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Родилась в 1956 году в Таре. В 1979 году 
окончила с отличием Омский государственный 
медицинский институт имени М. И. Калинина 
по специальности «Лечебное дело». Работала 
в Тарской ЦРБ участковым врачом-терапевтом, 
врачом-кардиологом кардиологического отделе-
ния. Была заместителем главного врача по кли-
нико-экспертной работе, заместителем главного 
врача по медицинской части. В настоящее вре-
мя заведует физиотерапевтическим отделением. 
В литературно-краеведческом альманахе «Таря-
не» публикуется впервые.

Ольга Эдуардовна Лобанова в течение 
многих лет занимается историей тарско-

го здравоохранения. Предлагаем вниманию 

читателей небольшую часть её исследова-

ния о главных врачах больницы разных лет, 

основанную на изучении документов учре-
ждения и архивных данных.

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

В декабре 2022 года Тарская централь-
ная районная больница отмечает свой 
вековой юбилей. Согласно имеющим-
ся документам, 2 октября 1922 года из-за 
недостаточности средств, поставившей под 
угрозу существование Тарского здравоохра-
нения, коллегия Уздрава ходатайствовала 
в уездный исполком о введении платности 
медицинского обслуживания населения. По 
причине нехватки денег началось сокраще-
ние медперсонала больниц. Комиссия обще-
городского собрания союза «Всемедикосан-
труд» от 4 сентября 1922 года, рассмотрев 
вопрос «Об организации лечебного дела в 
г. Таре», постановила из двух имеющихся 
больниц в городе организовать одну, поме-
стив её в здание городской больницы на 50 
коек. Учитывая введение платности в уезд-
ной медицине, угрозу сокращения кадров и 
идя навстречу решению профсоюза медра-
ботников, Тарский уездный комитет РКП(б)
4 декабря 1922 года принял решение об 
объединении всех лечебных заведений го-
рода в одну многопрофильную больницу. 
Эта дата считается днём основания Тарской 
центральной районной больницы. 

Несомненно, история оказания меди-
цинских услуг на территории нынешнего 
Тарского района берёт своё начало с бо-
лее раннего времени, и естественно, что в 
разные периоды данная проблема реша-
лась различными путями в соответствии с 
эпохой.

Первые постоянные врачи и фельдшера 
отправились в Сибирь в 1725 году вместе с 
регулярными воинскими частями. Их при-
ходилось менять каждые шесть лет. Даже в 
конце XVIII столетия нехватка докторов и 
санитаров была столь острой, что тоболь-
ский наместник приказал главному врачу 
Сибирского армейского корпуса Гофману 
найти среди солдат людей, имеющих хоть 
какой-нибудь опыт в уходе за больными 
или хотя бы склонных к этому. В корпусе 
нашлось с полдюжины доморощенных ле-
карей, которые правительственным сенатом 



были утверждены в звании и должности 
военных врачей без соответствующего об-
разования. Но если в армии врачей не хвата-
ло, то городские (штатские) врачи не могли 
найти себе работы.

В 1870 году в уезде была одна больница 
и всего три врача. 

К 1879 году в Таре значился один го-
родской, один окружной, одна повивальная 
бабка (акушерка). Должность городского 
врача оставалась частенько вакантной.

По сведениям из документов к очерку 
Л. Огородниковой «Тара и Тарский уезд в 
начале XX века» в 1903 году в Таре были: 
городская больница, сельская лечебница, 
аптека, один врач, два фельдшера, фельдше-
рица, повивальные бабки.

В 1919 году – восемь лечебниц, четыре 
фельдшерских пункта.

История не сохранила имена всех лю-
дей, которые были первопроходцами в деле 
охраны здоровья населения. Наиболее пол-
ную картину как состояния здравоохране-
ния в целом, так и кадровый состав мед-
учреждений района, можно представить по 
сохранившимся архивным документам с 
20-х годов XX века.

Неоспоримый вклад в становление и 
дальнейшее развитие больницы внесли её 
главные врачи. 

До 1921 г. в г. Таре функционировали: 
• Тарская уездная сельская больница, 60
коек, зав. больницей Д. А. Глебов
• Тарская городская больница, 60 коек, зав.
больницей В. Б. Шевченко
• Детская больница, 40 коек, зав. больницей
П. С. Коноплина
• Заразная больница, 150 коек, зав. больни-
цей И. В. Щеглов
• Тюремная больница, 30 коек, зав. больни-
цей неизвестен.

