
«ФРОНТОВЫЕ СЕСТРИЧКИ»



Великая Отечественная война была самой тяжёлой и 
кровопролитной из всех войн когда-либо пережитых 

нашим народом. Она  забрала более двадцати 
миллионов человеческих жизней. В этой войне были 

убиты, сожжены в крематориях и уничтожены в 
концлагерях миллионы людей. Стон и боль стояли на 

земле. Народы Советского  Союза сомкнулись в 
единый кулак. Наравне с мужчинами сражались 

женщины и дети. Плечом к плечу с воинами Советской 
Армии прошли дорогами войны от страшных, суровых 

дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года 
советские медики, медики женщины.



    В эти годы на фронте и в тылу трудились более двухсот тысяч 
врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. И половина 
из них были женщины. Ими была оказана помощь более десяти 
миллионам раненых. Во всех частях и подразделениях, действующей 
армии, в партизанских отрядах, в местных командах 
противовоздушной обороны находились солдаты службы здоровья, 
готовые в любой момент прийти на помощь раненым. Рабочий день 
врачей и медсестёр медсанбатов и фронтовых госпиталей нередко 
длился несколько суток. Бессонные ночи медицинские работники 
неотступно стояли возле операционных столов,  а кто-то из них 
вытаскивал на своей спине  поля боя убитых и раненых. 



Во время Великой Отечественной войны было подготовлено несколько 
сот тысяч медицинских сестёр, санитарных дружинниц, санитаров, 
более 23 миллионов  человек были подготовлены по программе «Готов к 
санитарной обороне СССР». Несколько тысяч медицинских работников 
были награждены орденами и медалями за свой кропотливый, тяжёлый 
труд. А Международный комитет Красного Креста наградил медалью 
«Флоренс Найтингейл» 38 медицинских сестёр – воспитанниц Союза 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.



Всё дальше и дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной 
войны, но память о великом подвиге Советского народа и его Вооружённых 
Сил навсегда сохранится в народе. Но нельзя не рассказать о женщинах-
медиках, которые не жалея себя, поднимали дух воинов, поднимали раненых с 
больничной койки и отправляли снова в бой защищать свою страну, свою 
Родину, свой народ, свой дом от врага.
Героя Советского Союза Зинаида Александровна САМСОНОВА, которая 
пошла на фронт, когда ей было всего лишь семнадцать лет. Со своими 
бойцами Зина прошла самые страшные бои, участвовала в  Сталинградской 
битве. Воевала она и на Воронежском фронте, и на других фронтах. Осенью 
1943 года участвовала в десантной операции по захвату плацдарма на правом 
берегу Днепра в районе села Сушки Каневского района, ныне Черкасской 
области. Здесь она, вместе со своими однополчанами сумели захватить этот 
плацдарм. Из поля боя Зина  вынесла более тридцати  раненых и переправила 
их на другой берег Днепра.
 



Об этой хрупкой девятнадцатилетней девушке ходили легенды. Зиночка 
отличалась храбростью и смелостью. Когда погиб командир у деревни Холм 
в 1944 году, Зина, не раздумывая, взяла на себя командование боем и подняла 
бойцов в атаку. В этом бою последний раз услышали друзья-однополчане её 
удивительный, чуть хрипловатый голос: «Орлы, за мной!».
Зиночка Самсонова погибла в этом бою 27 января 1944 года за деревню Холм 
в Белоруссии. Её похоронили в братской могиле в Озаричах, Калинковского 
района, Гомельской области. За стойкость, мужество и отвагу Зинаиде 
Александровне Самсоновой посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Школе, где когда-то училась Зина Самсонова, было присвоено её имя.



