоровье 
населения, построение и заведо
вание сельскими лечебницами, 
санаториями, аптеками и т.п., 
надзоре за санитарным состо
янием местности, принятии 
антиэпидемических ме
роприятий, о приглашении и со
держании врачебного персонала, 
о распространении в населении 
медицинских и гигиенических 
знаний...

5. Народное образование.
6. Охрана труда, устройство 

общественных работ, мас
терских, ночлежных домов, бю
ро, контор, посредников.

7. Охрана личной и обществен
ной безопасности, заведование 
сельской милицией.

8. Мероприятия, направлен
ные
к поддержанию экономического 
благосостояния.

Земская общественность Тоболь
ской губернии приступила 
к осуществлению Временного 
положения о земских учреж
дениях в Сибири. В Тюменском, 
Ялуторовском, Курганском, 
Ишимском и Тарском уездах 
в октябре и ноябре 1917 года 
состоялись уездные земские соб
рания, на которых были избраны 
уездные земские управы, а в 
феврале 1918 г. в Тобольске про
ведена первая чрезвычайная 
сессия губернского земского соб
рания.
На ней присутствовали гласные 
от г.Тобольска, Тобольского уез
да, Ишимского, Курганского, Тар
ского, Туринского. Тюменского, 
Тю калинского, Ялуторовского и 
Березовского уездов. От самое
дов Севера присутствовал Хему 
Хораль. Всего при открытии 
сессии присутствовало 39 глас
ных.
В последующие дни в работе 
сессии принимало участие до 45 
человек. Сессия работала с 1 по 
10 февраля 1918 г.
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Сессия рассмотрела вопросы 
о разделении функций между гу
бернским и уездным земскими 
управами и ряд других 
организационны х вопросов, как- 
то: страховое дело,статистичес
кое, продовольственное, ве
теринарно-санитарное дело, 
а также вопрос о подводной 
повинности, содержании 
милиции, арестных и этапных 
помещений, дорож ного дела, 
путей сообщ ения, народного 
образования, общ ественного 
презрения, медицинской и ве
теринарной части, эко
номических мероприятий и 
противопожарного дела, бухгал
терии, юридического и пересе
ленческого дела, дела борьбы с 
алкоголизмом, Рассмотрев в кон
це сессии вопрос о своем отно
шении к власти, сессия опре
делила его так: «Вся полнота 
власти —, Учредительному соб
ранию». Земские органы должны 
работать в контакте с комите
тами рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов.

Чрезвычайное земское собрание 
постановило: все постройки и со
оружения в губернии передать 
в ведение уездных земств по мес
ту нахождения построек 
за исключением губернской 
больницы, ветеринарно-фельд
шерской, акушерско-фельдшер
ской, сельскохозяйственной и 
молочной школ, которые остают
ся в ведении губернского зем
ства.
10 февраля 1918 года сессия соб
рания закончила свою работу. 
Тобольское губернское земство 
просуществовало около месяца.
В марте 1918 года Тюменская 
уездная земская управа, заслу
шав постановление исполнитель
ного комитета Тюменского Сове
та рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов о закрытии зем
ства. признала, что она не имеет 
возможности продолжать свою 
работу и постановила: 
без санкции уездного земского 
собрания, подчиняясь силе, 
сдать все делопроизводство уп
равы председателям крестьян

ской секции Тю менского Совета 
и все полномочия.
Итак, земская медицина 
официально в Сибири вообще 
и в Тобольской губернии 

в частности развития не по
лучила, хоть и была введена ука
зом Временного правительства 
17 мая 1917 года.
Земская медицина была формой 
общественной медицины, как 
это справедливо утверждает 
П.Е. Заблудовский, и другие фор
мы общественной медицины, 
для введения которых не требо
валось специального правитель
ственного распоряжения, в То
больской губернии появились и, 
насколько это было возможно, 
процветали почти одновременно 
с губерниями европейскими.
Идеи земской медицины: бес
платная медицинская помощь 
неимущим, санитарное просве
щение, борьба с пьянством и ал
коголизмом, медицинская 
печать, научные врачебные обще
ства, признание за 
профилактической медициной ве-

Профессор В. Колпаков, доцент Л.Печников в учебной комнате кафедры
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Земская медицина в Сибири. Была ли она?