Глебов Дмитрий Александрович, ро-
дился 21.10.1883, окончил Императорский 
Томский университет в 1911 г. со степенью 
врача/лекаря. В 1912 году практиковал в 
Тюкалинской больнице по специальностям 
хирург и окулист. В 1913 г. был награждён 

медалью в ознаменование 300-летия Дома 
Романовых. С 1913 г. заведовал Тарской 
уездной сельской больницей. По сведени-
ям из очерка А. Жирова «Огненные годы» 
в 1918 г. врач Д. А. Глебов был членом Тар-
ского уездного исполнительного комитета. 
7–8 июня 1918 г. в Таре произошёл контрре-
волюционный мятеж. В ходе боя с мятеж-
никами врач Глебов был на перевязочном 
пункте, оказывал помощь раненым горожа-
нам. 27 августа 1919 г. Тарский уезд вошёл в 
состав Омской губернии. До ноября 1919  г. 
власть в Таре принадлежала колчаковцам. 
Д. А. Глебов был арестован колчаковцами 
как сочувствующий Совдепам и помещён 
в тюрьму, где находился до ноября 1919 г. 
После восстановления советской власти 
в Таре летом 1920 г. были организованы 
четырёхмесячные курсы для учителей, на 
которых врач Глебов преподавал физиоло-
гию и гигиену. В 1922 г. переведён в Томский 
окрздравотдел.

Шевченко Виктор Борисович, ро-
дился 03.01.1891, окончил Императорский 
Томский университет в 1918 г. по специ-
альности врач/лекарь, заведовал Тарской 
городской больницей. Из очерка А. Жиро-
ва «Кориковы. Тарский период» известно, 
что В. Б. Шевченко в 1920 г. женился на 
Зое Леонидовне Кориковой, дочери Леони-
да Александровича Корикова-Михайлова, 
известного тарчанина, владельца первых 
в Таре кинотеатра и типографии. После 
1923  г. семья Шевченко проживала в г. Ом-
ске. В 1924 г. в бассейновой больнице Ом-
ска за счёт средств пароходства открывается 
хирургическое отделение. Первая хирурги-
ческая операция была произведена первым 
главным врачом-хирургом Виктором Бо-
рисовичем Шевченко. Виктор Борисович 
Шевченко и стал первым заведующим вновь 
образованной уездной больницы (с 1922 по 
1923 г.).

Вместе с врачами на работу в новую 
больницу перешли средние медицинские 
работники, составлявшие основную рабо-
чую группу: Тарасов Матвей Мефодьевич 
(1872 г. р., фельдшер, окончил Омскую 



фельдшерскую школу в 1892 г.), Анашенко-
ва Ольга Николаевна (1890 г. р., фельдше-
рица, акушерка), Рожковская Лидия Нико-
лаевна (1886 г. р., фельдшерица, акушерка, 
окончила Тобольскую акушерско-фельд-
шерскую школу), Гнедо Вера Ефимовна 
(1878 г. р., фельдшерица, акушерка), Сама-
рин Николай Петрович (1887 г. р., фельд-
шер, зав. подотделом охраны материнства 
и детства в 1921 г.), Чердынцев Василий 
Григорьевич (1889 г. р., лекпом заразного 
отделения), Базилянская Анна Григорьев-
на (1885 г. р., акушерка), Королёва Наталья 
Кузьмовна (1900 г. р., сестра милосердия), 
Наронович Федосья Прокопьевна (1872 г. 
р., фельдшер, лекпом заведующего Тарской 
больницей).

После отъезда Шевченко в г. Омск обя-
занности главного врача исполнял Тарасов 
Матвей Мефодьевич (1923–1924).

В июне 1924 г. из Омского государ-
ственного Западно-Сибирского института 
на должность заведующего больницей был 
направлен уроженец Муромцевской волости 
Тарас Васильевич Кривцов, р. 20.08.1890. 
По окончании Омской фельдшерской шко-
лы он проработал 15 лет фельдшером, затем 
с 1921 по 1924 г. учился в институте, где 
получил специальность хирурга. Заведовал 
больницей в 1924–1934 гг. и в 1937 г.

В 1925 г. как самостоятельное подразде-
ление организована амбулатория, которая в 
1937 году преобразована в поликлинику, а в 
1948 году объединена с межрайонной боль-
ницей. Амбулатория разместилась в бывшем 
доме купчихи Пятковой, расположенном по 
улице Советская, д. 30. Медицинские работ-
ники по необходимости командировались 
на работу в больницу, в то же время врачи, 
работавшие постоянно в отделениях боль-
ницы, по заявлению принимались на работу 
в амбулаторию (поликлинику) как внешние 
совместители.