Зинаида Михайловна ТУСНОЛОБОВА – МАРЧЕНКО родилась в городе 
Полоцке, в Белоруссии, 23 ноября 1920 года, в семье крестьянина. Детство и учёбу Зина 
так же прошла в Белоруссии, но по окончании семилетки, вся семья переехала вскоре в 
Сибирь, в город Ленинск-Кузнецк, Кемеровской области. В 1941 году, за три месяца до 
начала войны, она выходит замуж за Иосифа Петровича Марченко. Началась война, и 
мужа призвали на фронт. Зина тут же поступила на курсы медсестёр и после окончания 
их ушла на фронт добровольцем. Служить Зина попала в 849-й стрелковый полк 
Сибирской дивизии. Первое боевое крещение она получила 11 июля 1942 года под 
Воронежем. Бой длился трое суток. Она наравне с мужчинами-бойцами ходила в атаку 
и там, на месте, оказывала медицинскую помощь, старалась тут же выносить раненых 
из поля боя. Из трёхдневного того боя она вынесла 40 раненых. За этот храбрый, 
самоотверженный подвиг, Зина  была награждена орденом Красной Звезды. Она 
старалась ещё лучше работать. За спасение 123-х раненых солдат и офицеров её 
наградили орденом Красного Знамени. За самоотверженность и милосердие, 
проявленные на поле боя 6 декабря 1957 года Зинаиде Михайловне Туснолобовой-
Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали 
«Золотая Звезда» и ордена Ленина. А в 1965 году Международный комитет Красного 
Креста наградил её медалью «Флоренс Найтингейл».



Мария Сергеевна БОРОВИЧЕНКО родилась 21 октября 1925 года, в селе 
Мышеловка, что под Киевом, ныне  один из районов города Киева. После окончания 
семилетки, Маша поступила на курсы медицинских сестёр. Когда немец вошёл на 
территорию Украины, Маше ещё не было шестнадцати лет. 
    В августе 1941 года, 16-тилетнюю комсомолку Марию Боровиченко, по её 
настоятельной просьбе,  зачислили санитаркой в первый стрелковый батальон 5 
воздушно-десантной бригады. А уже через два дня вынесла из поля боя восьмерых 
солдат, да ещё смогла застрелить двух фрицев, спасая комбата. Потом были пройдены 
километры боевых дорог, и не только пройдены, но и проползанные с самым 
ответственным грузом – это был груз – человеческая  жизнь. Наступило лето 1943 года. 
. В бою под Курском, защитив своей грудью лейтенанта Корниенко, она спасла его 
жизнь, но эта пуля, попав ей прямо в сердце, оборвала жизнь Марии.
Это случилось 14 июля у деревни Орловка Ивнянского района Белгородской области. 6 
мая 1965 года Марии Сергеевне Боровиченко посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В Киеве есть школа, названа именем Марии Сергеевны 
Боровиченко.



Валерия Осиповна ГНАРОВСКАЯ родилась в деревне Модолицы Кингисепского 
района Ленинградской области, 18 октября 1923 года. Весной 1942 года, её, как и 
других, таких, как и она девушек-комсомолок, отправили на станцию Ишим, где 
формировалась Сибирская дивизия. В дивизии, в этом же году, она окончила курсы 
медицинских сестёр Красного Креста и добровольно ушла на фронт. В июле 1942 года 
прибыла на Сталинградский фронт. И сразу же вступила в бой. 
 В госпитале она получает свою первую награду – медаль «За Отвагу», и  вновь 
возвращается на фронт. Во время боёв Валерия находилась на самых опасных 
участках, где смогла спасти более трёхсот бойцов и офицеров. 23 сентября 1943 года в 
районе совхоза «Иваненково», что в Запорожской области, в распоряжение наших 
войск прорвались вражеские танки «Тигр». Спасая тяжело-раненых бойцов, Валерия 
бросилась со связкой гранат под фашистский танк и подорвала его. 3 июня 1944 года 
Валерию Осиповну Гнаровскую наградили звездой Героя Советского Союза 
посмертно. В Запорожской области её именем названо село.



Матрёна Семёновна НЕЧИПОРЧУКОВА родилась 3 апреля 1924 года в 
селе Волчий Яр  Балаклеевского района  Харьковской области, в Украине. С 
наступлением 1943 года её зачислили санитарным инструктором в медицинский взвод 
100-го гвардейского полка 35-й стрелковой дивизии. Храбрая девушка оказала помощь 
более 250-ти раненым солдатам и офицерам. Неоднократно сдавала кровь для раненых 
своих бойцов. Первое медицинское крещение произошла около пункта Гжибув, в 
Польской республике, где она оказала медицинскую помощь двадцати шести раненым. 
А чуть позже, там же в Польше, в городе Магнушев, она вынесла из-под обстрела 
офицера и сумела отправить его в тыл. За мужество и самоотверженность по спасению 
раненых, Матрёна Семёновна была награждена орденом Славы трёх степеней. В 
марте 1945 года, в боях на юге Польши, близ города Кюстрин  Матрёна Семёновна 
оказала медицинскую помощь более пятидесяти раненым, в том числе двадцати семи 
тяжелораненым.  В 1973 году Матрёна Семёновна Нечипорчукова была удостоена 
награды Международного комитета Красного Креста – медали «Флоренс 
Найтингейл». Эту награду ей вручали в Женеве представители Красного Креста.



