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Урок 6 

для обучающихся 7-11 классов  

«Сражение в тылу. Эвакогоспитали» 
 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представления о героическом 

прошлом города трудовой славы Улан-Удэ, об огромном вкладе в победу жителей 

Бурятии во время Великой Отечественной войны, воспитывать уважительное 

отношение к таким ценностям, как долг и служение Отечеству, патриотизм; 

способствовать сохранению исторической памяти и связи поколений, интерес к 

локальной истории.  

Формирующиеся ценности: патриотизм, историческая память и 

преемственность поколений  

Планируемые результаты  

Личностные: уважение к героической истории города Улан-Удэ – города 

трудовой доблести., развитие нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного присвоения общечеловеческих нравственных ценностей.  

Метапредметные: умение рассуждать, выражать собственную точку зрения 

и аргументированно ее отстаивать, формулировать выводы.  

Продолжительность занятия: 40 минут.  

Рекомендуемая форма занятия: эвристическая беседа. Занятие 

предполагает также использование различных средств воспитания: 

видеофрагментов, анализ текстовой информации.  

Комплект материалов:  

− сценарий,  

− видеофрагменты,  

− презентация  

 

 

 

 

 

 



 

Столица эвакогоспиталей 

 

Мотивационный блок. 

Слайд 1 

Учитель: Вторая мировая война была самой ожесточенной и наиболее кровопролитной 

из войн. Она не оставила в стороне ни одного человека, ни один из уголков страны. С первых 

дней войны все силы отдавались фронту. В связи с тяжелой обстановкой на фронтах 

значительную часть госпитальной коечной сети пришлось развертывать в тылу страны. 

Учитель: Как вы думаете, почему в Бурятии было развернуто очень много госпиталей? 

Ответы детей.  

В годы войны с фашистами Бурятия находилась глубоко в тылу. Сюда, как и в другие 

удаленные регионы, везли раненых. Бойцов с легкими ранениями лечили в прифронтоых 

госпиталях и медсанбатах. В Бурятию же везли солдат с тяжелыми ранениями и нуждающихся в 

длительном лечении. Здесь у раненых было больше шансов полностью восстановиться и 

вернуться в строй.  

Учитель: Вспомним историю. Почему Бурятия была подготовлена к развертыванию сети 

эвакогоспиталей луче других регионов? 

Ответы детей. (В Бурятии с 1939г. действовал госпиталь, куда привозили раненых, 

прибывавших с района вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол, Монголия). 

 

Основная часть 

Слайд 2 

Рассказ учителя.  

Формирование эвакогоспиталей 

Благодаря тому, что Бурятия располагалась глубоко в тылу, здесь были развёрнуты 

десятки госпиталей. В кратчайшие сроки под эвакогоспитали в Улан-Удэ были переоборудованы 

более 50 зданий школ, техникумов, государственных учреждений. Сюда везли солдат с 

тяжёлыми ранениями и нуждающихся в длительном лечении, что требовало высокого уровня 

медицинского обслуживания. Для этого в Бурятию прибывали лучшие медицинские кадры со 

всей страны. По мобилизации прибыло в эвакогоспитали Наркомздрава БМАССР из других 

республик 67 врачей разных специальностей, восемь из них заняли должность начальника 

госпиталя: А. Н. Золотухин (госпиталь № 937), Божедомов (госпиталь № 943), А. В. Замятин 

(госпиталь № 946) [6:215], П. И. Копачев (госпиталь № 944), Н. В. Фетисов (госпиталь № 945), Б. 

Л. Сочава (госпиталь № 1943), В. Н. Власов (эвакогоспиталь № 942), В. Н. Ильков - врач 

областной больницы. Другие врачи заняли должности начмедов, начальников лечебных и 

физиотерапевтических кабинетов, лабораторий, рентгеновского кабинета, ординаторами 

отделений. Кроме того, здесь начали подготовку местных кадров. 

Слайд 3.  

Список начальников госпиталей 

№ 937 — начальник военврач 3-го ранга А. Н. Золотухин 

Эпитет «эвакуационный» в данном случае означает, 

что в этот госпиталь раненых приходилось 

эвакуировать из тыла дивизий и армий, сами 

госпитали эвакуацией не занимались 



№944 — начальник военврач 2-го ранга П. И. Копачев. 

№ 938 — в поликлинике ПВЗ (в настоящее время ЛВРЗ),  

№ 939 — в школе № 4 и зооветинституте, начальник военврач полковник И. А. Раков. 

№ 940 — в школе № 20, начальник врач-инфекционист Н. Ц. Бец. 

№ 941 — городская гостиница ПВЗ и на ул. Читинской. 

№ 942 — в школе № 2 и общежитии пединститута,  начальник В. Л. Козаринов, затем Н. 

Власов. 

№ 943 — в школе № 42), начальник военврач Божедомов, затем В.К Белоусов. 

№ 945 (он же сортировочный) — в школах№ 1, и № 29, клубе им. Серова, начальник 

военврач Н. В. Фетисов. 

