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Научная 

деятельность 

Казанского ГМУ в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) 

 



Период войны в истории КГМУ 

особенный – вся его деятельность 

была подчинена военному времени 



Директоры КГМИ в годы войны. Слева 

направо: С. В. Курашов, Г. Ф. Тихонов,  

В. С. Исупов (фото отсутствует), 

Ф. М. Мережинский. 



В первые дни войны в Казань стали 

прибывать эшелоны с ранеными и 

организовываться эвакогоспитали 

• № 1673 - Общежитие 
Казанского 

гос.мединститута – ул. 
Маяковского и школа № 

20 – ул. Школьная, 
№ 1683 - Школа № 20, 

№ 1879 - Школы №№ 3 
и 19 – ул. Б. 

Галактионовская, 
№ 1907 - Школа № 28 – 

ул. Достоевского, 
№ 1908 - Школа № 4 – 

ул. Бутлерова, 
№ 2778 - Старая клиника 

Казанского 
государственного 

мединститута – ул. 
Университетская. 

 



В здании общежития №1 

(Маяковского,11) находился 

госпиталь 1673 

• Эвакуационный 
госпиталь №1673 

был сформирован в 
июле 1941 г. 

Размещался в 
Казани в здании 

общежития КГМИ с 
3 июля 1941 г. по 13 
сентября 1944 г. В 
сентябре 1944 г. 

передислоцирован 
в г. Борисов 

Минской области 
(Белоруссия). 

Начальник 
госпиталя – 

военврач 2-го ранга 
И. А. Кутушев 



Научная деятельность 

КГМИ в годы войны 

Тематика большинства научных  работ 

была посвящена требованиям военного 

времени, в частности, проблеме 

эффективного хирургического и 

терапевтического лечения раненых с 

огнестрельными и травматическими 

повреждениями. В1941-1944 гг. в 

институте были выполнены более 200 

научных исследований. Сотрудники 

защитили 5 докторских и 10 

кандидатских диссертаций. 



Диссертации, защищённые в 

КГМИ в 1942-1944 гг.  

Из фонда научной библиотеки 



Труды ученых КГМИ за 

1941-1945 гг. из фонда 

научной библиотеки 



Возглавлял редакционную коллегию 

директор института, членами 

редколлегии являлись заместители 

директора и заведующие кафедрами 



Преподаватели-хирурги, работавшие в 

госпиталях. Верхний ряд, слева направо:  

И. В. Домрачев, Е. А. Домрачева, Н. Н. 

Лозанов. Нижний ряд: Р. А. Вяселев,  

П. Н. Булатов, 

 Н. В. Соколов. 



• Названия публикаций учёных-

хирургов военного времени говорят 

сами за себя:  П.Н. Булатов «Опыт 

акцессорно-фациального шва при 

параличе лицевого нерва 

огнестрельного происхождения», 

Р.А Вяселев «Ампула 

(трехтубусная) для взятия, 

хранения и переливания крови», 

Е.А. Домрачева «О раннем 

пластическом замещении раневых 

дефектов лица», Н.В. Соколов 

«Сепсис при огнестрельных 

повреждениях», Н.Н. Лозанов 

«Боевые повреждения носа, 

придаточных пазух и их лечение»  



Николай Владимирович 

Соколов и его исследования 



Иван Владимирович и 

Евгения Алексеевна 

Домрачевы  



Петр Николаевич 

Булатов и его труды 



Николай Николаевич 

Лозанов и его 

разработки  



Рустем Аллямович 

Вяселев и его публикация 



Хирург Лазарь Ильич 

Шулутко, терапевт  

Берк Литманович Мазур 

и их труд 



Бенедикт Германович 

Герцберг и его 

исследование 



Выписки из историй болезней, 

включенные в публикацию 



Преподаватели-терапевты, работавшие 

в госпиталях. Слева направо:  

А. Г. Терегулов, К. А. Маянская,  

Н. К. Горяев 



   Тематика публикации учёных-

терапевтов посвящена 

диагностике и терапевтическому 

лечению раненых солдат и 

офицеров: Н.К. Горяев «К вопросу 

о клиническом значении 

лейкоцитарной картины при 

осложненных ранениях, 

К.А.Маянская, Н.А. Куприянова 

«Огнестрельные перихондриты 

гортани в рентгеновском 

изображении, А.Г. Терегулов «К 

диагностике и течению легочных 

осложнений при огнестрельных и 

травматических повреждениях».    



Научные исследования 

учёных-терапевтов 

военного времени 



    За этими 

публикациями – 

десятки тысяч 

солдат и 

офицеров, 

которым были 

возвращены 

боеспособность, 

трудоспособность 

и, главное - 

жизнь! 



Поклонимся и павшим, и 

живым… 

Празднование Дня Победы в КГМУ   


