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 «МИЛОСЕРДИЕ, 

РОЖДЕННОЕ 
ВОЙНОЙ»

  исследовательский 
проект



ВВЕДЕНИЕ
  В преддверии 75-летия  Великой Победы нашего народа над 
Фашистской Германией 1941-1945 годов, я, как патриот своей 
Родины принимаю активное участие во многих мероприятиях, 
связанных с этой знаменательной датой. Мой проект 
«Милосердие, рожденное войной» - вклад в подготовку к 
празднованию 75-летия Великой Победы. 
Актуальность проекта заключается в том, что людей, 
переживших войну, помнящих это страшное время, становится 
все меньше, а их воспоминания чаще всего не записаны.Уходят 
ветераны Великой Отечественной, не вечны на земле и их 
близкие родственники, те, кто хоть что-то о них знает. И мы, 
новое поколение детей 2000-х, должны сохранить эту 
незримую связь поколений,  изучить  и сохранить героическое 
прошлое нашей страны, нашего народа.  
Цель исследования: изучить и проанализировать  
значимость милосердия в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на территории Республики Татарстан и выяснить,  
кто из жителей с. Кармалы  был мобилизован на прохождение 
службы в госпиталь. Для выполнения  цели исследования  
были поставлены следующие задачи:



Задачи проектного 
исследования

 1. Изучить краеведческую литературу по данной   
     теме в     периодической печати.
2.  Найти сведения об эвакогоспиталях г. Казани 
 3. Изучить причастность жителей с. Кармалы  к 
  героическому подвигу народа в Великой Отечественной 
  войне.

 Пути реализации 
проекта1. Анализ архивных источников пришкольного музея

2. Сбор информации на страницах интернета
3. Встреча с жителями села Кармалы
4. Разыскать близких родственников Анисимовой А.П.
5. Беседа  с жителями с. Кармалы



 

 

По материалам Книги Памяти «Во имя Победы»
Вклад медиков Татарстана в Победу в Великой 
Отечественной войне  1941-1945 г.г.
Впервые  дни  войны  из  Советской Татарии были  
мобилизованы на  фронт  тысячи  мужчин  и  женщин  для 
 защиты  Отечества,  среди них  были  и  медицинские  работники.
  Татария направила в действующую армию  к1 января 1941г.  4348 
человек   среднего медицинского персонала.
Из  1806  врачей  всех  специальностей,  имевшихся  в  ТАССР, 
уже  к  началу  октября  1941  года  657  человек  были  направлены  
в  Красную  Армию.  Лучшие  кадры  отдали  медицинские  
вузы.  Так,  из  Казанского  государственного  института  
Усовершенствования врачей в  первые дни  войны  ушли 
в  армию  4  профессора,  15  доцентов,  42  ассистента,  46  
врачей,  85  медсестёр  и  лаборантов.
Только  за  1941-  1943  гг.  коллективом  кафедры  госпитальной 
 хирургии  было  проведено  свыше  6600  операций  и  лечение 
 более  9  тысяч  больных. 
Большие успехи были достигнуты в области пластической 
хирургии. Татарстанский профессор Е.А. Домрачева смогла 
сохранить в буквальном смысле, лица многим воинам 
изуродованным тяжелыми ранениями.  



 
ЕЕ операции были уникальны в области пластической 
хирургии.  
 

 
Ей было уже 50, 
когда началась 
война. «23 июня 
мама надела 
военную форму, и 
мы с братом с тех 
пор не видели ее 
месяцами», - 
вспоминала ее дочь 
Надежда. За время 
войны в ее клинике 
были сделаны 1224 
челюстно-лицевых 
операции, из них 
573 - пластических. 
Она «возвращала 
лицо» безнадежно 
изуродованным 
советским бойцам.

Е.А. Домарчева



Милосердие, рожденное войной

Особенно  тяжелой, чрезвычайно  напряженной была        
работа  в  казанских  госпиталях.  Во  многом  это  было  
связано  с  тем,  что  больных  доставляли  из  наиболее  
ожесточенных  и  кровопролитных  очагов  фронта. 
Особенно  сложными  были  раненые,  прибывшие  
из  Сталинграда,  они  часто  находились  в  состоянии  
Шока  с  развивающимся  сепсисом  и  газовой  гангреной  
Кроме того, медиков привлекали к работам оборонного 
характера  - jни рыли окопы и рвы  в нескольких километрах  
от города,  учились устраивать землянки, разворачивать 
медицинские  пункты, выносить раненых с поля боя и 
сутками стоять у операционных  и перевязочных столов. 
Все, от высокого ранга до самых маленьких санитарок,
 своим непосильным трудом ковали Победу.