дущей роли в здравоохранении — 
все это было в Тобольской гу
бернии, возникло, надо пола
гать, под влиянием тех же самых 
причин, которые вызвали в 
России земскую реформу. 
Возможности к осуществлению 
земских идей у Тобольских вра
чей были весьма ограничены по 
сравнению с земскими врачами в 
России. Это объясняется 
сибирскими условиями: громад
ные территории, низкая плот
ность населения, разбросанного 
на этих территориях, проживаю 
щего в деревнях (93,8 процента), 
отсутствие путей сообщения, ма
лочисленность врачей, прожива
ющих в городах, на селе врачей 
вообще не было.
В 1878 г. во всей Тобольской гу
бернии было 14 врачей, даже 
в городах их было очень мало.
В 1910 году на одного врача 
в Тобольской губернии 
приходилось 25000 человек насе

ления, в то время как в европей
ской России 7100 человек. 
Поэтому то, что в земских гу
берниях осуществлялось на селе, 
в Тобольской губернии едва 
начиналось в ее немногочислен
ных городах.
Прежде всего тобольские врачи 
попытались организовать бес
платную медицинскую помощь 
бедным слоям населения. Уже в 
1857 году, еще до введения зем
ской реформы, в Тобольске сде
лали попытку вести бесплатный 
амбулаторный прием бедных 
больных врачи М. Соколов 
(инспектор врачебной управы),
A. Юшков (акушер),
B. Зданович (оператор),
А. Зеец (городовой врач).
В 1863 году врачи Черемшанские 
— отец и его два сына — 
открыли бесплатный амбулатор
ный прием
в г. Тобольске, в 1866 году они 
же, переехав в Тюмень,

открыли и здесь такую  же бес
платную амбулаторию на част
ной квартире. Здесь к ним присо
единился врач П.И. Кочерга. 
Амбулатория эта просуществова
ла 5 лет и была вынужденно за
крыта из-за отсутствия средств. 
Однако попытки организовать 
бесплатную помощь бедным про
должались.
В 1880 году в г. Кургане 
Тобольской губернии бесплат
ный амбулаторный прием открыл 
сосланный студент медицинско
го факультета Харьковского 
университета Н.И. Долгополов. 
Самой'долговечной бесплатной 
амбулаторией оказалась ле
чебница для бедных больных в 
Тюмени,
в которой врач И.И. Покровский 

проработал с 1894 по 1918 гг.
В 1865 году в Тобольске начало 
работать научное ф изико
медицинское общество. Общест
во ставило перед собой и науч-

Миниатюры истории

19 / I Y - 1928 г. №  6

В Президиум Горсовета
Копия в П резидиум  окрисполком а

Срочно 24/111-1928 г. № 1871

В Иш имский О крисполком  
Президиум

На постановление Президиума Иш имского Горсовета от 14 марта и 
18 апреля 1928 г. Окрздравотдел сообщает по вопросу о разме
щении лечебных учреждений в здании тубдиспансера следующее: 
Здание это Окрздравотдел предполагает использовать так, чтобы 
вместить в него, кроме Тубдиспансера, лабораторию, Пасте
ровский пункт и Рентгеновский кабинет. Окончательного распреде
ления помещения между перечисленными учреждениями, несмот
ря на категорическое требование Президиума Горсовета дать эти 
соображения к 20 апреля с / г  Окрздравотдел сделать не может до 
приезда врача-рентгенолога, которому высланы 12 сего апреля 
подъемные и приезд его ожидается в ближайшие дни, а до его 
приезда Окрздравотдел не сможет принять то или иное решение по 
вопросу об указанном размещении, т.к. во всяком случае многое в 
этом вопросе будет зависеть от того, какое из имеющихся поме
щений подойдет для установки рентгеновского аппарата и только 
после окончательного разрешения этого вопроса Окрздравотдел на
ходит возможным произвести дальнейшее распределение учреж
дений в здании диспансера и тогда только сможет представить 
свои соображения в Президиум Горсовета.

Инспектор печ- Отдела ( Сизова) 
Секретарь ( И глин)
ф .  3, О П . 1, д. 589, Л .д.34)

При этом препровождается 
две выписки из протоколов 
Заседания Президиума 
Райисполкома N? 51 и 52. Пер
вая — об открытии фельдшер
ского пункта в с. Евсино за 
счет средств от самообло
жения и вторая — об установ
лении 20 процентов 
отчисления от средств'самооб
ложения на культурное 
строительство района для ут
верждения.
Для сведения сообщается, что 
фельдшерский пункт в 
с.Евсино открыт 15 февраля 
т.г. и в настоящее время обес
печен медикаментами и уком п
лектован необходимым 
медицинским персоналом.

Председатель 
Райисполкома Чернов 
Секретарь Загуменов
(Ф . 3, оп. 1, д. 589. л.д. 37)
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ные, и практические цели, заклю 
чающиеся в обмене 
медицинским опытом, изучением 
заболеваемости, выработке мер 
борьбы с эпидемиями и 
снижения заболеваемости. Обще
ство имело большой авторитет и 
в народе, и у властей. Вырабо
танное обществом «Наставление 
о мерах, рекомендуемых к не
преклонному исполнению при 
эпидемической холере» было 
принято к исполнению, управля
ющий губернией распорядился о 
размножении его и распростра
нении среди населения.
Еще и до организации ф изико
медицинского общества то
больские врачи пользовались ме
стной печатью.
Работы тобольских врачей осве
щались в газетах «Тобольские гу
бернские ведомости» и 
«Сибирский листок».
В них сообщались не только 
статистические факты о 
движении инф екционных заболе
ваний, но и сведения о прояв
лениях болезней, способах ле
чения и их предупреждении.

