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80 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Юбилей Великой          
Победы – это не просто круглая дата в календаре. Это момент, когда 
эхо тех страшных лет звучит особенно громко, напоминая о цене, 
заплаченной за мир. 

Сквозь призму 80-летия мы видим войну более масштабно, 
осознаём её глубину и долгосрочные последствия не только для 
стран и народов, но и для каждой семьи, хранящей память о своих 
героях. Время неумолимо, оно стирает детали, притупляет эмоции, но 
подвиг поколения победителей не должен быть забыт. Наша задача – 
сохранить его во всей полноте и передать будущим поколениям, 
чтобы они знали, какой ценой достался мир, и ценили его. 

Юбилей Великой Победы – это время, когда воспоминания 
оживают с особой силой. Из глубин памяти всплывают лица тех, кто 
отдал свою жизнь за Родину, тех, кто ковал победу в тылу. Каждая 
история – это часть общей картины, складывающейся в грандиозное 
полотно народного подвига. 

В дни празднования 80-летия Победы необходимо вспомнить      
о работе в годы Великой Отечественной войны клиники имени 
профессора В. С. Груздева и кафедры акушерства и гинекологии 
Казанского государственного медицинского института. 

Это нужно для того, чтобы сохранить память о прошлом и 
передать её будущим поколениям. Воспоминания – это не просто 
сухие факты и даты. Это живые истории людей, переживших войну.   
В этих историях – боль утрат, радость побед, сила духа и вера в 
будущее. Именно эти истории делают прошлое живым и близким, 
заставляют нас задуматься о цене мира и необходимости его 
сохранения. 



Жизнь кафедры акушерства и 
гинекологии до войны складывалась 
из учебной, научной, лечебной и 
общественной работы. Но, 22 июня 
1941 года, жизнь и работа кафедры 
внезапно были нарушены. Теперь 
вся работа тыла была направлена в 
помощь фронту, и всё делалось ради 
победы. 

Деятельность кафедры и клиники протекала в суровых условиях 
тяжелейшей войны с германским фашизмом. Война, прежде всего, 
отразилась на кадрах и хозяйственном обслуживании. Хорошо 
сплочённый кадровый состав работников кафедры и клиники               
в значительном количестве был призван в армию, а возникшие в 
связи с этим вакантные должности занимались эвакуированными 
работниками. 

Из кадровых работников кафедры 
были призваны доценты Х. Х. Мещеров, 
Г. М. Шарафутдинов, ассистенты М. А. 
Романов, И. В. Данилов, Н. В. Андрезен, 
старший лаборант Н. И. Фролова. 

Остались только заведующий 
кафедрой профессор П. В. Маненков и 
хозяйственный ассистент М. В. Мона-

сыпова. Из кадровых работников клиники были мобилизованы всё 
лечащие врачи и 7 медицинских сестёр. Осталась только детский врач 
Е. П. Осипова. 

Хозяйственная деятельность кафедры и клиники протекала при 
катастрофической нехватке топлива, что привело к размораживанию 
системы отопления, авариям водопровода и остановке прачечной. 

В первые зимние месяцы температура в клинике едва достигала 
плюс 6-10 градусов, а в кафедральных помещениях – плюс 3-7 
градусов тепла. Временами температура в некоторых помещениях 
снижалась до минус 8-10 градусов. Стены покрывались слоем инея.  
И, тем не менее, кафедра, лекционная аудитория, музей, лаборатория, 

Клиника проф. В. С. Груздева 

Х. Х. Мещеров в госпитале 



амбулаторный приём больных, рентген- и радиотерапевтический 
кабинеты в 1942 году функционировали полностью и бесперебойно. 

Кроме заведующего кафедрой и хозяйственного ассистента, 
ассистентом врача работал С. В. Лейбов, который в 1943 году был 
сокращён, но остался работать врачом клиники. На должность 
ассистента кафедры была принята С. И. Кошкина. 

В 1943 году в состав кафедры и клиники влились доцент                       
В. С. Кандаратский, ассистенты С. И. Фролова, Юрко, лечащие врачи 
Шейнина и Л. С. Сидорова. 

В 1944 году коллектив кафедры и клиники стабилизировался и 
был представлен в следующем составе: 

‒ заведующий кафедрой профессор П. В. Маненков; 
‒ доценты В. С. Кандаратский и Дульцын; 
‒ хозяйственный ассистент и заведующая гинекологическим 

отделением М. В. Монасыпова; 
‒ ассистенты С. И. Кошкина, Н. И. Фролова, Юрко; 
‒ лечащие врачи С. В. Лейбов, Шейнина, Л. С. Сидорова и 

детский врач Е. П. Осипова. 
В годы войны обучались        

и работали шесть ординаторов:         
З. Н. Якубова, С. И. Фролова,          
А. С. Лепешкина, Г. Ш. Трегулова, 
А. В. Пономарёва, Дементьева. 
За отсутствием кадровых врачей-
дежурантов их функцию выпол-
няли ассистенты Юрко, врач 
Шейнина и ординаторы. 

Амбулаторный приём лежал 
на плечах врача Шейниной и 

ординаторов З. Н. Якубовой, Г. Ш. Трегуловой и Пономарёвой. 
Сочетанную лучевую терапию рентгеном и радием больным раком 
шейки матки проводила ассистент М. В. Монасыпова. 

При таком стабильном составе сотрудников их работа, по 
свидетельству профессора П. В. Маненкова, «по своему объёму 
превзошла работу предвоенных лет». 

