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Введение
9 мая — день, когда вспоминают всех, чьими стараниями ковалась 
тяжелая и Великая Победа. И нет, пожалуй, ни одной сферы 
деятельности, специалисты которой не были бы задействованы в 
военных действиях. Наряду с бессмертными подвигами воинов Великой 
Отечественной войны, танкистов и летчиков, нельзя не отметить 
героизм и отвагу советских медиков. Благодаря им тысячи солдат 
остались живыми, вернулись в строй и одержали победу над 
немецкими захватчиками. Многие из них сражались на передовой и 
сложили голову за освобождение своей родины

О некоторых из этих великих людей я расскажу в своей работе.



  

Зинаида Виссарионовна Ермольева
В СССР в начале войны совсем не было антибиотиков. У союзников уже 
был пенициллин, подаренный миру Александром Флемингом. Но, когда в 
1941 году СССР обратился к США и Великобритании с просьбой 
поделиться образцом нового лекарства, ответ был предсказуемо 
циничным. Американцы запросили за технологию производства 
пенициллина 30 миллионов долларов. Хотя сам Флеминг даже не стал 
патентовать свое изобретение, так как считал, что оно должно быть 
достоянием всего человечества и спасать жизни всех, вне зависимости от 
гражданства и цвета кожи.

Советские ученые взялись за разработку антибиотика сами. Работу 
возглавила Зинаида Ермольева. И ей удалось не только выделить из 
множества штаммов плесени нужный: пенициллин из советской 
лаборатории показал более высокую эффективность, чем американский. 
С 1942 года в тылу началось массовое производство пенициллина. 
Появление нового мощного препарата спасло жизни и здоровье сотен 
тысяч раненых.

Благодаря Зинаиде Ермольевой была подавлена начавшаяся было 
эпидемия холеры в Сталинграде: исследовательница разработала 
холерный бактериофаг, организовала его производство прямо в воюющем 
городе. Можно сказать, что это был существенный вклад в победу в 
Сталинградской битве.

Зинаиде Ермольевой была присуждена Сталинская премия, которую она 
передала в Фонд обороны, и на эти деньги был построен самолет-
истребитель. В боевые вылеты он отправлялся, неся на борту имя 
ученой.

Зинаида Ермольева не стала Героем Советского Союза. Она работала 
преимущественно в тылу, но благодаря ей были спасены тысячи жизней.



  

Зинаида Туснолобова-Марченко
Одной из выдающихся фигур военной медицины является 
половчанка Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко. 

За несколько месяцев до начала войны она вышла замуж, 
но вскоре ее мужа призвали на передовую. Сама же она 
тут же отправилась на медицинские курсы, а окончив их 
— ушла добровольцем на фронт. Несмотря на юный 
возраст, она на равных с мужчинами отправлялась в бой, 
на месте оказывая медицинскую помощь пострадавшим и 
вынося их с поля боя. За 8 месяцев нахождения на 
фронте Зинаида Туснолобова-Марченко спасла 128 
раненных офицеров и солдат.

В феврале 1943 года Туснолобову тяжело ранили, когда 
она пыталась спасти командира, но не успела, он погиб. 
Прежде чем потерять сознание, Зинаида успела спрятать 
секретные бумаги, которые лежали рядом с 
военачальником. Когда она очнулась, немцы добивали 
раненых. К ней также подошли и стали бить прикладом по 
голове, отчего она снова потеряла сознание. Когда 
Туснолобову доставили в госпиталь, она была сильно 
обморожена. Из-за начавшейся гангрены врачам 
пришлось ампутировать ей обе руки и ноги. Туснолобова в 
23 года осталась без рук и ног в результате тяжелого 
ранения и обморожения. 

Несмотря на полученную инвалидность, муж Зинаиды не 
бросил ее. Вместе они прожили счастливую жизнь и 
вырастили двоих детей.



  

Петр Михайлович Буйко
Пётр Михайлович Буйко родился 19 октября 1895 в городе Бельске 
Гродненской губернии. По национальности — белорус. С 1921 года член 
ВКП(б). Во время Первой мировой войны Буйко был на фронте в качестве 
военфельдшера. Участник Гражданской войны. В 1922 году Буйко окончил 
Киевский медицинский институт. С 1933 года он работал в должности 
директора Киевского научно-исследовательского института педиатрии, 
акушерства и гинекологии, а с 1938 года — профессор Киевского 
медицинского института и доктор медицинских наук.

В Красную Армию вступил добровольцем в 1941 году. На фронте с самого 
начала Великой Отечественной войны. В должности хирурга медсанбата, в 
районе города Умань попал в плен к немцам. Был тяжело ранен осколком 
мины. Потерявшего сознание Буйко подобрали местные жители и 
положили в Фастовскую больницу. Ранение профессора представили как 
травму в дорожной аварии.

С февраля 1942 года Пётр Михайлович работал врачом Фастовской 
районной больницы. С этого времени он стал одним из организаторов 
подпольной работы и создания партизанских групп в сёлах. Организовывал 
лечение раненых партизан в больнице. В июле 1943 года деятельность 
Буйко была раскрыта. Он был вынужден уйти к партизанам, где стал 
врачом 4-го партизанского батальона под командованием А. С. Грисюка. 13 
октября 1943 года — во время крупной облавы на партизан, в которой 
принимали участие около 1500 немцев и полицейских — Пётр Михайлович 
Буйко был арестован на плотине между сёлами Томашовка и Ярошевка. 
Несмотря на жестокие пытки, которые применяли к нему немцы, он не 
выдал ни связных партизан из села Пришивальня, ни самих партизан. 15 
октября 1943 года Буйко был заживо сожжён гестаповцами в селе 
Ярошевка.