№ 946 — в гостинице Советы, в школах №3,10 и пединституте — начальник военврач 3-

го ранга Михалев, начальник А. В. Замятин. 

№ 1485 — в учебном корпусе и общежитии сельхозтехникума начальник Б. Б. Батуев. 

№ 1486 — в двух корпусах монголрабфака, проспект Победы, 6 — начальник Н. В. 

Ильков. 

№ 1487 — в школе №9, в кумысолечебнице на В.Березовке, в зданиях кооперативного 

техникума, начальник С.Ливенберг. 

Военный госпиталь 

№ 324 — ныне военный госпиталь №427 на ул. Боевая, работает и сейчас. 

В основном это были здания учебных заведений. Школы №№ 1, 2, 3, 4, 9, 20, 29, 35, 42, 

школа для глухонемых, две школы на Авиазаводе (в годы войны нумерация некоторых школ 

была иной). Техникумы — железнодорожный, кооперативный, сельскохозяйственный. Здание 

Монголрабфака, Совпартшколы, два корпуса зооветинститута, два корпуса и общежитие 

пединститута, Института усовершенствования учителей. Гостиницы — ПВЗ и Советов 

(«БайкалПлаза»),а также поликлиника ПВЗ, Кумысолечебница (тубсанаторий), Дом отдыха на 

Верхней Березовке, клуб им. Серова, четыре казармы на ст. Дивизионной и другие. В декабре 

1941 года в Улан-Удэ было сформировано уже 10 госпиталей, один из них размещался в г. 

Бабушкин. Общий коечный фонд составлял с начала формирования 3700 коек. 

Слайд 4. 

Всего необходимо было переоборудовать, отремонтировать, оснастить 52 здания. В 

большинстве из них отсутствовали водопровод и канализация, не говоря уже о ванно-душевых 

установках. Узкие, тесные коридоры, крутые лестницы, неудобно размещенные кабинеты в 

некоторых зданиях не отвечали специфике стационарных лечебных учреждений, а бывшие 

красноармейские казармы на ст. Дивизионной вообще представляли собой старые деревянные 

бараки с цементными полами.  

Работа по подготовке госпиталей к приему раненых была проделана огромная. Ведь не 

хватало нужного оборудования, не было необходимого инвентаря, да и помещения, выделенные 

для этого, были совершенно не приспособлены для таких целей. 

Справка 

В справке от наркома здравоохранения БМАССР Абыкова от 25.06.1941 описывается 

перечень работ, необходимых для переоборудования кол под эвакогоспитали: 

перестилка полов, устройство горячего водоснабжения в ванных, монтаж ванных 

комнат, дооборудвание уборных и т.д. Предусматривались рентгенкабинет, 

физиотерапевтический кабинет, прачечная, кухня, лаборатория, душевые комнаты, 

перевязочная, смотровая. Операционная и другие помещения, объем работ был 

огромный, учитывая, что во многих зданиях отсутствовали теплые уборные, 
водопроводы, кухни и т.д. 



 

 

 

Слайд 5 

Организация лечения 

Первые эшелоны с ранеными бойцами стали прибывать Бурятию в январе 1942 года. К 

этому времени в Улан-Удэ была развернута сеть госпиталей. Их было 14, предусмотренных 

мобилизационным планом, рассчитанных на 4500 человек. А за период с 17 января по 1 сентября 

1942 года госпитали республики приняли 6974 раненых. 

Прием раненых и больных в госпитали производился в основном с военно-санитарных 

поездов (ВСП), прибывших из ближайших к фронтам тыловых госпиталей.  

Раненые и больные в госпитали поступали после соответствующей сортировки, которая 

производилась в основном на разгрузочной площадке (ВСП), а также в специализированном 

госпитале № 945 (Школа №1 на ул. Куйбышева). Все раненые и больные в госпиталях 

осматривались врачами, при необходимости оказывалась неотложная медицинская помощь, 

после раненых отправляли в специализированные госпитали. Так, госпиталь № 937 был 

рассчитан на 200 коек для больных общехирургического профиля. 400 коек для лиц, 

нуждающихся в протезировании, было отведено в госпитале № 1487. 945-й госпиталь 

специализировался на челюстно-лицевых и глазных ранениях. 

17 января 1942 г. начался прием раненых. Контроль за лечебной работой кроме 

начальников госпиталей, помощников начальников госпиталей по медицинской части и ведущих 

хирургов осуществлялся начальником отдела эвакогоспиталей и главным хирургом (Э. Р. 

Раднаев). 

В первые годы работы эвакогоспитали испытывали огромные трудности. Не хватало 

врачей, среднего медицинского персонала, оборудования, медикаментов. Даже на начало 1943 

года укомплектованность кадрами была в 2 раза меньше, чем требовалось. Так, количество 

личного состава на 01.01.1043 ЭГ №945 составляла 38 человек, тогда как по штатному 

расписанию необходимо было 65. Годами лечение велось в сверхштатном режиме. В отчете 

главного хирурга Отдела ЭГ за январь 1944г 

Раднаева говорится «…врачи перегружены, 

средняя нагрузка 70-80 больных (на 1 врача), 

квалифицированных хирургов 

недостаточно…». Операции часто 

отменялись зимой из-за низкой температуры 

в операционных (4-5֠º), из-за поломки 

рентгеновских аппаратов и т.п. 