В 1920–1930 гг. приём вели врачи Зинаи-
да Львовна Лось-Гербер – терапевт, И. А.  Де-
рябин – детский врач, Р. Р. Михельсон 
– хирург, Полина Самуиловна Коноплина  –
детский врач, гинеколог, Г. А. Танкелевич – 

хирург, судмедэксперт, А. Е. Соколов – хи-
рург, Н. Г. Нестеренко – терапевт, С. Г.  Мар-
тиш – окулист, Зинаида Моисеевна 
Хейсина  – врач-отоларинголог, А. Я.  Жод-
зишский  – венеролог и др. 

В эти же годы работал Павлидис Ва-
силий Кирьякович, дерматолог-венеролог, 
первый специалист в Тарской больнице по 
данной патологии. Он уроженец Днепро-
петровской области, грек. Окончил Омский 
медицинский институт в 1926 г. Работал в 
Тарской больнице с 1927 по 1936 г., затем 
переехал в Северо-Казахстанскую область, 
г. Петропавловск. Арестован 16 января 
1938  г. УНКВД СКО. Приговорён тройкой 
УНКВД СКО 2 сентября 1938 г. к высшей 
мере наказания. Реабилитирован 24 апреля 
1989 г. Дети и внуки Павлидиса проживают 
в Таре.

В проведении приёмов пациентов 
участвовали врачи больницы: терапевт 
И. Ф.  Ягодка, хирург Т. В. Кривцов, хирур-
ги-ординаторы Турчин, Узлова из больни-
цы, окулист Коссов Василий Георгиевич, 
Беляева (Ерешко) Александра Изосимов-
на, р. 16.03.1923 (Новосибирская область). 
Училась в Алма-Атинском мединституте с 
1941 по 1945 г. В 1946–47 гг. участвовала в 
военных действиях в Манчжурии. В апреле 
1947 г. начала работать в больнице терапев-
том и дерматологом, а с 1951 г. – зав. кож-
ным отделением. Умерла в 2003 г., похоро-
нена в Таре.

Для приближения к населению высо-
коквалифицированной помощи из города 
Омска на средства лечебного фонда был 
приглашён на каникулярное время заведу-
ющий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии Западно-Сибир-
ского медицинского института в г. Омске 
профессор Владимир Леонидович Борман, 
тот самый, который 20 октября 1910  г. впер-
вые в мире провёл костно-пластическую 
операцию (годы жизни 1869–1937). В пе-
риод его пребывания в Таре с 20.06.1926 по 
20.08.1926 проведено 68 больших операций 
и 73 малых. В это время хирургическим 
отделением больницы руководил Рудольф 



Рудольфович Михельсон. Работа носила 
проверочно-экспериментальный характер 
по вопросам лечения вялых хирургических 
погноительных процессов и хирургическо-
го туберкулёза. Исследовался способ лече-
ния, предложенный профессором И. И. Гре-
новым. Тарская больница была выбрана как 
наиболее оборудованная. 

9 декабря 1927 года на заседании прези-
диума окружного исполкома решён вопрос 
о преобразовании бывшего винного склада 
в больничный городок и о строительстве 
новой окружной больницы. Проект новой 
больницы был закончен в 1931 г. В 1934 г. 
построена кухня в подвале, анатомка, склад, 
внешняя канализация. 17 декабря 1935 г. на-
чали функционировать главный корпус, ро-
дильное, хирургическое, гинекологическое 
отделения, кухня, анатомка, склад, прачеч-
ная, конюшня, запущено паровое отопле-
ние. В строительстве участвовали все тар-
ские медики.

В 1934–1935 гг. зав. окружной боль-
ницей работал Рапис, в 1935–1936 гг. – 
А. Г.  Белов. 

В 1936 г. приступили ко второму циклу 
строительства – переустройство каменной 
кладовой в родильное отделение завершено 
в 1937 г.

В эти годы (1936–1937) обязанности 
главного врача исполнял Тарас Василье-
вич Кривцов, р. 20.08.1890, поступив-
ший на работу в Тарскую больницу 3 июля 
1924  г. и проработавший в ней до середины 
50-х годов. «Это был известный в то время 
всему району (и не только району) хирург. 
Даже летом он часто шёл с работы в галифе, 
сапогах, рубашке навыпуск, подпоясанной 
ремнём, в неизменной светлой шляпе и с 
портфелем. На улице его окружала своеоб-
разная реакция того времени – его благого-
вейно провожали взглядами, к нему редко 
пытались обратиться на улице – он шёл до-
мой. Утром его никто не видел, он приходил 
на работу затемно» – вспоминал профессор 
ОГМА В. П. Конев.

