
Орешкина Евдокия Денисовна. Тел: 54-40-97. Южное Шоссе 32-51. 

Родилась в 1926 году на Брянщине. Отец работал кладовщиком в колхозе, но в 1932 году, прослышав о 

строительстве Автозавода в Н. Новгороде, завербовался на стройку и перевез всю семью. Дуся после 

окончания 7 классов поступила в фельдшерско-акушерскую школу на улице Июльских дней.  Училась уже 

во время войны, ходили на учебу с Автозавода пешком, легко одетые, полуразутые. После окончания 

училища в 1943 пошла работать в инфекционную больницу № 6 в Канавино (там хлебный паек был  на 100 

г больше, не 300 г , а 400 г.) К этому времени умирает мать, отец после ранения работал на заводе и 

находился на казарменном положении; старший брат – на фронте. На попечении юной девушки остались 

двое младших братьев – инвалидов (один  глухой после менингита, и второй – после травмы - попал под 

поезд ).  

 По повестке из военкомата Евдокию на 6 месяцев направили в командировку: сопровождать эшелон 

комиссованных легкораненых на фронт. Путь был страшный: непрерывные бомбардировки, сплошной гул, 

все вокруг разбито. При отступлении немцы все минировали, нужно было быть предельно осторожными на 

остановках, ничего не брать, ни до чего не дотрагиваться.  

 Когда вернулась из командировки, получила взвод женщин – медработников, их готовили к отправке 

на фронт. Но дома – братья-инвалиды, Дуся находилась в отчаянии. Она пошла в военкомат с просьбой 

оставить ее в городе Горьком. Так попала в отдел госпиталей, а затем в госпиталь № 58-14.  
 Ранения в госпитале были очень тяжелые, ампутанты. Прибывали с фронта в эшелонах, а потом 

доставлялись с вокзала на машинах. Из-за длительной транспортировки раны гноились, из-под гипса 

выползали черви. Мы, худенькие, голодные, молоденькие сестрички из-за нехватки врачей, санитарок, 

выполняли самые разнообразные работы. Больные были беспомощные, помогать нам было некому, 

таскали на себе раненых в перевязочную, в помывочную, в бомбоубежище. Буквально падали от 

усталости. В отделении на одну медсестру приходилось по 200 раненых! Лежали они на двухъярусных 

койках,  в коридоре, везде. И никаких жалоб со стороны медперсонала. Бежали на работу в 40 ◦ мороз  в 

легкой обуви, чулки к ногам примерзали. И не унывали... Ведь мы для этих раненых были все: и мать, и 

сестра, и надежда на выздоровление. Среди больных встречались и наши гарнизонные: с воспалением 

легких, с отравлениями (однажды поступили четверо, напились тормозной жидкости из танка, не смогли 

спасти, почернели).  

 После войны работала в хирургическом отделении в больнице № 22 (40). Одно время работала 

фельдшером в Тайвани (на участке были жители, детсад, ясли, работники пристани ... Вот где была 

богатая практика!) Общий трудовой стаж 43 года.  
Апрель 1995г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шарова Лидия Александровна. 

 Родилась 28 февраля 1907 года. До войны Л.А. жила под Ленинградом. В июле 1941 

эвакуировалась в Горький к родным. В июне был сформирован госпиталь № 5814 в школе № (30)136.  

 Первым начальником госпиталя была Медведева Валентина Васильевна, замполит Мельников 

Михаил Леонтьевич. Л.А. поступила работать в госпиталь в конце июня, на должность старшего бухгалтера 

и работала до момента расформирования госпиталя до ноября 1946. Муж во время Великой Отечественной 

войны был дважды ранен, находился в минометных войсках под Мурманском. Погиб в феврале 1944г при 

освобождении Ленинграда.  

Воспоминания о войне. 

Раненые поступали в госпиталь на военных машинах, тяжело раненые зимой -  в меховых мешках. Весь 

коллектив госпиталя участвовал в приеме больных, не считая занимаемой должности. Больных было 

много. В вестибюле поили их горячим чаем, мыли и отправляли по палатам. В большинстве случаев 

раненые поступали тяжело больными. Только через несколько дней пребывания в госпитале от них 

можно было получать те данные, которые были нужны. Большое участие в провождении досуга раненых 

принимали дети из школ, детских садов, которые устраивали концерты в палатах, писали письма родным, 

помогали медперсоналу ухаживать за ними. Работники госпиталя тяжело переносили бомбежки завода. 

После чего поступало много раненых. работающих на заводе. Пытались бомбить госпиталь. В ноябре 

1941г было прямое попадание бомб на территорию госпиталя, где сейчас находится школьный гараж.  

 После войны с ноября 1946 Л.А. работала старшим бухгалтером в отделе народного образования и 

в школе-интернате спортивного профиля.  

 Сейчас на заслуженном отдыхе. Лидия Александровна имеет награды: медаль « Победа над 

Германией», «Участие в Великой Отечественной войне», 5 грамот. 

 Сын родился в 1937 году Алексей Васильевич Шаров . 