Сообщалось об операциях хирур
га Л .Ф . Леневича, печатались 
работы санитарно-гигиеническо
го содержания, а также отчеты о 
работе физико-медицинского 
общества.
Д октор Е. Анучин в статье 
«Смертность в Тобольской гу
бернии и ее причины» в 1863 г. 
сообщал о зависимости уровня 
смертности населения от природ
ных и социальных условий. В 
1892 г в Тобольске был издан 
труд
Н.В. Турского «Вода Иртыша в 
санитарном и гигиеническом 
отношении».
Работы тобольских хирургов 
печатались не только в Тоболь
ске. но и в столичном 
«Хирургическом вестнике».
В 1894 г. в Томске опубликована 
работа тобольского врача
В.Е. Клячкина «Санитарный 
очерк г. Сургута Тобольской гу
бернии».
В 1892 г. в Тобольске было 
организовано общество трез
вости, а в 1894 г. такое же обще
ство появилось в Тюмени,

организованы чайные, в которых 
за чашкой чая проводились бесе
ды
о вреде алкоголя и чтение попу
лярных книг.
Многолетние постоянные хлопо
ты тобольского ф изико
медицинского общества о прове
дении губернского съезда врачей 
наконец увенчались успехом, и в 
1913 году был проведен первый 
съезд врачей Тобольской гу
бернии.
Отсюда вполне можно за
ключить, что, хотя формально 
до Ф евральской революции зем
ство
в Тобольской губернии и не бы

ло введено, а после Ф евраль
ской революции оно просущест
вовало всего несколько месяцев, 
не сделав никаких практических 
шагов, дух его владел умами 
медицинских работников.

Н. Дубовик,
музеи истории здравоохранения 
Тюменской области.

Миниатюры истории
4 мая 1928 г. Ns 4627

Ламенскому Райисполкому, Окрздравотделу, Окрфо

Выписка из протокола  N2 54
заседания Президиума И ш имского О кружного Исполнительного 
Комитета от 26/IY -1928 г.

Слушали:
§ 13. Об отчислении 20 процентов от общей суммы по самообложению 
в райбюджет на культурное строительство Ламенского района и хода
тайство Райисполкома о разреш ении содержания за счет средств от са
мообложения фельдшерского пункта в селе Евсинском.
Справка: постановление А Ф К  от 23 /IY -28  г., прот. Ns 42, Ns 3.

Постановили:
1. Постановление Ламенского РИКа от 7/М-с.г. (прот. Ns 52, § 1) об 

отчислении в районный бю джет на культурное строительство 20 про
центов от общей суммы, принятой по району в порядке самообло
жения, как противоречащее п. «а» ст. 2 Постановления ВЦИК и СНК от 
7 /I-2 8  г. — отменить.

2. Вопрос о содержании в с. Евсинском фельдшерского пункта пере
дать в Здравотдел, поручив т. Головкову увязать его с общей лечебной 
сетью и бю джетными возможностями.

Подлинный за надлежащими подписями.

Выписка верна: Ст. Делопроизводитель 
Канц. Президиума Окрика (А. Ляпцев)
(Ф . 3, оп. 1, д. 589, л.д. 35) '

Удостоверение
Выдано настоящее удостове
рение Заведывающему 
О кружным Отделом Здраво
охранения Горбунову Степа
ну Андреевичу в том, что он 
командируется в Абатский 
район для выяснения вопро
са, связанного с конфликтом 
врачебного персонала с Зав. 
больницей Лапутько.
Действительно по " сего
октября. 1928 г.
Что подписями и прило
жением печати удостоверяет
ся.

П.п. Ответственный 
Секретарь 
Окрисполкома 
(Партаков) 
Секретарь Президиума 
( Постников) 
Верно: Д-тель Канц. 
Президиума Окрика 
( подпись )
(Ф . 3. оп. 1, д. 618, л.д. 47)
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Как именовались наши предки
15 1630 году в Тюмени в 
^П е р е п и с н у ю  книгу были 
записаны: «двор ямской 
охотникъ Еуфимка прозвище Бог- 
дашко Кондратьивъ сын Парамо
нова Мыльникъ он же, двор 
Мартинко прозвищ е Ш умилко 
Иванов сынъ Сапожникь, двор 
ямской охотник Якушко 
прозвище Тренька Иванов сынъ 
Подшивал с братом своим с Кле- 
ментейкомъ прозвищ е с 
Дружинком  Ивановым же сы
ном».
Слово прозвище в этих контек
стах имеет иное значение по 
сравнению с современным упот
реблением. В XYII столетии оно 
означало «бытовое имя, то есть 
то, которым повседневно имено
вали человека в отличие от 
официального, значащегося в 
официальных документах». 
Обратим внимание: при повтор
ном упоминании человека с двой
ным именем используется имя, 
под которым человек известен в 
обществе, то есть то, перед ко
торым в документах значилось 
прозвище: «а под паш ню  отведе
но ему по его Богдашкову че
лобитью заложные порозжие 
земли».
В двойных именах, 
зафиксированных в памятниках 
письменности нашего города 
XYII в., нет ни описки писца, ни 
случайности. Такова была 
традиция, уходящая своими 
истоками в глубокую древность. 
Первая древнерусская книга 
Остромирово евангелие, пер
еписанное для новгородского 
посадника в 1056-1057 годах со
общает нам его имя «в крещении 
Иосиф, мирскы Остромир». 
Древние летописи сообщ ают нам 
о наличии двойных имен среди 
лиц княжеского происхождения. 
Княгиня Ольга, прежде называв
шаяся Прекрасою, при кре
щении была наречена Еленой. 
Под 955 годом читаем в 
летописи: «наречено имя ей во 
святомъ крещении Олена».
Борис и Глеб, невинно убиенные 
братом своим Святополком и воз
веденные в ранг первых русских 
святых, имели христианские име
на Роман и Давид. Отец Алексан
дра Невского владимирский 
князь Ярослав Всеволодович 
имел крестное имя Федор. Ф ео