В 1937–1938 гг. главным врачом работал 
И. Г. Беляев (репрессирован).

В 1938–1939 гг. больницу возглавлял 
Коссов Василий Георгиевич, по специаль-
ности окулист. Он был принят в Тарскую 
амбулаторию 2 октября 1933 г., а 23 октября 
1933 г. назначен зав. глазным отделением. 
В июле 1941 г. ушёл на фронт, после воз-
вращения вновь был назначен зав. глазным 
отделением. Его жена, Е. Коссова, работала 
в амбулатории акушеркой. Умер и похоро-
нен в Таре.

13.01.1940 в связи с призывом главвра-
ча окружной больницы, доктора А. И. Су-
ровца, в РККА главным врачом окружной 
больницы назначен доктор И. Ф. Ягодка. 
И. Ф.  Ягодка, 1897 г. р., уроженец Витебской 
губернии, врач-терапевт, был принят на ра-
боту в Тарскую больницу в 1927 г., работал 
зав. терапевтическим отделением, прозек-
тором. 17 сентября 1941 г. был призван на 
фронт, но с 1 ноября 1941 г. вновь присту-
пил к обязанностям главврача. Проработал 
главным врачом до 1946 г.

В июле 1941 г. ушли на фронт вра-
чи В. В.  Ильинский, А. Ф. Фёдоров, 
В. Г.  Коссов, О. Т. Борисова. Но основ-
ная часть коллектива осталась в городе. 
На врачей навалилась огромная работа по 
организации медицинского освидетель-
ствования мобилизованных на фронт – это 
более 14 тысяч тарчан. В 1942 г. меди-
цинские работники приложили огромные 
усилия для восстановления здоровья детей 
из Ленинграда. В  эти годы работали Губер 
Конрад Конрадович – зав. глазным отделе-
нием, Ярошевский Иван Степанович – зав. 
терапевтическим отделением, Салмина Ва-
лентина Андреевна  – зав. хирургическим 
отделением, Зубкис – кожно-венерическое 
отделение, Т. К. Барцевич  – зав. инфекцион-
ным отделением и др.

После войны в 1947–1948 гг. вопроса-
ми объединения межрайонной больницы с 
городской поликлиникой занимался назна-
ченный главным врачом Воробьёв Миха-
ил Михайлович. Главного врача городской 
поликлиники Илинскую Марию Исааковну 
назначили первым заместителем главного 
врача.



В 1949 г. в Тарской округе было 52 врача. 
Среди них Карнаухова Виктория Адамовна, 
р. 12.02.1924. Окончила Тарское медучили-
ще, поступила в Омский мединститут. По 
окончании института в 1950 г. приехала в 
Тарскую больницу. Работала терапевтом, 
зав. терапевтическим отделением до 1979 г. 
Первая из врачей в Таре прошла специализа-
цию по кардиологии, работала кардиологом 
поликлиники с 1979 по 1991 г. Заслуженный 
врач РСФСР.

С 1948 по 1953 г. главным врачом боль-
ницы был Скальский Виктор Аполло-
нович, р. 11.09.1917, сын руководителя 
клиники нервных болезней Омского меди-
цинского института А. К. Скальского, углу-
блённо изучавшего проблему генетики в па-
тогенезе эпилепсии и собравшего большой 
статистический материал об эпидемиче-
ском энцефалите. В. А. Скальский окончил 
Омский медицинский институт в 1941 г., 
воевал с начала войны, руководил военным 
госпиталем, принимал участие в военных 
действиях на восточной границе СССР, слу-
жил до 1948 г. После демобилизации при-
ехал в Тару, где руководил больницей до 
1953  г. Умер в Омске 18 мая 1975 г.

С 1953 по 1957 г. руководил больни-
цей Пантеровский Владимир Петрович. 
Владимир Петрович родился 19 января 
1896 г. в Самарской губернии, происходил 
из семьи священника и поначалу учился в 
Самарской семинарии, но в 1914 г. посту-
пил в Варшавский университет, затем, в 
связи с началом Первой мировой войны, 
перевёлся в Ростовский университет, а с 
началом Гражданской войны – на меди-
цинский факультет Томского университета. 
О своём имущественном положении Вла-
димир Петрович с вызовом написал в анке-
те: «Ничего не имел и не имею ни “до”, ни 
“после”». В  1922 г. окончил университет. 
Работал в Магнитострое. В 30-е годы воз-
главлял противотуберкулёзный санаторий 
на Просвете (Курганская область), затем 
был командирован в Остяко-Вогульский 
(ныне Ханты-Мансийский автономный 
округ) национальный округ на ликвидацию 

инфекционных болезней. 1 июня 1933 г. 
вступил в должность главного врача Остяко-
Вогульской больницы окружного значения 
и заведующего хирургическим отделением. 
Здесь он работал до 1941 г. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После демо-
билизации по ранению с октября 1942 г. по 
октябрь 1952  г. работал главным врачом и 
хирургом Сургутской районной больницы. 
С 1953  г.  – главный врач Тарской больни-
цы. Умер в 1973 г. в Таре.

