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Человеку свойственно мечтать, мысленно устремляться в будущее.

И любое сообщество не может рассчитывать на успех, если не

строит планов, не имеет перспективы. Но будущее нельзя построить

без опоры на прошлое, на опыт предшествующих поколений. И

вполне объяснимо, что каждое новое поколение стремится найти

ключ к объяснению настоящего и будущего через возвращение к

истокам, к исторической правде. Вот почему так важно сегодня

осознание обществом и каждым из нас своих корней. Особенный

интерес к краеведению вырос в последнее время, прежде всего в

связи с общим ростом интереса к отдельному человеку и его

ближайшей исторической среде - семье, улице, городу, району.

Катайская земля подарила Родине немало славных имѐн, известных своими

боевыми и трудовыми подвигами. Семеро наших земляков стали героями Советского

Союза, двое - героями Социалистического труда. Среди крупных полководцев известны

имена маршала Советского Союза Ф.И.Голикова и защитника Сталинграда генерал-

полковника М.С.Шумилова. В годы войны всей стране было знакомо имя Марии

Ивановны Лагуновой, женщины-танкиста, повторившей подвиг Алексея Маресьева.

Нашим земляком является основатель первого в Сибири Томского государственного

университета В.М.Флоринский. В Катайском районе хорошую закалку получил

Ф.К.Князев, 1-й секретарь Курганского обкома партии, внесший огромный вклад в

развитие нашей области. В годы войны и в тяжѐлый послевоенный период большой

вклад в развитие отечественного здравоохранения внесла М.Д.Ковригина, министр

здравоохранения СССР.

В Катайском районе ведѐтся большая работа по изучению своего исторического

прошлого. За последние годы вышел ряд книг, посвящѐнных истории Катайского

района. 5 мая 2011 года и 6 мая 2012 года в Катайске прошли региональные научно-

практические конференции «Катайск в истории Зауралья: связь времен». Участниками

конференций были представители из Кургана, Екатеринбурга, Шадринска, Далматова и

других мест, но большинство из них – жители Катайского района. Среди участников

было немало молодѐжи.

В 2014 году Катайский район будет отмечать 90-летие со дня своего образования. К

этому юбилею планируется издание книги, посвященной истории нашего района,

нашим знаменитым, заслуженным землякам. Очерк В.Ф.Демидова, посвященный

жизни и деятельности М.Д.Ковригиной, является одной из первых работ,

предназначенных для этого издания.

ГЛАВА  КАТАЙСКОГО   РАЙОНА

Ю.Г.МАЛЫШЕВ



                                                             КОВРИГИНА МАРИЯ 

ДМИТРИЕВНА 

 

 

Марию Дмитриевну Ковригину с полным правом можно 
назвать человеком-легендой. Она так много сделала для 
российского здравоохранения, что не хватит целой книги, 
чтобы рассказать о том, что осталось нам в наследство. 

Замечательная женщина, которая войдя во власть 
использовала это обстоятельство с максимальной 

пользой для людей. Она служила медицине и больным 
бескорыстно. Общественное для нее было выше личного 
— об этом говорят все, кто хоть однажды пересекался с 

Марией Дмитриевной в жизни. 
 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Для населения нашего, Катайского района, да и всей Курганской области, 2010 год 

был отмечен двумя замечательными юбилеями. Это 65-летие Победы в Великой 

Отечественной войне и 100-летие со дня рождения М.Д.Ковригиной. Конечно, эти 

события несоизмеримы по значимости, но они тесно связаны между собой. 

 О событиях Великой Отечественной Войны, величайшей трагедии XX века, в 

нашей стране знает и помнит каждый, стар и млад. Имя Марии Дмитриевны Ковригиной 

сейчас известно далеко не многим, хотя она этого заслуживает. 

 Мой очерк посвящен жизни и деятельности нашей землячки М.Д.Ковригиной, 

которая внесла достойный вклад в достижение нашей Победы над врагом. Многое сделала 

Мария Дмитриевна в послевоенные годы, будучи министром здравоохранения РСФСР и 

СССР, особенно в деле охраны здоровья женщин и детей в нашей стране. 

 

 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.Д.КОВРИГИНОЙ 

 

 9 мая 2010 года наша страна отметила 65-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, Победы, которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудом. В этой 

войне на нашу страну обрушилась практически вся военная  и экономическая мощь 

Западной Европы. За первые 6 месяцев войны враг захватил территорию, на которой 

проживало около 40% населения нашей страны. Благодаря неимоверным усилиям, с 

оккупированной территории удалось эвакуировать тысячи промышленных предприятий и 

около 10 миллионов человек. 

 На территорию Челябинской области прибыло в эвакуацию до 500 тысяч человек, в 

том числе свыше 33 тысяч детей – детдомовских, интернатских и оставшихся без 

родителей. Только в наш, Катайский район, входивший тогда в состав Челябинской 

области, прибыло 1600 семей ответственных работников и до 1000 детей из Курска, 

Москвы и Подмосковья, из Ленинграда. На территории района было открыто 4 детских 

интерната, а часть детей разобрали по семьям местные жители. 

