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Вклад санитарных врачей в Великую Победу 

Меньше двух месяцев осталось до нашего великого праздника – 70-летия 

Победы над Фашистской Германией. Надо ли говорить, в каком 

неоплаченном долгу нынешнее поколение перед теми, кто воевал всю войну, 

положил самое дорогое – свою жизнь на алтарь Победы. Их подвиг 

бессмертен «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Великая Отечественная война коснулась в нашей стране практически 

каждого человека. Работники разных организаций уходили на фронт 

защищать Родину, многие трудились в тылу, чтобы обеспечивать армию всем 

необходимым.  

Сотрудники ВГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»  Ивановской 

области внесли неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией. 

Среди них 18 человек участников войны и тружеников тыла дожили до 

окончания войны: И.И. Боровкова, Т.Я. Гарштейн, Н.В. Егорова. Н.И. 

Королев, В.А. Кузнецов, Н.Л. Морган, М.И. Карцев, и др. Особенно следует 

остановиться на отдельных сотрудниках – героях, которые прошли всю 

войну. История каждого из них по-своему уникальна, им довелось пережить 

ужасы и лишения военных лет [1]. Нам  хочется остановиться на трех 

участниках ВОВ: Николай Иванович Королев, Владимир Александрович 

Кузнецов и Нина Леонидовна Морган.  

Николай Иванович Королев закончил досрочно Нижегородский 

медицинский институт, отправился на фронт с первых дней войны и прошел 

всю войну, работая в прифронтовых госпиталях хирургом, спас сотни 

раненых солдат. 

В начале сентября 1941 г. он стал военным врачом в батальоне, 

передвигающимся за наступающими частями наших войск и недалеко от 
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Москвы попал в окружение, не было пищи, наступил голод и лишь на 13 

день солдаты вышли из окружения. 

 

Шла подготовка к решающей схватке – позади 

Москва – любой  ценой необходимо удерживать 

её. Впервые за полгода немецкое командование 

не пыталось расчленить наступающую красную 

армию. «Союзником нашим в наступлении 

добровольно согласилась быть зимушка-зима – 

и хваленые немецкие стратеги явно 

просчитались, не оценив русскую зиму, надеясь 

на то, что до холодов сходу ворвутся в Москву. 

Наши войска наступали, а немецкие – отступали, всюду брошенная 

техника, сожженные города, села» [2]. Батальон военного врача Королева за 

зимнюю компанию 1941–1942 годов прошли Московскую, Тульскую земли. 

Города Зубцов, Ржев лежали в развалинах. Впервые под Старицей в практике 

военного врача Королева Н.И. пришлось столкнуться с новым и особо 

опасным инфекционным  заболеванием – туляремия. [2] Возникла настоящая 

эпидемия  (обмолотная вспышка), заболели в основном те, кто занимался 

обмолотом скирды ржи, после освобождения территории от немцев. С поля 

осенью все мыши перекочевали в скирду со снопами. Во время обмолота в 

середине скирды образовался «слоеный пирог», а начинка состояла из 

погибших мышей, это и стало причиной заражения.  

Из воспоминаний Н.И. Королева в Тульской области произошло второе 

его крещение, как военного врача. К нему обратилось 5 человек солдат с 

высокой температурой, с жалобами на боли в суставах, недомогание, ломоту 

во всем теле. Сходу был поставлен диагноз – «ревматизм». Через несколько 

дней состояние здоровья солдат ухудшилось. Врач в недоумении, это не 

ревматизм, он принял решение провести осмотр: раздев солдат он увидел на 

кожных покровах сыпь, на волосяном покрове завшивленность и поставил 

диагноз «сыпной тиф». Заболевшие размещались в подвале сгоревшего дома, 
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в землянке, построенной второпях немцами. Антисанитарные условия и 

послужили причиной возникновения заболевания. Врач Н.И. Королев срочно 

связался с инфекционным госпиталем, который размещался на расстоянии 

800 м. Четыре человека дошли своим ходом и одного несли на носилках. За 

боевые заслуги Королев Н.И. награжден орденом и медалями. День победы 

он встречал в Берлине. После войны работал эпидемиологом в областной 

СЭС, до конца своей жизни.  

