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Великая Отечественная война закончилась 80 лет назад. Она 

изменила ход мировой истории, судьбы людей и всю карту мира. 

Нашему народу выпала участь противостоять мощному натиску 

высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника — 

нацистской Германии и её союзников. И мы выстояли и победили. 
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Великая Отечественная война явилась  трудным испытанием для нашего государства.  

За Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой 

след. Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали подвиг. Они шли на смерть при 

наступлениях на врага, уходили партизанить в леса, рыли окопы, организовывали полевые госпитали и 

работали в тылу. Дело находилось для каждого. И всё это приближало последний день войны. 

Наравне с мужчинами сражались женщины и дети. Плечом к плечу с воинами Советской Армии прошли 

дорогами войны советские медики. В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 

тысяч врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и санитаров, многие из которых 

погибли в огне боев. Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной помощи было так велико, что 

врачам и медсестрам приходилось работать и на фронте, и в тылу без передышки несколько суток подряд. Их подвиги в 

военные годы неповторимы. По истории Великой Отечественной войны написано множество научных исследований, 

монографий, художественных произведений. Часто, говоря о героизме советских солдат на фронте, о тружениках тыла, 

мы забываем о тех, кто незримо приближал нашу Победу – о медицинских работниках, врачах, медсестрах. 

В Старом Осколе  сформировались три госпиталя: №№ 1926, 2715 и 2720. В октябре 1941 года все размещённые в 

городе госпитали получили приказ об эвакуации в тыл. Всех соединенные в один эшелон и они выехали из Старого Оскола 

в направлении на восток. Судьба медиков сложилась у каждого разная, но все они работали на Победу. 

Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и 

самоотверженностью, но прежде всего невероятной любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость новым 

поколениям. 

В указателя собраны документы о подвиге людей в белых халатах в грозные годы Великой Отечественной войны… 
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Война – это четыре года ожидания и надежд, четыре года смертей и воскрешений. За эти годы многим 

помогли вернуться в строй врачи, медсестры, санитарки в полевых и эвакогоспиталях. Мы не имеем права 

забыть всех тех, кто работал с ранеными и помогал вернуться к жизни людям, которые смотрели в лицо смерти. 

Написать этот список невозможно, он очень длинный.  В память о всех медиках учреждены праздники: 23 апреля – День 

военных госпиталей, 12 мая – Международный день медицинских сестер, третье воскресенье июня – День медицинского 

работника России, 28  августа – День военного медика, третья суббота сентября – Международный день хирурга. 

 Мы помним о них всегда, не только в праздничные и памятные даты. Прочитайте о медиках в романах, повестях и 

зарисовках.  

 

1. Амосов, Н. М. Полевой госпиталь : записки военного хирурга / Николай Михайлович Амосов ; [ред. О. 

В. Селин]. – Москва : Алгоритм, 2016. – 254 с. – (Моя война). 
Николай Михайлович Амосов – врач с мировым именем, известный своими операциями на сердце и уникальными методами продления жизни. В первый же день 

Великой Отечественной войны он добровольцем пошел в армию и был назначен хирургом в полевой госпиталь. В своей книге Н. М. Амосов показывает войну так, как 

она виделась глазами врачей. Страдания, мужество, грязь и кровь; трагические, а иногда комические стороны войны представлены неразрывно, как это и было в 

действительности.  

 

2. Баренбойм, Е. Л. Доктора флота : роман / Евсей Львович Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1985. – 574 с. : 1 

л. портр. 
Роман Евсея Баренбойма «Доктора флота» рассказывает о судьбе четырёх юношей, поступивших накануне Великой Отечественной войны в Военно-морскую 

медицинскую академию.  Ретроспективное повествование об их юности в стенах академии перемежается в романе главами, когда героям уже за сорок и наступило время 

Медики на 

страницах романов 



7 
 

подвести некоторые итоги.  Книга посвящена будущим врачам, а пока курсантам Военно-морской медицинской академии. Их юность не отделима от тяжких для страны 

событий – войны, блокады Ленинграда, эвакуации, фронта. В эти суровые годы молодые люди взрослеют, мужают, любят, постигают свою профессию. 

 

3. Боенко, И. Д. Записки военного врача / Игорь Дмитриевич Боенко. – Воронеж : Коммуна, 1971. – 84 с. 
Игорь Дмитриевич Боенко ушел на фронт добровольцем с 4-го курса Воронежского медицинского института. После войны хоть и окончил мединститут в Чите, 

работал там, но позднее вернулся в родной город и родной институт, только уже заведующим кафедры. Боенко автор более чем 150-ти работ.  «Записки военного врача» 

- воспоминания о событиях Великой Отечественной войны.  

 

4. Болдин, К. М. Так это было : записки военного хирурга / Константин Михайлович Болдин.  – Ярославль 

: Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 222 с. 
На фронте Константин Михайлович служил в звании майора медслужбы в должности военврача 2 

ранга – командира операционно-перевязочного взвода МСБ № 433 340-й соединенной дивизии Воронежского 

фронта. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В боях под Харьковом, Старым 

Осколом через руки Болдина прошли 1800 человек. Из них он лично прооперировал 230 бойцов. Сотни писем 

получал Константин Михайлович из глубокого тыла и госпиталей с благодарностью от спасенных им воинов. 

 

5. Бондарев, Ю. В.  Горячий снег : [роман, повесть] / Юрий 

Васильевич Бондарев. – Москва : Современник, 1994. – 542 с.  
Роман Юрия Бондарева  «Горячий снег»  о Сталинградской битве, о людях, для которых защита 

Сталинграда олицетворяла защиту Родины. Зоя Елагина, героиня этого романа  –  единственная в батарее 

девушка, настоящая сестра милосердия. Писатель запечатлел удивительную душевность, которой 

санинструкторы, девушки на передовой, на тяжелейшей работе смягчают суровый быт войны. 

 

6. Быков, В. В.   Мертвым не больно : повесть / Василь (Василий) Владимирович Быков. 

– Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. – 302  с. – (Юношеская библиотека). 
Катя – санитарка 20–22 лет из повести Василя Быкова «Мёртвым не больно» –  смелая, решительная и заботливая девушка.  Она  спасает и выручает, совершенно 

не думая о себе, раненых. Главный герой с пленным немцем встретили повозку, где находилась Катя,  она  перевязала ему рану, помогла им добраться до санчасти. 

