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«ЛЮБИЛ ПОРЯДОК, НЕ ЛЮБИЛ АВРАЛ,

СЧИТАЛ НЕДОРАБОТКОЙ СМЕРТЬ И РАНЫ…»

ͭͯͬ лет со дня рождения Маршала Советского Союза
Ф.И. Толбухина

ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ È ÂÎÅÍÀ×ÀËÜÍÈÊÈ

Маршала Ф.И. Толбухина иногда назы-

вали «освободителем Европы», так 

как он был единственным пол-

ководцем, войска которого участвовали 

в освобождении от фашистов пяти 

европейских государств – Румынии, 

Болгарии, Югославии, Венгрии и 

Австрии, а также в освобождении 

городов Будапешта, Белграда и 

Вены.

Фёдор Иванович родился 4(16) 

июня [по другим данным 3(15) 

июня] 1894 года в деревне Ан-

дроники Ярославской губернии 

в крестьянской семье. В 1907 

году перебрался к дяде-торговцу 

в Санкт-Петербург. Окончил там 

торговую школу, затем Петербург-

ское коммерческое училище, работал 

бухгалтером. С началом Первой ми-

ровой войны окончил ускоренный курс 
1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков. 

Командовал ротой, батальном; участвовал в боях 

на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах, удо-

стоен орденов Святой Анны и Святого Станислава; 

штабс-капитан. После болезни демобилизовался в 

марте 1918 года.

Во время Гражданской войны 1917–1922 гг. – во-

лостной военком, затем работал в дивизионном и ар-

мейском штабах, был начальником штаба дивизии. В 

1930 году окончил Курсы усовершенствования высшего 

начальствующего состава при Военной академии имени 

М.В. Фрунзе, а в 1934 году – Военную академию имени 

М.В. Фрунзе. С 1937 года – командир стрелковой ди-

визии, с 1938 по август 1941 года – начальник штаба 

Закавказского военного округа. Отличался высокой 

штабной культурой.

В Великую Отечественную войну с августа 1941 года 

– начальник штаба Закавказского, с декабря – Кавказ-

ского, с 1942 года – Крымского фронтов. С мая 1942 

года – заместитель командующего войсками Сталин-

градского военного округа, с июля – командующий 

57-й, с февраля 1943 года – 68-й армиями, с марта – 

Южным, с октября – 4-м Украинским, с мая 1944 года 

и до конца войны – 3-м Украинским фронтами. Войска 

под руководством Толбухина успешно действовали на 

реке Миус, при освобождении Донбасса и Крыма, в 

Белградской, Будапештской, Балатонской и Венской 

операциях. С сентября 1944 года – Маршал Советского 

Союза, председатель Союзной контрольной комиссии 

в Болгарии. С июля 1945 года – главнокомандующий 

Южной группой войск, с 1947 года – командующий 

войсками Закавказского военного округа. 

Среди наград Фёдора Ивановича – 2 ордена 

Ленина, 3 ордена Красного Знамени и 

др. В апреле 1945 года он был удостоен 

высшего военного ордена «Победа». 

Умер от сахарного диабета 17 октября 

1949 года в Москве. Урна с прахом 

захоронена в Кремлёвской стене 

на Красной площади. Посмертно 

удостоен звания Героя Советского 

Союза (7.5.1965).

Судьба отмерила Ф.И. Толбухи-

ну всего 55 лет, но каждый день 

своей жизни он посвятил служе-

нию Отечеству. Поэт Б.А. Слуц-

кий, служивший в годы войны в 

57-й армии Толбухина, оставил о 

нём такие строки:

«Любил порядок, не любил аврал,

Считал недоработкой смерть и раны,

А все столицы – что прикажут – брал,

Освобождал все – что прикажут – страны».

Маршал Советского Союза А.М. Василевский 

писал о Фёдоре Ивановиче: «В годы войны особенно 

ярко выявились такие качества Толбухина, как безу-

пречное выполнение служебного долга, личное муже-

ство, полководческий талант, душевное отношение к 

подчинённым... После войны Ф.И. Толбухин, занимая 

ответственные посты и будучи очень больным, про-

должал успешно выполнять свои обязанности. Никогда 

не забуду, как Фёдор, лёжа на больничной койке, бук-

вально за несколько минут до своей кончины, уверял, 

что завтра он выйдет на работу».