дором же крещен был Владимир 
Мономах.
Но эти имена никто не употреб
лял, в историю древнерусские 
князья вошли под своими быто
выми именами. Имена, наречен
ные при святом крещении, 
хранили в тайне, опасаясь наго
вора и порчи. Об этих тайных 
именах мы узнаем, когда 
упоминается рождение или пог
ребение великих князей.
Под 1167 годом в летописи сооб
щается: «родился Олегу сынъ и 
нарекоша имя ему въкрещении 
Борис, а мирскы Святослав», 
под 1177 г.: «родился у Игоря 
сынъ и нарекоша имя ему въ кре
щении Адреянъ, а княжее Свя
тослав», под 1190 г.: «родился у 
великого князя Всеволода сын 
Феодор, а прозван был Ярос
лав».
Князь Владимир, крестивший Ру
сь, получил имя Василия, Об 
этом мы узнаем из синодика, в 
который записывались имена 
умерших для поминовения: «Бла
говерных Великих князей 
русских Великого князя 
Владимира во святомь крещении 
наречения Василия Великого». 
Эта традиция сохранялась и в 
XYI-XYII столетиях. Майор Май- 
ерберг, посетивший Россию в 
1661 г. в качестве дипломата, за
метил, что многие придворные 
бояре имели по два имени: одно 
при рождении данное, другое — 
при крещении, которое таили. В 
числе таких приближенных бояр 
при царе Алексее Михайловиче 
был Богдан Матвеевич Хитрово. 
Крестное имя его было Иов, оно 
стало известно при погребении: 
«преставися оружейничей и дво
рецкий Богдан зовомый Иов Мат
веевич Хитрово», — сообщается 
в Родословной книге рода Хитро
во, изданной в 1861 г. Из кото
рой мы узнаем также о других 
представителях этого рода, обла
дателях двойных имен: Неуструй 
Семенович Хитрово имел крест
ное имя Степан, и другие.
В ризнице Троицкого собора в 
Пскове хранится панагия, дан
ная в собор «в поминовение 
души стольника Льва Салтыкова, 
а прямое имя ему Мемнон». 
Историк И.П. Лихачев, пос
вятивший обширное исследо
вание разрядным дьякам XVI 
столетия, выявил факты двуимен-

