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ИСТОРИЯ ОДНОЙ  ПУДРЕНИЦЫ… 

КАЗАНСКИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМЫ В ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ  ПОРЫВАЕВ 

Шакирова А.З. 

Казанский государственный медицинский университет                                          

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Казань»  

        В семье Порываевых, хирурга Веры Николаевны, ассистента кафедры 

детской хирургии Казанского государственного медицинского университета,  

и Людмилы Николаевны, филолога, преподавателя Казанского 

государственного университета (КГУ), бережно хранится семейная реликвия 

– небольшая пудреница в незамысловатой картонной коробочке.  Если 

открыть её, то на обороте крышки можно прочесть следующую надпись: 

«Натусеньке. В подарок на 5 мая 1945 г. Заграничная штучка от любящего 

мужа…Таллин» (фото 1). Сделана надпись рукой начальника ПАЛ 

(патологоанатомической армейской лаборатории) Прибалтийского фронта, 

военного патологоанатома подполковника Порываева Николая Фёдоровича и 

адресована жене – Наталии Гамалииловне Порываевой  в  честь 39-й 

годовщины её дня рождения. Наталия Гамалииловна – дочь известного 

пензенского врача-терапевта Державина Гамалиила Ивановича (27.4.1880-

01.10.1959), которая, после окончания Казанского медицинского института,  

на протяжении всей войны работала врачом-хирургом в Казанском военном 

госпитале. А после обучения в клинической ординатуре с 1946 по 1963 гг. 

продолжила работу хирургом в Клинической городской больнице №1 

(Шамовской).   

  

Фото 1. Пудреница, подаренная Н.Ф. Порываевым своей жене – Н.Г. Порываевой в 1945 г. 
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          Кем же был  Порываев Николай Фёдорович, который по его же 

характеристике в «суровые и величественные» годы войны не забывал о 

своей семье, скромных радостях и внимании, возможных в боевых условиях 

(фото 2). 

 

Фото 2. Порываев Н.Ф., военврач 2-го ранга. 1942 г. 

     Николай Фёдорович Порываев родился 25 декабря 1895 году в семье 

рабочего в селе Адоевщино Хвалынского уезда Саратовской губернии  

Российской империи.  В 1914 году окончил мужскую гимназию № 2 в городе 

Пенза и поступил на медицинский факультет Харьковского университета. В 

1917-1921 гг. работал фельдшером в г. Пенза. В связи с первой мировой 

войной, революцией и гражданской войной он получил звание врача только в 

1923 году. После выпуска из вуза до 1925 года являлся ординатором и 

заведующим  терапевтическим отделением Пензенской земской больницы, 

где и заинтересовался работой прозектора. После освоения теории и 

практики патологической анатомии Н.Ф. Порываев работал не только 

патологоанатомом, но и проводил судебно-медицинские исследования, а 

также преподавал в Пензенском медицинском техникуме. В 1929 году 

Николай Фёдорович возглавил прозектуру Пензенской земской больницы 

(фото 3).   
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                                  Фото 3. Н.Ф. Порываев, 30-е гг.  Пенза. 

     Как заведующий отделением и секретарь  Пензенского общества 

патологоанатомов Порываев часто бывал делегатом Всесоюзных съездов 

патологоанатомов, докладывал практические наблюдения на научно-

практических конференциях и патологоанатомическом обществе, учился на 

курсах повышения квалификации в гг. Москве,  Ленинграде и Казани у 

известных патологоанатомов Г.В. Шора, В.Т. Талалаева, Ф.Я. Чистовича, 

И.П. Васильева.  Профессор Иван Петрович Васильев  (24.06.1879– 

21.06.1949)  и определил дальнейшую судьбу Н.Ф. Порываева, пригласив его 

на должность ассистента кафедры патологической анатомии Казанского 

государственного медицинского института (КГМИ), и в 1936 году Николай 

Фёдорович переехал в Казань. Здесь стали налаживаться работа, быт,  а в 

1939 году родились любимые дочки – Вера и Мила (фото 4).  Однако, мирная 

жизнь была прервана начавшейся войной.  

 

Фото 4. Наталия Гамалииловна, Людмила и Вера Порываевы, 1944 г. 