 Партийные и советские органы Шадринского района (также Челябинской области) 

организовали шефство колхозов и предприятий над эвакуированными детскими 

учреждениями. Этот почин нашѐл широкий отклик и распространился по всей стране.  

 Персональную ответственность за прием и устройство населения, прибывшего из 

занятых врагом и прифронтовых районов, за развертывание сети госпиталей для больных 

и раненых в Челябинской области несла М.Д.Ковригина, заместитель председателя 

Челябинского облисполкома. С отчетами  о проделанной работе Мария Дмитриевна 

неоднократно бывала в Москве. Ее работу оценивали положительно. Во время второго 

приезда нарком здравоохранения СССР Г.А.Митерев предложил ей должность своего 

заместителя по вопросам охраны материнства и младенчества. Мария Дмитриевна 

отказалась, но в сентябре 1942 года решением Правительства была назначена 

заместителем наркома здравоохранения СССР.  

 М.Д.Ковригина  родилась 6 июля 1910 в многодетной крестьянской семье в селе 

Троицком, которое в 1944 году было включено в состав города Катайска. Она окончила 

семилетнюю школу, затем рабфак и в 1931 году поступила в Свердловский медицинский 

институт. По окончании мединститута в 1936 году Мария Дмитриевна работала 

инспектором Челябинского облздравотдела и по совместительству врачом-

невропатологом в Челябинской горбольнице. Затем ее назначили заведовать сектором 

кадров народного образования и просвещения Челябинского обкома партии. С 3 июля 

1941 года М.Д.Ковригина работала в должности заместителя председателя Челябинского 

облисполкома по вопросам здравоохранения, народного образования, социального 



обеспечения и культуры. С этой должности она перешла в народный комиссариат 

здравоохранения (в 1946 году переименован в министерство здравоохранения). 

 К работе в качестве замнаркома М.Д.Ковригина приступила 22 сентября 1942 года. 

Ей было 32 года. В подчинении у нее были управление лечебно-профилактической 

помощи детям и управление акушерско-гинекологической помощи женщинам. Работа 

предстояла нелегкая. В октябре 1942 года Совнарком СССР принял специальное 

постановление «О мероприятиях по улучшению работы органов наркомздрава и детских 

учреждений по медицинскому обслуживанию детей и усилению питания нуждающихся 

детей». «Нелегко, очень нелегко было, и выполнять, и контролировать это 

постановление», - вспоминала Мария Дмитриевна впоследствии. Вскоре при участии 

М.Д.Ковгигиной было подготовлено решение о введении должностей городского и 

районного педиатра, которые обеспечивали организацию работы по охране здоровья 

детей, а также контроль за работой детских дошкольных учреждений на местах. 

 В 1943 году наметился перелом в войне, но это не облегчило работу сотрудников 

наркомздрава, а, пожалуй, осложнило. В первую очередь это касалось М.Д.Ковригиной, 

которая отвечала за восстановление сети учреждений здравоохранения на освобожденной 

от врага территории. По приказу наркомата здравоохранения в западные районы страны 

возвращались медики, эвакуированные в начальный период войны, была мобилизована 

часть опытных медработников из лечебных учреждений Урала и Сибири. Улучшалось 

медицинское обслуживание и тружеников тыла. Росла сеть здравоохранения в сельской 

местности, особенно в последние годы войны. 

 Несмотря на трудности военного времени, правительство нашей страны огромное 

внимание уделяло вопросам охраны здоровья женщин и детей. Это неудивительно, ведь 

страна несла колоссальные потери в людях, и приходилось думать о послевоенной жизни. 

8 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении 

государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и младенчества, об установлении почетного звания «Мать-

героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». В 

дополнение к Указу в ноябре 1944 года Совнарком Союза ССР принял постановление «О 

мероприятиях по расширению учреждений и улучшению медицинского и бытового 

обслуживания женщин и детей». Этот «Указ»  и «Постановление» готовила большая 

правительственная комиссия, в состав которой от наркомата здравоохранения СССР 

входила М.Д.Ковригина. Она искренне радовалась принятию этих законодательных актов.  

 Согласно «Указу», каждая женщина, имеющая двух детей, при рождении третьего 

ребенка получила право на пособие по многодетности. Увеличивался отпуск по 

беременности и родам до 77 дней, а при патологических родах и в случае рождения 

двойни – дополнительно еще две недели. Вдвое был увеличен дополнительный паек, 

который в годы получали беременные и кормящие матери. Указ давал одинокой матери 

возможность поместить ребенка в детское учреждение, где воспитание и содержание 

осуществлялось за государственный срок. Дети принимались на полное государственное 

обеспечение. При улучшении жизненной ситуации мать имела право взять ребенка домой. 

После издания Указа постепенно изменился состав детских домов и домов ребенка. Если в 

1947 году по РСФСР в них поступило 3914 сирот и 14180 подкидышей, то в 1956 году 

сирот поступило 796, а подкидышей 1662 человека. 

 В течение года после издания Указа в стране на 11 тысяч увеличилось количество 

мест в родильных домах, на 22 тысячи возросло число мест в детских яслях, открылось 

более полутора тысяч женских и детских консультаций. 

