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В селе Мошково с особым уважением и бла-
годарностью хранят память о событиях Великой 
Отечественной войны. Здесь бережно относят-
ся к каждому памятнику, который напоминает о 
трагических и героических страницах истории. 
Одним из символов скорби и силы духа являет-
ся скульптурная композиция «Женщина и дитя 
войны» — трогательное напоминание о том, ка-
кая тяжелая ноша легла на плечи матерей и де-
тей в военные годы.

Неподалеку расположен еще один важный 
мемориальный объект — стела, воздвигнутая в 
память о воинах, умерших от ран в эвакуацион-
ном госпитале №1, действовавшем в Мошкове в 
1941–1942 годах. Госпиталь размещался в здании 
нынешней Мошковской средней школы №1. 
Именно сюда, вдаль от линии фронта, достав-
ляли раненых солдат, нуждавшихся в медицин-
ской помощи. Судьбы раненых, медперсонала, 
как и само существование госпиталя, — неотъ-
емлемая часть военной истории села, достой-
ная отдельного рассказа.

Великая Отечественная война стала време-
нем тяжелейших испытаний для всей страны. 
Наряду с фронтовыми подвигами воинов не-
оценимый вклад в Победу внесли труженики 
тыла, врачи, медсестры, санитарки. В Новоси-
бирске и области во время войны действовало 
более 30 эвакуационных госпиталей, включая 
около 14 специализированных. Кроме того, око-
ло трех десятков госпиталей размещались в 15 
районах области и г. Бердске. В этих учрежде-
ниях шла постоянная самоотверженная борьба 
медицинского персонала за спасение жизни 
раненых.

Уже в начале июля 1941 года в Новосибирск 
начали прибывать первые эвакогоспитали. Для 
их размещения были выделены различные 
здания, включая техникум советской торговли, 
партшколу, родильный дом №4, гарнизонный и 
городские больницы, а также школы. Более 20 
школ Новосибирска, в том числе №№ 10, 23, 36 
и другие, были переданы под эти цели. Из вос-
поминаний Зинаиды Ивановны Масаевой, 1926 
г.р.: «Нередко бывало, что перед самым уходом 
[домой] прибывал эшелон с новыми ранены-
ми и начальник госпиталя просил задержать-
ся, чтобы помочь перетаскать и устроить всех. 
И вот мы, полуголодные девчонки, таскали по 
лестницам на носилках больных. Четверо — на 
одни носилки. Руки немели, глаза, казалось, вы-
скакивали из орбит, подгибались ноги, но пока 
не уложим последнего раненого — не уходили. 
А это было иногда далеко за полночь. И опять 
я шла, вернее плелась, обессиленная, через 
жуткий тоннель домой. Сколько переживаний я 
доставила маме своими поздними приходами!» 

[2, c. 144]. Большинство помещений были плохо 
приспособлены, поэтому требовались значи-
тельные работы по монтажу водопровода, кана-
лизации, ванных, душевых, уборных, электро-
снабжения для медицинского оборудования. 
Из воспоминаний ассистента кафедры кожно-
венерологических болезней НГМИ, начальника 
госпиталя № 1504 Л.Н. Юдкиной: «Развернуть 
госпиталь на 700 коек мне было поручено на 
второй день войны. Трудности возникли огром-
ные: нужны были специалисты, врачи, сестры, 
нянечки, не хватало медицинского оборудо-
вания, белья и т. д. Однако, благодаря самоот-
верженному труду коллектива, госпиталь был 
открыт на месяц раньше установленного срока. 
Опыта работы госпиталей во время войны не 
было. Поэтому учились сами и учили других. 
Огромную помощь нам оказывали профессо-
ра и преподаватели медицинского института, 
опытные врачи города. Постоянными консуль-
тантами госпиталя были академики В. М. Мыш, 
И. Г. Руфанов, профессор Я. Н. Бейгель, доцент 
М. Д. Пономарев, практические врачи, замеча-
тельные специалисты В. А. Стогов (уролог), О. А. 
Газова (невропатолог), В. Х. Курлова (окулист), 
Радушкевич (хирург) и другие» [2, c. 144].

По размеру коечного фонда все госпитали 
делились на пять групп: 200–300 коек, 400–500 
коек, 600–900 коек, 1000–1400 коек и больше. 
В Новосибирске самыми крупными эвакого-
спиталями были № 1504, 3348 и 2493, коечный 
фонд которых в отдельные периоды доходил до 
1250 коек. Всего за четыре года войны в новоси-
бирских госпиталях находилось на излечении 
222683 человека, при этом в строй было возвра-
щено 82949 бойцов. Высокие результаты рабо-
ты новосибирских медиков были отмечены ми-
нистром здравоохранения РСФСР, назвавшим 
Новосибирск «гордостью советского здравоох-
ранения» и признавшим его важным медицин-
ским центром для раненых [2, c. 145-153, 3].

