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                              Введение 

 Все дальше от нас тревожное лето 1941 года и победный май 45-го. Все 

меньше и меньше остается в живых участников и очевидцев событий тех 

суровых военных лет. Собирая по крупицам воспоминания, мы, нынешнее 

поколение, должны сделать все, чтобы жизненные подвиги наших земляков 

не предались забвению. И самое сильное средство от беспамятства – это 

встречи с ветеранами, беседы с ними. Выражения их просветленных глаз, 

непроизвольно катящиеся слезы по морщинистым щекам при 

воспоминаниях, волнующие рассказы никого не оставляют равнодушным. 

Незамысловатые воспоминания дедушек и бабушек о своей молодости 

делают далекие события жизни нашей страны ближе, а уроки истории 

понятнее. 

Многое сделали для победы над фашизмом советские медики: 72,3% 

раненых и 90% больных воинов снова были возвращены в боевой строй. 

Таких результатов в годы Второй мировой войны не знала ни одна из 

воевавших стран. 

Обращение к истории госпитальной базы тыла периода Великой 

Отечественной войны вызвано тем, что в условиях динамичного развития 

событий 1941-1945 гг. медицинская служба приобрела жизненно важное 

значение, а тыловые эвакогоспитали, как конечный этап лечения раненых 

больных, занимали одно из центральных мест. Детальное изучение их работы 

заслуживает повышенного внимания, поскольку накопленный опыт значим в 

экстремальных ситуациях, в обстановке локальных войн. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что вплоть до настоящего времени 

функционирование эвакогоспиталей в ходе войны не получило 

всестороннего освещения, а отдельные ее аспекты остаются не раскрытыми в 

исторической науке. 

 Цель работы: изучение деятельности Октябрьской участковой 

(Дрязгинской районной) больницы в период Великой Отечественной войны, 

формирование на ее базе эвакогоспиталей №2637 и №4899.  

 Для достижения поставленной цели решались задачи:  
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 сбор материалов о деятельности лечебных учреждений Усманского 

района, в том числе и Октябрьской больницы, в годы Великой 

Отечественной войны;  

 поиск людей, работавших в Дрязгинской районной больнице 

(Октябрьской участковой) в военное время;  

 интервьюирование жителей сел Октябрьское и Кривка о жизни в 

военные годы и извлечение из их воспоминаний информации о госпиталях;  

 анализ и сопоставление источников информации, в том числе и из 

семейных архивов односельчан.  

 Объект исследования:  деятельность лечебных учреждений 

Усманского района, в том числе и Октябрьской участковой больницы, в годы 

Великой Отечественной войны;  

 Предмет исследования: формирование и работа эвакогоспиталей 

№2637 и №4899 на базе Дрязгинской районной больницы (Октябрьской 

участковой) в 1941 и 1942 годах. 

 В процессе работы были использованы различные методы 

исследования: поиск источников и их изучение, работа с литературными 

источниками, поиск очевидцев и участников событий военной поры среди 

односельчан, их интервьюирование, работа с семейными архивами, анализ и 

сопоставление источников, уточнение выводов, обобщение полученных 

материалов. 

 Источники, на основе которых написана исследовательская работа: 

письменные, изобразительные из семейных архивов жителей сел 

Октябрьское и Кривка, материалы школьного музея Боевой Славы МОУ 

СОШ с.Октябрьское Усманского района Липецкой области, повесть Е.И. 

Бабиной «Как молоды мы были», книги М.М Виленский «Забвению не 

подлежит» и А.С. Китаев «Документальное эхо войны», воспоминания 

отдельных жителей сел Октябрьское и Кривка. 

 



 5 

1. Формирование эвакуационных госпиталей № 2637 и № 4899 на 

базе Дрязгинской районной больницы. 