 В нашем Катайском районе (численность населения – 26,5 тыс. чел.) в 1944-1945 

годах открылись: участковая больница, 2 врачебных амбулатории, 4 фельдшерских 

пункта, 2 сельских роддома, детский противорахитический санаторий на 20 мест и детская  



молочная кухня. Кухня предназначалась для питания больных и ослабленных детей в 

возрасте до 4 лет. Кроме молочных блюд готовились супы, каши, котлеты, пюре, кисели, 

выдавался сыр, печенье и другие продукты. Выдавалось до 450 порций в день, что совсем 

не мало для города с населением около 6 тысяч человек (вместе с эвакуированными). 

 Война самым отрицательным образом сказалась на демографических показателях, в 

первую очередь на рождаемости и смертности населения.  С первой половины 1942 года 

началось падение рождаемости, а максимум падения достиг в 1943 году. С 1944 года 

начался подъем рождаемости, а в 1946 года рождаемость достигла довоенного уровня. 

Младенческая смертность достигла максимального уровня в 1942 году, затем началось ее 

снижение. В 1946 году младенческая смертность в стране составила 46,9% от довоенного 

1940 года. Эти факты свидетельствуют, что меры по охране материнства и младенчества, 

предпринятые Правительством нашей страны, сыграли весьма положительную роль. В 

этом есть и большая заслуга нашей землячки М.Д.Ковригиной. 

 В декабре 1950 года М.Д.Ковригина была назначена министром здравоохранения 

РСФСР, в январе 1953 года назначена на должность первого заместителя министра 

здравоохранения СССР, в марте 1954 года она стала министром здравоохранения СССР. 

 Работала Мария Дмитриевна не жалея сил и энергии. Уже в апреле 1954 года на 

сессии Верховного Совета СССР она выступила с острой критикой министерств, 

сорвавших планы строительства лечебных учреждений и детских яслей, а также о 

недостатках в санитарном благополучии городов. М.Д.Ковригина стала первым 

государственным деятелем, публично озвучившим проблемы экологии в стране. 

 В мае 1936 года Правительство страны приняло постановление о запрете абортов. 

Цель была благая – увеличить прирост населения страны. Запрет абортов вызвал 

значительный рост внебольничных прерываний беременности. Особенно это выявилось в 

послевоенные годы, когда наладился учет заболеваемости и смертности. Сотни и тысячи 

женщин погибали от криминальных вмешательств. В 1955 году М.Д.Ковригина провела 

по этому вопросу совещание в Минздраве. Она представила материалы совещания в 

Президиум Верховного Совета СССР и настояла на принятии указа «Об отмене 

запрещения абортов».  Этим были спасены от смерти или увечья тысячи женщин. 

 В 1956 году на XX съезде КПСС, больше известном антисталинской речью 

Хрущева, М.Д.Ковригина выступила с программной речью, посвященной вопросам 

охраны здоровья населения, обратив особое внимание на необходимость государственных 

мероприятий в деле охраны здоровья женщин. На этом съезде Мария Дмитриевна была 

повторно избрана членом Центрального Комитета партии. Это помогло ей реализовать 

ряд мероприятий в области здравоохранения. Уже через 3 месяца после съезда отпуск по 

беременности и родам женщинам был увеличен с 77 до 112  дней. 

 М.Д.Ковригина постоянно и упорно добивалась увеличения бюджетных 

ассигнований на нужды здравоохранения. Пользуясь своим правом депутата Верховного 

Совета СССР, 7 февраля 1957 года Мария Дмитриевна выступает очередной сессии 

Верховного Совета. Она информирует депутатов о высокой заболеваемости туберкулезом 

и с большой остротой ставит вопрос о необходимости социально-экономических и 

медицинских мероприятий для резкого снижения заболеваемости  туберкулезом в стране. 

Вскоре было принято решение по туберкулезу, по которому больным активной формой 

туберкулеза разрешалось длительное (от 6 до 12 месяцев) лечение в стационарах, а в 

поликлинических условиях вместо четырех – до 8 месяцев. Противотуберкулезные 

препараты больным стали выдаваться бесплатно. 

 В 1957 году была изменена структура сельского здравоохранения. С середины 

1920-х годов в составе районных исполнительных комитетов имелись отделы 

здравоохранения. Райздравотделам подчинялись больницы, амбулатории, женско-детские 

консультации, сельские медпункты, станции скорой помощи, детские ясли. Чуть ли не все 

эти учреждения имели отдельные счета в банке. Управлять этими многочисленными и 

мелкими учреждениями было очень сложно. Согласно новому положению, управлять  



районным здравоохранением стала центральная районная больница (ЦРБ), а главный врач 

больницы одновременно стал главным врачом района. Функции управления и денежные 

средства были сосредоточены в одних руках. Система ЦРБ действует свыше 55 лет, и 

показала свою жизненность и необходимость, особенно в наши дни, при резком снижении 

финансирования сельского здравоохранения и потерях кадрового потенциала. 

 К заслугам М.Д.Ковригиной относится объединение детских консультаций, где 

наблюдались дети до 3 лет с детскими поликлиниками, в которых наблюдали за детьми от 

3 до 16 лет в одно учреждение, а также объединение детских яслей и детских садов в 

единые ясли-сад.. 