Эти цифры — не просто статистика. За каж-
дой из них судьба, молитва, страдание и под-
виг. Это свидетельство высокого духовного слу-
жения, которое сибиряки несли, не щадя сил и 
здоровья.

В Мошкове с 11 ноября 1941 г. по 7 марта 1942 
г. размещался госпиталь № 1149. Он был сфор-
мирован в июле 1941 г. НКО Западного фронта 
в городе Сычевка Смоленской области (на 200 
коек). Госпиталь находился в ведении 62 рас-
пределительного эвакопункта. В Мошково он 
прибыл из города Рыбинска [1].

1 ноября 1941 г. было издано распоряжение 
№ 27 Мошковского райисполкома о подготов-
ке здания Мошковской школы под госпиталь 
[4]. Вспоминает секретарь райисполкома Ма-
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рия Францевна Лавская: «Я заведующая отде-
лом Мошковского райисполкома, сразу вошла 
в тройку по благоустройству и трудоустройству 
эвакуированных — они каждый день приезжа-
ли то группами, то целыми вагонами. Свои рай-
исполкомовские обязанности приходилось ис-
полнять поздним вечером — эвакуированные 
отнимали все время. Их надо было устроить с 
жильем, питанием, лечением, работой, обеспе-
чить топливом. У большинства эвакуированных 
не было теплой одежды, в частности, валенок, а 
зима лютовала. А тут еще область требует поды-
скать помещение для госпиталя»1.

Раненые и больные военнослужащие стали 
поступать в декабре. На 1 января 1942 года по-
ступило 111 человек. На момент перевода госпи-
таля в Кировскую область в марте 1942 года на 
излечении находилось 77 солдат. «В 1941 году я 
работала в СЭС, — вспоминала Каменская Ека-
терина Ефимовна. — Нас, девчат, отправили 
подготовить палаты для раненых. Мы на лоша-
дях привезли кровати, постельное белье. А по-
том встречали раненых. Многие были в тяже-
лом состоянии, некоторых несли на носилках... 
Возле школы росло много деревьев, в холода 
все спилили, чтобы отапливать госпиталь...» [4]. 
Из Мошкова ЭГ № 1149 отбыл 7 марта 1942 г. в 
Белую Холуницу Кировской области, где нахо-
дился с 23 марта 1942 по июль 1944 г., затем в За-
порожье (по 1 апреля 1946 г.).

С первых дней основания ЭГ № 1149 его рабо-
той руководили: начальник госпиталя, капитан 
медицинской службы, хирург Андрей Василье-
вич Горшков; заместитель начальника госпита-
ля по политической части капитан Павел Пе-
трович Григорьев; бухгалтер А. Кузнецов, нач. 
хоз. части Павлушин. Работали врачи: нач. отде-
ления Ольга Кирилловна Гудкова, ординаторы 
Берта Моисеевна Шапиро, Марья Андреевна 
Гребенникова, а также старшие медсестры Раи-
са Михайловна Иванова, Анастасия Румянцева, 
медсестры перевязочного кабинета Антонина 
Васильевна Пузанова, Ольга Михайловна Тулу-
бьева, ст. операционная медсестра Антонина 
Акимовна Дорышева, ст. медсестра приемно-
го отделения Екатерина Петровна Григорьева, 
рентгенотехник Анна Михайловна Цыганкова, 
массажистка Ольга Михайловна Капцова, зав. 
аптекой Наталья Павловна Мацкова2.

В штате госпиталя были две старших медсе-
стры, сестра-хозяйка, операционные, две — в 
перевязочном, 14 — в палатах; 22 санитара; ин-
структор по лечебной физкультуре — итого 46 
человек. Имелись рентгенкабинет, лаборато-

рия, физиотерапевтический кабинет, аптека. В 
приемном отделении — медсестра, парикма-
хер, дезинфектор, две санитарки. Зав. делопро-
изводством, машинистка, статист в медканце-
лярии. В хозчасти — бухгалтер, казначей, зав. 
делопроизводством, машинистка. Снабженцы: 
завпродснабжением, зав. вещевым снабже-
нием, зав. продскладом, зав. вещ. складом. По 
кухне — ст. диетсестра, шеф-повар, еще два по-
вара первого разряда, три посудомойки, два 
рабочих кухни. Были приняты на работу три во-
довоза, два шофера, электромонтер, пожарный, 
слесарь, сапожник, портной, два истопника, два 
дворника, три сторожа, четыре прачки.

Всего по госпиталю на вольнонаемных в 
смете было заложено 393780 рублей [4].

Управление эвакогоспиталями при отделе 
здравоохранения вело подбор кадров, обуче-
ние и распространение передовых методов 
лечения, оперативно реагировало на все во-
просы, связанные с реабилитацией раненых, 
обучением выздоровевших инвалидов специ-
альностям.