Кузнецов В.А. ушел на фронт 17-летним юношей, его призвали в армию 

прямо из школы, не дав закончить 10 класс. Весной 1943 г. сержант Кузнецов 

воевал под Ленинградом на Волховском фронте и в декабре этого года 

совершил большой подвиг. Ему необходимо было передавать донесения с 

фронта в штаб под непрерывными снайперскими пулями в течение трех 

дней. За проявленный героизм Владимир Александрович был награжден 

медалью «За отвагу». В.А. Кузнецов участвовал в оборонительных боях 

района г. Тихвина,  участвовал в освобождении Новгорода, где трижды был 

тяжело ранен. Последствия этих ранений сказались на состоянии здоровья, 

он получил группу инвалидности, пролежал в госпитале полгода. Кузнецов в 

составе 1 Украинского фронта участвовал в освобождении Чехословакии, а 

известие о победе над фашистской Германией встретил в Праге [1]. В ночь 8 

на 9 мая 1945 г. все, что могло стрелять, палило в воздух, все смеялись и 

плакали, кричали и бурно выражали свои эмоции. После окончания войны 

В.А. Кузнецов работал в особо опасном отделе областной СЭС.  
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Морган Нина Леонидовна закончила в 1935 

г. Ленинградский медицинский институт. После 

окончания института работала врачом в г. Шуе в 

поликлинике, на здравпункте текстильного пред-

приятия. С начала войны работала в сорти-

ровочно-эвакогоспитале и первое поступление 

раненых было в октябре 1941 г. [3] 

В госпиталь пришла работать в звании 

старшего лейтенанта, а через 2 месяца было 

присвоено  звание  капитана,  в  1943 г. –  звание  

майора. В 1942 г. она уже смогла делать самостоятельно сложные 

хирургические операции, была направленна на фронт. В составе I 

Украинского фронта Н.Л. Морган прошла всю войну до Курска. В декабре 

1943 г. с госпиталем пересекла границу Польши, а в ноябре 1944 г. госпиталь 

перебазировался на территорию Германии. На протяжении всей войны до 9 

мая 1945 г. Нина Леонидовна работала в эвакогоспитале. Уже в Германии, 

приходили те же летучки, не только с русскими солдатами, но и населением 

угнанным противником на работу в Германию, они возвращались на Родину.  

В октябре 1945 г. её демобилизовали - вспоминает Н.Л. Морган, а в конце 

1946г. был подан специальный состав для отправки в Россию.[3] 

В январе 1946 г. получила медаль за «Победу над Германией». После 

возвращения с фронта Нина Леонидовна работала в Шуйской городской 

СЭС,  а с декабря 1959 г. -  в областной СЭС, в должности заведующей 

отделом гигиены труда. Она решала актуальные проблемы по улучшению 

условий труда работающих на текстильных предприятиях и добилась 

значительных успехов. За активную работу по снижению заболеваемости 

рабочих Нина Леонидовна премировалась Обкомом профсоюза текстильной 

и легкой промышленности, почетными грамотами и благодарностями от 

Министерства здравоохранения.[3] Нина Леонидовна подготовила квалифи-

цированные кадры по гигиене, один из них – В.И. Шлаков. Он возглавил  
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отдел гигиены труда, после ухода из жизни Нины Леонидовны. С 1985 г. она 

работала над книгой «Сквозь тернии XX века», которая была издана в 2010 г. 

её сыном.  Нина Леонидовна ушла из жизни в возрасте 93 лет в 2004 г. 

  После окончания ВОВ вся трудовая деятельность врачей эпидемиологов 

была посвящена исполнению закона «О санэпидблагополучии населения».  
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