
Самоотверженный подвиг медиков в Великой Отечественной 

 

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей 

войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, 

ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика 

останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и 

самоотверженности». 

/И.Х. Баграмян, маршал Советского Союза/. 

В 1941 году в передовой статье газеты «Правда» стратегическая задача, 

стоящая перед медициной, была сформулирована так: «Каждый 

возвращенный в строй воин- это наша победа. Это победа советской 

медицинской науки...Это победа воинской части, в ряды которой вернулся 

старый, уже закаленный в сражениях воин». 

В первые дни войны наступающими частями противника была 

захвачена значительная часть  мобилизационных материальных и людских 

ресурсов здравоохранения страны. Это около 40% всего количества врачей и 

36% от численности больничных коек. Огромные  потери несла медицинская 

служба непосредственно на поле боя. Более 80% всех ее санитарных потерь 

приходилось на рядовой и сержантский состав, на передовое звено, 

действовавшее на линии фронта. Во время войны погибли или пропали 

безвести более 85 тысяч медиков. Из них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних 

медицинских работников, 293 тысячи санитарных инструкторов, 48 тысяч 

санитаров и санитаров-носильщиков. 

В условиях войны подготовка военных кадров для действующей армии 

стала важнейшей задачей, определяющей дееспособность медицины на 

войне. Это тысячи специалистов, выпускников военно-медицинской 

академии им. С.М.Кирова, медицинских институтов страны внесли свой 

вклад в победу над врагом. 

Почти все 78 врачей выпуска 1943 года нашего института ушли на 

фронт, а за весь период войны Северо-Осетинский государственный 

медицинский институт подготовил для фронта более 300 врачей. Выполняя 

свой патриотический и профессиональный долг, погибли за Родину первые 

наши выпускники: Н.Борисов, З.Рубаев, К.Уруймагов и др.  

Во главе центральных органов управления медициной стояли 

авторитетные и опытные  организаторы и ученые. Координировали 

медицинское обеспечение фронта и тыла Нарком здравоохранения СССР 

Г.А.Митерев и начальник Главного военно-санитарного управления Красной 

Армии Е.А.Смирнов. 



Организацию обеспечения войск осуществляли главные специалисты 

фронтов, армий, эвакуационных пунктов, в число которых входили 

выдающиеся ученые-медики: Н.Н Аничков, Н.Н.Бурденко, М.С.Вовси, 

В.Ф.Войно-Ясенецкий, Ю.Ю.Джанелидзе, Ф.К.Кротков, А.Л.Мясников. 

Успех работы военных медиков во время войны был достигнут 

благодаря разработанной системе этапного лечения раненых и больных с 

эвакуацией по назначению. Теоретическое обоснование этой системы нашло 

отражение в трудах великих медиков нашей страны Н.И.Пирогова, 

В.А.Оппеля, Б.К. Леонардова, а практическая реализация  творчески была 

применена на театрах военных действий под руководством начальника 

военно-санитарного управления Красной Армии Е.И.Смирнова. Было 

налажено четкое и последовательное оказание медицинской помощи 

раненым и больным, начиная с поля боя и заканчивая в госпитальных базах 

фронта и тыла страны. 

Единое понимание принципов хирургической и терапевтической 

работы в полевых условиях, четкие методы лечения поражений и 

заболеваний, преемственность в выполнении медицинских мероприятий на 

различных этапах эвакуации, а так же ведение четкой медицинской 

документации имело исключительное значение в борьбе за жизнь раненых. 

Последнее положение мне, архивисту, с большим стажем работы, более 

понятно. Вспоминаю, как в 1968 году работая в Костромском 

государственном архиве, я участвовала в обработке  фондов больниц 

г.Костромы. Меня поразила история болезни, как сейчас помню, Найденова 

Ивана Алексеевича, датированная 1944 годом. Пожелтевшие от времени 

тетрадные листки, вырезки из газет с описанными убористым почерком 

полями, записи на этикетках от банок тушенки, консервированной фасоли. 

Все содержимое было сшито в тетрадный формат. Увиденное  – было 

потрясением, и рассказы родителей, прошедших дорогами войны, уже более 

точно закрепились в сознании. 

Борьба за жизнь раненого начиналась   сразу после ранения на поле 

боя. Медики ясно осознавали, медицинская помощь должна быть оказана 

качественно в короткие сроки.  

