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История медицины одна из важных учебных дисциплин меди-
цинского образования. Получив свое институциональное оформление 
в XIX веке, в 30-40-х годах XX  века вопросы по истории русской ме-
дицины включались в билеты выпускных экзаменов, а на некоторых 
факультетах история медицины изучалась как отдельная учебная дис-
циплина [1, с. 430, 380]. С течением времени значимость истории ме-
дицины возрастала, определялись междисциплинарные связи, как 
следствие расширения поля исследовательской деятельности увеличи-
вался объем изучаемого материала  [2]. История медицины не ограни-
чивается информацией, изложенной на страницах учебника, ее про-
блемы традиционно являются темами научных конференций, круглых 
столов, различных мероприятий вне стен учебных аудиторий. Кроме 
того, не только столичные, но и многие провинциальные города име-
ют исторические объекты, связанные с историей медицины, которые 
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возможно использовать в рамках внеучебной и воспитательной рабо-
ты в медицинских вузах. Причем, в некоторых местностях на этом ма-
териале возможно оформление, как отдельного направления, изучение 
региональной истории медицины.    

Так, например, в Волгоградском государственном медицинском 
университете активно используется образовательный потенциал ме-
дицинских музеев (музей истории медицины и здравоохранения Вол-
гоградской области, музей ВолгГМУ) и экспозиции на медицинские 
темы в непрофильных музеях (музей-заповедник «Старая Сарепта», 
музей Гражданской войны и обороны Царицына, музей-заповедник  
«Сталинградская битва»). Востребованным является проект «История 
медицины туристскими тропами» с элементами квеста, включающий в 
себя несколько памятных мест, связанных с историей Сталинградской 
битвы: посещение могилы военврача Д.О. Чаи, мест расположения во-
енных госпиталей и братских могил при них,  посещение места захо-
ронения профессора, главного патологоанатома Донского фронта А.А. 
Васильева и др. Особый интерес представляет г. Фролово, где прошло 
детство выдающегося советского ученого З.В.  Ермольевой, изобрета-
теля отечественного антибиотика и холерного бактериофага, предот-
вратившего эпидемию холеры в военном Сталинграде. Город Камы-
шин известен памятниками, относящимися к истории земской меди-
цины, а также тем, что этот город – родина Героя Советского Союза 
А. Маресьева. Жизнь и судьба этого человека самым непосредствен-
ным образом связана с профессионализмом советских врачей, тех, кто 
провел успешную операцию по ампутации ног, и тех, кто изготовил 
протезы, позволившие летчику совершать свои легендарные полеты.  

На территории Волгоградской области имеется значительное 
количество памятников, позволяющих проследить причастность на-
шего региона к великим достижениям медицины. Внеаудиторное изу-
чение истории медицины позволяет проследить каким образом меди-
цина вплетена в повседневную жизнь человека, ее необходимость в 
критических ситуациях, способствует воспитанию чувства гордости за 
представителей профессии и профессиональной социализации буду-
щих врачей.  
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В 2016 году исполняется 100 лет со дня рождения Татьяны Ни-

колаевны Дунаевой - ведущего специалиста в области природной оча-
говости и эпизоотологии туляремийной инфекции. 

Т.Н. Дунаева родилась 10 апреля 1916 года в Москве в семье 
врача. Она рано начала трудовую и профессиональную деятельность: 
в 1931 году по окончании школы работала в Московском зоопарке, 