Короткая жизнь на передовой и пуля не смотрит на возраст. 

 

7. Васильев,   Б. Л.  Офицеры : [повесть] / Борис Львович  Васильев ; [вып. ред. В. И. Кичин ; худож. Ю. 

М. Юров ; корректор О. В. Сергеева]. – Москва : Вече, 2012. – 304 с. – (Народный роман) 

Севастопольские медики 
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Маша Белкина оставляет своего сына Любови Андреевне, прямо в санитарном поезде, где та служит начальником. Она обьяснеяет, что ей надо на фронт: «Мою 

маму повесили немцы. Она работала нянечкой в детском доме для детей-инвалидов. Совсем беспомощных, умственно неполноценных. Очень жалела их, любила, 

привязалась. А какой-то эсэсовец приказал их уничтожить. Расстрелять прямо в кроватках. Мама хорошо знала немецкий, все поняла, она как раз несла кипяток. И 

выплеснула кастрюлю ему в лицо». Это повесть о тех, кто не вернулся и тех, кто продолжает нелегкую службу офиецера. 

 

8. Герман,  Ю.  П. Дело, которому ты служишь : роман / Юрий Павлович Герман ; [рис. Ю. Шабанова]. – 

[Переизд.]. – Ленинград : Детская литература, 1989. – 317 с. : ил. – (Библиотечная серия) (Библиотека юношества). 

9. Герман, Ю.  П. Дорогой мой человек : роман / Юрий Павлович Герман. – Ленинград : Детская 

литература, 1990. – 416 с. 

10. Герман, Ю. П. Я отвечаю за все : роман / Юрий Павлович Герман. – Москва : Правда, 1991. – 752 с. 
Трилогия «Дело, которому ты служишь» о  талантливом хирурге Владимире Устименко,  для которого главное в жизни – преданность врачебному долгу, «делу» 

прежде всего. Его талант понимать и сочувствовать делают из Владимира лучшего врача. 

 

11. Герман, Ю. П. Подполковник медицинской службы : [роман] / Юрий Павлович Герман. – Москва : 

АСТ, 2001. – 448 с. – («Отечественная проза»). 
Повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы» написана в послевоенные годы и посвящена верности своему делу, духовному формированию 

человека. Самоотверженный доктор Александр Маркович Левин возглавляет хирургическое отделение североморского госпиталя. Будучи тяжело болен, он полностью 

отдает себя работе, борется за жизнь своих пациентов – морских летчиков и до последнего дня выполняет свой врачебный и гражданский долг. 

 

12. Гиллер, В. И снова в бой... : документальная повесть / Вильям Гиллер. – Москва : Советский писатель, 

1979. – 431 с. 
Эта повесть в основе своей документальна. В ней рассказана история создания госпиталя, который вслед за  наступавшими советскими войсками прошел от Москвы 

до Берлина, разделяя вместе с передовыми частями многие лишения и опасности. Сколько раз пришлось коллективу госпиталя на новом месте, на выжженой врагом земле, 

ставить госпитальные палатки, строить бараки, операционные. Каким огромным трудом всѐ это давалось! И с каким нетерпением эти же люди ждали момента, когда всѐ 

выстроенное их руками можно будет бросить, чтобы, двигаясь вслед за армией на запад, снова взять в руки топоры и пилы... И снова в бой! В бой за жизнь бойцов, за их 

возвращение в строй. Герои повести – комиссар Знаменский, нейрохирург Быков, хирург Шор, интендант Степанов, фельдшер Кузнецов, доктор Зернова, сестры тетя 

Маша, Аня Голицына, Женя Лукина – надолго останутся в вашей памяти. 

 

13. Грачев, Ф. Ф. Записки военного врача / Фёдор Фёдорович Грачев. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 224 

с. 
Записки заслуженного врача РСФСР Фёдора Грачева относятся к одному из напряженнейших периодов Великой Отечественной войны. В них рассказывается о 

создании и работе большого военного госпиталя в тягчайших условиях блокадного Ленинграда. Однако  - это не только рассказ о бедствиях и страданиях города на Неве. 
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Автор записок не замыкает повествование узкими рамками жизни своего госпиталя. Многочисленный коллектив живет интересами всей страны, событиями необозримого 

фронта от Балтийского до Черного моря. В книге нет вымышленных лиц, все герои фигурируют под собственными именами. 

 

14. Друян, И. Л. Клятву сдержали : [мед. работники в Великой Отечественной войне] / Ибрагим Леонидович 

Друян ; лит. обраб. А. А. Костюченко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : 

Беларусь, 1987. – 222 с. : ил. 
Автор - фронтовик, затем начальник санитарной службы Минского партизанского соединения, а позднее 

бригады имени Гуляева - в своих воспоминаниях рассказывает о многочисленных боях с которыми пришлось 

столкнуться бойцам и одновременно показывает, как боролись советские медики за жизнь раненых и больных в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

15.  Кожухова, О. К. Ночные птицы : повесть / Ольга 

Константиновна Кожухова. – Москва : Современник, 1985. – 77 с. 
В повести «Ночные птицы»  Ольга Кожухова рассказывает о молоденькой девушке, батальонном 

военфельдшере Ане Худяковой, комбате Евдокимове, разведчике Федоре Четверикове, о людях, не щадивших 

себя ради жизни на земле.  Ольга Константиновна Кожухова родилась в  г. Воронеж. В РККА с 31 августа 1941 

года. Служила сначала медсестрой в 329-й стрелковой дивизии, затем по окончании курсов младших лейтенантов 

- в редакции армейской газеты «За правое дело». Прошла боевой путь от Москвы до Эльбы.  

 

16. Коптяева, А. Д. Дружба : роман / Анна Дмитриевна Коптяева ; худож. П. Пинкисевич. – Москва / 

Художественная литература, 1984. – 431 с. : ил. 
Роман Антонины Коптяевой «Дружба»  о героической работе советских хирургов в период Сталинградской битвы. 

 

17. Панова,  В. Ф. Спутники ; Кружилиха : романы ; Который час? : роман-сказка / Вера Фёдоровна Панова 

; [ил. В. Петровой]. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1985. – 512 с. : ил. 
Широко известное произведение лауреата Государственной премии СССР Веры Пановой «Спутники»  посвящено труду медицинских работников в годы войны. 