В честь Толбухина воздвигнуты памятники в Москве, 

Ярославле и Донецке, а также на родине полководца – в 

сёлах Давыдково (с 1950 г. – Толбухино) и Андроники 

Ярославской области. Его бюст установлен на Аллее 

полководцев в Северодвинске. В селе Толбухино открыт 

его мемориальный музей. В честь маршала названы 

улицы в трёх десятках городов России. В Болгарии 

имя Толбухина до начала 1990-х годов носил город 

Добрич; в Софии городскими властями был демон-

тирован памятник советскому маршалу (перевезён в 

Россию, в г. Тутаево Ярославской обл.). В угоду политике 

антисоветизма и русофобии мемориальную память 

о Толбухине, как и о других советских полководцах, 

стирают и в некоторых других странах Восточной Ев-

ропы. Но история свидетельствует, что неблагодарная 

память редко приносит пользу народам, меняющим 

свои ценностные ориентиры.

Публикация Ю.В. Снеговой
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Воспоминания П.И. Горисева об организации госпитальной помощи 
в Дагестане в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг. в соответствии с за-
дачами, которые были вызваны но-
выми условиями, в Дагестане, как и 
в стране в целом, была сформирована 
крупная госпитальная база. Для раз-
мещения эвакогоспиталей в городах и 
посёлках республики были выделены 
помещения школ, гостиниц и обще-
житий. Курировал эту работу создан-
ный в 1941 году отдел эвакогоспиталей 
Наркомздрава Дагестанской АССР, 
который первоначально возглавлял 
заместитель наркома здравоохранения 
О.В. Бароян1. Первый госпиталь был 
развёрнут в г. Дербенте уже в июле 
1941 года. Его начальником был на-
значен наиболее квалифицирован-
ный специалист — бывший нарком 

здравоохранения М.Ю. Нахибашев, 
а заместителем и главным хирургом 
— ассистент Дагестанского медицин-
ского института А.А. Зимницкий2. В 
течение первых двух лет войны в Да-
гестане были развёрнуты 15 тыс. коек 
для приёма раненых3.

В короткий срок в республике уда-
лось наладить лечебную работу на 
достаточно высоком уровне. Несмотря 
на напряжённую лечебную и органи-
зационную работу, за период войны 
сотрудниками эвакогоспиталей Да-
гестана были выполнены более 1200 
научных работ, а проведённые здесь 
клинические наблюдения легли в ос-
нову защищённых во второй половине 
1940-х годов кандидатских и доктор-
ских диссертаций4. Начальник отдела 
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эвакогоспиталей Нар-
комздрава Дагестанской 
АССР С.Ю. Алибеков 
впоследствии отмечал: 
«Почти ни один раздел 
военной патологии не 
прошёл мимо внимания 
и глубокого изучения 
его врачами госпиталей. 
Наряду с разработкой 
вопросов практическо-
го характера проводи-
лись также серьёзные 
теоретические исследо-
вания. Молодые врачи, 

работавшие в наших 
госпиталях, принима-
ли в этой работе самое 
активное участие, она 
заставляла их критиче-
ски относиться к своим 
действиям и наблюде-
ниям, много читать, 
воспитывала самосто-
ятельность мышления и 
творческую инициати-
ву, а также значительно 
способствовала улучше-
нию их практической 
работы в госпиталях»5.

Первые публикации 
воспоминаний, касаю-
щихся истории регио-

на в годы войны, были подго-
товлены в начале 1960-х годов 
сотрудниками Дагестанско-
го филиала Академии наук 
СССР. Одно из подобных изда-
ний включало более 100 сви-
детельств непосредственных 
участников событий, внёсших 
тот или иной вклад в деятель-
ность республики, — писате-
лей и поэтов, колхозников и 
артистов, учителей, директо-
ров школ и секретарей пар-
тийных организаций. Среди 
прочих здесь были опублико-
ваны воспоминания началь-
ника отдела эвакогоспиталей 
Наркомздрава Дагестанской 
АССР С.Ю. Алибекова, ве-
дущего челюстно-лицевого 
хирурга М.М. Максудова, а 
также врача К.А. Адигезало-
вой-Палчаевой, работавшей 
в селении Ахты6. Внимание 
деятельности медицинских 
работников в тылу было 
также уделено на страницах 
многотиражной газеты Даге-
станского государственного 
медицинского института «За 
медицинские кадры»7. 
В последнее время истори-

