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Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех 

войн, когда-либо пережитых нашим народом. Плечом к плечу с воинами Советской 

Армии прошли дорогами войны от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего 

победного мая 1945 года советские медики. В эти годы на фронте и в тылу трудились 

более двухсот тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. К 

сожалению, более 85 тысяч не вернулись домой.  

Во времена войны было принято решение ускорить выпуск двух последних 

курсов военно-медицинских академий и медицинских факультетов, а так же была 

ускорена подготовка фельдшеров и младших военфельдшеров. В результате 

экстренной работы, ко второму году войны, армия была полностью укомплектована 

врачами, фельдшерами, фармацевтами. Перед медицинскими работниками 

эвакогоспиталей стояли две основные задачи: быстрое долечивание больных и 

возвращение всех годных к военной службе в строй, а также восстановление 

трудоспособности и возвращение к труду тех раненых и больных, которые оказались 

неспособными к несению военной службы.  Врачи, медицинские сестры, санитарки 

проявляли подлинный героизм в борьбе за восстановление  здоровья  воинов. Более 

700 тысяч врачей, медсестер, других медицинских работников спасали раненых  и 

восстанавливали их здоровье, что позволило вернуть в строй более 17 млн. бойцов. 

Ивановский мединститут резко увеличил приемы на 1-й курс. Так, если в 1940 

году было принято 410 человек, то в 1942-м – 820. За 4 года войны ИГМИ произвел 11 

выпусков и дал стране 2380 хорошо подготовленных специалистов, 1500 из которых 

были направлены в действующую армию. Однако преподаватели занимались не 

только подготовкой новых медицинских кадров, но и вели активную лечебную работу 

в условиях ограничения количества специалистов, поскольку большинство из них 

выполняло свой врачебный долг на фронте. 

 Наша академия славится большим количеством героев-медиков, защищавших 

свою Родину. На каждой кафедре можно найти несколько имен, которые мы всегда 

будем помнить, и гордиться их отважными подвигами, самопожертвованием и 

вкладом в Великую Победу.  

Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом таких преподавателей кафедр 

детских болезней нашего института, как Б.П. Аполлонов, А.Д. Хелевина, А.Н. 

Карлова, О.М. Лаго, С.И. Игнатов, С.А. Конокотина, Н.И. Пузырёва и М.С. 

Философова. Каждый из этих замечательных людей обладал широтой души и имел 

чистое сердце. В судьбе каждого из них прослеживалась своя печальная история 

войны с потерями и горем, упорством и верой в победу.  



Борис Павлович Аполлонов – первый руководитель кафедры детских болезней 

ИГМИ, один из основателей педиатрического факультета, организатор первых детских 

клиник института. В годы Великой Отечественной войны он руководил заготовкой и 

отгрузкой топлива для общежитий, столовой и библиотеки, продолжая подготовку 

врачей. Вспоминая эти годы, Н.И. Пузырёва пишет: «Помню, как зимой 1942 года он 

(Б.П. Аполлонов) приносил нам, молодым врачам, работающим по сортировке 

раненых на вокзале, в их числе была и его дочь Ирина, варёную картошку без масла 

и чёрный хлеб, чему мы были очень рады. А он стоял в сторонке и печальными 

глазами смотрел на нас. Мне было очень жаль его, когда они с женой Лидией 

Петровной ходили на Сортировку копать землю и сажать картошку».  

Анна Дмитриевна Хелевина – майор медицинской службы, кандидат 

медицинских наук, отличник здравоохранения, награждена орденом Отечественной 

войны II степени. До нас дошли воспоминания Анны Дмитриевной о военных годах и 

работе в госпитале: «В 41-ом – я была мобилизована для работы в эвакогоспитале 

№ 307. Предполагаемый профиль госпиталя - легкие ранения, не требующие 

длительного лечения, ранения мягких тканей. На деле все оказалось иначе. Легких 

раненых не было, ранения мягких тканей сопровождались повреждениями костей. 