Мария Тимофеевна КИСЛЯК родилась 6 марта 1925 года, в селе Ледное. 
После окончания семилетки, поступила в  Харьковскую фельдшерско-акушерскую 
школу. Затем работала медсестрой в госпитале. Когда враг вступил на землю Украины, 
то она, не задумываясь, организовала в своём селе, со своими товарищами, 
подпольный госпиталь, которым после и руководила. В этом госпитале она лечила 
раненых бойцов, попавших в окружение. Как только им становилось лучше, друзья, да 
и порой она сама, переправляли их за линию фронта.      В дни оккупации города 
Харькова Мария Тимофеевна Кисляк активно боролась с врагом. Готовила и вместе с 
друзьями распространяла листовки в своём селе, а также уничтожала немецких 
офицеров. Она спасла более сорока раненых. По доносу одного предателя, Мария была 
схвачена гестаповцами, а так же все её соратники. Марии тогда только исполнилось 
восемнадцать лет. Через месяц, после мучительных пыток, где она так и не сказала ни 
единого слова, её  и её друзей, казнили на виду  сельчан.
 8 мая 1965 года Марии Тимофеевне Кисляк было присвоено звание Героя Советского 
Союза – посмертно. Именем героя Марии Кисляк названа одна из улиц города 
Харькова.



Зинаида Ивановна МАРЕСЕВА родилась в селе Черкасском Вольского района 
Саратовской области  в 1923году. После окончания семилетки, Зина поступила в 
фельдшерско-акушерскую школу, в городе Вольске. Но, не успела её окончить так, как 
началась война.  Юная патриотка поступила на курсы медицинских сестёр Красного Креста, 
после окончания которых, в 1942 году, ушла на фронт в качестве санитара-
инструктора стрелковой роты. 
За спасение раненых на поле боя Зинаида Ивановна была награждена орденом Красной 
звезды и медалью «За боевые заслуги». В боях за Воронежский фронт вынесла с поля боя 
около сорока раненых бойцов и  командиров. Под градом пуль и снарядов Зина не 
прекращала ни на минуту перевязывать бойцов. Она перебегала от одного  бойца к другому. 
Сил не было, но она продолжала делать свою работу и ещё утешала каждого бойца, по-
матерински старалась приласкать добрым, нежным словом. Перевязывая одного бойца, Зина 
вдруг услышала приглушённый крик, это упал раненый командир. Зина бросилась к нему, 
видя, что в него целится фриц, она, не раздумывая, подбежала к командиру и прикрыла его 
своим телом. 
Товарищи похоронили Зиночку, как её ласково бойцы  называли, в селе Пятницкое Курской 
области. 22 февраля 1944 года Зинаиде Ивановне Маресевой присвоили звание Героя 
Советского Союза – посмертно. В 1964 году её именем был назван завод, где она начинала 
свою трудовую деятельность, её зачислили навечно в списки рабочих этого предприятия.

  



Феодора Андреевна ПУШИНА родилась 13 ноября 1923 года в деревне Тукмачи 
Янкур-Бодьинского района Удмурской АССР. Когда началась война, Феня пыталась попасть 
на фронт, но её всё не брали, и только в апреле 1942 года её вызвали в военкомат. В августе 
1942 года её направили в 520-й стрелковый полк 167-й Уральской стрелковой дивизии 
военным фельдшером. В 1943 году, когда стояла на дворе зима, в боях у деревни Пузачи 
Курской области, Феня вывела из-под огня противника более пятидесяти раненых, в том 
числе и своего командира, тут же им оказала первую медицинскую помощь. Весной этого 
же года её награждают орденом Красной звезды. Раним утром, 6 ноября 1943 года, 
противник нанёс бомбовый удар по селу. Здание, где находился госпиталь с ранеными, 
загорелось. Фаина, вместе с командиром, бросилась спасать раненых. Из огня она вынесла 
более тридцати тяжелораненых бойцов. Когда она вернулась вновь за последним бойцом, 
здание стало рушиться. Командир вынес её из обломков загоревшего дома, но Феня была 
сильно обожжена и травмирована. Она скончалась у него на руках. 1
0 января 1944 года лейтенанту медицинской службы Феодоре Андреевне Пушиной было 
присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Похоронили Феню в столице 
Украины – городе-герое Киеве, на Святошинском кладбище. В городе Ижевске и в селе 
Якшур-Бедья, где когда-то жила Феня, в Удмуртии, установлены памятники героине. А так 
же её именем назван Ижевский медицинский колледж.