 

 Село Октябрьское Усманского района Липецкой области в годы 

Великой Отечественной войны называлось с. Дрязги и являлось районным 

центром Дрязгинского района Воронежской области. Расположенное в юго–

восточной части нынешней территории Липецкой области оно было вне 

линии фронта,  но жило в условия прифронтового тыла. [1]   С первых дней 

войны жизнь в селе была подчинена лозунгу всей нашей страны «Все для 

фронта, все для победы». Это означало быструю перестройку всех 

предприятий и жизни сельчан на военные рельсы. И прежде всего, режим 

работы районной больницы должен был соответствовать прифронтовым 

условиям. 

В июле- августе 1941 года Воронежский облисполком принял ряд 

постановлений о развертывании в городе и области сети госпиталей, 

особенно в таких населенных пунктах, как Воронеж, Анна, Рамонь, Дрязги 

[1]. 

  Еще до начала войны, в 1935 – 1936гг. в селе Дрязги была построена 

двухэтажная районная больница. Само здание кирпичное, перекрытия, 

лестницы – их две – деревянные. Здание добротное, строилось на совесть. До 

сей поры в нем размещена участковая больница села Октябрьское. (фото 8) 

В тридцатые годы это было самое красивое и современное здание в 

райцентре Дрязги. Большие окна, высокие потолки, просторные палаты, 

широкие коридоры, оборудованные процедурные кабинеты, лаборатория. В 

больнице были все необходимые отделения для лечения населения района: 

терапевтическое, хирургическое, родильное.  

 Врачами, фельдшерами и медсестрами работали дипломированные 

специалисты. В начале это были, в основном, ленинградцы, москвичи, а 

затем стали работать и местные жители, выпускники Воронежского 

медицинского института, Липецкой фельдшерско-акушерской школы 

(медицинское училище), Усманского медицинского училища.  
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Эти обстоятельства наряду с близким расположением райцентра Дрязги к 

железнодорожным станциям Дрязги и Грязи и близостью фронта явились 

основными причинами формирования на базе районной больницы 

эвакуационных госпиталей №2637 (1941г.) и №4899 (1942г.) (Всего на 

территории Усманского района было 18 госпиталей.) [1]    

2. Воспоминания Поповой Татьяны Дмитриевны. 

 Свой поиск мы начали со стен больницы, решив, что среди ее 

пациентов обязательно есть пожилые люди, чья молодость совпала с 

военным временем. И действительно в одной из палат мы познакомились с 

Поповой Татьяной Дмитриевной, 1930 года рождения, жительницей села 

Октябрьское.(фото4) Татьяна Дмитриевна рассказала, как она, будучи 

одиннадцатилетней девчонкой, помогала взрослым работать в больничных 

палатах, которые готовились под госпиталь. А затем, когда привезли 

раненых, Таня вместе с другими ребятами под руководством учительницы 

Ольги Степановны участвовала в концертах для защитников Родины. Они 

пели, читали стихи, ставили сценки и даже показывали акробатические 

этюды. Татьяна Дмитриевна со слезами на глазах вспомнила: « … они нас 

ждали, многие называли нас по именам, после выступления громко хлопали в 

ладоши, даже раненые в руку». 

3. Воспоминания Клавдии Андреевны Ширяевой 

 Воспоминания Клавдии Андреевны Ширяевой, 1924 года рождения, 

кривского фельдшера с 60 летним стажем, более суровы и непосредственно 

касались работы больницы в июле 1941 года и формированию на ее базе 

эвакогоспиталя. (фото5) 

 Окончание Липецкой фельдшерско-акушерской школы Ширяевой 

Клавдии (в девичестве Болотовой) совпало с началом Великой 

Отечественной войны. 

 Клавдия Андреевна рассказала: «Выдали нам справки об окончании 

техникума с присвоением звания – «фельдшер» и назначения для отправки на 

фронт. Собрали всех, человек 90, в Доме пионеров г. Липецка и велели 

ждать. Родители ничего не знали, и сообщить не имелось возможности. 
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Просидели мы в ожидании 7 суток. Что было на душе? Страх и желание, 

хоть напоследок, увидеть своих родных. На восьмые сутки приехали из 

военкомата и объявили, что девушки 1924-1925 годов рождения свободны и 

могут ехать домой. Остальных взяли на фронт». 