Особое внимание уделялось выносу раненых с оружием, что помогало 

уберечь не только человеческий, но и военно-технический потенциал  

Красной Армии. Так, в приказе  Народного Комиссара обороны от 23.08.1941 

года «О порядке представления к правительственной награде военных 

санитаров и носильщиков за хорошую работу» предписывалось за вынос 

раненых с поля боя с их оружием представлять к наградам. 



В оборонительных боях за Сталинград осенью 1942 года наша 

землячка,  лейтенант медицинской службы, Вера Бекузарова, будучи 

раненой, вынесла из горящих танков 40 тяжело раненых бойцов, за что была 

представлена к ордену « Красного Знамени». 

Невозможно без волнения читать сохранившееся в фонде музея 

СОГМА письма-воспоминания наших земляков – санитаров, медицинских 

сестер, фельдшеров, работающих сутками в нечеловеческих условиях, до 

потери сознания. 

Кавалер ордена «Красная Звезда», обладатель медалей «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «Отличник санитарной службы», медицинская сестра 

санитарного батальона 220 стрелкового полка  Надежда Михайловна 

Остахова вспоминает  о страшных боях подо Ржевом в 1943 году: «Бои были 

тяжелыми и раненых было столько, что страшно вспоминать. Казалось, что 

весь свет был ранен. Хирурги сутками стояли у операционных столов. В 

редкие минуты передышки, сидя засыпали при грохоте пушек, но 

просыпались, когда их мозг посылал им «рапорт» - это мы шепотом 

приглашали их к очередному раненому». 

      За период войны в лечебных учреждениях всех наименований 

учтено госпитализированных более 22 миллионов человек. В результате в 

строй было возвращено 72,3%  раненых , 90,6% больных солдат и офицеров – 

это 17 миллионов человек. 

Впервые в истории войн хирургическая помощь на всех этапах  

эвакуации и в тылу была унифицирована: транспортная иммобилизация, 

широкое применение новокаиновых блокад, наложение вторичного шва, 

сочетание первичной обработки ран с применением сульфамидных  

препаратов и антибиотиков; была разработана система борьбы с 

травматическим шоком. К 1942 году была организована хирургическая 

помощь воинам, раненным в голову, живот, грудь, конечности. Все это 

позволило значительно снизить смертность и процент осложнений среди 

раненых. 

Говоря о жертвенном труде многих тысяч хирургов страны, мы тепло 

вспоминаем наших земляков: Н.В.Суменова -  ведущего хирурга медсанбата, 

майора медицинской службы; И.В.Цагарейшвили – начальника 

хирургического госпиталя №267, зав. кафедрой оперативной хирургии  

СОГМИ;  брата выдающегося ученого В.И.Абаева Г.И.Абаева- полковника 

медицинской службы, начальника кафедры военной подготовки; 

И.С.Мгалоблишвили - полковника медицинской службы, начальника 

хирургического отделения 7 гвардейской армии 2-го Украинского фронта, 

профессора, зав.кафедрой СОГМИ; К.Т.Овнатаняна, хирурга от Бога, 



профессора; В.Ф.Кучиева – начальника военного госпиталя №486 на 4 

Украинском фронте; А.А.Езеева - начальника госпиталя №1620, доцента, 

директора СОГМИ; И.А.Агеенко- профессора, директора СОГМИ; У.Т. 

Такулова- гвардии майора медицинской службы, профессора, министра 

здравоохранения СО АССР; Х.Н.Ордуяна-капитана медицинской службы, 

начальника  хирургического отделения   в/ч  №91187, подполковника 

медицинской службы; Н.А. Гиоева –военного хирурга, доцента СОГМИ; 

С.Б.Тлатова – полковника медицинской службы. 

Стройная система военно-терапевтической службы сыграла важную 

роль в снижении инвалидности среди раненых. Более 80% инвалидов войны 

смогли вернуться к полноценной трудовой деятельности в народном 

хозяйстве страны. 