 

18. Полевой, Б. Н. Доктор Вера : повесть в ненаписанных письмах / Борис Николаевич Полевой. – Москва 

: Советский писатель, 1969. – 399 с. 
Героиня повести «Доктор Вера» - молодой хирург, женщина трудной судьбы, остается в госпитале с ранеными, которых не успели эвакуировать. В течение долгих 

месяцев оккупации она спасает раненых, ведет опасную игру с гестапо и оккупационными властями, живет двойной жизнью, не роняя при этом чести и достоинства 

советского человека. 

Мичуринский госпиталь 
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19.  Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке : повесть / Борис Николавевич Полевой ; вступит. слово 

Николая Земцова. – Москва : АСТ, 2019. – 382  с. ; 21 см. – (Бессмертный полк. 75 лет Победы). 
Главный герой повести летчик Алексей Мересьев не смог бы жить без помощи, оказанной ему медиками. Генерал-лейтенант медицинской службы, честный и 

справедливый человек, хорошо понимает состояние больного. До последнего момента тянет с  ампутацией ног Мересьева, решается на операцию, когда дальнейшее 

промедление уже могло привести к смерти. Тяжело переживает гибель сына, продолжает трудиться и поддерживать моральный дух своих пациентов. Без поддержки 

палатной медсестры Клавдии Михайловны и медсестры санатория раненым солдатам так же было не обойтись. 

 

20. Пухов, В. Э. Живой, вопреки всему живому : повести, рассказы / Владимир Эммануилович Пухов. – 

Москва : Советский писатель, 1991. – 268 с.  
Сборник рассказов, значительная их часть посвящена медикам на войне. 

 

21.  Терещенко, Г. М. Медсанбат : роман / Григорий Михайлович Терещенко. – Киев : Радяньский 

письменник, 1985. – 262 с. – (Доблесть). 
Роман Григория Терещенко «Медсанбат»  о событиях Великой Отечественной войны, о самоотверженном, часто сопряженном со смертельным риском труде наших 

врачей, медсестер, санитарок, спасавших жизнь и возвращавших в строй советских воинов; о нравственной стойкости и силе духа наших людей в суровые военные годы. 

 

22. Цессарский, А. В. Записки партизанского врача : документальная повесть / Альберт Вениаминович 

Цессарский . – Москва : Детская литература, 1972. – 272 с. : ил.  
В 1941 году Альберт Цессарский досрочно окончил 2-й Московский медицинский институт и был зачислен в бригаду особого назначения для работы в тылу врага. 

В 1942–1944 годах  он работал врачом партизанского отряда под командованием Героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Медведева, действовавшего под городом 

Ровно. Выполнял сложнейшие задания, вплоть до прыжков с парашютом, чтобы попасть к людям, которым нужна была помощь. Обо всем этом в своих воспоминаниях 

«Записки партизанского врача». 
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Среди поэтов-фронтовиков особое место занимает Юлия Друнина. 

Ей удалось показать войну глазами женщины, не просто попавшей в 

огненный вихрь, но и сделавшей для Победы всё, что было в её силах.  

Я не привыкла, 

Чтоб меня жалели, 

Я тем гордилась, что среди огня 

Мужчины в окровавленных шинелях 

На помощь звали девушку - Меня… 

 

Медики-поэты 
 

Юлия Друнина 

https://www.litmir.me/br/?b=671511&p=1
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Девочка из семьи московских интеллигентов стихи писала с детства. Она мечтала о том, что станет 

профессиональным литератором. 1941 год внёс свои страшные коррективы в судьбу страны, о стихах пришлось забыть. 

Едва окончив школу, семнадцатилетней девчонкой Юлия Друнина записалась добровольцем в санитарную дружину. 

Вскоре она становится санинструктором 667-го стрелкового полка 

218-й стрелковой дивизии. 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год.  

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и 

«перемать», 

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

Она радовалась, что попала на фронт, что ей удалось участвовать 

в великих сражениях, но насколько тяжело это было каждый день, изо 

дня в день…  

В госпитале, в 1943 году, она написала свое первое стихотворение 

о войне, которое вошло во все антологии военнойпоэзии: 

Я столько раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Одно из лучших стихотворений – «Зинка» – было посвящено боевой подруге Зине Самсоновой, отчаянной девушке, 

погибшей от пули немецкого снайпера в январе 1944 года. 

Карточка Московского военно-пересыльного пункта 
на ефрейтора Ю.В. Друнину 
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В 1948 году вышла её первая книга стихов «В солдатской шинели». Главной темой её творчества всегда оставалась 

война. Даже в любовной лирике был заметен отпечаток пережитого. 

Была награждена орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалями «За оборону 

Москвы» и  «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1952 году после выхода второй книжки Друнина подала заявление о переводе её из кандидатов в члены Союза 

писателей.  В последующие годы сборники выходили один за другим: в 1955 году – сборник «Разговор с сердцем», в 1958 

году – «Ветер с фронта», в 1960 году  – «Современники», в 1963 году – «Тревога» и другие. В 1967 году Друнина побывала 
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в Германии, в Западном Берлине. Во время поездки по ФРГ её спросили: «Как Вы сумели сохранить нежность и 

женственность после участия в такой жестокой войне?». Она ответила: «Для нас весь смысл войны с фашизмом именно в 

защите этой женственности, спокойного материнства, благополучия детей, мира для нового человека». 

В 1970-е годы выходят сборники: «В двух измерениях», «Я родом не из детства», «Окопная звезда», «Не бывает 

любви несчастливой» и другие. В 1980 году – «Бабье лето», в 1983 году – «Солнце  – на лето». Среди немногих 

прозаических произведений Друниной – повесть «Алиска» (1973), автобиографическая повесть «С тех вершин…» (1979), 

публицистика. 

 

 

Юлия Друнина. Издания 

 

 

1. Зинка : для чтения взрослыми детям. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Лучшие стихи о войне). 

2. Метель : стихи, поэмы. – Москва : Советский писатель, 1988. – 160 с. 

3. Мир до невозможности запутан : стихотворения и поэмы. – Москва : Русская книга, 1997. – 368 с. 

4. Мир под оливами : лирика. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 127 с. 

5. Окопная звезда : новые стихи. – Москва : Советский писатель, 1975. – 144 с. 

6. Полынь : стихотворения и поэмы. – Москва : Современник, 1989. – 335 с. – (Библиотека поэзии «Россия»). 