ками подготовлены и опубли-
кованы ряд воспоминаний 

врачей и работников средне-
го медицинского персонала, 
записанных как сразу после 
войны8, так и в первой поло-
вине 1940-х годов по просьбе 
республиканской Комиссии 
по истории Великой Отече-
ственной войны9.
В общей сложности на Се-

верном Кавказе число раз-
вёрнутых коек в эвакого-
спиталях летом 1941 года 
достигало почти 82 тыс.10 
Наиболее крупным лечеб-
ным учреждением Дагестана 
был эвакогоспиталь № 3187, 
развёрнутый в Махачкале: в 
дни максимальной нагрузки 
он мог принять до 1350 ране-
ных. В его составе работали 
терапевтическое, нейрохирур-
гическое, челюстно-лицевое, 
глазное, ушное, психиатриче-
ское, а также специализиро-
ванные хирургические (для 
лечения повреждений паль-
цев кисти и переломов плеча) 
отделения11. Здесь были скон-
центрированы лучшие кадры. 
Заместитель начальника эва-
когоспиталя Н.А. Сафаралиев 
отмечал: «Много благодарно-
стей шлют выздоровевшие 
бойцы и офицеры ведуще-

му хирургу доктору Цюпа-
ку, доктору Джангуватовой, 
профессору Булачу, докторам 
Работалову, Лихтенштейну, 
Максудову, Гуляницкому, Зу-
бовой, Чудносоветовой, Каза-
ровой и другим»12.
При организации госпита-

лей на местах выявился ряд 
проблем. Несмотря на то что в 
целом они были укомплекто-
ваны квалифицированными 
ведущими специалистами, 
ощущалась острая нехватка 
врачей средней квалифика-
ции, среднего медицинского 
и технического персонала13. 
Кроме того, обнаружился 
некомплект хирургического 
инструментария и предметов 
ухода за больными, таких как 
банки и мочеприёмники. Но в 
скором времени их производ-
ство удалось наладить на за-
воде «Дагестанские огни»14, а 
иглы для шприцев стала про-
изводить оптическая мастер-
ская Дагестанского института 
эпидемиологии, микробио-
логии и медицинской пара-
зитологии15. 
Впоследствии для улучше-

ния управления госпиталями 
потребовалось их разукруп-
нение, в результате чего в ча-
сти корпусов эвакогоспита-
ля № 3187 были развёрнуты 

П.И. Горисев
Начало ͭ͵8ͬ-х гг. 

НМ РД. ДОМ КП-ͮ͵ͭͬ8



иные лечебные учреждения, 
например, в здании школы 
№ 13 в октябре 1941 года рас-
положился эвакогоспиталь 
№ 161416, а в школе № 14 — 
сортировочный эвакогоспи-
таль № 506117.
Говоря об истории госпи-

тального дела в Дагестане, 
нельзя обойти вниманием 
личность Парфирия Иванови-
ча Горисева, который явился 
организатором двух лечебных 
учреждений. Он родился в 
1900 году в деревне Вознесе-
нье Смоленской губернии. В 
январе 1918 года вступил в 
ряды Красной армии18. По-
сле окончания Гражданской 
войны Парфирий Иванович 
решил избрать своей специ-
альностью здравоохранение, 
поступив в Государственный 
институт медицинских зна-
ний в Ленинграде19. По окон-
чании вуза он был направ-
лен на работу в Казахскую 
АССР, где занимал должность 
главного врача Пахи-Араль-
ской районной больницы, 
затем проходил аспирант-
скую подготовку на базе На-
учно-исследовательского 
института паразитологии 
имени Е.И. Марциновского 
в Москве20. 
В первые годы советской 