Задачами госпиталя стало излечение и восстановление боеспособности воинов, 

возвращение их в строй. Если лечение требовалось длительное, раненых 

эвакуировали в глубокий тыл. Если же было ясно, что в строй боец не может 

вернуться, то он выписывался по месту жительства. Мы проводили 

систематические перевязки, фиксации поврежденных конечностей при помощи 

лангетов, переливание крови, витаминизацию, лечебную  физкультуру и массаж. 

В летнее время выздоравливающие бойцы направлялись в подшефный колхоз, где 

они могли подкрепиться свежими овощами и молоком. Работы было очень много, 

а коллектив госпиталя состоял из десяти человек. Руководила нами ведущий 

хирург доцент ИГМИ Конкордия Федоровна Рогова - специалист высочайшего 

класса, а вечерами мы ходили на занятия доцента Л.С. Хавкина - это было тоже 

отличной школой для нас. В сентябре 1944 года  я была переведена в другой 

госпиталь, а 1945-м вернулась в клинику ИГМИ». 

Анна Николаевна Карлова из блокадного Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны выехала на Южный Урал, где с 1941 года работала врачом 

детского интерната для эвакуированных из Ленинграда детей и одновременно с 1943 

по 1945 год - главным врачом районной больницы в селе Каргополье и заведующей 

сельским врачебным участком. С июня 1945 состояла ассистентом кафедры детских 

болезней лечебного факультета ИГМИ.   

Олимпия Максимовна Лаго с начала Великой Отечественной войны была 

мобилизована и работала в эвакогоспиталях № 3674 и № 3151 начальником отделения. 

За свой самоотверженный труд она была награждена в 1945 году медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», в 1946 году – 



медалью «За победу над Германией», в 1945 году знаком «Отличник  

здравоохранения». 

Сергей Илларионович Игнатов в сентябре-октябре 1941 года проводил 

углубленное обследование эвакуированных детей в Родниковском районе Ивановской 

области, выполнял ряд специальных заданий - временно работал в отдаленных 

населенных пунктах СССР, где проводил консультативную и методическую работу. В 

1944 году был командирован в Москву на совместное совещание НКЗ и Центрального 

педиатрического института для докладов «Функциональная диагностика заболеваний 

желудка при дистрофиях у детей раннего возраста» и «Эффективность 

специализированных учреждений для детей дистрофиков». Данная тематика была 

подробно отражена в тематических планах и активно разрабатывалась в клиниках  

ИГМИ. В 1945 году награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный 

труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Софья Александровна Конокотина в 1941 году была призвана в РККА и 

работала военврачом в госпитале № 3076 до мая 1943 года, продолжая 

преподавательскую работу со студентами - медиками. По ходатайству руководства 

ИГМИ в 1943 году была отозвана из госпиталя. Одновременно с 1942 года работала 

педиатром в поликлинике №1, в том числе по оказанию экстренной помощи больным 

детям на дому. С.А. Конокотина была награждена медалями «За победу над 

Германией» (1945 г.) и «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне» (1946 

г). 