История войн показывает, что непременными  их спутниками были 

особо опасные инфекционные болезни, нередко поражавшие миллионы 

людей, как на фронте, так и в тылу. Совместная работа военных и 

гражданских органов здравоохранения по профилактике инфекционных 

заболеваний, массового развития эпидемий, их активное взаимодействие на 

фронте  и в тылу создали строжайшую систему противоэпидемических 

мероприятий. Под руководством  главного  эпидемиолога и инфекциониста  

Красной Армии И.Д.Ионина служил главный эпидемиолог истребительной 

авиации ПВО Красной Армии Н.П.Хадзарагов, после войны зав.кафедрой 

здравоохранения СОГМИ ,  министр здравоохранения республики. Прошел 

дорогами войны капитан медицинской службы, инфекционист И.Б.Отараев, 

после войны  доцент, зав.кафедрой СОГМИ. 

Усилия гигиенистов способствовали устранению опасности 

авитаминозов, сохранению эпидемического благополучия войск и 

гражданского населения.  В целях профилактики проводились прививки 

против брюшного тифа, применялись разработанные отечественными 

учеными вакцины и делались прививки от различных заболеваний. В 1942 

году был получен первый советский пенициллин. 

Военно-медицинская служба создала действенную систему банно-

прачечного и дезинфекционного обслуживания. 

Большую роль в борьбе с особо опасными инфекциями и в 

предупреждении эпидемий сыграли  противоэпидемические учреждения 

Северной Осетии. За период войны не было зарегистрировано ни одного 

случая особо опасных инфекций. Бактериологическим институтом были 

заготовлены десятки видов вакцин, оборудована больница на 50 коек для 

холерных больных, организованы 3 эпидотряда, проводилась санитарно-

просветительская работа. 



Без снабжения медицинским имуществом, без слаженной работы 

фармацевтов и аптекарей невозможно полноценное и своевременное 

оказание медицинской помощи. Благодаря работе химико-фармацевтической, 

медико-инструментальной промышленности страны фронт в достаточном 

объеме  обеспечивался медикаментами, хирургическими инструментами, 

расходными материалами. 

Во время войны жизненно важное значение имело создание 

бесперебойной системы заготовки и доставки донорской крови. Уже в 1944 

году в стране насчитывалось 5,5 млн доноров безвозмездно отдававших свою 

кровь для спасения человеческих жизней. За годы войны было использовано 

1700 тонн консервированной крови. Более 20 тысяч советских граждан были 

награждены знаком «Почетный донор СССР» и в их числе наши землячки- 

мл.лейтенант медицинской службы А.И.Бабанина и операционная санитарка 

М.Игурова, сдавшая в войну 56 литров крови. 

Республиканская станция переливания крови  во главе с 

И.Г.Дзилиховым работала во время войны с огромной нагрузкой. За годы 

войны  589 доноров республики сдали свыше 4 тонн крови, которая 

использовалась в эвакогоспиталях Северного Кавказа и в лечебных 

заведениях Северной Осетии. 

Оружие Победы ковалось и в тылу. Уже в начале войны в стране была 

развернута сеть эвакогоспиталей. Свыше 80 тысяч врачей обслуживали в 

тыловых госпиталях миллионы раненых. 

Важную роль в этом  сыграли начальники госпиталей, сумевшие в 

короткие сроки развернуть крупную сеть  лечебных учреждений и наладить 

их эффективную работу.               

В соответствии с Постановлением ЦК ВКП/б/ от 08.10.1941 года  и 

Государственного Комитета Обороны Союза ССР от 22.09.1941 года «Об 

улучшении медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров 

Красной Армии»  Совнарком СОАССР 13.10.1941 года утвердил 

Республиканский комитет помощи по обслуживанию больных и раненых 

бойцов и командиров Красной Армии в составе 11 человек. 

Комитет занимался организацией общественной помощи органам 

здравоохранения в лечении больных и раненых, привлекая к шефству над 

госпиталями предприятия и учреждения, оказывая помощь в приеме на 

вокзале прибывающих больных и раненых. При Наркомздраве республики 

был создан отдел по руководству эвакогоспиталями, его возглавила 

В.С.Епхиева. 

В учебных заведениях, больницах республики были развернуты 

госпитали. Большая часть из них располагалась в г.Орджоникидзе. 



В первые дни войны в республике начала формироваться госпитальная 

сеть. Уже на второй день войны в г.Орджоникидзе было развернуто  2 

госпиталя  первой очереди Наркомздрава СОАССР. Один из них №1620 

общехирургического профиля под руководством майора медицинской 

службы А.А Езеева располагался в здании горно-металлургического 

техникума. Другой  №1621, инфекционный – возглавлял его подполковник 

медицинской службы В .В.Миронович находился в здании школы №21. 