власти в Дагестане разверну-
лась борьба с малярией. Для 
её ликвидации в республику 
в числе других был направлен 
П.И. Горисев, который начал 
работать научным сотрудни-
ком Тропического института 
в Махачкале. Это учреждение 
было создано ещё в 1928 году 
на базе малярийной станции, 
а главной его задачей стала 
борьба с наиболее распро-
странёнными в республике 
заболеваниями: помимо ма-
лярии это были гельминто-
зы и клещевой возвратный 
тиф. Для этой работы при 
Наркомздраве Дагестанской 
АССР в составе санитарной 
инспекции была организована 

98

Здание гостиницы «Дагестан», где в годы войны располагался 

один из корпусов эвакогоспиталя № ͯͭ8ͳ
Фото К.Б. Манышевой, ͮͬͮͯ г. 

Сотрудники эвакогоспиталя № ͯͭ8ͳ
ͭ͵Ͱͯ г. 

НМ РД. КМД КП-ͮͮͭͮͱ. 

Здание школы № ͳ, 

в котором располагался эвакогоспиталь № ͬͯͱ
г. Махачкала, ͭ͵ͳͬ-е гг.

НМ РД. ДОМ КП-ͮͳ6ͭ͵/ͳ. 



малярийная группа, которая 
координировала практиче-
скую и научную работу су-
ществовавших в республике 
Тропического института, 
18 малярийных станций, 13 
малярийных пунктов и 50 
временных противомалярий-
ных отрядов. Именно здесь 
под руководством известного 
учёного И.Н. Пикуля начинал 
свою работу П.И. Горисев21. В 
1937 году он был зачислен в 
малярийную группу Нарком-
здрава Дагестанской АССР 
на должность заведующего 
подвижной станцией22. Очень 
скоро его организаторские 
способности были оценены, 
и в конце 1930-х годов Пар-
фирий Иванович занял долж-
ность заместителя наркома 
здравоохранения республи-
ки23. Как отмечал один из 
мемуаристов, П.И. Горисев 
с пониманием относился к 
прибывавшим в республику 
врачам и всячески старался 
им помочь24. 
В Дагестане наблюдалась 

острая нехватка квалифици-
рованных кадров: несмотря 
на то, что врачи прибывали 
в республику и по направле-
нию Наркомздрава РСФСР, и 
по приглашению правитель-
ства, к 1940 году здесь остава-
лось вакантным 431 место25. 
Всё это вынуждало медиков 
совмещать работу в несколь-
ких учреждениях. Не был 
исключением и Парфирий 
Иванович, который в это же 
время продолжал работать в 
эпидемиологическом отделе 
Тропического института26. 
С началом войны организа-

торские способности П.И. Го-
рисева были чрезвычайно 
востребованы: Наркомздра-
вом Дагестанской АССР он 
был направлен для организа-
ции эвакогоспиталя № 3187, о 
чём идёт речь в публикуемых 
ниже воспоминаниях. Однако 
в тот период персоналу госпи-
таля пришлось столкнуться с 

Группа работников эвакогоспиталя № ͮͬͯͱ. В первом ряду 

в центре — заведующая терапевтическим отделением 

А.П. Правоторова-Бекова
ͭ͵Ͱͯ г.
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Сотрудники аптеки эвакогоспиталя № ͯͭ8ͳ Ида Якилович 

и Клара Линецкая
ͭ͵Ͱͯ г. 

НМ РД. ДОМ КП-ͮ͵ͬ͵ͳ.

Сотрудники эвакогоспиталя № ͯͭ8ͳ В.А. Кац, Р.А. Цюпак, 

Н.А. Сафаралиев, Д.Н. Розен и генерал-майор Н.В. Калинин
ͭ͵Ͱͯ г.

НМ РД. ДОМ КП-ͮͰͭ6ͱ. 