ства среди них. Так, дьяк Иван 
Карачаров именовался Чудин 
Митрофанов. Никита Семенович 
Моклоков подписывался Губа 
Моклоков. Его сын Посник имел 
крестное имя Ф едор, а подписы
вался как Посник Губин. Курбат 
Григорьев и Тарас Грамотин был 
одним и тем же дьяком. Путило 
Михайлов Митрофанов крещен 
был Семеном. Знаменитый 
Хмельницкий имел два имени — 
Богдан и крестное Зиновий, но 
этого имени никто не употреблял. 
Как мы видим, в качестве второ
го, фактически бытовавшего, 
имени употреблялось нека
ноническое, нехристианское 
имя. Христианские имена, 
приш едшие на Русь вместе с 
христианством, не сразу по
лучили признание и популяр
ность. Сложным и длительным 
был путь вхождения их в систему 
русского именника. Еще и в XYI- 
XYII веках среди всех классов и 
сословий могли 
функционировать некалендар
ные имена.
Так, в Синодике XYII столетия, 
хранящемся в рукописном отде
ле Государственной публичной 
библиотеки имени Салтыкова1 
Щ едрина, содержатся записи на 
поминовение «убиенных при 
взятии Казани»: Волку Федорову 
сыну Побединскому, Грибану 
Иванову сыну Ж едринскому, 
Тихомиру Юрьеву сыну Пушкину, 
Третьяку Соловцову, Нехороше- 
ву Ачкасову, Первому Кашкарову 
и др.
Немало было некалендарных 
имен среди воевод, назна
чавшихся в сибирские города в 
XYII столетии. В 1600 г. в Нары- 
ме воеводой был сургутский ата
ман казаков Тугарин Федоров, в 
1604 г. в Кетском остроге — 
Посник Бельский, в 1613 г. — 
Молчан Лавров, в том же Кетске 
в 1615 г. — Чеботай Федоров 
сын Челищев. В Березове в 1618 
г. — белица Лаврентьев сын 
Зю зин. На Таре в 1633-1634 гг. — 
Неупокой Андреев сын Ко- 
кош кин. В Мангазее в 1637 г. 
дьяк Пятой Спиридонов. В 1641 
г. в Верхотурье — воевода Воин 
Лукьянов сын Карсаков. В 1619 г. 
тобольский сотник Черкас Рукин 
ставит Енисейский острог, в ко
тором воеводой в 1620 г. был 
Один Трубчанинов.
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да нехристианские имена упот
ребляются в документах, облада
ющих юридической силой, В 
поручных грамотах 1635 года «но
воприборных пашенных кресть
ян» Невьянской слободы встреча
ем такие имена: «яз Сухан 
Пиминов сын Кожевникь», «яз 
Третьяк Пантелеевъ сын», «До- 
брыня Ондреев сын Бабенко», 
«Пятой Васильев сын Неверов». 
Среди новопоселенцев Пелыма 
упоминаются Первушка Дементь
ев, Четвертко Михайлов. В 
Переписной книге Тюмени 1685 
г. встречаем такие имена: Пятунь- 
ка, Друганко, Д руж инка, Завьял- 
ко, Насонко. в  ш адринской че
лобитной конца XVII в. встреча
ем имя Любим М акаров. Во 
вкладной книге Далматова мона
стыря (нынче с. Долматово близ 
Ш адринска) находим запись за 
1723 год: «Уксянской деревни 
крестьянин Л ю бим Ларионов 
приложил в поминовение рубль».
В Переписной книге 1704 г. Тю 
менского уезда упоминается На- 
сон Рябухин, живущ ий в селе Ка
менском. В 1719 г. в Тюмени жил 
Воин Перовъ сын Дурасов — так 
записано в ревизских сказках.
Но это,безусловно, довольно 
редкие случаи. Основной корпус 
имен в этот период представлял 
собой христианские по происхож
дению имена.
Из более чем тысячи ста ка
нонических и м ен ,записанны х в 
святцах, месяцесловах, календа
рях, в реальной ж изни  бытовало 
не более ста тридцати мужских, 
восьмидесяти женских. Многие 
из них в силу разных причин не 
вошли в русский именник. К ним 
следует отнести такие имена: Ес- 
пер — имя, означающее в древ
негреческом «вечер», М акровий
— в древнегреческом «дол
гожизненный», Кандид в 
латинском языке «белоснежный, 
блистающий», Исаврий — в древ
нееврейском «косматый», Исихий
— в древнегреческом «спокой
ный», К астори й — в древнегрече
ском «бобровый», Езекия — в 
древнееврейском «богом укрепля
емый».
В то же время м ожно отметить те 
из христианских имен, которым 
отдавалось предпочтение в древ
ности и которые продолжаю т 
употреблять и поныне. Наблю
дения над употреблением 
христианских имен в XYII в. в 
памятниках м осковских и зау
ральских —  тю м енских, то
больских, верхотурских —  позво
ляют сделать выводы о популяр
ности таких имен, как Иван, 
Василий, Ф едор, Григорий,
Михаил, Петр, Семен, Степан, 
Никита, Яков, Алексей, Афа