В годы Великой Отечественной войны на территории СОАССР было 

размещено 25 госпиталей, а так же 27 госпиталей и эвакоприемников с 

размещением раненых на 1  месяц.  Развернувшиеся военные действия к 

концу 1941 года потребовали значительно увеличить госпитальную базу. В 

Северной Осетии началось формирование госпиталей  второй очереди  на 

3000 коек. А в апреле 1942 года были развернуты госпитали третьей очереди 

еще на  3000 коек. 

Летом  1942 года линия фронта вплотную приблизилась к Северной 

Осетии и дополнительно пришлось развернуть армейские и полевые 

госпитали. 

15 августа самые крупные госпитали №1620 и  №1621  пришлось 

эвакуировать, сначала в Нагорный Карабах, а затем в г.Баку. 

С переходом войск Закавказского фронта к активным действиям, 

освобождения территории Осетии от вражеских войск, госпитали в марте 

1943 года были возвращены. В ходе реэвакуации органы власти, медики и 

военные столкнулись с рядом трудностей: нехваткой подходящих 

помещений, не было средств переоборудовать здания под  эвакогоспитали, 

мобилизованные медики не имели опыта лечения ранений, не хватало 

оборудования, медикаментов. В условиях карточной системы требовалось 

наладить снабжение эвакогоспиталей продуктами питания и товарами. В 

трудной работе госпиталям неоценимую помощь оказывали шефские 

организации. Это были крупные предприятия со значительной материально- 

технической базой. 

Высокое чувство патриотизма советских людей нашло свое выражение  

в настоящем движении по оборудованию и обеспечению продовольствием 

госпиталей, по сбору у населения имущества – посуды, белья, книг и др. 

Шефство охватило все стороны обслуживания раненых. Была  

налажена заготовка лесных растений. Из листьев орехов изготавливалась 

паста с витамином «С», ежегодно заготавливали около 10 тонн шиповника, 

листья акации и подорожника шли на лечение язв. Собирали черемшу, из 

хвои деревьев изготавливали отвары. 



Комсомольцы поставляли местную грязь «Тераклит» для физиолечения 

раненых. 

Во  внеурочное  и внерабочее время  комсомольскими санитарными 

дружинами проводилось круглосуточное дежурство в  пунктах остановки 

эшелонов с ранеными. Велась культурно-просветительская работа среди 

раненых фронтовиков. Так, только за время существования госпиталя №1620 

было прочитано 875 лекций, 520 докладов, проведен  2321 киносеанс, причем 

1389  в палатках лежачих больных. 

Актеры драмтеатра, Дома Красной Армии дали за годы войны  77 

концертов и 22 спектакля для раненых солдат и офицеров. 

У постелей больных ежедневно дежурила молодежь. 

После  1943 года госпитали  Северной Осетии стали госпиталями 

глубоко тыла. Сюда направлялись наиболее тяжелые раненые и  больные 

военнослужащие. Около 60 тысяч человек прошли через госпитали 

республики, 78% раненых вернулись в строй, летальность составила 0,3 – 

самая низкая в стране. 

В госпитале  № 1620 за 1942 – 1944 годы было проведено 6814 

операций. 

Одним из направлений совершенствования лечебной работы 

эвакогоспиталей было обеспечение единства методики хирургического 

лечения, повышение специальной подготовки медицинского персонала и 

внедрение в лечебный процесс наиболее эффективных и рациональных 

методик. 

В эти тяжелые для страны годы военно-медицинская наука стала 

основной движущей силой практического здравоохранения.  Научная работа 

по изучению и обобщению медицины военного времени не прекращалась на 

протяжении всей войны.  Никогда раньше в здравоохранении не проявлялась 

с такой силой,  как в годы войны,  тесная связь науки и практики. 

Координация этой работы в системе Народного комиссариата 

здравоохранения осуществлялась  Ученым  медицинским  советом, военно-

санитарной комиссией при Президиуме АН СССР и Главного Военного 

санитарного управления, а  так же научно-исследовательскими институтами 

страны. 

Было опубликовано большое количество научных трудов, которые 

могли улучшить качество лечения, внедрены  новые методы лечения, 

особенно в области хирургии и травматологии. 