99



100 ¹ 6 - 2024 � ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

целым рядом проблем: вра-
чи и медицинские сёстры не 
были готовы бесперебойно 
работать, не всегда рацио-
нально организовывались 
дежурства, отсутствовали 
светомаскировка и необходи-
мая противопожарная охра-
на. П.И. Горисев замечал по 
этому поводу, что существо-
вавшие трудности в работе 
были связаны с разбросан-
ностью корпусов по городу, 
«люди впервые столкнулись 
с такой специфической рабо-
той… Весь обслуживающий 
персонал госпиталя должен 
включиться на борьбу с на-
рушителями дисциплины, не 
считаясь со своей должностью 
и чином»27.
За успехи, достигнутые в об-

ласти организации здравоох-
ранения в годы войны, 15 но-
ября 1945 года П.И. Горисев 
был награждён Почётной гра-
мотой Президиума Верховно-
го Совета Дагестанской АССР, 
медалями «За оборону Кавка-
за» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»28.
По  окончании  войны 

П.И. Горисев продолжил 
работу по своей основной 
специальности, занимаясь 
ликвидацией малярии. По-
сле упразднения Чечено-Ин-
гушской АССР в 1944 году и 
депортации вайнахов в Сред-
нюю Азию в состав Дагеста-
на был включён ряд новых 
территорий, на которые пе-
реселялись жители горных 
районов. Для оказания им 
помощи в хозяйственном 
обустройстве были созда-
ны специальные бригады, 
в одной из которых в Ан-
далалском районе работал 
Парфирий Иванович29. В тот 
же период он преподавал в 
Дагестанском медицинском 
техникуме, который являлся 
основной базой подготовки 
среднего медицинского пер-
сонала в республике. Кроме 

того, П.И. Горисев возглав-
лял Республиканскую сани-
тарно-эпидемиологическую 
станцию30. После выхода на 
пенсию он работал в Респуб-
ликанском доме санитарного 
просвещения31. 
Публикуемый ниже доку-

мент отражает лишь неболь-
шую часть работы, которая 
проводилась в Дагестане в 
годы Великой Отечественной 
войны в области здравоохра-
нения. Он освещает прежде 
всего деятельность по орга-
низации работы одного наи-
более крупного лечебного уч-
реждения — эвакогоспиталя 
№ 3187 в Махачкале. Кроме 
того, рассматриваемые ниже 
воспоминания, записанные 
в начале 1980-х годов, хро-
нологически охватывают не 
весь период войны, а лишь 
1941—1943 гг.
Документ для публикации 

извлечён из фонда Р-1405 
Центрального  государ -
ственного архива Республи-
ки Дагестан, включающего 
материалы В.В. Макаровой 

— организатора поисковой 
работы в Дагестане. Текст 
публикуется в соответствии 
с современными правилами 
орфографии и пунктуации. 
Опечатки исправлены и не 
оговариваются.
С сожалением приходится 

констатировать, что сегодня 
в Дагестане имя П.И. Гори-
сева, как и многих других 
медицинских работников 
эвакогоспиталей, фактически 
забыто. Большое число зда-
ний, в которых в годы войны 
были развёрнуты эвакогоспи-
тали, используется по свое-
му довоенному назначению: 
в одних учатся школьники, 
в других расположились ле-
чебные учреждения, третьи, 
как гостиница «Дагестан», 
находятся в запустении. 
Публикация воспоминаний 
П.И. Горисева — это возмож-
ность напомнить, с одной 
стороны, о подвиге, который 
был совершён работниками 
здравоохранения, с другой 
— о трудностях, с которыми 
столкнулись медики в экс-
тремальных условиях войны. 

Документ

Организация и работа 

во время войны 

эвакогоспиталя [№] 3187 

в гор[оде] Махачкале
По указанию правительства 

Дагестана и приказу Нарком-
здрава 22 августа 1941 года 
я был откомандирован из 
воинской части, и мне было 
предложено в самый корот-
кий срок организовать госпи-
таль на 1000 коек. 
Даг[естанскому] военкомату 

было дано указание напра-
вить в моё распоряжение для 
работы в госпитале админи-
стративный, хозяйственный 
и медицинский персонал со-
гласно штатному расписанию. 
Под госпиталь были отведены 
гостиница «Дагестан»32 и две 
школы — [№] 1333 и [№] 1434. 

Начальник 

эвакогоспиталя № ͯͭ8ͳ 

Д.Н. Розен
ͭ͵Ͱͯ г.

НМ РД. ДОМ КП-ͮͰͭͱͱ.
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За 5 дней был организован 
госпиталь с полным обору-
дованием, укомплектован 
обслуживающим и медицин-
ским персоналом. 