  

Зинаида Ивановна Маресева
Зинаида Ивановна в начале ВОВ окончила краткосрочные курсы 
медсестер и в ноябре 1942 года ушла добровольцем на фронт. На тот 
момент ей было 20 лет. 

Принимала участие в боях Сталинградского, Воронежского и Степного 
фронтов. Девушка активно спасала раненых, вытаскивая их с поля боя 
и переправляя в больницы. Только за два дня боя во время захвата 
плацдарма через Северный Донец она помогла 64 раненым, из которых 
60 переправила на безопасный берег.

В августе 1943 года во время очередной переправки раненого бойца по 
реке Маресева попала под обстрел минами, которые разрывались 
рядом. Девушка прикрыла бойца своим телом и получила смертельное 
ранение.



  

Федор Михайлович Михайлов 
Федор Михайлович до Дня Победы не дожил. Но вклад его в общее дело был 
неоценим. До войны он был матросом на военном корабле «Николаев» 
учебно-минного отряда Балтийского флота, участвовал в вооруженном 
восстании в Петрограде и отметился в боях против войск Юденича. Также 
будущий медик принимал участие в штурме форта Красная горка и даже был 
там ранен.

После начала ВОВ Михайлова отправили на курсы переподготовки военных 
врачей. А уже в октябре 1941 года он попал в окружение под Полтавой и не 
смог перейти линию фронта обратно. Ему пришлось поселиться в городе 
Славуте и стать главврачом районной больницы. Именно в это время он 
принял решение о создании подпольной организации для борьбы с 
немецкими захватчиками. Врач и несколько патриотов со своими 
подпольными организациями из окрестных сел объединились в одну 
антифашистскую организацию.

В славутской больнице, руководителем которой и был Федор Михайлов, 
скрывались и проходили лечение раненые советские солдаты. Врач возглавил 
и «Грослазарет»: медучреждение, контролируемое немцами, в котором 
содержались раненые военнопленные. Причем условия были 
антисанитарными, а значит, шансов у бедолаг практически не было. Федор 
Михайлов старался помочь им по максимуму: некоторых больных под видом 
инфекционных и заразных переводили в специально созданный 
инфекционный барак, куда немцы даже не рисковали заходить, чтобы не 
подцепить заразу. После того как пациенты барака выздоравливали, их 
оформляли как умерших и отправляли в партизанские отряды.

Партизанская ячейка крепла, устраивала диверсии. После одной из них по 
доносу немцы вычислили и арестовали Михайлова. Произошло это 22 июля 
1942 года. Врач не сказал ни слова на допросах. 5 августа 1942 года его 
казнили прямо на территории больницы, руководителем которой он являлся.



  

Ирина НиколаевнаЛевченко
Ирина Николаевна ушла на фронт добровольцем в первые же дни войны. В районном 
отделении Красного креста ее назначили командиром отеделения сандружины и определили 
наблюдать за общественными банями. Но такая работа оказалась ей не по нраву. В июле 1941 
года она присоединилась к тыловым частям действующей армии. Как и многие другие 
санитарки, она занималась доставкой раненых с поля боя, перевязкой их и ассистированием во 
время операций. К маю 1942 года молодая девушка вынесла на своих плечах 168 раненых, 
которым она же и оказывала первую медицинскую помощь.

В боях она также смогла захватить и доставить в свою часть пленного и оружие. Во время боев 
на Керченском полуострове она подбежала к горящему танку и, открыв его люк, стала 
вытаскивать оттуда раненых. Позже она сделала раненым перевязки. Сама же при этом была 
тяжело ранена и эвакуирована в больницу.

После выздоровления медсестра прошла курс обучения в танковом училище и вернулась на 
фронт. На танках она вывозила и раненых. Победу встретила под Берлином.



  

Заключение
Более 700 тысяч врачей, медсестер и санитаров приняли участие в Великой Отечественной 
войне, на пределе возможностей, в условиях, которые трудно даже представить нам, детям 
мирного времени.

Для нас внезапное отсутствие в кране горячей воды, или кратковременное отключение 
электричества - чуть ли не трагедия. А они спасали жизни в лютый мороз и в обжигающий зной, 
под дождем и снегом, под огнем и в тылу врага, ежесекундно рискуя собственной жизнью.

Многие этого не знают, но именно медработники гибли во время войны особенно часто — после 
пехоты медики были на втором месте по смертности. Совсем трудно приходилось в начале 
войны, когда в первые же недели более трети врачей и почти половина медицинского 
имущества и оборудования были потеряны из-за стремительного наступления немецкой армии. 
На передовую приходилось отправлять новобранцев-санинструкторов, где, как гласит сухая 
статистика, продолжительность их жизни составляла в среднем около 40 секунд. Меньше 
минуты.

При этом врачи продолжали спасать жизни, прямо в полевых условиях совершенствуя методы и 
разрабатывая принципы организации медицинской помощи.

Еще немного статистики: новобранец успевал повоевать в среднем всего 11 дней. Потом или 
его родным отправлялась похоронка, или солдату везло: он получал ранение и отправлялся в 
госпиталь. В строй после лечения возвращалось более 70% раненых, почти три четверти. В 
Германии этот показатель был менее 50%.

Благодаря военным врачам на фронт смогли вернуться за годы войны около 18 миллионов 
военнослужащих. Это в два с половиной раза превышает численность, с которой Красная 
Армия вступила в самую страшную войну ХХ века.

Это означает, что нашу Победу добывали в боях раненые, вернувшиеся в строй благодаря 
самоотверженной работе медиков.

Это — их вклад в Победу.



  

Спасибо за внимание!
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