Свой вклад  в медицинскую науку внесли и ученые – медики Северной 

Осетии. Госпиталь №1620, как наиболее крупный, был центром научной 

врачебной жизни. Здесь впервые был применены  препараты «протеозоген», 



предложенный  профессором  СОГМИ В.Е.Робинсоном и «гемохлор», 

полученный в лаборатории СОГМИ, под руководством главного хирурга 

госпиталей  республики, профессора И.А.Полиевктова. Препараты  

использовались для тканевой  терапии при воспалительных процессах и   

способствовали быстрому заживлению ран. Внедрялись изобретения  ученых  

СОГМИ в области ортопедии и  травматологии.  

За годы войны в госпитале №1620 было проведено 216 

внутригоспитальных, 20 научных конференций, где выступали с 

сообщениями и демонстрацией больных лучшие хирурги госпиталей 

Осетиии ученые СОГМИ: Д.В.Фалин, Б.Я.Диберман, Н.Ф.Питенко, 

Н.А.Гостев, К.Т.Овнатанян, В.В.Дибижев и др. На материале  госпиталей  

были защищены  1 докторская и 3 кандидатских диссертации,  выполнено  10 

научных работ. 

Научные исследования, проводимые в госпиталях Осетии, были 

посвящены  лечебно-организационным вопросам, травматическим  и 

огнестрельным повреждениям костей и суставов, остановке кровотечения, 

вопросам переливания крови, ранениям грудной клетки и брюшной полости, 

повреждениям центральной и периферической нервной системы, 

мочеполовых органов, мягких тканей, лица, челюсти, глаза, уха, горла, носа, 

ожогам и обморожениям, острой хирургической инфекции, 

восстановительной хирургии, комплексной терапии болевых травм, 

профилактике и лечению внутренних и инфекционных болезней. 

Труд медицинских работников республики был высоко оценен  

руководством республики. Медалью  «За трудовое отличие» было 

награждено  18 человек, «За оборону Кавказа» - 242,  Грамоты Президиума 

Верховного Совета СОАССР получили 96 человек. 

Постановление Совета Министров СССР от 27 марта 1946 года №664 « 

О научной разработке и обобщения опыта советской медицины за время 

Великой Отечественной войны» обязывало обобщить результаты 

медицинской работы. Учеными Академии медицинских наук, Военно-

медицинской академии и Военно-медицинского музея было изучено более 60 

миллионов архивных документов,  изданы труды, в которых был подведен 

итог кропотливой и героической работы советских медиков. 

В условиях войны, в короткий срок, силами ученых Северной Осетии  

и приглашенных из других регионов страны, были заложены основы 

высшего медицинского образования в республике. Перестроена вся работа 

института, был обеспечен ускоренный выпуск врачей для фронта, 

преподаватели приняли участие в организации тыловых госпиталей,  

проводили санитарно-эпидемические мероприятия. 



Теоретические и клинические кафедры старших курсов создавались 

уже в условиях войны. В их создании приняли участие известные ученые, 

профессора:  И.М.Липец, И.М.Перельман, Т.Т.Глухенький, И.А.Полиевктов 

и др. 

В фонде  музея СОГМА хранится история создания кафедры 

оперативной хирургии и топографической анатомии, написанная тогда еще 

доцентом, В.Х.Фраучи, направленным из Москвы в  СОГМИ  в 1941 году,  

где он повествует о трудностях и их преодолении в ходе организации 

кафедры. 

В связи с военными действиями на подступах к г.Орджоникидзе, в 

октябре 1942 года профессорско-преподавательский состав,  студенты и 

часть имущества института, были эвакуированы в г.Ереван.  

Приказом директора института Т.Т.Глухенького  3 декабря 1942 года  

институт приступил к работе на новом месте. Большую помощь в 

налаживании учебного процесса оказали армянские коллеги. 

В бухгалтерском отчете за 1942 год  было отмечено, что «...в Ереван не 

приехала бухгалтерия и хозяйственная часть, а сальдо по балансу на момент 

приезда, было в сумме 688 рублей». Потому средств катастрофически не 

хватало.  Была проведена инвентаризация. За имуществом  института 

оставшемся в Осетии приглядывали завхоз, кладовщик и швейцар. 