28 августа в г[ород] Махач-
калу прибыли сразу два во-
енно-санитарных поезда с 980 
ранеными. На приём такого 
количества раненых было мо-
билизовано городское населе-
ние, преимущественно жен-
щины. Половина ранбольных 
были носилочные больные, 
которых пришлось перено-
сить в госпиталь с железнодо-
рожного вокзала в гостиницу 
«Дагестан» на носилках. 
В течение 6 часов ранболь-

ные были госпитализирова-
ны, а остронуждающимся 
была оказана хирургическая 
помощь. В этот же день было 
сообщено Военно-санитарно-
му управлению Закавказского 
фронта о приёме указанного 
количества ранбольных. 
В первые месяцы эвакогос-

питаль заполнялся толь-
ко при наличии свободных 
мест. Принимали из прохо-
дящих санитарных поездов 
раненых, нуждающихся в 
срочной операции. В даль-
нейшем потоки раненых при-
бывали с фронта, и к концу 
1941 года госпиталь уже не 
мог госпитализировать всех 
раненых. Создалось тяжёлое 
положение с госпитализа-
цией всех раненых, об этом 
было сообщено начальнику 
Военно-санитарного управ-
ления Закавказского фронта, 
по его приказу были остав-
лены на излечение только те 

раненые, которые нуждались 
в лечении до одного месяца, 
а остальные были направ-
лены в г[ород] Красноводск. 
Отправка ранбольных по-
стоянно требовала сопрово-
ждения медперсонала, это за-
трудняло работу госпиталя, 
т[ак] к[ак] каждый раз надо 
было выделять врачей и сред-
них медработников. 
В 1942 году фронт прибли-

жался. Поток раненых с каж-
дым днём увеличивался. В это 
время в г[ородах] Махачкале, 
Каспийске35, Дербенте начали 
развёртывать дополнительно 
другие госпитали. Бывшие от-
деления госпиталя [№] 3187 
превратились в самостоятель-
ные госпитали. В этот пери-
од г[ород] Махачкала стал 
главной передовой базой для 
размещения больных, так как 
впереди ни одного госпиталя 
не было. 
Самым трудным положе-

ние с размещением раненых 
стало тогда, когда фронт 
приблизился к реке Терек, 
и после ночных боёв все ра-
неные с передовых позиций 
ночью поступали в Махач-
калу. До прибытия раненых 
госпиталь готовил всё необ-
ходимое для срочных опера-
ций. Невзирая на усталость, 
по первому вызову в ночное 
время приходили в госпи-
таль профессора, крупные 
специалисты, доценты, кон-
сультанты и другие опытные 
специалисты Д[агестанского] 
м[едицинского] и[нститута]36.
Большую помощь госпи-

талю оказывало население. 

Много было принесено на-
тельного и постельного белья. 
Коллективы отдельных 

предприятий, заводов и фа-
брик, таких как Госплан, 
ф[абри]ка [имени] III Интер-
национала, швейная фабрика 
и др[угие], приняли шефство 
над госпиталем37. Были орга-
низованы группы женщин по 
уходу за ранеными в ночное 
время. Писали письма род-
ным раненых, кормили их, 
делали всё возможное, чтобы 
облегчить страдания воинов. 
Необходимо отметить боль-

шую помощь, оказывавшуюся 
госпиталю колхозом им[ени] 
Дмитрова, он снабжал го-
спиталь [№] 203538 овощами, 
фруктами, в которых госпи-
таль крайне нуждался. Мно-
гие ранбольные, прибывшие в 
госпиталь, страдали стомати-
том. Население ранней весной 
собирало на полях черемшу, 
дикий лук, который очень 
благотворно действовал на 
исход заболевания. 
В 1943 году при госпитале 

были организованы мастер-
ские (ремонт часов, фото и 
др[угое]). Инвалиды, которые 
по своему здоровью не могли 
заниматься физическим тру-
дом, приобретали в госпитале 
специальность.
Начальник госпиталей 

[№] 3187, [№] 2035 капитан 
мед[ицинской] службы П. Го-
рисев.

ЦГА РД. Ф. Р-1405. Оп. 1. 
Д. 132. Л. 1—2. Подлинник. 
Машинопись. Подпись — ав-
тограф. 
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