 В середине 1950-х годов в ряде регионов страны было отмечено резкое увеличение 

смертности населения, особенно детской. Возросла онкологическая заболеваемость. В 

этот период Министерством обороны проводились испытания тактического ядерного 

оружия, причем на полигонах, расположенных неподалеку от населенных пунктов. 

Известно, что М.Д.Ковригина организовала научную экспедицию с целью проверки 

уровня радиации на территориях, близких к полигонам. С результатами исследований 

были ознакомлены члены секретариата ЦК КПСС. В результате, испытания ядерного 

оружия стали проводиться только на специальных полигонах (на островах Новая  Земля, в 

пустынных районах Казахстана), а затем только глубоко под землей. Экологическая 

катастрофа не миновала и родину Марии Дмитриевны. Река Теча, что протекает по южной 

части Катайского района, была превращена в клоаку, куда с 1949 года сбрасывались 

ядерные отходы с предприятия, известного ныне как «Производственное объединение 

Маяк». Позднее, в 1957 году, значительную часть территории района накрыло 

радиоактивное облако, которое образовалось в результате взрыва хранилища с 

радиоактивными отходами на этом же предприятии. Вскоре после этого начались 

масштабные исследования зон заражения в пойме реки Течи. В начале 1960-х годов река 

Теча была ограждена забором из колючей проволоки и обсажена соснами. Часть 

населения переселили в безопасные места, а самое главное – медицинская служба стала 

вести постоянный мониторинг за состоянием здоровья местных жителей, лечить больных 

лучевой болезнью. В нашей районной больнице для этой цели в 1961 году был срочно 

построен лечебный корпус на 30 коек (нынешнее инфекционное отделение). Думается, 

что Мария Дмитриевна принимала самое непосредственное участие к подготовке всех 

этих мероприятий, но к этому времени она занималась другой работой. 

  В январе 1959 года М.Д.Ковригина была освобождена от должности министра 

здравоохранения. Вот, что сообщает об этом академик А.И.Воробьев: «На одном из 

пленумов ЦК КПСС коснулись вопросов здравоохранения и министр сказала Первому 

секретарю (Н.С.Хрущеву), что требовать от здравоохранения каких-то успехов нельзя, 

поскольку денег на современное оснащение не дают, лекарства выкупить не на что, даже 

простыни дефицитны. Н.С.Хрущев прервал министра, заявив, что она сгущает краски. 

Подобная реплика означала, что, по крайней мере, в ближайшее время М.Д.Ковригиной 

лучше помалкивать. А тут поспела сессия Верховного Совета… Мария Дмитриевна взяла 

слово и в корректной форме повторила нужды здравоохранения. На следующий день ее с 

должности министра сняли».  

 Весной 1959 года М.Д.Ковригина была назначена ректором Центрального ордена 

Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ). В должности ректора она 

проработала до выхода на пенсию в 1985 году, т.е. 27 лет. Давать оценку работы Марии 

Дмитриевны как ректора, я не компетентен, но могу сказать, что качество обучения в 

институте было на самом высоком уровне, и мы, врачи, работавшие на периферии в 1970-

1980-е годы, всеми путями стремились туда попасть.  

 М.Д.Ковригина всегда поддерживала связь с земляками и оказывала им возможную 

помощь. При ее содействии районной больницей была приобретена современная 

рентгеновская техника, другая медицинская аппаратура. Подаренные Марией 

Дмитриевной книги по медицине стали основой больничной библиотеки. Будучи в  



Катайске в 1969 году, она встречалась с медработниками районной больницы. Многие 

наши врачи в 1960-1980 годы повышали свою квалификацию в Москве, в руководимом ею 

Центральном ордена Ленина институте усовершенствования врачей (ЦОЛИУВЕ). 

Некоторые из них бывали у нее в гостях и отмечали ее простоту и приветливость. 

 Мария Дмитриевна была скромна в быту. Она вырастила и воспитала двоих 

девочек: дочь Таню и племянницу Светлану, родители которой погибли в годы войны. 

Обе они выросли достойными людьми и делают все возможное для сохранения памяти о 

М.Д.Ковригиной, выдающемся деятеле здравоохранения и настоящем патриоте своей 

Родины.  

 Будучи на пенсии, в преклонном возрасте, она трудилась до последних дней. 

Последняя книга М.Д.Ковригиной – «Дети войны» была издана посмертно. Умерла Мария 

Дмитриевна  12 марта 1995 года. 

 

 Жизненный путь М.Д.Ковригиной является примером  самоотверженного 

служения своей Родине. Оценивая работу Марии Дмитриевны в качестве Министра 

здравоохранения СССР, нужно признать, что в деле организации лечебно-

профилактической помощи женщинам и детям она в совокупности сделала не меньше, 

чем все остальные министры, вместе взятые, включая и нынешнее руководство 

Минздрава. 

 

 Мария Дмитриевна очень внимательно относилась к своим коллегам, всегда 

стремилась помочь им в трудную мину, независимо от звания или должности. Она, как 

никто, знала, насколько тяжел был труд медиков в годы войны, и всегда отдавала им 

должное. 