насий, Андрей, Анна, Евдокия, 
Прасковья, Марья, Акулина, Ека
терина, Марфа, Агриппина, На
талья, Марина, Татьяна.
В этот период христианские име
на уже не воспринимаются как 
нечто чуждое русскому человеку, 
они приспособили свою форму к 
звукам русской речи, стали ас
социироваться с понятиями 
национальной русской культуры. 
Возникли многочисленные народ
но-разговорные формы от ка
нонических имен. Многие из них 
вошли в пословицы, поговорки, 
загадки, ррисловья русского на
рода. Сравним: у всякого Гришки 
свои делишки. Щеголь Ивашка — 
что ни год, то новая рубашка. Хо
роша дочь Аннушка, коли хвалит 
мать да бабушка. В праздник Гру
ша, в будни — клуша. Акуля, что 
шьешь не оттуля? А я, мачка, еще 
пороть буду. Время пгюхо: стал 
указчиком Оноха.
В качестве бытового имени стало 
употребляться имя крестное в на
родно-разговорной форме. В Тю
менской переписной книге 1630 
г. встречаем такие имена: 
«Панфилко прозвище Панко Во- 
лодимеров сынъ Рыболовъ». Пан
ко — уменьшительная форма от 
Панфил. «Ф ерапонтик прозвище 
Ф арка Микифоров сын Старцо- 
ва». Ф арка — разговорная форма 
от христианского имени Фера- 
понт.
В качестве бытового, второго 
имени, заменяющего крестное, 
давали также в ХУМ в. имена 
христианские, дошедшие до нас 
в форме разговорно-бытовой. В 
архивных материалах по Тюмени 
мы встречаем такие случаи: 
«Ивашко прозвище Харька», 
Харька — народная форма имени 
Харитон. «Петрушка произвище 
Ивашко Васильев». «Обросимко 
Годовиков сын Чистюнька, а 
Тренька он же». Тренька — 
уменьшительная форма имени от 
канонического Терентий,
Сведения подобного рода, когда 
крестное и обиходное имена вос
ходят к христианскому именнику, 
встречаем и в памятниках Цент
ральной России. В Кормовой 
книге Спасского ярославского мо
настыря значатся записи: «Кормь 
кормити по князе Ф едоре Андре
евиче Телятевском, а имя ему 
Епифаний, По Дмитрее Обрезко- 
ве, а имя ему Авраамий. Кормити 
братию по князе Василии Михай
ловиче Глинском, а имя ему Про- 
копей». На бытование имен, 
имевших на Руси сакральный ха
рактер, указывает встречающее
ся в памятниках сочетание 
молитвенное имя. В духовном за
вещании 1637 года встречаем та
кую  запись: «Человек мой
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Максимка Ф отеев женился на 
приданой моей девке Даш ке 
Яковлевой дочере прозвищ е Со
рока а молитвенное имя 
Пигасья». Небезынтересно 
отметить, что в тю менских 
памятниках письменности при 
обряде крещения упоминается 
слово «молитвовал».
Отчества у детей возникали от 
бытового, всем известного 
имени. В духовной грамоте встре
чаем такие сведения: «Се яз мно
гогрешный раб божий Арефа 
прозвище Андрей Петрович 
Совин». О его детях сказано: 
«Василий да Дмитрей Ондреевы 
дети Совина».
Следует, безусловно, напомнить, 
что слово «прозвище», 
возникш ее от слова прозывать, 
называть, то есть именовать, бы
ло многозначным. Оно означало 
не только то, о чем мы расска
зали, но и употреблялось в зна
чении «дополнительное, необяза
тельное имя, которое давали че
ловеку окружаю щ ие его люди в 
разные периоды его жизни». Это 
значение близко к современно
му, но не тождественно ему.
Если в современном языке слово 
«прозвище» означает дразнилку, 
обидную кличку, то в древнерус
ском языке оно не воспринимав 
лось в качестве такового, оно 
служило дифференцирующим 
признаком  в акте номинации че
ловека, более точной 
идентификации его личности.
Так, один из потомков великого 
князя Юрия Долгорукова князь 
Юрий Александрович Долгору
ков, ж ивш ий в XYII столетии, 
имел крестное имя Софроний и 
прозвищ е Чертенок, которое 
унаследовал от своего деда кня
зя Григория Ивановича Чорта. 
Наши предки придавали имени 
ритуальное значение. Они 
считали, что изменение имени — 
это изменение судьбы, Они пола
гали, что имя обладает магией. 
Зная имя, можно через заговоры 
влиять на человека. Заметя эту 
таинственную связь, древние 
стремились скрыть от посто
ронних настоящее имя, освящен
ное обрядом крещения, Отсюда 
обычай двойных имен, о которых 
мы рассказали. Этот обычай был 
распространен не только в цент
ре России, но и на восточной 
периферии Русского государства, 
имел хождения среди всех клас- 
сов и сословий.

Н. Парфенова, 
кандидат филологических 
наук, 
доцент Тюменского 
университета



ТРЯКТ
W

№ 8/11 август 1993

Тюменская городская дума

В декабре 1994 года 
исполнится 100 лет со дня вве

дения в городе Тюмени Городово
го положения 1892 года — зако
на о городском самоуправлении 
в Российской империи. 
Учреждениями городского управ
ления в Тюмени являлись город
ская дума и городская управа.
В отношении имущественного 
ценза для избирателей Тюмень 
была приравнена к губернским 
городам. Избирательные права 
получили только те жители горо
да, которые имели недвижимое 
имущество, оцененное особой 
оценочной комиссией на сумму 
1000-1500 рублей.
С 1903 по 1907 год из 30 тысяч го
родского населения имели право 
участвовать в выборах 229 чело
век.
В выборах на четырехлетие с 
1911 по 1915 годы из 35 тысяч 
жителей участвовали 368 чело
век, а на четырехлетие с 1915 по 
1919 годы — 450.
За период с 1892 по 1917 годы в 
составе городской думы преобла
дала крупная буржуазия города: 
главные из купцов и почетных 
граждан.
Характер и направление деятель
ности общественных органов 
определялись составом органов 
городского общ ественного управ
ления, и немаловажную роль в де
ятельности городской думы играл 
городской голова.
15 декабря 1894 года на засе
дании Тю менской городской ду
мы городскимголовой был 
избран Анатолий Алексеевич 
Мальцев. 28 декабря 1894 года 
открывая собрание городской ду
мы, он обратился к собравшимся 
со следующей речью: 
«Милостивые государи! Сегодня 
я имею честь открыть первое за
седание на началах нового Горо
дового положения, Высочайше 
дарованного 11-го июня 1892 го
да и поэтому считаю уместным 
сказать несколько слов, приличе
ствующих настоящему случаю. Го
родское общество, удостоив нас 
быть его представителями, этим 
самым возлагает на нас свои на
дежды в усердном отнош ении к 
делу — на пользу его интересов 
и попечение об его нуждах. В 
признательность за оказанную  
нам честь с нашей стороны оста
ется употребить старание по ме
ре сил и возможности оправдать 
лестное для нас доверие город