7. Светлоокий солдат : избранное. – Калининград : [Б.и.], 1973. – 224 с. – (Подвиг). 

8. Стихи разных лет / худож. И. И. Суслов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 335 с. ; портр. 

9. Стихотворения. – Москва : Эксмо, 2004. – 380 с. – (Золотая серия поэзии). 

10. Это имя. – Москва : Современник, 1984. – 111 с. 

11. Я прошла по житейским волнам. – Москва : Эксмо, 2009. – 512 с. – (Стихи и биографии). 

12. Я родом из детства. – Москва : Современник, 1973. – 126 с. 
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Родилась ВероникаТушнова в Казани в семье профессора Казанского 

университета Михаила Павловича Тушнова, известного микробиолога, 

патофизиолога, а впоследствии – академика ВАСХНИЛ. 

 Задумчивая девочка с глубокими и большими черными глазами, она 

писала стихи с детства, но всегда прятала их от отца, который прочил своей 

дочери только медицинское будущее. 

Согласно воле отца, Вероника получила медицинское образование, окончив 

Ленинградский медицинский институт. Все время учебы в университете она 

продолжала писать стихи. Будучи аспиранткой кафедры гистологии ВИЭМ и без пяти 

минут, кандидат медицинских наук, Тушнова встречается с Верой Инбер. Маститую советскую поэтессу настолько 

удивили талантливые стихи «медички», что она посоветовала ей непременно поступить учиться в Литературный институт. 

Вероника поступила в Литинститут на пороге войны – весной 1941 года, но учиться ей не довелось. 

Осенью с маленькой дочерью и больной матерью Тушнова была эвакуирована в родной город Казань, где стала 

работать в госпитале. Через ее руки проходили сотни человеческих судеб из разных уголков страны, поступавших в 

госпиталь с тяжелыми ранениями. И она с ними разговаривала, утешала, помогала, признавалась в любви, когда даже на 

пороге смерти они хотели услышать тихое и нежное «я люблю тебя». 

Поэзия Вероники Тушновой о войне, это не описания боя или сражения, и не о трудовом подвиге. Это – мир 

женщины, переживающей скорбь и лишения военных лет, нежно заботящейся о дочери, постоянно вспоминающей горячо 

любимого мужа, ушедшего на войну. Это тонкая тоска по мирному времени, по бытовому укладу и жизни довоенных 

лет… 

Вероника Тушнова 
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Самым пронзительным произведением Вероники Тушновой о войне является стихотворение «Кукла»: 

 

Много нынче в памяти потухло, 

а живет безделица, пустяк: 

девочкой потерянная кукла 

на железных скрещенных путях. 

 

Над платформой пар от паровозов 

низко плыл, в равнину уходя... 

Теплый дождь шушукался в березах, 

но никто не замечал дождя. 

 

Эшелоны шли тогда к востоку, 

молча шли, без света и воды, 

полные внезапной и жестокой, 

горькой человеческой беды. 

 

Девочка кричала и просила 

и рвалась из материнских рук, – 

показалась ей такой красивой 

и желанной эта кукла вдруг. 

 

Но никто не подал ей игрушки, 

и толпа, к посадке торопясь, 

куклу затоптала у теплушки 

в жидкую струящуюся грязь. 

 

Маленькая смерти не поверит, 

и разлуки не поймет она... 

Так хоть этой крохотной потерей 
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дотянулась до нее война. 

 

Некуда от странной мысли деться: 

это не игрушка, не пустяк, – 

это, может быть, обломок детства 

на железных скрещенных путях. 

(1943 год) 

 

 Всю войну Тушнова работала в госпиталях. Врачей катастрофически не хватало, раненые поступали сплошным 

потоком. Вероника старалась каждого утешить, каждому помочь, а в перерывах, когда выпадет несколько свободных 

минут, записывала стихи в тетрадь. Ее так и прозвали больные – «доктор с тетрадкой». К теме госпиталя Вероника 

вернется спустя много лет – такое не забывается! 

После войны Вероника Михайловна отошла от медицины, она выбрала путь литератора. В 1945 году в издательстве 

«Молодая гвардия»  вышел ее поэтический сборник «Первая книга».  

Она приходила на помощь к людям по первому зову, в любое время дня и ночи. Вероника Тушнова осталась навечно 

сестрой милосердия и любви… 

 

Вероника Тушнова. Издания 

 

 

1. Дом мой – в сердце твоем : стихотворения. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 412 с. 

2. Избранные стихи. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Золотая серия поэзии). 

3. Избранное / сост. и науч. подгот. текста Н. Розинской ; вступ. ст. А. Туркова. – Москва : Художественная 

литература, 1988. – 543 с. 

4. Лирика. – Москва : «Э», 2018. – 352 с. – (Народная поэзия). 

5. Не отрекаются любя : полное собрание стихотворений. – Москва : Эксмо, 2021. – 637 с. – (Поэзия подарочная). 

6. Не отрекаются любя : стихи. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. 
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Константин Ильич Левин родился в 1924 году, в Днепропетровске в 

семье врачей-евреев. Стихи писал ещё с детства, но по семейной традиции 

летом 1941-го поступил в медицинский институт и после первого семестра 

был взят в Ростовское артиллерийское противотанковое училище, на 

ускоренный курс обучения. По окончании артиллерийского училища 

Константин Левин младшим лейтенантом отбыл на фронт. 

На фронте Константин Левин командовал артиллерийским взводом «сорокапяток». Пушки 

эти били на короткой дистанции, почти в упор, по немецким, хорошо бронированным танкам «Тигр» и «Фердинанд». 

Выжить тут можно было только чудом. 

Константин Левин воевал удачно и храбро, за что заслужил два ордена Отечественной войны I и II степеней. В свой 

последний бой в апреле 1944 года в районе деревни Таутосчий под Яссами (Румыния) он подбил немецкий танк «Тигр», 

его дважды тяжело ранило: контузило и оторвало миной ногу. Константин Левин был представлен к ордену Боевого 

Красного Знамени, но представление где-то затерялось, пока он почти год валялся по госпиталям, в результате – ордена 

не получил. В том жестоком последнем бою погиб его лучший друг Валентин Степанов, с которым подружились еще в 

противотанковом училище и которому Константин Левин напишет замечательный стихотворный реквием. 

 

Константин Левин 
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И только в лазоревом лазарете 

Прошу сестру присесть на кровать. 