Дважды, с 1957 по 1967 г. и с 1971 по 
1980 г., работал главным врачом Мозжего-
ров Александр Степанович, 1919 г. р. После 
окончания фельдшерской школы работал в с. 
Александровка. Под его руководством была 
построена сельская больница. В годы войны 
был на фронте. После войны в 1950  г. посту-
пил в Омский медицинский институт, стал 
хирургом. Приехал по направлению в Тар-
скую больницу. Заслуженный врач РСФСР. 
После выхода на пенсию до 1986 г. работал 
заведующим отделения скорой помощи. 
Умер 19 января 1989 г. в Омске.

Плетов Георгий Александрович ро-
дился в Таре 10 июня 1929 г. После окон-
чания Омского мединститута работал в 
Тарской больнице вначале терапевтом, в по-
следующем много лет заведующим патоло-
го-анатомическим отделением. Некоторое 
время работал начмедом, неоднократно ис-
полнял обязанности главного врача. С 1967 
по 1971 г. – главный врач Тарской ЦРБ. Умер 
24 июня 1998 г., похоронен в Таре.

С 1980 по 1984 г. главный врач Тарской 
ЦРБ – Полынский Владимир Алексан-
дрович, р. 04.02.1938. После окончания Ом-
ского мединститута работал в Колосовской 
ЦРБ, в том числе главным врачом, в после-
дующем – в Омской Иртышской бассейно-
вой больнице.

В 1984–1989 гг. пост главного врача 
занимал Свинарёв Фёдор Степанович. 
Родился 26 декабря 1927 г. в д. Малинов-
ка Тюкалинского района. Во время Вели-
кой Отечественной войны окончил Кала-
чинскую снайперскую школу. В мае 1945 г. 
был отправлен в Монголию, где принимал 



участие в войне с Японией. С 1957 по 1961  г. 
учился в Омском медицинском институ-
те. По распределению попал в Тару, где до 
1966 г. работал рядовым хирургом, затем 
зав. хирургическим отделением. В 1982 г. 
был назначен заместителем главного врача 
по лечебной части. С 1984 по 1989 г. – глав-
ный врач района. 1 августа 1990 г. Фёдору 
Степановичу присвоено звание «Почётный 
гражданин города Тары». После ухода на 
пенсию продолжал работать в отделении 
онкологических заболеваний. Отличник 
здравоохранения. За многолетний добросо-
вестный труд награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд». Умер 21 апре-
ля 2010 г. в посёлке Каспиль Тюкалинского 
района Омской области.

Румянцев Николай Васильевич, ро-
дился 20.12.1950, с 1989 по 1997 г. зани-
мал должность главного врача. С 1997 г. – 
первый заместитель начальника Главного 
управления здравоохранения администра-
ции Омской области. 3 сентября 2002 г. на-
значен начальником Главного управления 
здравоохранения администрации Омской 
области. С 23 января 2004 г. по май 2005  г.  – 
министр здравоохранения Омской области. 
Далее до весны 2010 г. – главный врач бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ом-
ской области «Клинический онкологиче-
ский диспансер».

Малкова Валентина Георгиевна роди-
лась в 1951 г. в д. Машканка Тарского райо-
на. В 1973 г. окончила Омский медицинский 
институт по специальности «Лечебное 
дело». С 1974 по 1986 г. работала хирургом, 
затем урологом хирургического отделения 
Тарской больницы. С 1986 по 1997 г. была 
заместителем главного врача по лечебной 
части. С 1997 по 2015 г. занимала должность 
главного врача. Награждена нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения». 

С марта 2015 г. по настоящее вре-
мя главным врачом является Мироненко 
Александр Васильевич. Родился в 1965  г., 

в 1988 г. окончил Омский медицинский 
институт по специальности «Педиатрия». 

История больницы писалась каждо-
дневным трудом всех сотрудников – врачей, 
среднего и младшего медицинского персо-
нала. В разные годы больницей руководи-
ли преданные своему делу главные врачи, 
каждый из которых внёс вклад в развитие и 
укрепление учреждения.

1 ТФ ГИАОО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 3.