ского общества. Всякое дело 
только тогда преуспевает, когда 
оно ведется сообща и в добром 
согласии».
На посту городского головы 
Мальцев находился до 17 января 
1899 года. Благодаря его усилиям 
в г. Тюмени в 1899 году был пост
роен затюменский мост.
Мальцева в должности городско
го головы сменил Андрей Ива
нович Текутьев. За время его слу
жения на должности тюменского 
городского головы была сооруже
на скотобойня, утилизационный 
завод, торговые, каменные и де
ревянные лавки, пожарное депо, 
был приобретен лесопильный за
вод, устроена насыпь от навод
нения в заречной части города.
В 1907 году А.И. Текутьеву за его 
заслуги перед городом было 
присвоено звание Потомственно
го почетного гражданина. Даже 
уйдя со своего поста, он не пере
ставал заботиться о нуждах горо
да. I
С марта 1911-го по апрель 1916 
года на должности городского го
ловы находился статский со

ветник Павел Иванович 
Никольский, а 2 апреля 1916 го
да был выбран новый городской 
голова — купец Капитон Андре
евич Плишкин.
Городовое положение 1892 года 
полностью подчиняло деятель
ность думы органам правительст
венной власти и администрации 
губернии. Тюменская городская 
дума решала административно- 
хозяйственные вопросы.
Дума содержала полицию, город
скую  больницу, Александровский 
родильный дом, органы народно
го образования, а также обес
печивала строительство мостов, 
занималась освещением города, 
отводила в аренду земли, давала 
разрешение на постройку заво
дов и фабрик.
Городовое положение 1892 года 
просуществовало до апреля 1917 
года. 15 апреля 1917 года Вре
менное правительство приняло 
новый закон о городском самоуп
равлении.

М. Максимова, 
старший научный сотрудник

____________________ Миниатюры истории____________________
Президиуму Окрисполкома

Докладная записка
заведующего Окрздравом Горбунова С.А.

На основании постановления Президиума ВЦ ИКа СССР за № 50 от 26/30 мая с.г. но 
вопросу обслуживания культурно-бытовых экономических нужд трудящихся женщин 
постановлено предусмотреть по бюджетам на 28/29 г. необходимые ассигнования на 
вышеуказанные мероприятия, а также расширенного заседания Президиума 
Облисполкома от 10-го мая 1928 г., прот. № 63 постановлено предложить Окрисполкомам и 
райисполкомам в проведении мероприятий по самообложению иметь ввиду возможное 
улучшение бытовых нужддеревни, т.е. содержание детских учреждений, как-то: детские 
ясли и площадки. Наши же Райисполкомы не все выполняют вышеуказанные 
постановления. Как яркий пример укажу на самый богатый Петуховский район, который 
не только не помогает в работе, но тормозит таковой.
На организацию консультации в с. Юдино по бюджету Райисполкома было принято 500 
рублей, фактически же отпущено на эту консультацию только 100 рублей. На открытие 
детских ясель предусмотрено 300 рублей, райисполкомам ничего не отпущено. По 
самообложению и от реализации займа «укрепления крестьянского хозяйства» на 
вышеуказанные нужды также ничего не отпущено. Открыты ясли в С. Воробьях всего на 15 
человек и те бедствуют за отсутствием средств. Окрздравотделом на указанные ясли 
переведено 150 рублей, возможно, что и эти РИ К присвоил себе, т.к. зав. яслями с ним 
нам до сих пор ничего не пишет.
По плану Здравотдела было предложено в Петуховском районе открывать не менее трех 
ясель, фактически одни еле существуют.
Принимая во внимание все вышеизложенное, просьба воздействовать на указанный 
Райисполком, дабы последним уделялось больше внимания вопросам охраны материнства 
и младенчества, как улучшения бытовых нужд забытой крестьянки деревни.