И начинаю подробности эти 

Штабистским слогом ей диктовать. 

Но все-таки я дописал твоей маме, 

Чей адрес меж карточек двух актрис 

Нашел я в кровавом твоем кармане, 

В памятке «Помни, артиллерист». 

Но где-то, Валя, на белом свете, 

Охрипши, оглохши, идут в поход 

Младшие лейтенанты эти - 

Тридцать восьмой курсантский взвод. 

Тема войны – центральная в творчестве Константина Левина. После войны Константин Левин окончил Литературный 

институт имени А. М. Горького в Москве. Он прожил трудную жизнь, фронтовое ранение постоянно мучило его. Он был 

влюблен в поэзию, в литературу, но выйти к читателю с собственной книгой стихов – все из-за чрезвычайной строгости к 

себе – так и не смог. Стихи Константина Левина, фронтовика, человека яркой одаренности, никогда не издавались. Только 

после смерти поэта друзья издали сборник его стихов «Признание» (1988), впоследствии некоторые стихи были 

опубликованы в журналах. Однако его творчество достойно признания и памяти поколений. 

 

 

Константин Левин. Издания 

 

 

Левин,  К. Я. Признание : стихи / К. Я. Левин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 96 с. 
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Милявский Анатолий Исаевич родился в Симферополе в семье 

потомственных медиков. Он так же выбрал профессию врача, поступив в 

Крымский медицинский институт. Однако окончить институт Анатолию 

удалось только после войны. В 1942 году его призвали в армию после 1-го 

курса мединститута. Вместо прекрасной студенческой поры, полной 

надежд, «страсти нежной» и анатомии, пришла совсем другая юность, 

тревожная и боевая. 

Учился в Серпуховском авиационно-техническом училище. В годы войны он не был 

литератором, а прошел всю войну авиационным механиком штурмовиков и истребителей. Первые публикации 

Милявского – стихи в армейской газете в 1945 году, с которых, можно сказать, и начал он свой путь в литературу.  

Автору только исполнилось двадцать лет, когда в победном 45-м году он принимал участие в освобождении Варшавы 

и штурме Берлина. 

А слово гремело, неслось, катилось  

И мы выскакивали из землянок, 

Еще не веря, что это свершилось. 

А слово катилось весенним громом… 

Победа! Ей-богу, мы заслужили,  

Чтоб быть с этим словом запанибрата – 

Мы в двадцать лет свои трудно жили  

Анатолий Милявский 
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И честно ели свой хлеб солдата…  

Анатолий Милявский стал известным поэтом, прозаиком, драматургом. Он также стал гордостью медицины Крыма, 

профессором, доктором медицинских наук, известным ученым-дерматологом. Живым словом и поэтической строкой 

поэт-медик призывал склонять перед фронтовиками голову, помнить павших и окружать достойным вниманием 

оставшихся ветеранов войны.  

 

Храните добытый отцами покой  

И мирную синь небосвода, 

И помните тех, кто зажег над землей  

Салют сорок пятого года. 

 

 

 

 

Анатолий Милявский. Издания 

 

 

1. Крымские этюды : поэмы и стихи. – Киев : Радянский  письменник, 1984. –  111 с. 

2. Приверженность : поэмы, стихи. – Симферополь : Таврия, 1986. – 80 с. 

3. Стихи. – Киев : Днiпро, 1983. – 126 с. 
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В самом начале войны, 7 августа 1941 года, Орловским военным округом в здании бывшей Старооскольской женской 

прогимназии Бирюлёвой (затем педагогического техникума, а после войны средней школы № 5) по адресу ул. 

Пролетарская, д. 12/16 был сформирован эвакуационный госпиталь № 2720 на 400 коек, 

другое отделение размещалось на территории городской больницы (в настоящее 

время Центральная районная больница). Начальником полевого передвижного 

эвакуационного госпиталя № 2720 была назначена Осьминина Любовь 

Константиновна, бывшая заведующая родильным отделением ЦРБ, военврач 3-го 

ранга.  

Любовь Константиновна Осьминина родилась 17 сентября 1904 года ( по другим 

данным в 1907 году) г.)  в  селе  Теляжье Русско-Бродского района  Орловской области 

(Скарятинской волости Малоархангельского уезда). На родине окончила школу, 

после чего переехала на обучение медицинскому делу в Курск. Вышла замуж, родила 

двоих детей. 

В 1939 году переехала из Курска в Старый Оскол, где заняла должность 

заведующей акушерско-гинекологического отделения Старооскольской районной 

Госпитали 

Старого Оскола 
 

Осьминина Л. К.                       
Снимок ЭБД                           

"Память народа" 
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больницы. С началом Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года была назначена начальником недавно 

сформированного госпиталя № 2720 в звании военврача 3 ранга. В начале ноября того же года, госпиталь вместе с 

пациентами и персоналом под угрозой захвата города переведён из Старого Оскола за Урал. По воспоминаниям самой 

Любови Константиновны, путь на новое место службы занял 21 день, ехали в «теплушках», спали на полатях, посредине 

вагонов стояли железные печи, на которых готовили еду и которые обогревали вагоны. 

В начале 1942 года прибыли в приисковый поселок Красный Урал, где медперсонал госпиталя разместился в бараке-

гостинице и по квартирам. Для госпиталя же было подготовлено хорошо оборудованное 2-этажное здание, куда через 3-4 

дня начали поступать раненые. Через 2 года, в 1944 году госпиталь был расформирован, а Любовь Константиновну 

перевели в город Нижний Тагил, в госпиталь № 2553, начальником медицинской части. 

На новом месте службы начался голод. Чтобы прокормить семью – возрастную мать 

и двух несовершеннолетних детей, Любовь Константиновна начала по воскресеньям 

приходить на рынок и продавать свои немногие платья, туфли и другие личные вещи, а 

на вырученные деньги покупать скудные продукты. В 1943 году пришло известие о 

смерти мужа. 

В 1944 году после освобождения Старого Оскола от немцев, Любовь 

Константиновна была вызвана в Старый Оскол, где вновь получила должность 

заведующей акушерско-гинекологического отделения районной ЦРБ и, кроме того была 

назначена директором вечернего медицинского училища. По окончании войны получила 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

В послевоенные годы участвовала в организации колхозных родильных домов, 

подготавливала к работе акушерок и санитарок. Врачей акушеров-гинекологов не 

хватало, дежурили на дому. В любое время ночи, в любую погоду приезжала скорая 

помощь, и Любовь Константиновна всегда ехала, бежала в роддом, готовая прийти на 

помощь больным и роженицам. 