Ирина Николаевна ЛЕВЧЕНКО родилась в городе Кадиевка Луганской области,  
15 марта 1924 года, (ныне город Стаханов), в  семье служащего. В самые первые  дни войны 
она пришла в Красный Крест и просила для себя задание. Её взяли на службу в качестве 
командира отделения сандружины и указали пост наблюдения. Ирина была направлена в 
медико-санитарный батальон 149-й стрелковой дивизии, которая прибыла в июле 1941 года в 
город Киров Смоленской области. Непосредственно на  поле боя  она оказывала первую 
медицинскую помощь. Старалась вытащить и спрятать раненого в укрытие. Будучи в 
окружении, она на машинах эвакуировала более 160 раненых. В боях за Крым Ирина 
Николаевна  Левченко вытащила из пылающих танков около тридцати бойцов, там же она 
была и сама ранена и отправлена в госпиталь.  . Вначале Ирина Николаевна была 
командиром взвода, затем офицером связи танковой бригады. Войну она закончила под 
Берлином. За подвиги, совершённые ею в годы войны, она была награждена по 
заслугам: тремя орденами Красной Звезды, а в 1965 году ей было присвоено звание 
Героя Советского Союза. За спасение раненых на поле боя Международный Комитет 
Красного Креста наградил её медалью «Флоренс Найтингейл». Кроме этого, она 
награждена медалями: «20 лет Болгарской народной армии» и «Боец против фашизма». 



Надежда Викторовна ТРОЯН родилась 24 октября 1921 года в Витебской 
области – Белоруссия. Война застала Надю в Белоруссии. С первых  дней войны она 
стремилась попасть на фронт. После того, как она успешно выполнила несколько 
заданий, её приняли в партизанский отряд. В этом отряде она была не только медиком, 
но и прекрасной разведчицей. Помимо оказания медицинской помощи, она ещё 
собирала сведения в оккупированном городе, готовила и расклеивала листовки, 
агитировала надёжных, проверенных людей вступать в партизанский отряд. 1943 году 
она получает от своего руководства задание. В обязанность этого задания входило 
проникнуть в город, установить связь с надёжными людьми, для того, чтобы привести 
приговор в исполнение над гитлеровским наместником Вильгельмом фон Кубе. С 
заданием Надя справилась успешно. Об этом подвиге советских партизан было 
рассказано и показано в художественном фильме «Часы остановились в полночь». В 
этом же  году её вызвали в Москву и вручили награду Золотую Звезду Героя 
Советского Союза и орден Ленина, за мужество и героизм, проявленный в борьбе с 
оккупантами.



Мария Захаровна ЩЕРБАЧЕНКО родилась в 1922 году, в селе 
Ефремовка Харьковской области. Когда началась война, Мария стала 
проситься на фронт. Делала она это очень часто, но безрезультатно. 23 июня 
1943 года она добровольно уходит на фронт. Там вступает в ряды Советской 
Армии, в качестве санитарки. Мария неустанно перевязывала раненых, поила 
их водой и относила в укрытие, где по ночам эвакуировала через реку в 
тыл. В 1943 году Марии, и её товарищам, удерживавшим плацдарм, Указом 
Верховного Совета СССР  было присвоено звание Героя Советского Союза, 
с вручением медали «Золотая Звезда», а так же был вручён орден 
Ленина. За десять дней боёв на плацдарме Мария вынесла с поля боя более 
ста тяжелораненых бойцов и офицеров. А ночью потом организовывала их 
отправку на другой берег Днепра.