 

    Татьяна Андреевна Емелина, 
ветеран вооруженных сил 
Советской Армии, подполковник 
медицинской службы, военно-
полевой хирург, заслуженный врач 
ТАССР
 В 1942 году призвана в 
ряды  Красной Армии. Службу 
проходила в качестве военно-полевого 
хирурга. Участвовала в боях под 
Ленинградом, на Курской дуге, в 
форсировании Днепра, в 
освобождении Украины, Молдавии, 
Румынии, Польши и Германии.  

 

Подполковник медицинской службы в отставке. Награждена 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями, в том числе «За оборону Ленинграда». Имеет 
двенадцать благодарностей от Верховного главнокомандующего.
Написала книгу «Фронтовые дороги медиков Татарстана», 2-е 
издание которой вышло накануне 70-летия Победы.
Имя Татьяны Андреевны Емелиной занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России» и в Книгу почета Казани.



 Карта эвакуационных 
госпиталей  на территории 

Казани 



 
     ЭВАКУАЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ № 1671
• Эвакогоспиталь № 1671 занимал три здания, расположенных 

на значительном расстоянии друг от друга. Первое здание — 
Казанского института коммунального строительства 
находилось на улице Карла Маркса, дом № 70. Сейчас здесь 
филиал Государственного художественного института им. 
Сурикова. Второе здание — школа № 4 по улице Пушкина, 
дом № 31. Третье здание — школа № 3 по адресу: улица 
Горького, дом № 16. В годы Великой Отечественной войны эти 
три здания также были использованы под эвакогоспитали. 
Центральное здание института было 3-хэтажное с 
полуподвальным помещением. Отопление — центральное, 
освещение — электрическое. Хирургический блок и 
санпропускник были полностью оборудованы. Бесперебойное 
снабжение холодной и горячей водой было налажено. 
Недостатками при эксплуатации этого здания явились 
следующие моменты: все лестницы второго этажа здания не 
были защищены сетками, а имели только небольшие барьеры, 
что могло привести к несчастным случаям; отсутствовали 
подходящие комнаты для начальников и ординаторов 
отделений; имелся недостаток в складских помещениях, а 
также отсутствовали конюшни для лошадей

 



 

 

 Кроме того следует сказать, что во время работы госпиталя 
не был установлен в котельной насос для усиления давления, 
без которого в летнее время подача воды в верхние этажи 
здания была невозможна. Здание школы № 3 было 3-хэтажное 
объёмом 11300 м3. Отопление было печное, освещение — 
электрическое. Хирургический блок и санпропускник были 
оборудованы. Подача холодной и горячей воды была 
бесперебойная Здание школы № 4 было 2-хэтажное с 
полуподвальным помещением. Площадь палат составляла 892 
м2, вспомогательных помещений — 863 м2. Отопление было 
центральное, освещение — электрическое. Хирургический 
блок и санпропускник были оборудованы, снабжение 
холодной и горячей водой налажены. Здание требовало 
ремонта.
Был сделан вывод: все 3 здания были годны под размещение 
госпиталя. В фондах Архитектурно-планировочного 
управления Исполнительного комитета Казанского 
городского совета депутатов трудящихся в Национальном 
архиве Республики Татарстан сохранился акт приемки работ 
по приспособлению здания школы № 4 под эвакогоспиталь



 

 

Московский государственный 
академический художественный институт 
им. В.И.Сурикова. Казанский филиал.

Эвакуационный госпиталь № 1671 
Г. Казань, ул. Карла Маркса, д.70  

Эвакуационный госпиталь № 1671
 сформирован 24 июня1941 г.
Размещался в здании МГАХИ имени
 В.И. Сурикова с24.071941 по 13.07.1945.
 Был расформирован 22.07.1945
Начальником госпиталя был военврач 2 ранга
И.П. Федоров
В этом госпитале работала наша землячка Анисимова 
А.П.