Зав. Окрздравотделом (Горбунов) 
Врид. Инспектора Оммлада \Губинская)
13 августа 1928 г. № 38 

(Ф . 3, оп. 1. д. 589, л.д. 64)
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Казачьи символы и знаки
'О 'а гайка  — знак Есаульца и 
-“ Приставов на Кругу. В повсед
невной ж изни  знак власти у пол
ноправного строевого казака. В 
некоторых станицах нагайку раз
решалось носить только ж ена
тым. Дарилась зятю  тестем на 
свадьбе и висела в курене на ле
вом косяке к двери в спальню.
Как знак полной покорности и 
уважения могла быть брошена к 
ногам уважаемого гостя или 
старика, который был обязан ее 
вернуть, а бросивш его расцело
вать. Если старик через нагайку 
переступал, это означало, что 
покорность ему не угодна, и 
обида или грех провинивш егося 
не прощен.

Шашка, первоначально сабля, — 
символ всей полноты прав у каза
ка, а также обладание им 
паевым земельным наделов. Вру
чалась казаку стариками в 17 лет 
(за особые заслуги раньше) без 
темляка. В 21 год при отправке 
на службу казак получал погоны, 
кокарду и темляк.
В церкви, в момент слушания 
Евангелия, шаш ка обнажалась 
наполовину, что означало готов
ность казака стать на защиту 
христианства. Сохранялась в 
семье на видном месте. Переда
валась от деда к внуку, когда 
«старик терял силы» и менял 
шашку на посох.
Если в роду не оставалось на
следников, шашка ломалась попо
лам и укладывалась в гроб умер
шему.

Ш аш ку и ш апку казак мог потеря
ть только вместе с головой.
На Кругу голосовали шашками.
Не обладающий полноправием 
шашку носить не смел.
По реш ению  Круга казак мог 
быть лиш ен права ношения 
оружия на срок. Следующим на
казанием было исключение из 
станицы и казачества.

Погоны —  неотъемлемая часть 
одежды казака строевого возра
ста. Обязательно носились каза
ком до выхода «на льготу». 
Офицерские погоны, галуны и 
шевроны разрешалось носить 
пожизненно.

Башлык —  у больш инства каза
ков тоже был наделен 
символическим значением. В 
зависимости от того, как повязы

вался башлык, можно было уз
нать возраст казака — завязан
ный на груди означал, что казак 
отслужил срочную службу, перек
рещенный на груди — следует по 
делу; концы, заброшенные на 
спину, — свободен, отдыхает.

Посох — символ старости и муд
рости. Члены совета стариков 
все сидели, опершись на посох. 
Посохами наделялись судьи, хо- 
датые по делам церковной 
общины, паломники. Поднятый 
посох означал призыв Круга к 
молчанию. Ш апка, поднятая на 
посохе, — особо важное сооб
щение.

Лампас — возник в глубокой 
древности. Кожаным лампасом 
кочевники Великой степи от 
скифов до бродников прикры
вали боковой шов штанов. У каза
ков приобрел значение принад
лежности к казачьему сословию, 
а по цвету — к войску. Стал 
символом освобождения от всех 
видов государственных плате
жей, символом казачьей не
зависимости и национальной обо
собленности.

Серьги (у мужчин) — означали 
его роль и место в роду. Так, 
единственный сын у матери 
носил одну серьгу в левом ухе. 
Последний в роду, где нет, кро
ме него, наследников по мужской 
линии, — серьгу в правом ухе.
Две серьги — единственный 
ребенок у родителей. Кроме 
символического, сакрального зна
чения языческого древнего обе
рега, играли и утилитарную 
роль. Командир при равнении на
лево и направо видел, кого сле- 
дут в бою поберечь.

Кольцо — мужчины у казаков, 
как правило, колец не носили.
Так что это женская символика. 
Серебряное кольцо на левой 
руке — девушка на выданьи, На 
правой — просватана. Кольцо с 
бирюзой — жених служит 
(бирюза — камень тоски). Золо
тое кольцо на правой руке — за
мужняя, на левой — разведена 
(развод у казаков существовал 
всегда). Два золотых кольца на 
одном пальце левой руки — вдо
ва (второе кольцо умершего му
жа, хотя, будучи казаком и по
лучив кольцо при венчании, он 
на руке его не носил). Иногда 
носили в ладанке.
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Почему 
мы так 

говорим
Наше вам с кисточкой

Из профессионального языка 
уличных парикмахеров, зазы
вавших клиентов выкриком: «На
ше вам (почтение) с кисточкой, с 
пальцем девять, с огурцом — пят
надцать».
Это означало, что бритье будет 
с мылом (с кисточкой), что при 
бритье с оттягиванием щеки 
пальцем, засунутым в рот, цена 
будет 9 грошей, то же, но с огур
цом вместо пальца — пятнад
цать.

Наломать дров
Выражение южно-русское, 
пришло с Дона. Тамлдровами на
зывают валежник, хворост, их 
перед топкой ломают как приде
тся, концы получались одни 
длиннее, другие — короче.
Смысл выражения: сделано 
плохо, недоброкачественно, дру
гой смысл — наделано много 
ошибок, глупостей. .

Толковый словарь
Главбух — Царь-Пушка,
Архимед — главврач, 
курятник — место для курения.
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