Из воспоминаний мошковской школьницы 
1941 года: «Сначала мы продолжали учебу на 2 
этаже, и часто слышали, как на 1 этаже, в классах, 
оборудованных под госпиталь, стонут раненые 
бойцы. Мы, как могли, старались помочь им: чи-
тали и писали за них письма домой, устраивали 
концерты, старались, при всей скудности пита-
ния, принести им что-нибудь вкусное…» [1].

О мошковском периоде жизни госпиталя 
госпиталь вспоминает санитарка-прачка Таи-
сия Ермолаевна Сухина: «Муж ушел на фронт в 
июне 1941 года (в январе у нас родился третий 
ребенок — сын Володя). Я работала в госпитале 
санитаркой-прачкой. Раненых было очень мно-
го, все забито и в коридорах, кабинеты разго-
раживали под операционные. Из города также 
привозили белье для стирки, а рассчитывались 
за это сухим пайком. Сушили белье в доме у 
родителей, стирать и отбеливать приходилось 
и день, и ночь. Древесную золу применяли 
для отбеливания белья. Воду для стирки грели 
дома, а для мытья раненых ее возили в госпи-
таль уже подогретую. Работали в госпитале по-
сменно…» [4]. Школьник военной поры, житель 
Мошкова Анатолий Григорьевич Зубов допол-
няет: «В 1941–1942 гг. в средней школе распола-
гался госпиталь, а ученики шефствовали над 
ранеными. Зимой 1942 г. приезжали с концер-
том артисты. Мы, ребятишки, толпились у входа, 
и я слышал голос, своеобразный, протяжный, 
читал стихотворение К. Симонова «Жди меня» ... 

1 Письменные источники Мошковского краеведческого музея.
2 Письменные источники Мошковского краеведческого музея.
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Возможно, декламировал артист Черкасов, он в 
клубе выступал, рассказывал о роли царевича в 
фильме «Петр I»3.

Медицинский персонал в мошковском эва-
когоспитале не просто лечил — он возвращал 
солдатам силу, веру и желание бороться за 
Родину. Так, прошедший лечение в госпитале 
Ильющенко благодарил медицинских работни-
ков не только за выздоровление, но и за то, что 
«может отомстить проклятому врагу за убитых 
детей, стариков, братьев и сестер, за разгра-
бленные села и города и за свои раны. Я выхожу 
из госпиталя готовым к труду, а, следовательно, 
и к борьбе. Я могу работать, приносить пользу, 
здесь я прошел обучение и приобрел специ-
альность…»4.

К сожалению, не все раненые выживали. 
Имена тех, кто умер от ран в Мошковском го-
спитале, до сих пор неизвестны. В начале вось-
мидесятых годов недалеко от школы в конце 
улицы Советской во время строительных работ 
были обнаружены останки людей: кости, фраг-
менты гимнастерок с петлицами. Работы сразу 
же прекратились, а на место находок прибыли 
специалисты. Участник Великой Отечествен-
ной войны, председатель Совета ветеранов 
Мошковского района Петр Иванович Томилов, 
проживавший на этой улице, сделал очень мно-
гое для того, чтобы найденные останки солдат 
были с почестями перезахоронены. В 1983 году 
на Калининском кладбище поселка Мошково 
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был торжественно установлен памятник «Во-
инам, умершим от ран в госпитале» и обозна-
чены восемь захоронений безымянных солдат. 
За этими захоронениями и поныне ухаживают 
жители, учащиеся школ.

В 2015 году рядом с Мошковской школой №1 
открылась Аллея памяти. На большом мрамор-
ном камне высечены слова: «Воинам, умершим 
от ран в госпитале № 1149, который находился в 
здании Мошковской средней школы №1 в 1941–
1942 годах» [1]. Сегодня это место — не только 
памятник истории, но и духовное пространство, 
где соединяются поколения, где молитва зву-
чит о тех, чьи имена остались неизвестными, но 
подвиг — вечным.

История эвакогоспиталей Новосибирской 
области представляет собой своеобразную 
летопись милосердия, самоотверженности и 
духовного подвига. Через ежедневный труд, 
страдание и сострадание сибиряки стали 
участниками великой Победы. Врач, санитарка, 
школьница, читающая письмо раненому, — все 
они оставили свой след в истории, в сердцах, 
в вечной памяти народа. Как важно сегодня, в 
мирное время, помнить и беречь эти истории, 
молиться о воинах и тружениках тыла и воспи-
тывать в новом поколении уважение к жизни, 
доброту и благодарность! В этом и заключается 
наша духовная обязанность — быть хранителя-
ми памяти.

3 Письменные источники Мошковского краеведческого музея.
4 Письменные источники Мошковского краеведческого музея.
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