 Об этом, лучше всего написала сама Мария Дмитриевна в своей книге «Война и 

дети»: «Я хочу особо обратиться к врачам и учителям, медицинским сестрам и 

фельдшерам, воспитателям и нянечкам. Обратиться к каждому из тех, кто в трудные годы 

той страшной войны, сам недоедая и недосыпая, лечил, учил, воспитывал, оберегал и 

сберег советских детей. 

 Дорогие мои! Простите за столь запоздалое к Вам обращение. Время неумолимо. 

Многих уже нет на нашей земле. Но те, кто ещѐ живы, пожалуйста, примите мой земной 

поклон за Ваше доброе сердце, за Ваш великий подвиг по спасению детей!» 

 

 

 

Центральном ордена Ленина институте усовершенствования врачей (ЦОЛИУВЕ). 

Некоторые из них бывали у нее в гостях и отмечали ее простоту и приветливость. 

 Мария Дмитриевна была скромна в быту. Она вырастила и воспитала двоих 

девочек: дочь Таню и племянницу Светлану, родители которой погибли в годы войны. 

Обе они выросли достойными людьми и делают все возможное для сохранения памяти о 

М.Д.Ковригиной, выдающемся деятеле здравоохранения и настоящем патриоте своей 

Родины.  

 Будучи на пенсии, в преклонном возрасте, она трудилась до последних дней. 

Последняя книга М.Д.Ковригиной – «Дети войны» была издана посмертно. Умерла Мария 

Дмитриевна  12 марта 1995 года. 

 

 Жизненный путь М.Д.Ковригиной является примером  самоотверженного 

служения своей Родине. Оценивая работу Марии Дмитриевны в качестве Министра 

здравоохранения СССР, нужно признать, что в деле организации лечебно-

профилактической помощи женщинам и детям она в совокупности сделала не меньше, 

чем все остальные министры, вместе взятые, включая и нынешнее руководство 

Минздрава. 

 

 Мария Дмитриевна очень внимательно относилась к своим коллегам, всегда 

стремилась помочь им в трудную минуту, независимо от звания или должности. Она, как 

никто, знала, насколько тяжел был труд медиков в годы войны, и всегда отдавала им 

должное. 

 Об этом, лучше всего написала сама Мария Дмитриевна в своей книге «Война и 

дети»: «Я хочу особо обратиться к врачам и учителям, медицинским сестрам и 

фельдшерам, воспитателям и нянечкам. Обратиться к каждому из тех, кто в трудные годы 

той страшной войны, сам недоедая и недосыпая, лечил, учил, воспитывал, оберегал и 

сберег советских детей. 

 Дорогие мои! Простите за столь запоздалое к Вам обращение. Время неумолимо. 

Многих уже нет на нашей земле. Но те, кто ещѐ живы, пожалуйста, примите мой земной 

поклон за Ваше доброе сердце, за Ваш великий подвиг по спасению детей!» 



ДОПОЛНЕНИЕ 

 
ДОНОС «РЫБАКОВОЙ» 

(Драматический эпизод из жизни М.Д.Ковригиной) 

 

 Основные черты характера М.Д.Ковригиной – принципиальность и чувство 

справедливости. Ей приходилось работать на высоком посту в самое трудное время в 

истории нашей страны – в годы войны и в послевоенный период. Спрос за порученное 

дело тогда был жестким. Спрос был с нее, спрашивала и она сама, но, будучи министром 

здравоохранения, и позднее, работая ректором, в сложных, конфликтных ситуациях 

Мария Дмитриевна всегда старалась разобраться в ситуации, а не рубила сплеча. 

 Профессор ЦОЛИУВа Р.Б.Мумладзе вспоминает: «Был у меня в жизни момент, 

когда решалась моя судьба, судьба моей семьи. Меня «разбирали» на парткоме. Были 

очень «горячие» головы, вернее, одна такая «голова». Этот, с позволения сказать 

профессор, не разобравшись в вопросе, не поняв суть дела, вдруг предложил исключить 

меня из партии. Это был 1981 год. В то время исключение из партии было равносильно 

гибели не только моей, но и всей семьи. Я помню дословно, что сказала Мария 

Дмитриевна: «Куда мы спешим, мы еще ничего не знаем. Давайте спокойно разберемся. 

Если он плохой человек, мы всегда успеем исключить его из нашей партии». Такие слова 

быстро «охладили» горячую голову предлагавшего применить в отношении меня столь 

суровую меру. Вопрос был отложен, изучен, а дальше даже выговора не было объявлено. 

Как оказалось, вопрос о Мумладзе был инспирирован. …С полной ответственностью 

скажу, что в моей судьбе самую решающую роль, конечно, наряду с моими родителями, 

сыграла Мария Дмитриевна. И пока я жив, светлый образ ее будет всегда со мной». 

 В биографии М.Д.Ковригиной было событие, которое говорит о многом. Об этом 

событии она помнила всю жизнь, и спустя 50 лет упомянула о нем в своей книге              

«В неоплатном долгу». 