П. В. Маненков читает лекцию 



При восьмичасовом учебном дне и сокращении каникулярного 
времени институт заканчивали за три с половиной года. При этом 
студенты и преподаватели часто призывались на работы оборони-
тельного характера – рыли окопы и рвы Казанского обвода Волжского 
рубежа. 

Работа кафедры и клиники в годы войны в цифрах: 
• через родильное отделение прошло 3507 женщин; 
• гинекологическое отделение приняло 5929 женщин; 
• амбулаторный приём прошли 27102 женщины; 
• в рентген-терапевтическом кабинете 396 женщинам прове-

дено 5000 сеансов. 
• в радий-терапевтическом кабинете 502 женщинам проведено 

3000 сеансов. 
Не останавливалась научно-исследовательская работа. За годы 

войны выполнены и защищены одна докторская и две кандидатские 
диссертации, подготовлены и опубликованы несколько журнальных 
статей. 

Необходимо отдельно упомянуть о научной работе по заданию 
Наркома здравоохранения СССР Г. А. Митерёва, выполненной 
профессором П. В. Маненковым и детским врачом микро-педиатром 
Е. П. Осиповой и опубликованной в Казанском медицинском журнале 
под названием: «Рост и вес новорождённых за последние 30 лет». 
Авторы награждены значком «Отличник здравоохранения СССР» и 
денежной премией от Наркома здравоохранения СССР (1943 г.). 

В 1942 году клиника присту-
пила к изучению действия оте-
чественного препарата радий-
мезатория при лечении больных 
раком шейки матки. Ассистент     
М. В. Монасыпова доказала – 
минимальная доза 6631,2 мг/ч 
RaMsTh1 не уступает импортному 
препарату радия. Эти результаты 
были утверждены и одобрены 
для практического применения    
в здравоохранении. 

М.В. Монасыпова 
за рабочим столом 



Ещё не отгремела война, а профессор П. В. Маненков открыл при 
клинике в январе 1945 года первый в СССР кабинет по лечению 
женского бесплодия (подробнее – в книге Л. А. Козлова «Профессор 
Павел Васильевич Маненков», изданной в 2022 г.). 

Вскоре, после окончания войны, был подве-
дён итог научно-практической работы сотруд-
ников кафедры, и к 10-летию со дня смерти 
профессора В. С. Груздева были опубликованы 
«Труды КГМИ» (Казань, КГМИ, второй выпуск).      
В этом выпуске опубликованы 18 научных работ, 
в том числе биография профессора В. С. Груздева        
с полным списком его печатных трудов. 

Оценку «Трудов» дал один из ведущих 
акушеров-гинекологов СССР, профессор, Заслу-
женный деятель науки, лауреат Сталинской 
премии Л. И. Бубличенко в письме П. В. Маненкову: 

«Многоуважаемый Павел Васильевич! 
Очень признателен Вам за присланный Сб. трудов Вашей 

клиники. 
При бедности нашей акушерско-гинекологической литературы 

периодический выпуск таких сборников представляет отрадное 
явление. 

Содержание сборника разнообразное и очень интересное. От 
души поздравляю Вас с выпуском этого сборника и шлю наилучшие 
пожелания. 

Л. Бубличенко, 2/VI-1949 г.». 
 

 
 
 
 
 
 

Коллектив кафедры 
акушерства и 
гинекологии КГМИ 



Мещеров Хусаин Халимович 
С июля 1941 по май 1942 года начальник отделения 
эвакогоспиталя №1619, с июня 1942 года главный 
хирург эвакогоспиталя №1665. Подполковник меди-
цинской службы. 
Награждён орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

Шарафутдинов Гариф Мугинович 
На фронте – с января 1943 года. Воевал на Северо-
Западном, 2-м и 3-м Прибалтийских, Волховском и 
Ленинградском фронтах. Армейский гинеколог 1-й 
Ударной армии. Демобилизован в 1945 году в звании 
подполковник медицинской службы.  
Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

Данилов Иван Васильевич 
С августа 1941 по март 1943 года – начальник 
Полевого подвижного госпиталя №519, с марта       
1943 года – армейский гинеколог санитарного отдела      
8-й армии Ленинградского и Волховского фронтов. 
Подполковник медицинской службы. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени 

и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

Андрезен Николай Викторович 
С июля 1941 по 1943 годы начальник хирургической 
группы 35-й отдельной роты медицинского усиления 
Юго-Западного фронта. В дальнейшем армейский 
гинеколог 6-й гвардейской армии. Гвардии майор 
медицинской службы. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечест-

венной войны II степени и медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



Маненков Павел Васильевич 
Труженик тыла. Профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии КГМИ. 
Награждён значком «Отличник здравоохранения 
СССР», орденом Ленина и медалями. 
 
 
 
Монасыпова Маршида Валеевна 
Труженица тыла. Разработала и внедрила в практику 
лечение больных раком шейки матки отечествен-
ным препаратом радий-мезоторий. 
Награждена медалями: «За победу над Германией        
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,       
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». 

 
 

«Когда с победой мы придём домой, 
Изведаем почёт и славу, 
И, ношу горя сбросив со спины, 
Мы радость обретём по праву. 
О нашей трудной, длительной борьбе 
Живую быль расскажем детям, 
И мы, волнуя юные сердца, 
Сочувствие и понимание встретим. 
Мы скажем: - Ни подарков, ни цветов, 
Ни словословий нам не надо. 
Победы всенародной светлый день – 
Вот наша общая награда.» 
 

(М. Джалиль, из стихотворения 
«Утешенье», 1943 г.) 

 