 

 

Из архива пришкольного музея

Эту учетную карточку я обнаружил в архивных документах
 школьного музея. Ее когда-то заполнили со слов самой
 участницы Великой Отечественной войны,  Анисимовой 
Александры   Павловны.  С нее началось  Исследование  моего 
проекта. У своей  мамы   я выяснил, знала ли   она  
Анисимову А.П. Оказалось, что она была нашей 
дальней  родственницей.  



 

 

На снимках Анисимова  Александра Павловна



 Но, оказалось, что мама ничего не знает из прошлого этой 
женщины. Чтобы помочь мне в поиске данных, мы нашли 
координаты ее детей. Сын живет в г. Набережные Челны, а дочь в 
Санкт-Петербурге. На эл. почту мне прислали фотографии и кое-
какие биографические данные. .
Анисимова(в девичестве Рябенкова) Александра Павловна родилась 
25.02.1921 г. в с. Кармалы Шереметьевского(ныне Нижнекамского) 
района. После окончания 7 классов основной школы, поступила 
учится на фельдшера в ФАШ (фельдшеро-акушерскую школу) г. 
Чистополя. 23.06.1941 года была мобилизована Рыбнослободским 
райвоенкоматом в ряды Советской армии и направлена в 
Молотовский райвоенкомат г. Казани. Там ее направили работать в 
госпиталь №1671. Из воспоминаний Александры Павловны при 
жизни … Работа в госпитале была тяжелой. Все приходилась делать 
самим: и раненых сгружать и дрова колоть, что бы печки истопить,  
и стирать. Но Шурочка не унывала, по жизни была доброй, 
отзывчивой и веселой девушкой. Понимала, что кто-же сделает эту 
нелегкую работу, если не они, молодые девчонки. Мама говорила: 
«Как бы не было тяжело, но мы были далеко за линией фронта, мы 
не слышали грохота снарядов, свиста пуль. А каково было им, 
солдатам. Вот и приходилось быть терпеливыми, милосердными. 
Ведь не даром нас звали сестричками милосердия» В семейном 
архиве детей Александры Павловны Сохранилось фото из 
экогоспитоля № 1671.

 



 

 

Фото сделано в госпитале г. Казани 21.10.1941 г.
 Александра Павловна 1-я справа в верхнем ряду



 ИЗ воспоминаний дочери, 
Тычковой О.И.

 В госпитале Александра 
Павловна
проработала до 1945 года . 
Когда госпиталь 
расформировали, ее 
перевели в эвакогоспиталь 
№ 4642. В котором была 
открыта детская 
поликлиника.
До 1948 года работала 
детским врачом.
А затем вернулась в родное 
село,  к престарелым 
родителям. Работала 
 в сельской больнице 
фельдшером. 



 

 

На селе был свой роддом. 
Ни одно поколение детей 
появилось на свет 
благодаря Александре 
Павловне. До самой 
пенсии проработала она 
акушеркой роддома. Люди 
с благодарностью 
вспоминают Александру 
Павловну.
Долго еще проживала  в с. 
Кармалы по адресу, ул. 
Нагорная д.8. Но в конце 
жизни уехала к дочери в г. 
Санкт-Петербург.
Умерла 18.04.2005 г. в 
возрасте 84 года. 
Похоронена в могиле 
своих родителей в с. 
Кармалы Нижнекамского 
района РТ.

Анисимова Александра 
Павловна
  у стен родного дома



 

• Милосердие - готовность помочь, пожертвовать собой ради 
других, бескорыстно делать добро. В годы Великой 
Отечественной войны тысячи врачей, медсестер, санитарок 
совершали каждый день свой маленький, но весомый подвиг –  
подвиг милосердия. Именно он вселял в людей веру, надежду 
и смысл жизни. Жизнь Емелиной Татьяны Андреевны и 
Анисимовой  Александры Павловны- это и есть подвиг 
милосердия, так как вся эта жизнь была посвящена людям. 

     Основными результатами моего исследования я бы назвал 
следующие выводы:

• - эвакогоспитали Татарстана сыграли важную роль в Великой 
Отечественной войне;

• - судьба работников госпиталей - отражение истории нашей 
страны;

• - фотография – это «память сердца», которая связывает нас с 
предками.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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