 В 1931 году М.Д.Ковригина поступила на учебу в Свердловский медицинский 

институт. На первом курсе, ее, как имеющую большой опыт комсомольской работы, 

избрали секретарем комсомольской организации института. В декабре 1931 года она из 

кандидатов была принята из в члены ВКП(б). 

 Далее, рассказ Марии Дмитриевны: «В конце 1932 года очень остро ставились 

вопросы борьбы с прогулами и прогульщиками. И надо же было такому случиться – две 

комсомолки нашего института не явились на занятия. Объяснили причину этого: были на 

вокзале, встречали приехавших к ним матерей. По предложению секретаря партийной 

организации мне, как секретарю комитета комсомола, было поручено срочно собрать 

комсомольское собрание и провести решение об исключении обеих прогульщиц из 

комсомола. 

 Секретарем партийной организации тогда была студентка с нашего курса, назовем 

ее Рыбакова (считаю себя вправе изменить фамилию). Она была постарше нас, женщина 

уже пожившая, ей, наверное, было что-то за 40. Училась она плохо и, тем не менее, 

получала хорошие отметки. Такое несправедливое отношение некоторых преподавателей 

к Рыбаковой удивляло и шокировало меня. 

 Перед собранием у нас состоялось заседание комитета комсомола. После 

всестороннего обсуждения вопроса мы решили – будем предлагать собранию не 

исключение из комсомола двух провинившихся комсомолок, а дадим им строгий выговор 

с предупреждением. 

 Собрание было бурным, все остро обсуждали проступок. Выступила и Рыбакова, 

предложила исключить обеих из комсомола. И тут я допустила бестактность, сказав, что в 

свое время товарищ Рыбакова тоже пропустила несколько дней занятий по  



неуважительной причине, сугубо личной. Об этом знал весь наш курс. Мне всегда 

казалось, что судить и карать других может только тот, кто сам честен, чист и непорочен. 

А Рыбакова сама была не без греха. 

 Вечером, после собрания, было создано партийное бюро, и мне предложили: вновь 

провести собрание и добиться исключения из комсомола двух студенток. Я отказалась 

выполнить указание. Тогда было решено: освободить меня от должности секретаря 

комсомола, исключить из партии, а директор института Дегтярь внес дополнительное 

предложение – исключить и из института тоже. 

       …Райком партии г. Свердловска в партии меня восстановил, но объявил «строгий 

выговор за медлительность разрешения вопроса о прогульщиках-комсомольцах». 

 Рыбакова взяла академический отпуск и уехала с мужем, которого направили в наш 

Катайский район секретарем райкома партии. Я тогда и не подозревала, какие последствия 

для меня будет иметь ее отъезд. Вскоре она стала снабжать своих институтских друзей 

различными, компрометирующими меня слухами: «Ковригина скрывает свое социальное 

положение, она дочь кулака; ее родители до революции имели кирпичный завод; два ее 

брата во время гражданской войны уходили вовсе не с красными, а были добровольцами 

белой армии; родители ее в колхозе не состоят» и т.д. и т.п., все в том же духе. А в 1935 

году, перед проверкой партийных документов, Рыбакова сама явилась в институт, 

потребовала провести партийное собрание и выступила против меня с теми же 

обвинениями. Пришлось давать объяснения, и, доведенная до отчаяния нелепостью 

обвинений, я потребовала послать на мою родину представителя парткома, чтобы на месте 

все выяснить, тем более, что мое село находилось от Свердловска всего лишь в шести 

часах езды на поезде. 

        …В Катайск был послан член парткома Николай Бубенчиков, который полностью 

опроверг все вымыслы Рыбаковой. Однако при обмене партийных документов выдача мне 

партийного билета была задержана на несколько месяцев». 

 Далее Мария Дмитриевна пишет: «В жизни, к сожалению, мне и потом, не так уж 

редко, встречались люди, которые как щитом, прикрываясь партийными решениями, на 

самом деле вели себя антипартийно, сводили личные счеты, безжалостно расправлялись с 

неугодными им людьми. Такие «законники» очень опасны». 

 Случай нередкий, особенно для 1930-х годов. Если бы не твердость духа, которую 

проявила М.Д.Ковригина, в ее жизни все могло бы кончиться печально. Мне захотелось 

выяснить, что за человек эта «Рыбакова», и чем вызваны ее поступки.  

 Подлинная ее фамилия нам неизвестна. А что же нам известно? Женщина старше 

40 лет, член партии. Ее муж в 1930-х годах работал секретарем Катайского райкома 

партии. Фамилия его тоже неизвестна, да и секретари райкомов в те годы менялись часто. 

К тому же, партийные архивы мне недоступны. Здесь тупик. У «Рыбаковой» 

незаконченное высшее медицинское образование. При громадном дефиците медиков в те 

годы, она могла устроиться где-нибудь в больнице. Рыбаковой она названа неспроста. 

Видимо, у нее какая-то «рыбья» фамилия. Рыбина, Рыбкина – не пойдет, слишком прямой 

намек. Карасева, Щукина – не то. Вдруг мелькнула мысль: «СЕЛЕДКОВА! Возможно, это 

она?». Решил проверить. 