          Невозможно оценить вклад медицинских кадров в Победу во Второй 

мировой войне 1939-1945 гг.  Бесспорно, самыми востребованными в любой 
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войне являются врачи-хирурги всех специализаций, что связано со 

спецификой травм и ранений, получаемых во время боевых действий. Тем не 

менее,  нельзя не вспомнить о самоотверженном  и тяжёлом труде врачей-

патологоанатомов, которые до конца выполняли свой медицинский долг 

перед Отечеством. Результаты работы патологоанатомов использовались в 

изучении этиологии, патогенеза ранений и заболеваний военного времени, 

что помогало в точной организации эвакуационно-лечебного процесса, 

уточнении причин смерти военных и мирного населения. Последнее 

обстоятельство позволило в дальнейшем использовать результаты 

патологоанатомических исследований в Нюрнбергском процессе.  

Патологоанатомов не хватало, к работе привлекались биологи, которые после 

обучения на  КУМСах (курсы усовершенствования медицинского состава), 

работали врачами-патологоанатомами.   В условиях отсутствия достаточного 

числа квалифицированных кадров в ряды фронтовых патологоанатомов были 

привлечены сотрудники кафедры патологической анатомии КГМИ: 

ассистенты Аркадий Петрович Голяев,  Нина Валерьяновна Лукашук, 

Николай Степанович Подольский и Николай Фёдорович Порываев, 

лаборанты Мария Дмитриевна Мунина и Прасковья Матвеевна Шпалитова.   

Самым ценным явилось то, что из всех сотрудников кафедры Николай 

Фёдорович Порываев к началу Великой Отечественной войны уже имел опыт 

работы военным патологоанатомом и судебно-медицинским экспертом: в 

1939 году  участвовал в Советско-Финской зимней войне. Поэтому 24 июня 

1941 года военврач 2-ого ранга (майор) Порываев Н.Ф. сразу же был 

назначен начальником ПАЛ Волховского, затем Ленинградского фронтов, а 

закончил службу  в звании подполковника, начальника ПАЛ Прибалтийского 

фронта в Эстонии (фото 5). 
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Фото 5. На фронтовом фото Н.Ф. Порываев сидит в центре. Собственноручная надпись на 

обороте «В память о суровых и величественных днях войны и ближайших моих 

помощниках и сотоварищах. Н. Порываев. 20.10.1944».  

       За годы войны патологоанатомами была проведены колоссальные по 

своим объёмам исследования: более 400 тыс. аутопсий, в том числе свыше 

2000 непосредственно в полевых условиях (в землянках, палатках и окопах). 

Кроме того работа значительно отличалась от реалий мирного времени: 

клинико-лабораторные и патологоанатомические проявления патологии 

видоизменялись вследствие неполноценного питания и стресса у 

потерпевших, также  в военной ситуации существенно возросло количество 

малоизученной нозологии – огнестрельных (пулевых, осколочных), минно-

взрывных, сочетанных ранений и их осложнений.  Тем не менее,  даже в 

трудную военную пору Н.Ф. Порываев  находил периоды для научной 

работы и на основании приобретённого опыта опубликовал несколько статей.  

За беззаветное и самоотверженное служение Родине патологоанатом 

Порываев Николай Фёдорович был награждён Орденом «Красная Звезда» 

(Приказ от 09.04.1944) , 4 медалями:  «За оборону Ленинграда» (Указ от 

22.12.1942, вручена 27.04.1948),  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» (Указ от 09.05.1945, вручена 

31.08.1945), «За Трудовую Доблесть» (Указ от 10.04.1948) и позднее 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» (Указ 

от 07.05.1965, вручена 22.02.1967). 
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       После войны Н.Ф. Порываев  продолжил работу на кафедре 