 Л. К. Овсянникова. 
60-е годы 
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Будучи директором медучилища, Любовь Константиновна сумела добиться и получить для медучилища бывшее 

здание богадельни, в котором и в настоящее время после косметического ремонта и реконструкций размещается 

Старооскольский медицинский техникум – правопреемник училища. 

По мере роста населения города, старый родильный дом на 25 коек перестал удовлетворять требованиям, а потому в 

1957 году, Любовь Константиновна лично поехала в Москву за разрешением передачи под роддом здания по ул. Ленина 

на 100 коек. В 1958 году прошение было удовлетворено и после капитального ремонта был открыт роддом вместе с 

женской консультацией и гинекологическим отделением. 

Под руководством Любови Осьмининой акушерско-гинекологическое отделение по праву считалось одним из 

лучших по качеству медицинской помощи. Коллектив больницы неоднократно выдвигал свою заведующую кандидатом 

в районный Совет депутатов трудящихся, городской Совет Старого Оскола. За многолетнюю и безупречную работу в 

области здравоохранения Любовь Константиновна имела многочисленные благодарности, награждалась грамотами, 

имела орден «Знак почёта» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1949 году ей присвоено 

почетное звание Заслуженного врача РСФСР. 

Умерла Любовь Константиновна на 65 году жизни, в 1969 году, похоронена в Старом Осколе. 

В здании на улице Ленина, в доме 13/14 (на территории Старооскольского ГРТ) 23 июня 1941 года был сформирован 

эвакуационный госпиталь № 1926. Развертыванием госпиталя занимался военврач 3 ранга Василий 

Семёнович Абельдяев. (10 мая 1956 года ему  было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР»).  

О почетном гражданине г. Старый Оскол написано много материала, сам он издал рукописный труд   

«Старооскольский хирургический эвакогоспиталь №1926 в дни Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Воспоминания бывшего начальника госпиталя, подполковника медицинской службы, 

Заслуженного врача Республики Абельдяева Василия Семёновича». Рукопись хранится в 

краеведческом музее и Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. 

Формирование эвакогоспиталя № 1926 в нашем городе шло еще в 1939 году. Он формировался 

как запасной тыловой госпиталь Министерства здравоохранения РСФСР, так что 23 июня 1941 года 

госпиталь уже смог развернуть свою работу.  Эвакуационный госпиталь № 1926 являлся 

«головным» в Старом Осколе. Он был предусмотрен мобилизационным планом и был в постоянной 
Василий Семенович 

Абельдяев 
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готовности к развертыванию в приспособленном помещении Геологоразведочного техникума, которое являлось основной 

госпитальной базой для размещения 200 штатных коек хирургического профиля. С 23 июня началось поступление 

приписного личного состава, проводившееся совместно с прибывшим старшим политруком И. М. Грачевым. 

11 июля была принята первая санлетучка с ранеными в количестве 141 человека. К 15 августа количество коек 

увеличилось до 800. Отделение госпиталя на 200 коек располагалось в основном корпусе ГРТ, другие отделения 

находились в здании спортивного зала и тира ГРТ, железнодорожной школе. 15 августа на станции Старый Оскол 

госпитали встречали первый эшелон с ранеными. Тяжелораненых перевозили на машинах. Над Старым Осколом уже 

летали немецкие самолеты, сбрасывали бомбы. Чувствовалось приближение фронта. 

В октябре 1941 года все размещённые в городе госпитали получили приказ об эвакуации в тыл. Три госпиталя были 

погружены в вагоны: ЭГ 1926 – в 27 вагонов, ЭГ 2720 – в 10 вагонов, ЭГ 2715 – в 8 вагонов. Все они, соединенные в один 

эшелон и отправлены на восток.  

Всего в период с 1941 по 1944 годы в городе и районе в разное время дислоцировался 41 госпиталь различного 

профиля, через госпитали прошли тысячи раненых бойцов. 

 

Госпитали в Старом Осколе. Издания 

1. Абельдяев, В. С. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу! : к 60-летию Великой Победы / В. С. 

Абельдяев ; ред. В. М. Косинов. – Старый Оскол : [б.и.], 2005 (ГУП Старооскольская тип.). – 64 с.  

2. Военный госпиталь усталый : к 80-летию со дня образования эвакогоспиталя № 1926 под руководством В. С. 

Абельдяева / МКУК «Старооскольская ЦБС», Центральная библиотека имени А. С. Пушкина, сектор краеведческой 

литературы ; сост. Е. Усова. – Старый Оскол, 2021. – 33 с. ; URL: https://www.osk-

cbs.ru/doc/Военный%20госпиталь%20усталый.pdf (дата обращения: 02.02.2025). 

3. Старооскольский хирургический эвакогоспиталь № 1926 в дни Великой Отечественной войны : воспоминания 

бывшего начальника госпиталя подполковника медицинской службы, заслуженного врача республики Абельдяева 

Василия Семеновича. – Старый Оскол : [б. и.],1985. – 184 п. л. ; URL: https://www.osk-cbs.ru/doc/Абельдяев.pdf (дата 

обращения: 02.02.2025). 

https://www.osk-cbs.ru/doc/Военный%20госпиталь%20усталый.pdf
https://www.osk-cbs.ru/doc/Военный%20госпиталь%20усталый.pdf
https://www.osk-cbs.ru/doc/Абельдяев.pdf
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Псарева Клавдия Власовна  (Власьевна) родилась 25 декабря 1917 года 

в Шевякове. На службу была призвана дважды, Ясеновским РВК Курской 

области, в самом начале войны – 25 августа 1941 г. и 29 октября 1942 г., в 24 

года только окончив Курский медицинский институт. В Красной Армии с 8 

августа 1941 года. За время войны дослужилась до звания старший 

лейтенант медслужбы, а позже до капитана медслужбы.  

В 1936 году Клавдия Псарёва успешно сдала экзамены и поступила в 1-

й Московский медицинский институт, однако уже через месяц из-за 

денежных проблем была вынуждена перевестись в Курск. Стипендию по тем 

временам студенты получали скудную – всего тридцать рублей, так что по 

ночам Клавдии приходилось дежурить в одной из городских больниц. Так и 

привыкла она много работать и мало отдыхать. 