 В середине 1970-х годов к нам в Катайск приезжала Елизавета Васильевна 

Селедкова, еще до войны работавшая в больнице. Администрация больницы организовала 

ей встречу с ветеранами здравоохранения. Затем на территории больницы с участием 

молодежи были высажены саженцы лиственницы и дуба, привезенные гостьей. Я отыскал 

вырезку из районной газеты «Знамя» за май 1977 года. Небольшой репортаж о 

пребывании Е.В.Селедковой в больнице. В нем выдержка из выступления 

Е.В.Селедковой: «Нам всегда нехватало знаний, потому, что работали без врачей. 

Больница была на 35 коек, и ни одного врача. Чтобы оказать специализированную помощь 

больному, везли его к хирургу в Шадринск, к терапевту в Каменск-Уральский на лошадях. 

Часто увозили в Шадринск и рожениц. Отопление в больнице печное, дрова сырые, печи  



дымили. Несмотря ни на какие трудности, настроение у коллектива было боевое. Работали 

с желанием и верили, что жизнь будет именно такой, какая она стала сейчас». 

 

 В больнице не  было ни одного врача! Это странно. В старинной, еще земской 

больнице для проживания врача было построено солидное кирпичное здание на 6 комнат. 

И вдруг нет врачей. Почему? Мне стало любопытно, и я продолжил поиски. 

 Вот, что мне удалось отыскать: Е.В.Селедкова, 1894 года рождения. Член ВКП(б) с 

1923 года. С 1933 года – заведующая Катайским районным отделом здравоохранения и 

некоторое время по совместительству заведующая районной больницей. В декабре 1937 

года уволилась в связи с отъездом в город Свердловск по месту работы мужа. Ее муж, 

В.М.Селедков, работал с 1933 г. – зам. председателя Катайского Райисполкома, с 1936 г. – 

секретарем райкома ВКП(б). Эти сведения не вызывают сомнения в том, что 

Е.В.Селедкова и есть та самая «Рыбакова», о которой писала М.Д.Ковригина. Становится 

ясно, что Е.В.Селедкова оставила учебу в мединституте и занималась сугубо 

административной работой. Поступок понятный, учиться в мединституте на пятом 

десятке лет – вещь невозможная.  

 Ничего личного, что могло бы характеризовать Елизавете Васильевну Селедкову, 

как человека, я не нашел. И вдруг, письмо! Письмо врача районной больницы 

П.В.Словновой в Райисполком от 25 сентября 1933 года. Оно было подшито в папке с 

решениями Катайского Райисполкома.  

 

                                                                                               В Президиум Катайского РИКа 

                                                                                               от врача Катайской больницы 

                                                                                               Словновой П.В. 

 

 22 сентября мне лично директором больницы т. Селедковой объявлено, что на 

основании решения каких-то районных организаций меня с работы по Катайской 

больнице снимают и переводят на Верх-Теченский врачебный участок. Считая себя до 

сего времени старшим врачом Катайской больницы и не имея на руках до сего времени 

официальных приказов и распоряжений о переводе меня на Верх-Теченский врачебный 

пункт, также и компрометирующих меня каких-либо фактов, я полагаю, что распоряжение 

директора о моем переводе является не более, ни менее, как местью на почве личных 

счетов со мною. 

 Имея в данное время неопределенное положение, я в то же время считаю, что моя 

переброска в Верх-Теченский пункт является издевательством над специалистом со 

стороны директора Селедковой, которая до сих пор не подписала акт о приеме инвентаря 

больницы, несмотря на то, что она работает директором уже 4 месяца. 

       …Прошу Президиум РИКа дать свое заключение в отношении неправильных 

действий т. Селедковой, а также дать характеристику моей работы в течение 1,5 лет в 

Катайском районе. 

           25/IX-1933 г.                                                                    Словнова 

 

 Никаких документов, касающихся этого письма, я не нашел. Врач П.В.Словнова 

вскоре уволилась. Теперь стало понятным, почему районная больница работала без 

врачей, а больных возили на лечение в соседние районы. Это не частный факт. В период с 

1934 года по 1937 год, когда Е.В.Селедкова возглавляла районный отдел здравоохранения,  

в больнице сменилось 3 главных врача (И.И.Безденежных, К.Е.Косых и Т.Е.Зайцев). Врач 

П.А.Кирпищиков, поступивший на работу осенью 1938 года, т.е. после увольнения 

Селедковой, работал в должности главного врача в течение 14 лет. 

 Думается, что всему виной – склочный характер и высокое самомнение 

заведующей районным отделом здравоохранения Е.В.Селедковой. Ее конфликт с  



М.Д.Ковригиной был не случайным. К счастью, он закончился для Марии Дмитриевны 

благополучно. А могло случиться иначе. 

 Судьба не пощадила мужа Е.В.Селедковой, Василия Михайловича. В апреле 1938 

года В.М.Селедков был исключен из партии и арестован. 22 месяца он находился под 

следствием. В феврале 1940 года в Катайске состоялось выездное заседание Специальной 

коллегии Челябинского областного суда. В.М.Селедков был оправдан за отсутствием 

состава преступления. Впоследствии он участвовал в Великой Отечественной войне, имел 

боевые награды. На пенсию вышел в 1956 году с должности рядового бухгалтера. 