 В июле-месяце 1941 года Клавдия Ширяева поступила на работу в 

Дрязгинскую районную больницу (ныне село Октябрьское) и работала в 

отделении, которое готовили под госпиталь: мыли, красили, готовили 

кровати. Условия жизни и работы, как говорит Клавдия Андреевна, были 

близки к фронтовым. Дисциплина была военная. Работать было очень 

трудно. Брюшной, сыпной тиф, дизентерия буквально косили людей. Морг 

был тут же, в подвале. И медсестры с санитарками на одеялах выносили туда 

умерших. Было очень много больных туберкулезом. По возможности всем 

оказывали помощь. Если нужно было, то оперировали. Электрического света 

не было, работали при керосиновой лампе или «коптушке» - ветошь, 

пропитанная соляркой. 

Клавдия Андреевна, как и все медсестры, выполняла любую работу, не 

считаясь со временем. Зарплату получала 325 рублей. Для сравнения: стакан 

соли в войну стоил 100 рублей, буханка хлеба – 50-60 рублей. 

На всю больницу был один врач - Нина Сергеевна Козьменко (в 

документах указывалась как Казьмина, Казмина – А.К.) [3]  

  И если медсестры работали по сменам, то врачу приходилось не знать 

отдыха совсем. Нина Сергеевна и стала наставницей для молоденькой 

Клавдии и в отношении к делу, и в медицинской практике. С ней она 

впервые приняла роды, когда в 1944 году у Веры Ивановны Моренко родился 

сын Виктор. Сейчас он заслуженный врач страны, отличник 

здравоохранения, более 10 лет возглавлял в Липецке детскую областную 

больницу и при встрече, конечно же, с благодарностью целует руки Клавдии 

Андреевны, принявшей его на свет. 

В эвакогоспитале, на базе Дрязгинской районной больницы, Клавдия 

Андреевна работала с Анной Даниловной Скомороховой из села Сошки, 
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кривчанками Мелиховой Анной Спиридоновной, Козьменко Лизой, 

Негробовой Ксенией, Зверевой Анной Васильевной, Стариковой Акулиной 

Павловной, Сундеевой Любовью Ивановной, Зверевой (Щетининой) 

Любовью Романовной. (фото12) 

4. Книга Елены Бабиной «Как молоды мы были» 

Одна из подруг Клавдии Андреевны, Елена Бабина из села Московка,   через 

полвека написала автобиографическую повесть «Как молоды мы были» 

(фото2) и посвятила ее девушкам времен Великой Отечественной. В начале 

книги и повествуется о работе госпиталя №2637 в райцентре Дрязги. 

 Елена Бабина после войны стала ленинградкой и поддерживала связь с 

Клавдией Андреевной. В 1996 году, когда издали ее повесть, она прислала 

один экземпляр Клавдии Андреевне с дарственной надписью и фотографию.  

 Елена Бабина, шестнадцатилетней девушкой, была направлена 

райвоенкоматом на рытье окопов под Воронежем, Рамонью. В книге она 

написала: «Мы рыли окопы сначала на одном месте, потом нас перевели на 

другое. Уже заканчивали и собрались ехать домой, как налетел немецкий 

самолет и все разбомбил. Было много убитых, раненых военных и 

гражданских. Нам было по 15 - 17 лет, и в первый раз мы видели такой 

ужас: смерть, кровь, страх и горе.» 

 Но через несколько дней она снова с девчонками пришла в военкомат. 

 Начальник военкомата, назвав девушек детским садом, направил их на 

обучение в Дрязгинскую больницу и одновременно на работу в госпиталь. 

Затем она служила в 121 дивизии. Закончила войну в звании старшего 

сержанта – санинструктора.  

В начале книги она и рассказывает о работе в госпитале в Дрязгах, куда 

была направлена райвоенкоматом на курсы медсестёр. «В госпитале работать 

было очень трудно: кровь, каждый день новые трупы, крики и стоны 

раненых, слёзы. Мы сами плакали, когда умирали раненые и когда они 

мучились от боли. Уставали и морально и физически, недоедали, 

недосыпали, работали днём и ночью, без отдыха, подмены не было. Врачи 
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ходили, прижимаясь к стенке, боясь упасть. Врачей и медсестёр не хватало, 

многие ушли на фронт из госпиталя. Ели на ходу, чаще всего всухомятку. 