В октябре 1942 года в Ереване , на базе эвакогоспиталя №3695 во главе 

с военврачом 2 ранга 

М.П. Погосяном, в подвале расположили кафедру госпитальной 

хирургии.  «Отсутствующие стулья  заменили досками, уложив их на 

табуретки с кладками дров. Вместо классной доски  -  лист фанеры.  9 

декабря 1942 года – начало занятий, лекция «Лечение инфицированных 

огнестрельных ран» с демонстрацией рисунков, изготовленных зав.кафедрой. 

     Преподавателей не хватало, а потому Сталинская  стипендиатка 

Л.И.Чихрадзе исполняла обязанности ординатора на кафедре Студенты 

принимали активное участие в проводимых  операциях в госпитале.  

С 1940 года обучение в ВУЗах страны было платным. Освобождались 

от платы за обучение участники войны и поступившие с аттестатами 

отличников. Стипендия выплачивалась в размере  130 рублей. 

Студенты жили в одном общежитии с преподавателями. По вечерам, 

после совместного прослушивания новостей, проходили консультации по 

заболеваниям, разбирали истории болезней. Преподаватели института 

отмечали,  « что обучавшиеся  в Ереване студенты желали учиться в любых 

условиях». 



По штатному расписанию коллектив института в Ереване состоял из 70 

человек. Совместными усилиями создавались условия для учебной и научно-

исследовательской работы. Первая научная конференция СОГМИ была 

проведена в Ереване, на которой была обнародована научная работа по 

лечению гемохлором. Программа конференции представлена в экспозиции 

музея СОГМА. 

В марте 1943 года по решению правительства был проведен новый 

набор на 1 курс и многие преподаватели были отозваны из Еревана. В июне 

1943 года институт вернулся домой. 

Учебные корпуса института во время осадного положения    сильно 

пострадали, не работала канализация. Необходимо было подготовиться к 

отопительному сезону. Преподаватели, как могли, обустраивали кафедры 

сочетая основную работу с консультативной и лечебной  в эвакогоспиталях. 

Была жуткая нехватка инвентаря, учебных принадлежностей, 

инструментария. 

По отчетам учебной части института видно как росла успеваемость 

студентов. В приказе №189 от 30.12.1944  года по институту отмечалось, что 

распоряжением  СНК  РСФСР  №3056-р  от 02.12.1944  года еще 6 студентов  

будут получать Сталинскую стипендию. 

Студенты института  помимо занятий и работы в эвакогоспиталях, 

участвовали  в союзных кроссах, научно-туристических походах в горы 

Осетии, в мероприятиях по празднованию автономии республики, в 

концертах в госпиталях. 

Летом и осенью студентов приказом по институту  мобилизовывали  на 

выполнение  хозяйственных  мероприятий по заготовке и перевозке гужевым 

транспортом дров  для института,  ремонту учебных зданий, работу в 

подсобное хозяйство института, сельхозработы в колхозах республики. От 

мобилизации освобождались инвалиды  войны.  Уклонисты от мобилизации 

наказывались по законам военного времени. 

За перевыполнение нормы девушки-студентки награждались « 

отрезами мануфактуры в 4 метра». 

Сотрудники и студенты участвовали в народной стройке ДзауГЭС. 

Руководство ВУЗа поддерживало остро нуждающихся. Так, приказом 

по институту от 8 января 1944 года ст.препаратору Гапоненко Н.П. был 

выдан один пуд кукурузы в кочанах,  как жене фронтовика. 

Труд медиков в Великой Отечественной был достойно оценен. Более 

116 тысяч человек личного состава  военно-медицинской службы и 30 тысяч 

тружеников гражданского здравоохранения  в годы войны были награждены 

орденами и медалями СССР.  42 медицинских работника удостоены звания 



Героя Советского Союза, 3 - Героя Социалистического Труда, 13 военных 

медиков награждены полководческими орденами, 18 стали кавалерами 

ордена Славы трех степеней. Высшим знаком отличия Международного 

Комитета Красного Креста –  медалью Флоренс Найтингейл отмечены 44 

медсестры. 

Но высшая оценка подвига  советских медиков в годы Великой 

Отечественной – это память потомков, память о людях живых и тех, чьи 

жизни были принесены на алтарь Отечества, память о делах,  которые они 

совершили. 

ДОРОГИЕ МЕДИКИ, СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ... 

 

              Зав. музеем  Т.Козуляк 

 

 

 

 

 