 Репрессии в отношении мужа не отразилась судьбе Е.В.Селедковой. Видимо, во 

время следствия она прервала с ним семейные отношения (в своей автобиографии В.М. 

Селедков ни словом не упоминает о своей жене). В последующие годы Елизавета 

Васильевна сделала неплохую карьеру. Будучи на пенсии, она проживала в Свердловском 

интернате ветеранов труда имени 50-летия Октября – учреждении для советской или 

партийной элиты. В Катайск в 1977 году она приехала на служебном автомобиле, в 

сопровождении секретаря. Ей было 84 года. 

 Дубы и лиственницы, посаженные Е.В.Селедковой 35 лет назад, сейчас украшают 

территорию нашей больницы.                   

 

 Лев Николаевич Гумилев в одном из интервью сказал: «Вот я мог бы гораздо 

больше сделать, если бы меня не держали 14 лет в лагерях и 14 под запретом в печати. То 

есть 28 лет у меня вылетели на ветер! Кто это сделал? Это сделали не власти. Нет, власти 

к этому отношения не имели. Это сделали, что называется, научные коллеги».  

 Избавь нас, боже, от таких коллег! 
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Фотоальбом

«Годы жизни

Ковригиной

Марии Дмитриевны»



1930 год

Мария  Ковригина

1925 год



Ковригина Мария Дмитриевна–

заместитель наркома здравоохранения СССР. 

Москва. 1943 год.

Министр здравоохранения СССР Ковригина М.Д. 

На XX съезде КПСС. Москва. Кремль 1956 год.



Встреча врачей в г. Катайске с Ковригиной М.Д. 

Сентябрь 1969 год

С королевой Бельгии Елизаветой «Красной королевой» 

г. Сочи. 1958 год.



Ковригина М.Д. 

около здания 

Народного

Комиссариата

здравоохранения

СССР

Ковригина М.Д.  С Д.Неру и М.Ганди(внучка Д.Неру). 

Индия. Дели. 1953 год 



Ковригина М.Д. в Польше при вручении ей Диплома и награды 

«Почетный доктор Варшавской Академии». 1980год.



Ковригина М.Д.

с дочкой Татьяной

и племянницей Светой

С дочерью Татьяной 



У родного дома 

1969 год.

Встреча со школьниками

г. Катайск



Ковригина Мария Дмитриевна с родственниками 

на улице имени Михаила Дмитриевича Ковригина,

г. Катайск, 1969 год



          Воробьѐв Андрей Иванович, доктор медицинских наук, профессор, Академик РАН и 

РАМН. С 1971 года заведовал кафедрой гематологии в Центральном ордена Ленина 

институте усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ), которым руководила М.Д.Ковригина.    

Будучи министром здравоохранения РФ в 1991-1992 годах, помогал Марии Дмитриевне в 

решении многих бытовых вопросов в последние годы еѐ жизни. 

Нарком здравоохранения Г.А.Митерев в 1942 году 

 предложил назначить своим заместителем  

М.Д.Ковригину и много лет работал с ней в тесном контакте.  

Внес огромный вклад в организацию медицинской 

 помощи населению и раненым бойцам  

Красной Армии в годы  

Великой Отечественной войны. 

После посадки саженцев в больнице. 3-я справа  

Е.В.Селедкова. Фото 1977 май

Селедкова 

Елизавета Васильевна  

1936 год 



  17 июня 2010 года в Главархиве Москвы состоялся круглый стол, посвященный 

100-летию со дня рождения М.Д.Ковригиной, на котором выступили видные деятели 

отечественной медицины. Здесь же была открыта историко-документальная экспозиция 

«Красиво прожитая жизнь», посвященная жизни и деятельности М.Д.Ковригиной. 



Экспозиция к 100 –летию Ковригиной М.Д. в  Москве. 

Главный архив.



23 ноября 2010 года в РМАПО состоялось торжественное открытие 

бюста М.Д. Ковригиной. Ректор  Российской медицинской  академии 

последипломного образования (РМАПО), доктор медицинских наук, 

профессор, Академик РАМН  Мошетова Лариса Константиновна.



Выставка к 100 - летию Ковригиной М.Д. 

В Катайском районном краеведческом музее . 2010 год.



Встреча  Главы района Ю.Г.Малышева, 

директора  департамента здравоохранения Курганской 

области А.М.Карпова и В.Ф.Демидова 

на фоне выставке «Министр из Троицкого» 2010 год



На выставке  врачи Катайской больницы и 

родственники Ковригиной М.Д.



Открытие мемориальной  доски

на районной поликлинике. г Катайск.  2011год. 



На открытии  мемориальной доски выступают 

Глава города Катайска  В. П. Маслаков,

А. Н. Половинкин -председатель городской Думы,

В. Ф. Демидов – врач Катайской больницы





В Челябинске открыта мемориальная доска  

Ковригиной М.Д. в 2005 году, скульптор Авакян В.А. 

В Музее медицины при 1-й городской больнице

г.Челябинска действует экспозиция еѐ памяти.