После операции медики валились с ног, кто к подоконнику прижмётся, кто, 

сидя на стуле, засыпал. К тому же они сдавали свою кровь раненым. Никто 

не жаловался на трудности, и радовались, когда раненые поправлялись».  

Не хватало врачей, медсестер, санитарок, многие ушли на фронт из 

госпиталя. Ели на ходу, все чаще всухомятку. После операций медики 

валились с ног, дремали на подоконниках, в минуты отдыха засыпали на 

стульях. К тому же еще медицинский персонал сдавал свою кровь для 

раненых, но никто не жаловался на свою судьбу, и радовались, когда солдаты 

поправлялись. 

 Елена Ивановна Бабина вспоминает: «Однажды на рассвете, только 

мы задремали, вдруг где-то совсем близко началась бомбежка. Мы 

выбежали на улицу, враг бомбил станцию Дрязги, в пяти километрах от 

нашего госпиталя. Мы выехали на санитарной машине. Бомбили военный 

эшелон. Было очень много пострадавших. Выбиваясь из сил, мы таскали 

раненых в машину и увозили в госпиталь. Я и моя подруга Клава Болотова 

несли раненого на носилках, и вдруг Клава заснула на ходу, носилки выпали у 

нас из рук. 

 Клава, где раненый? 

 Откуда мне знать? - И протирает руками глаза. 

 Мы стали искать солдата, а он упал в канаву, хорошо, что там не 

было воды. Стали его вытаскивать, а он такой большой и тяжелый, у него 

была ранена нога». 

5. Воспоминания Мелиховой Анны Спиридоновны 

 В ходе поиска нам удалось установить, что в больнице и госпитале 

работали медицинские работники как вольнонаемные, так и призванные на 

службу военкоматом. Так Мелихова Анна Спиридоновна, в то время 

жительница села Кривка, в эвакогоспитале проходила службу в качестве 

старшей медицинской сестры. (фото 8)  
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Узнав, что в настоящее время Анна Спиридоновна проживает в городе 

Воронеже, мы не могли упустить возможность встретиться с ней. Энергичная 

женщина, в возрасте под девяносто лет, поразила нас не только интересным 

рассказом и великолепной памятью, но и силой духа.  

 В 1937 году Анна Мелихова, закончив Усманское медучилище, была 

направлена на работу в новую Дрязгинскую районную больницу. Когда 

началась Великая Отечественная война, Анна работала старшей медсестрой 

родильного отделения, которое возглавляла Кузьмина Нина Сергеевна.  

Анну Спиридоновну как опытного медработника райвоенкомат 

направил работать в госпиталь. Мелихова вспоминает, что госпиталь был 

большой: первое отделение размещалось в самом здании больницы, второе 

отделение – в старом здании школы. Местных больных перевели во вновь 

оборудованные палаты амбулатории. Все места госпиталя были заняты, хотя 

привозили сюда не самых тяжелых раненых. Раненые поступали на станцию 

Дрязги, а затем их распределяли по близлежащим госпиталям. Тяжело 

раненые воины доставлялись в г.Усмань. В Дрязгинский эвакогоспиталь 

раненых привозили на машинах, лошадях. Анна Спиридоновна вспоминает, 

что нередко приходилось раненных вести пешком, «санитарки и медсестры 

несли слабых израненных солдат пять километров буквально на своих 

плечах».   

 В июле 1942 года, в период ожесточенных боев в районе города 

Воронежа, в Дрязгинской больнице начал работу эвакуационный госпиталь 

№4899, начальником которого был военврач III ранга Скабилин, комиссаром 

– старший политрук Конякин.  В августе 1942 года эвакогоспиталь № 4899 в 

Дрязгах свернули и направили в Тамбовскую область на станцию Токаревка 

на линии Грязи – Поворино, при этом изменился его номер. Дрязгинский 

госпиталь относился к наркому здравоохранения, а Токаревский перевели в 

нарком министерства обороны. [1]  

 В ходе поиска обнаружили, что медработники, работавшие в 

Дрязгинском госпитале, не имеют удостоверений участников Великой 
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Отечественной войны, а кто работал в госпитале станции Токаревка имеют 

данные удостоверения и официально являются ветеранами войны.  