После войны Л.А. испытывала большие трудности. Не было жилья, были потеряны почти все 

вещи, квартиры не было, жила у сестры, сыну было 3,5 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клавдия Александровна Крусина 

Родилась Клавдия Александровна в 1915 г. В 1940 г. закончила медицинский институт. Через год, в 

июле 1941г. начала работать. Назначение получила в 30 школу, в госпиталь 28-14. 

Единственным подготовленным хирургом в госпитале была Слуцкер Галина Руфимовна. Никаких 

навыков работы Клавдия Александровна не имела, т.к. закончила институт по профилю врача-педиатра.  

Муж Клавдии Александровны через 3 месяца после начала войны улетел на фронт, он был 

летчиком. В семье был маленький ребенок, домработницы не было, пришлось дочку брать с собой в 

госпиталь. 

С первых дней работы госпиталя в нем лечили раненых Анакиева, Громыкова, Маширова, Рубцова 

Ольга Григорьевна, проживающая сейчас в Саратове. 

Первые раненые начали поступать из-под Калинина, Ржева, Москвы. Поступали они по Волге. 

Сначала оказывали помощь легко раненым, с тем, чтобы быстро отправить на фронт.  

Раненые поступали непрерывно: тяжелораненых отправляли в тыл. За день приходилось одной 

принимать 60-70 человек. Т.к. не хватало подготовленных кадров, приходилось выполнять работу и за 

врача, и за медсестру. 

Клавдия Александровна стала делать операции, начиная с ампутации пальца и заканчивая 

труднейшими операциями: вынимать осколки и пули из кости. В годы войны были сильные морозы, много 

поступало с обморожением. 

В 1944 – 45 гг. стало работать легче - фронт отодвигался. Уже врачи старались вернуть больше 

раненых к жизни в мирных условиях.  
Работа в госпитале много раз пригодилась Клавдии Александровне в дальнейшем. После войны, в 

1945г., муж ее приехал в Горький и увез в Германию. После возвращения на Родину работала в яслях №4. 

Потом ее попросили заведовать детской консультацией, здесь она проработала 10 лет.  

В это время было очень трудно: в стране был голод, нечем было кормить детей.  

После Клавдия Александровна перешла работать в роддом № 7. Здесь она 20 лет работала 

заведующей детским отделением.  

У Клавдии Александровны 2 дочери. Обе они пошли по стопам матери – стали врачами.  

 

Запомнившиеся эпизоды 

1.  Наиболее тяжелым был 1943г., когда проходили бои на Курской дуге и под Орлом. Три недели 

бомбили ГАЗ, в результате чего завод очень сильно поврежден.  

Много раненых было среди местного населения. Особенно страшны были ожоги. После каждой 

бомбежки было столько раненых, что обувь в приемном покое прилипала к полу из-за обилия крови.  

Намного легче обрабатывать раненых солдат, чем детей и женщин. Все они плачут и всем им надо 

оказать помощь. 
            II  Конец войны- февраль, начали стрелять зенитки, потом все стихло. С 4 этажа прибежала сестра 

и сказала, что неразорвавшийся снаряд зенитки упал на койку раненого солдата и оторвало ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туголукова (Тюрина) Мария Михайловна 

Родилась в 1921 г. в с.Починки Нижегородской области в большой семье крестьянина, где было 

четверо детей от 1 брака отца и 5 – от 2го. Мачеха целиком заменила сиротам умершую мать. С детских 

лет познала нелегкий крестьянский труд. Семья была верующая, придерживалась высоких нравственных 

принципов: поэтому через всю жизнь пронесла любовь и доброту к людям. Выбрала профессию медсестры. 

В 1932г. умер отец, забота о сестрах легла на плечи старшего брата. 

 В 1941г. мобилизована на работу в госпиталь № 28-14 палатной медсестрой, через 2 года 

назначена старшей м/с 2 го  отделения. Здесь нашла свою судьбу: Алексей Павлович Тюрин, прекрасно 

игравший на баяне, работал в госпитале «зав.клубом». Имея красивый голос, часто солировала на 

концертах по просьбе раненых. После войны занималась концертной деятельностью, затем вернулась к 

работе медсестрой. Общий стаж работы 52 года. 

 

 

 

Мельников Михаил Леонтьевич 1893-1980гг. 

 Родился в посаде Сольцы Новгородской области. В 14 лет начал трудиться учеником слесаря в 

Петербурге, затем находился на военной службе. Член КП с 1923г., активный участник Октябрьской 

революции, участник штурма Зимнего. 

 После вернулся на Родину, где избирался председателем исполкома Солецкого Совета, 

военкомом, участник Гражданской войны. До 1931г. находился на партийной и советской работе на Дону. 

 В Н.Новгород он приехал в период строительства Автозавода. Возглавил парторганизацию 

профессионально-технического комбината, а затем, когда был создан Автозаводский район, был избран 

председателем исполкома райсовета. 

  В годы Великой Отечественной Войны служил замполитом в военном госпитале 28-14. До ухода на 

пенсию М.Л. Мельников работал на Горьковском Автозаводе.  

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды и «Знак почета». В 1977г. ему присвоено звание 

«Почетный гражданин г.Горького». 
Почетные граждане г.Горького, Т, 1987г. стр.146. 

 

 