Галина Константиновна ПЕТРОВА родилась в городе Николаеве – Украина, 
9 сентября 1920 года. Закончив школу в 1940 году на «отлично», Галя поступает в Ново-
черкасский инженерно-мелиоративный институт, на факультет «Лесное хозяйство». Но  
закончить его она не успела. Проучившись только год - началась война. Галина 
поступает на медицинские курсы медсестёр Красного Креста в городе Краснодаре, а 
после работает санитарным инструктором батальона морской пехоты. С 1942 года она 
уже на фронте и сразу же участвует  в морском десанте по захвату плацдарма на 
Керченском полуострове. 35 дней, под непрестанным огнём врага, Галина 
Константиновна самоотверженно оказывала медицинскую помощь десантникам. Она 
вынесла с поля боя более двадцати тяжелораненых бойцов. В этом бою Галина Петрова 
получила тяжёлое ранение. 17 ноября 1943 года Галине Константиновне было 
присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Её имя навечно внесено в 
списки одной из частей Военно-Морского Флота. В городе – герое Керчи отважной 
медсестре поставлен памятник.  А в городе Николаеве, где Галина родилась, на улице, 
названной в её честь, открыта памятная мемориальная доска Герою.



Мария Савельевна ШКАРЛЕТОВА родилась в селе Кисловка Харьковской области, 
3 февраля 1925  года. После окончания семи классов в 1940 году  пошла, работать на железную 
дорогу, после работала и в колхозе. Когда началась война, Марии было всего семнадцать лет. 
Окончив курсы санитарных инструкторов в 1943 году, она всё-таки попадает на фронт и принимает 
участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши от ненавистного врага. За спиной, которой, 
кроме автомата, как и у всех бойцов, висела ещё и полная санитарная сумка, выделявшаяся своим 
красным крестом. Прибыла она в 170-й гвардейский стрелковый полк после курсов санитарных 
инструкторов. С этим полком она прошла весь свой боевой путь. Со всеми своими однополчанами 
она так же форсировала реку Днепр, реку Днестр, Южный Буг, Вислу и другие реки, при этом 
везде, ведя тяжёлые бои, и, спасая раненых на поле боя. В свои девятнадцать лет Маша уже, 
припорошена пороховой копотью, прошла тяжёлые, изнурительные бои.
 В 1945 году за проявленный героизм, за участие в десанте по захвату плацдарма на Западном 
берегу реки Вислы, за мужество и стойкость в этих боях и оказания помощи более ста раненым, 
Марии Савельевны Шкарлетовой  было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды. Она так же была кавалером ордена Красной Звезды. Была 
награждена медалью  «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг». А в 1965 году, за 
ратный подвиг, за добросовестный труд во имя здоровья людей в мирное время, ей была вручена 
награда от комитета Красного Креста имени Флоренс Найтингейл.



Если взять несколько тысячелетий, то из них  только 292 года на Земле были 
благодатными, без войн. Остальные века сохранили в памяти всех поколений множество 
больших и малых войн, которые унесли более четырёх миллиардов жизней. Но из всех 
этих войн, самой кровопролитной была Великая Отечественная война или ещё, как 
говорят и пишут о ней: «Вторая мировая война 1941 – 1945гг».
С первых же дней войны, как и вся армия, медики испытывали на себе дефицит кадров.
 Во время этой войны пропали без вести и погибли более 85 тысяч медиков. Из них 
более пяти тысяч врачей, более девяти тысяч средних медицинских работников, более 
двадцати трёх тысяч санитарных инструкторов, почти что пятьдесят тысяч санитаров и 
санитаров-носильщиков.
 Медики, не щадя себя, оказывали раненым помощь непосредственно на поле боя. Они 
знали, что причина гибели бойцов, помимо травм, несовместимых с жизнью, является 
ещё шок и большая потеря крови. За вынос раненых с поля боя санитарам-носильщикам  
и санитарам Сталиным был подписан приказ «О представлении к правительственным 
наградам». Таким образом, за хорошую боевую работу было награждено большое 
количество санитаров-носильщиков медалью «За боевые заслуги» и «За отвагу», а также 
представлены к ордену «Красной Звезды», были награждены и орденом «Красного 
Знамени» и орденом Ленина. Санитары, медицинские сёстры, врачи, санинструкторы – 
все они отважно выполняли свой долг на поле битвы Великой Отечественной войны, кто 
у постели раненого, кто в операционной во фронтовых и тыловых госпиталях.
 



Когда, упав на поле боя –
И не в стихах, а наяву, - 
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву.
Когда склонилась надо 
мною
Страданья моего сестра, -
Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой 
головой!..