 Разместили госпиталь в Токаревке в здании школы. Работать также 

было тяжело, к тому же «волнения за своих близких прибавляло страдания». 

 После трехмесячного пребывания в Тамбовской области, госпиталь 

направляют ближе к линии фронта, в Борисоглебск Воронежской области. [1]   

Анна Спиридоновна Мелихова в октябре 1942 года возвратилась домой и 

продолжила работать старшей медсестрой Дрязгинской больницы. С каждым 

днем больных становилось все больше и больше. Плохое питание, 

непосильный труд, холод в крестьянских избах, нехватка мыла привело к 

вспышке туберкулеза, тифа. Чтобы как-то поддержать больных, улучшить 

рацион питания в больнице сажали огород, заложили сад. Деревья этого сада 

сохранились до наших дней.  

 6. Воспоминания Аксеновой Анны Дмитриевны 

Интересную информацию о госпитале мы получили от Аксеновой Анны 

Дмитриевны, 1920 года рождения, жительницы села Октябрьское (фото11). 

В годы войны Анна Дмитриевна работала телефонисткой на почте. «Рабочий 

день длился с 8 до 20-00, но фактически работали сутками. Все 

комсомольцы обязаны были ходить в госпиталь, проведывать раненых, но 

как было стыдно приходить к ним с пустыми руками. Ведь и сами мы были 

голодные», горькие воспоминания прерываются, и Аксенова А. Д. 

рассказывает о том, как в госпиталь с гастролями приезжала воронежская 

певица – знаменитая Мария Мордасова. Перед концертом на фасаде здания 

больницы повесили белое полотно, на котором показывали фронтовые 

хроники. 

 Анна Дмитриевна помогла нам установить еще несколько фамилий 

жителей села Октябрьское, работавших в госпитале № 4899. Это Кузьма 

Иванович Литаврин, Наталья Ефимовна Литаврина, Некрасов Филипп 

Григорьевич, Фролова (Токарева) Александра Ивановна, Гугнина Мария 

Константиновна.  
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Аксенова Анна Дмитриевна вспоминает: «Так случилось, что в конце 

ноября из Красноярского края, со станции Камарчага, был отправлен 

резервный фронтовой полевой госпиталь, который находился с осени 1941 

года в поселке Шила в свернутом состоянии. Начальником медицинской 

службы данного госпиталя с конца ноября 1941 г. была назначена Надежда 

Алексеевна Бранчевская – первый начальник по медицинской части 

тысячекоечного эвакогоспиталя 15/15 г. Красноярска [4] (фото10 ).  

Анна Дмитриевна рассказала, что житель с. Октябрьское Некрасов 

Филипп Григорьевич  работал завхозом и выполнял всю мужскую работу. 

Хоронил умерших солдат, делал гробы и кресты на их могилы. (фото) 

 Не гнушался никакой работой. Утром смотришь – едет на своей лошадке, за 

продуктами съездит, куда пошлют – туда – сюда – и так целыми днями. А 

умрет боец – поможет вынести в морг (он во дворе находился), а потом 

смотришь – везет на своей телеге некрашеный гроб на кладбище. И как он 

один управлялся – не знаю. Его все помнят до сих пор, внучка его Валя в 

Липецке живет. 