– 23 июня мы должны были сдавать Государственный экзамен, – с 

грустью вспоминает Клавдия Власьевна Псарёва. – Но после того как объявили о начале войны, было уже не до этого. 

Многих наших ребят в первый же день вызвали в военкомат и отправили на фронт. Остальные студенты экзамен сдали, 

но ни о каком выпускном бале и речи не могло идти, вместо него был проведён митинг. Говорили о скорой победе, клялись 

на верность Родине, обещали защищать её, не жалея жизни. Такая вот получилась у нас клятва Гиппократа. 

Местом службы новоиспечённого врача Псарёвой стал военно-полевой госпиталь № 1926, сформированный в Старом 

Осколе в стенах геологоразведочного техникума. Начальник госпиталя Василий Семёнович Абельдяев, «в миру» – 

Доктор Клавдия 

Капитан Клавдия Псарёва. 
 1945 год 
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заведующий туберкулёзным отделением Центральной районной больницы, пополнение принял с радостью. Молодую 

докторшу здесь знали – ровно год назад вместе с другими студентами из Курска она проходила практику в 

Старооскольской ЦРБ. Главный хирург госпиталя Александра Григорьевна Абельдяева времени на «раскачку» не дала, 

сразу же поставила к операционному столу. 

В октябре 41-го года госпиталь Клавдии Псарёвой был переброшен в город Верхняя Тавда 

Свердловской области. Дорога на восток оказалась долгой – то и дело 

пропускали воинские эшелоны, сутками стояли в тупиках, было холодно и 

голодно. 

Урал встретил старооскольцев жгучими пятидесятиградусными 

морозами. Тыловой жизни, пусть даже и холодной, порадоваться так и не 

пришлось. Не успели разгрузить вагон, приходит новое назначение – 

Волховский фронт. 

– В январе 1942 года мы уже оперировали раненых в Вологде. Это было 

страшное время. В наш госпиталь поступали защитники блокадного 

Ленинграда, – рассказывает бывший военврач Псарёва. –  Это были живые 

скелеты с глубоко запавшими глазами, с взглядом, молящим о помощи. 

Сотнями их переправляли через Ладожское озеро и направляли к нам. Спали 

мы тогда по 2-3 часа в сутки. Отдыхом назвать это было трудно, так как 

лежали мы вповалку по несколько человек на одной кровати, не раздеваясь. 

А потом снова в госпиталь – работать до изнеможения. Бывало, врачи падали 

от усталости прямо у операционного стола. Этот кошмар продолжался долгих шесть месяцев. 

– За годы войны через наш госпиталь прошли более тридцати тысяч раненых бойцов и командиров, и почти все они 

были возвращены в строй, – рассказывает Клавдия Власьевна. 

Первую боевую награду – орден Красной Звезды – она получила в 1944 году, когда за плечами было более тысячи 

сложнейших хирургических операций.  

Летом 1945 года Клавдия Власьевна побывала в Берлине и оставила свой автограф на стенах Рейхстага.  

Документы о награждении  
Клавдии Власьевны Псарёвой  

Орденом Красной звезды. 
ЭБД «Память народа» 
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К исходу осени военный госпиталь № 1926 перевели в Старый Оскол и вскоре расформировали, большинство врачей 

вернулись на свои «довоенные» рабочие места. Клавдия Псарёва еще несколько месяцев находилась в резерве, но после 

победы над Квантунской армией и ей предложили демобилизоваться. К тому времени родители её уже умерли, а брата и 

сестру ещё предстояло разыскать. Вот так и оказалась бывший военврач снова в Старом Осколе. 

В её трудовой книжке всего одна послевоенная запись о приёме на работу: «Центральная районная больница». Но 

хирургом работать  больше не довелось. Предложили стать рентгенологом и после четырёхмесячных курсов  она 

возглавила рентгенологическую службу ЦРБ. Больница обслуживала больных не только города, но и половину 

населённых пунктов Курской области.  

Двадцать лет трудилась Клавдия Власьевна Псарёва врачом-рентгенологом, ещё три десятилетия посвятила 

физиотерапевтическому отделению, преподавала в медицинском училище, участвовала в работе народного контроля, в 

общем, ни минуты покоя. Не могла, да и не хотела жить по-другому эта хрупкая, но очень сильная женщина, тысячу раз 

победившая смерть. 
(записано по страницам статьи Александра Богдановича 

 из книги «Во имя жизни» авторского коллектива ЦОСиР ОЭМК)   
 

В электронной базе данных «Память народа» собрано много документов о докторе Клавдии, но отчество во многих 

документах искажено – Власовна, Васильевна – видно трудновато оно было для военных писарей.  
 

Доктор Клавдия. Издания 
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Жизнь и судьба Зинаиды Туснолобовой – это жизнь женщины 

беспрецедентного мужества, силы духа и непоколебимой стойкости. 

Родилась она 23 ноября 1920 года на хуторе Шевцово, недалеко от города 

Полоцка, в крестьянской семье. Отец Зинаиды пришел с Первой мировой войны 

полным Георгиевским кавалером. Зинаида, окончив школу, устроилась 

лаборантом-химиком в трест «Ленинскуголь». Жила, работала, встречалась с 

молодым человеком – Иосифом Марченко, уже планировали сыграть свадьбу, 

но война распорядилась по другому. 

Иосиф, кадровый военный, был направлен в действующую армию, а 

Зинаида в апреле 42-го, окончив школу санинструкторов, была зачислена в 849-

й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии 60-й армии Воронежского фронта. 

Санитарка по имени Зина 

Имена в истории 

Старого Оскола 
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В первых же двух боях Зина вынесла из-под огня 40 раненых солдат и офицеров с их личным оружием, за что 

была награждены орденом Красной Звезды. Она, несмотря на хрупкий вид, шла в атаку, не боясь никакой опасности. 

Всего же за 8 месяцев пребывания на фронте она вынесла с поля сражений 123 раненых. В феврале 1943-го в ходе 

подготовке к Курскому сражению, недалеко от села Дмитриевка, спасая командира взвода, была тяжело ранена, потеряла 

сознание и осталась лежать на снегу... Очнулась, когда немцы перешли в контратаку.  