Надежда Иосифовна Пузырева в 1940 году закончив с отличием педиатрический 

факультет ИГМИ, была призвана в ряды Советской Армии и определена начальником 

физиотерапевтического отделения сортировочного эвакогоспиталя №1883. Мы с 

интересом читаем ее воспоминания: «Война объявлена... Идет мобилизация, уходят 

добровольцы, не дожидаясь повесток из военкомата. У меня на руках ребенок 9 

месяцев. Через две недели и я получаю повестку о мобилизации. Иду работать в 

госпиталь. В здании индустриального техникума в бывших классах уже 

развернуты палаты с накрытыми койками, подготовлены операционные, 

перевязочные, приемное отделение, санпропускник и др., госпиталь 

укомплектован врачами, медсестрами и другими работниками. Наш 

прифронтовой эвакогоспиталь 1883 имел эвакоприемник на железнодорожном 

вокзале, куда круглые сутки шли поезда с ранеными. В тяжелых боях под Москвой 

и за Москву решалась судьба страны, это сознавали и молодые, и люди старшего 

поколения... В Иванове и области было развернуто много госпиталей различного 

профиля: для легкораненых, с ранениями конечностей, ранениями грудной клетки 

и брюшной полости, для раненых с черепно-мозговыми травмами и др. Наш же 

госпиталь был сортировочным, но при этом имел также ряд специализированных 

отделений. Бригада молодых врачей на вокзале и прямо в санитарных поездах 

проверяла состояние прибывших и медицинскую документацию и затем 

распределяла раненых по профилю госпиталей, определяла очередность 



транспортировки, обеспечивала осторожную разгрузку из поездов и погрузку в 

машины. Не могу не вспомнить самоотверженный, просто непосильный труд 

студенток энергетического и текстильного институтов, которые в качестве 

санитаров работали с нами и бережно переносили раненых на носилках, с 

большими тяжелыми гипсовыми повязками, по железнодорожным путям в 

вокзал или из вокзала в машины, всегда безотказно, подчас по суткам и более не 

уходя на отдых. Когда мест в госпиталях не хватало, остальных прибывших мы 

везли к себе в госпиталь. Тогда были заняты все коридоры и лестничные клетки и 

все помещения, где можно поставить носилки. Круглосуточно на всех этажах, во 

всех отделениях работали перевязочные и операционные. Зимой 1942 года раненые 

поступали с первичной повязкой, временной иммобилизацией, в своей боевой 

одежде, запачканной землей, порохом и кровью. Казалось, что лица бойцов и 

командиров - одного возраста, такой отпечаток накладывал на них ужас 

пережитых сражений. Сотрудниками госпиталя были многие преподаватели 

Ивановского медицинского института: главный хирург - ассистент П.В. 

Мартынов, акушер - доцент М.Ф. Николаева, ассистенты А.В. Грязнова, Г.В. 

Николаева... В бригаде по сортировке раненых со мной работали И.Б. Аполлонова, 

А.П. Пыльнова. Меня назначили начальником физиотерапевтического отделения, 

но вначале мне приходилось заниматься, как и всем, самыми неотложными 

делами: осмотром и обработкой раненых, наложением гипсовых повязок. … 

Будучи совсем молодым врачом, я нередко сомневалась в своих знаниях и 

медицинской подготовке. Но вскоре убедилась, что обучение в институте создало 

основы для врачебной деятельности не только в педиатрии, но и в 

травматологии, в терапии и др. После победы наших войск под Москвой работа 

по приему раненых, их госпитализации и транспортировке в глубокий тыл стала 

более равномерной и слаженной».  

Н.И. Пузырева – капитан медицинской службы была награждена орденом 

Отечественной войны II степени и многими медалями.  

Мария Сергеевна Философова начала работать в 12-летнем возрасте 1 июля 1941 

года письмоносицей в селе Андреевское Владимирской области. С тяжёлой сумкой на 

плече, следуя знакомыми тропками, она разносит по домам газеты и письма, не зная, 

что в них порой не только долгожданные весточки от родных, но и скупые, казённые 

строчки о погибших или пропавших без вести на дорогах войны. Кто-то сиял от 

счастья, получив долгожданный треугольник, а иной горько плакал, узнав о потере 

кормильца – сына, мужа или брата. В военные годы ей довелось наблюдать 

осунувшиеся лица отступающих усталых солдат, слышать ужасный рёв снарядов, 

тушить зажигательные бомбы на крышах домов, вместе с матерью отважно защищать 

почту как важный государственный объект, где хранились деньги, собранные по 

военному займу. Многое из этих событий вспоминать потом было так тяжело, что на 

глаза невольно наворачивались слёзы. В 1944 году поступила в фельдшерско-



акушерскую школу города Орехово-Зуево. Награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Великая Отечественная война никого не оставила в стороне. В каждой семье 

помнят и чтят своих героев, которые на самом деле были обыкновенными людьми. Но 

именно они смогли защитить свою Родину, не сдались врагу и не поддались страху. 

Ценой миллионов человеческих жизней досталась нам Победа, поэтому мы не забудем 

свою историю, всегда будем помнить тех, кто подарил нам счастье жить. 

 