 Учитель Груздова Л. С., дочь Анны Дмитриевны,  под впечатлением 

воспоминаний своей мамы, написала стихи. (фото 13) 

7. Воспоминания Деминой Варвары Константиновны 

Односельчане вспоминают с большим уважением Демину Варвару 

Константиновну и Ивана Федорова, имеющих непосредственное отношение 

к работе эвакогоспиталей. Демина Варвара Константиновна родилась 2 

июля 1910 года в с. Дрязги (фото7). При встрече с ней она нам рассказала о 

том, что до 1941 года ее семья дружно и счастливо жила, занимаясь своим 

хозяйством. Неожиданно для всех началась страшная война. И её мужа 

забрал в армию на защиту города Воронежа. Ей пришлось пройти через 

многие испытания жизни в тылу. Она называла себя солдаткой, так как и 

многие женщины, проводившие своих мужей на фронт. Некоторое время 

Варвара работала в детском садике поваром, а также кормила раненых солдат 

и медперсонал в госпитале. Помогала ухаживать за солдатами. Когда 
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раненых бойцов было много, брала их домой, где ухаживала за ними с 

любовью и заботой. 

 В памяти сельчан сохранились фамилии хирургов госпиталя: Василий 

Иванович Зеленьков, Семен Федорович Шнейдер. (фото11) Возглавляла 

работу лечебных учреждений Дрязгинского района с 1941 – 1945гг. 

заведующая районным здравотделом Анохина Александра Ивановна. (фото 14)  

17 июля 1943 года бюро Дрязгинского РК ВКП(б) и исполком Райсовета 

депутатов трудящихся приняли постановление об организации районной 

комиссии по обслуживанию раненых бойцов, находящихся в эвакогоспитале 

№ 2033,  в составе: т. Фролова И.А. – зам. пред. исполкома Райсовета, он же 

председатель, т. Высоцкой – от РК ВЛКСМ, т. Яковлева – от РОНО, т. 

Анохиной – от Райздравотдела, т. Денисова – от РК ВКП(б).  

22 сентября 1943 года начальник Дрязгинского РО НКВД капитан 

госбезопасности т. Овчинников Сергей Гаврилович написал секретарю РК 

ВКП(б) т. Герасимову докладную записку о политико-моральном состоянии 

эвакогоспиталя № 2033, в которой сообщал, что «на территории нашего 

района с мая 1943 года располагается эвакогоспиталь 2033, а сейчас 

переименован в 2687. [4] 

До 6 июля 1943 года госпиталь раненых не имел, на протяжении этого 

времени администрация госпиталя мало занималась подготовкой к приему 

раненых бойцов, а именно: медицинский персонал, как старший, так и 

младший не был подготовлен к приему раненых, на протяжении двух 

месяцев ни одной научной лекции не прочитано опытным специалистом, а 

также не производилось занятия с санитарками, которые были приняты 

вновь. Политмассовая работа в госпитале проводилась и проводится очень 

слабо, проводятся только 10-тиминутки, т.е. зачитывают (сводки) 

информбюро и на этом заканчивают. [2 ] 
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                                        Заключение. 

С каждым годом на параде 9 мая в праздничной колоне идет все меньше 

фронтовиков, все дальше в историю уходит Великая Отечественная война. 

Но для всех нас важно, чтобы наши дети и дети наших детей помнили о 

Великой войне, о том, что сделали для нас деды. Чтобы оживить эту память в 

честь празднования 70 - летия Великой Победы, была проведена 

исследовательская работа  по формированию эвакогоспиталей на территории 

родного края. 

 В ходе поиска получили информацию, что на кладбище села 

Октябрьское есть братское захоронений раненых, но более подробных 

данных о нем пока не имеем. 

 При сопоставлении воспоминаний различных людей обнаружились 

сходства, и кое-что не совпадало. Так, например, Елена Ивановна Бабина в 

своей повести  написала, что в госпиталь привезли раненых немцев, но среди 

сельчан этот факт никем не подтвердился.  

 Проводя опрос среди жителей села Октябрьское по теме исследования, 

нам пришлось услышать в ответ, что госпиталь располагался в здании 

нынешней школы. Это тоже нашло подтверждения.  

 «Даже самые славные имена и события забываются, если их не 

вспоминать» - эти слова полностью отражают суть данного исследования. 

Собранный материал дал нам четкое представление о жизни села 

прифронтовой зоны.  

 Сбор материалов по теме исследования открыл целый пласт в истории двух 

соседних сел: Октябрьское,  Кривка, Аксая, судьбы наших земляков. 