Однако, ей повезло – разведчики, возвращавшиеся с задания, увидели ее, полуживую, вмерзшую в окровавленный 

снег так, что пришлось выбивать из ледяного плена финками. Зина осталась жива, однако обе ноги и обе руки ей пришлось 

ампутировать – началась гангрена. Борясь за жизнь девушки, врачи сделали ей восемь сложнейших операций. Последние 

две операции были проведены с таким малым количеством обезболивающего, что, можно сказать, вовсе без него. «Я всё 

выдержу, доктор, – говорила Зина, – только сохраните мне жизнь...» Доктор был поражён терпением и стойкостью этой 

хрупкой женщины. Многие месяцы она балансировала на грани жизни и смерти. Наконец, крепкий организм взял свое. 

Но какие чувства испытывала молодая 23-летняя девушка, у которой ампутировали обе ноги и обе руки, оставалось только 

догадываться. 

Дальше было длительное лечение в эвакогоспитале № 3861 в Свердловске. А война продолжалась… Шли 

кровопролитные сражения на Курской дуге. Зину мучило вынужденное бездействие, она встретилась с рабочими 

уральского завода, чтобы рассказать о своей судьбе и желании бороться. Спустя некоторое время из заводских ворот 

вышли пять танков «Т-34», выпущенных сверх плана из сэкономленного металла. На бортах их было выведено белой 

краской: «За Зину Туснолобову!» 

В начале 1944 года Николай Васильевич  Соколов (хирург) отвез Зину в Москву, где Зине изготовили протезы, и она 

снова начала учиться ходить. 

Закончилась война. Вернулся домой гвардии старший лейтенант Иосиф Петрович Марченко и  в 1946-м они с 

Зинаидой сыграли свадьбу. Всю жизнь муж был ее надежной опорой, другом и помощником. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1957 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко присвоено звание Героя Советского Союза. 
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В 1965 году Международный Комитет Красного Креста наградил Зинаиду Михайловну медалью Флоренс 

Найтингейл. Она стала третьей советской медсестрой, удостоенной этой почётной награды. 

 

 

Санитарка по имени Зина. Издания 

  

1. Грицан, Н. И. Продолжение подвига : очерк об участнице боев в р-не Старого Оскола / Н. И. Грицан. – Москва 

: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1964. – 56 с.  

2. Липский, В. Крутые версты / В. Липский. – Москва : Политиздат, 1981. – 128 с. : ил. 

3. Новикова, Т. С. Подвиг Зинаиды Туснолобовой : о Герое Советского Союза З. М. Туснолобовой / Татьяна 

Станиславовна Новикова // Педагог. Вожатый. Родитель. – 2021. – № 3. – С. 6-7. 

4. Паюсова, В. Пусть будет в Осколе улица Зины Туснолобовой! : о подвиге санитарки / Валентина Паюсова // 

Оскольский край. – 2011. – 23 июня. – С. 3. 

5. Потапова, Ю. Санитарка по имени Зина : в Кемерово вышла книга «Неугасимая любовь!..», посвященная 

Зинаиде Туснолобовой / Юлия Потапова // Российская газета. – 2018. – 6 дек. – С. 4. (приложение «Союз»). 

6. Туснолобова-Марченко, Зинаида Михайловна // Герои Советского Союза : Краткий биограф. словарь / пред. 

ред. Коллегии И. Н. Шкадов. – Москва : Воениздат, 1988. – Т. 2 / Любов – Ящук /. – С. 612 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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История знает 14 кавалеров сразу пяти медалей «За отвагу», но этот человек 

единственный, кто получил целых шесть!  

Семен Васильевич Грецов был сержантом медицинской службы. Родился он 

14 февраля 1908 года деревне Нижнедорожное Ястребовского района (ныне 

Горшеченский) Курской области. Призван Старооскольским РВК Курской 

области в июле 1941 года. После призыва он сначала попал в артиллерию. Но 

получив контузию и обморожение ног, рядовой Грецов должен был быть 

комиссован в тыл. На момент призыва ему было уже почти 40 лет. Но 

возвращаться домой он не захотел и стал проситься хотя бы в санитарный взвод. 

Ему разрешили. Так он стал санинструктором в 1214-м стрелковом полку 364-й 

стрелковой дивизии. 

Всего, по официальным данным, сержант Грецов вытащил порядка 130 человек с их личным оружием. А скольким 

он оказал помощь прямо на поле боя или вынес, но без оружия, этого уже никто не знает. Сам санинструктор за время 

войны был дважды ранен, но дошёл живым до Берлина и в апреле 1945 года получил свою шестую медаль «За отвагу». А 

позже был награждён и другими – «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». 

После Победы Семён вернулся на родину и устроился штукатуром-каменщиком на механическом заводе в Старом 

Осколе. Своими наградами не хвастался, но даже в мирное время получил ещё одну – медаль «За доблестный труд». Был 

Единственный кавалер 

 6 медалей  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
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дважды женат, но наследников после себя не оставил. Был сын, но рано умер. Сам же Семён Васильевич ушёл из жизни в 

1975 году в возрасте 72 лет. 

Перед этим тяжело болел. О его военных подвигах знал только местный краевед – подполковник в отставке Иосиф 

Николаевич Гладков, который и отдал его медали на вечное хранение в краеведческий музей.  

В 2021 году на могиле фронтовика, кавалера шести медалей «За отвагу» Семёна Васильевича Грецова, силами 

Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Белгородской области был установлен новый 

памятник. В 2025 году на доме, где он жил (ул. Октябрьская, 3) установлена мемориальная доска.  

 

 

Единственный кавалер 6 медалей. Издания 

 

1. Бабич, В. Шестикратная отвага / Владимир Бабич // Белгородские известия. – 2018. – 11 дек. 

2. Манаев, А. Самый отважный / А. Манаев, канд. истор. наук, г. Москва // Белгородская правда. – 2019. – 9 мая. 

3. Отважный Семён Грецов, единственный в мире человек, награжденный шестью медалями «За отвагу», жил в 

Старом Осколе // Электросталь. – 2019. – 6 дек. – С. 12. 

4. Паюсова, В. Единственный в стране / Валентина Паюсова // Путь Октября. – 2018. – 12 мая. 

5. Экштут, С. «Отвага» по фронтовому счету / Семен  Экштут // Родина. – 2023. – № 10. – С. 28-29 ; Российская 

газета. – 2023. – 11-17 окт. – С. 9 
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