патологической анатомии в КГМИ,  следуя своим принципам: сочетание 

науки и практики, стремление к выявлению закономерностей и структурных 

основ здорового и страдающего организма, постоянное профессиональное 

совершенствование.  Он  глубоко проработал актуальные для Поволжья 

вопросы патологии щитовидной железы, и в 1950 году его кропотливая 

работа завершилась успешной защитой кандидатской диссертации «К 

вопросу о морфологической характеристике эндемического зоба в 

Марийской АССР» и присвоением звания «доцента». Всего Николаем 

Фёдоровичем было написано около 30 научных трудов по разным аспектам 

патологической анатомии.  Под его научным руководством было защищено 

10 кандидатских диссертаций, в том числе  ассистентами кафедры 

патологической анатомии Ниной Валерьяновной Лукашук, Наталией 

Васильевной Лаптевой и Наталией Михайловной Калугиной.  Наряду с 

научной и преподавательской, Порываев занимался и практической 

деятельностью – на протяжении многих лет являлся прозектором Шамовской 

больницы (фото  6). 

      

Фото 6.  1949 год. Вскрывает аспирант Терегулова Г.Ш. Слева направо стоят - проф. 

Васильев И.П., асс. Порываев Н.Ф., асп. Захарова Т.Н.; сидят – асп. С. Алимбек, асс. 

Лукашук Н.В., асс. Подольский Н.С. 

         Глубокие знания и огромный опыт врача-практика, главного 

патологоанатома Минздрава Татарской АССР позволяли Н.Ф. Порываеву 

оказывать поддержку клиницистам различных областей медицины. Врачи 

находили в нём высококвалифицированного консультанта. Под его 

патронажем проходили городские патологоанатомические конференции, 

которые было очень ценны для практикующих врачей всех специальностей 

(фото 7). 
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Фото 7.    Заседание общества врачей: выступает Порываев Н.Ф., президиум – в центре 

Фёдоров Михаил Иванович  – проф. зав. каф. судебной медицины. 1967 год. 

        В 1955 г. Николай Фёдорович был назначен заведующим кафедрой 

патологической анатомии КГМИ и руководил ею до 1959 г.,   в 1966 г. Н.Ф. 

Порываев вновь  был избран на должность заведующего кафедрой и 

возглавлял её до конца жизни (фото 8).  

 

Фото 8.  Коллектив кафедры патологической анатомии КГМИ  в начале 1968 года.                           

Слева направо 1 ряд: доц. Гуревич П.С., асс. Лаптева Н.В., проф. Порываев Н.Ф., асс. 

Калугина Н.М., асс. Лукашук Н.В., 2 ряд: лаб. Туктамышева Ф.А., асс. Забусов Ю.Г., асс. 

Низамутдинова К.Ш., лаб. Князева Е., лаб. С. Фабьян, 3 ряд: асп. Шамсутдинов Н.Ш., 

преп. Короткевич А., асп. Нефедов В.П., лаб. Киямова Р.Б. 
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Высокая эрудиция, живая речь, педагогический талант Н.Ф. Порываева 

завоёвывали искреннюю любовь и признательность многих поколений 

студентов, о чём свидетельствуют многочисленные совместные со 

студентами фотографии, которые группы дарили своему преподавателю со 

словами благодарности (фото 9). 

 

Фото 9.   Подпись на обороте: «Нашему самому любимому и уважаемому преподавателю 

Николаю Фёдоровичу Порываеву в знак благодарности и памяти от студентов 322 группы. 

20 апреля 1947 года». (2-й ряд крайний справа Н.Ф. Порываев).  

    5 ноября 1968 года кафедру постигло несчастье. В некрологе, 

опубликованном в «Казанском медицинском журнале» было написано: «на 

74-м году жизни на трудовом посту от острой сердечно - сосудистой 

недостаточности умер доцент Н.Ф. Порываев (он шёл на лекцию)…В лице 

Николая Фёдоровича Порываева мы потеряли прекрасного лектора, 

эрудированного учёного, опытного педагога и воспитателя, чуткого и 

отзывчивого товарища». Отличительными чертами Николая Фёдоровича  

коллеги также отмечали большую скромность…. 

 

Фото 10. Доцент Н.Ф. Порываев на экзамене.  Лето 1968 года. 
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Сейчас, оглядываясь назад, понимаем, как сильно повлияли на нас наши 

предшественники, являясь примером беззаветного служения медицине и 

своей стране,  память о которых мы будем хранить для будущих поколений 

врачей Казанского медицинского университета.   
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