 В процессе исследования нами установлены фамилии людей, 

работавших в госпитале, с некоторыми из них удалось встретиться. 

Пятиклассница Таня Попова, поддерживающая боевой дух раненых солдат, 

Аня Аксенова, телефонистка почты, написавшая последнее письмо от имени 

раненого летчика его родным, Некрасов Филипп конюх Дрязгинской 

больницы, Шнейдер Семен Федорович, хирург, делавший операции при 
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свете «коптушек», и многие другие - все они вкладывали свои частицу в 

приближение Великой  Победы.  

 Все установленные имена пополнили страницы Летописи школьного 

музея Боевой Славы средней общеобразовательной школы с. Октябрьское. 

Оформлены стенды, посвященные 70-летию Великой Победы. Составлены 

карточки интервьюирования. Материал исследовательской работы будет 

использован на уроках истории, Уроках Мужества, при проведении 

экскурсий в музее Боевой Славы. 

 Ценность данной работы заключается в том, что это первый опыт 

изучения работы лечебных учреждений села Октябрьское в годы Великой 

Отечественной войны. Результатом работы можно назвать следующее. На 

основании собранных материалов, по предложению совета школьного музея 

ветерану тыла Ширяевой Клавдии Андреевне было присвоено звание 

«Почетный гражданин села Кривка», опубликована статья о ней в районной 

газете «Новая жизнь». 

  Проблемы, возникшие в период работы над исследованием:  

 очень мало осталось в живых ветеранов Великой Отечественной 

войны, участников и очевидцев событий военных лет; 

 отсутствие данных по Дрязгинскому району в государственном архиве 

Липецкой области, так как до 1954 года он входил в состав Воронежской 

области, а в состав Усманского района село Октябрьское вошло в 1963 году.  
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фото 1. Здание прачечной и морга Октябрьской 

 больницы в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Фото 2. Книга Е. Бабиной «Как молоды мы               

были» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Филипп Григорьевич Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Фото 4. Попова Татьяна Дмитриевна 
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Фото 5. Групповой портрет. Слева  Болотова (Ширяева) Клавдия Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Красноярский эвакогоспиталь 15/15 на территории Дрязгинской больницы. 
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                                       Фото 7. Демина Варвара Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                         Фото 8 Мелихова Анна Спиридоновна 
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Здесь в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали.    

                 Современный вид больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Фото 9. Октябрьская больница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 10. Бранчевская Надежда Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Фото 11.  Хирург Шнейдер Семен Федорович (слева), Аксенова Анна Дмитриевна (справа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Фото 12. Зверева Любовь Романовна, слева. 
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Фото 13 Груздова Людмила Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Фото 14 Анохина Александра Ивановна 
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Заявка  

на участие в областном конкурсе литературно-художественного творчества «Но 

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой…», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1. Фамилия, имя, отчество Ким Виктория Александровна 

2. Домашний адрес участника (с 

индексом) 

399331 Липецкая область Усманский район 

с. Октябрьское ул. Советская д.23 

 Т. 8 – (47 47 2) 3-52-95 

 

3. Число, месяц, год рождения 11.05.1999 г. 

4.  Паспортные данные Номер 4212  серия 802577 выдан отделом 

УФМС Усманского района по Липецкой 

области. Дата выдачи 20.05.2013 г. 

5. Юридическое название 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

Усманского муниципального района 

Липецкой области 

6. Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения 

399331 Липецкая область, Усманский 

район, с. Октябрьское ,ул. Базарная, д.1 

7. Телефон, факс образовательной 

организации 

т. 8 (4742 2) 3-52-93 

Mbousosh2012@yandex.ru 

8. Адрес электронной почты 

образовательной организации 

Mbousosh2012@yandex.ru 

9. ФИО педагогов, подготовившего 

участника Конкурса 

Маскова Ольга Александровна 

Ким Галина Александровна 

10. Название конкурсной работы, 

краткое описание, уточнение 

форматов 

Исследовательская работа  «Эвакуационные 

госпитали в селе Дрязги (с.Октябрьское)» 
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