Не хватало постелей, постельного 

белья, бинтов, даже бумаги. Подушки и тюфяки набивали соломой, которой тоже не хватало 

Людям приходилось стирать на речке бинты.  

Однако, медики самоотверженно выполняли свой долг в этих тяжелых условиях. Врачи и 

медсестры по двое-трое суток не выходили из операционной. Операции, перевязки, наложение 

гипса, уход за тяжелоранеными. Одних переливаний крови приходилось делать до полсотни в 

сутки. Раненые недоумевали «Когда же наши врачи сестры отдыхают?». Наградой для медиков 

были спасенные жизни бойцов, многочисленные письма со словами признательности и 

благодарности за их труд.  

Справка 

Из доклада наркома здравоохранения БМАССР 

Абыкова: «Принятые госпитали … не обеспечены 

медицинскими халатами, рентгеновскими 

установками, лабораторным оборудованием, 

физиотерапевтической и травматической 

аппаратурой…» 



Врачи проходили 2-х месячные курсы переподготовки на хирургов и травматологов. 

Местная станция переливания крови проводила курсы для врачей и медсестер, обследование 

доноров, операционные медсестры научились обрабатывать аппараты для переливания крови 

медсестры учились технике гипсовой перевязки, массажу, лечебной физкультуре. 2 раза в месяц 

проводились межгоспитальные конференции и 1 раз в неделю занятия, на которых 

рассматривались вопросы по военно-полевой хирургии, эпидемиологии, обменивались опытом 

работы.   Таким образом, врачи и медсестры постоянно работали над повышением своей 

квалификации.  

В основном в лечении раненых применяли комплексный метод, включающий оперативное 

лечение, физиотерапию, диетическое питание, лечебную физкультуру с механотерапией. 

Дефицит медикаментов, медицинского оборудования заставлял врачей использовать 

традиционные средства народной медицины, искать новые методики лечения. Так, например, для 

зашивания ран использовался конский волос, после которого швы исчезали бесследно, не было 

нагноений и осложнений. Применяли настои из сосновой хвои, ягод облепихи и смородины, 

черемши, пихтовый бальзам использовали при лечении переломов. Врач Н.В.Фетисов (ЭГ №945) 

очень удачно использовал при лечении огнестркельных ран и сопутствующих им остеомиелитов 

киранскую лечебную грязь. В качестве активных антисептиков в госпиталях широко 

применялись фитонциды лука и чеснока, препараты из календулы, зверобойное масло. Вместо 

ваты приспособились использовать белый болотный мох, высокая гигроскопичность которого 

была доказана учеными.  

По данным Республиканской больницы имени Семашко, за годы войны в госпиталях 

Бурятии было пролечено более 30 тысяч раненых и больных, произведено 16 298 операций, 

многие из них были проведены впервые в Сибири и Дальнем Востоке с применением новейших 

на тот момент технологий. Например, оригинальный способ реампутации культи стопы 

применил главный хирург Э. Р. Раднаев. Хирургом В. К. Белоусовым был предложен новый 

способ закрытия бронхиальных свищей при ранении легких. Офтальмологом Е. М. Никифоровой 

внедрена тканевая терапия по методу Филатова. Личность Екатерины Михайловны 

Никифоровой был легендарной, это был врач высочайшей квалификации, нравственных качеств. 

Как, впрочем, и большинство госпитальных врачей. Работая врачом-окулистом в 

эвакогоспиталях, располагавшихся в двух лечебных корпусах – школах № 1 и 29, Екатерина 

Михайловна Никифорова провела более 700 успешных операций. При этом 215 были сделаны 

впервые в Сибири и на Дальнем Востоке с применением тканевой терапии, что позволило 

вернуть зрение безнадежно больным бойцам. 

 

О качестве лечения 

свидетельствует минимальное 

количество повторных вмешательств и 

незначительный процент смертности 

(0,4 %). Вернулся в строй каждый 

третий поступивший на лечение 

солдат. Каждому второму была 

восстановлена трудоспособность.  

В годы войны и послевоенные 

многие медики были удостоены 

правительственных наград за свой 

самоотверженный труд. 

Справка 

Из воспоминаний М. М. Черных, медсестры ЭГ № 945 «До сих 

пор восхищаюсь нашими врачами. Они творили чудо второго 

рождения человека. Сколько терпения, такта и внимания 

требовали раненые к себе. А как всегда ждали они Екатерину 

Михайловну Никифорову, которая работала в отделении 945-

го госпиталя. Она умела каждому найти ласковое слово, а 

ведь у нее лечились обожженные, потерявшие зрение.  Не 

поверите, люди заново учились улыбаться. Скольким сделала 

пересадку кожи на лице.  Скольким она вернула счастье 

видеть солнце, небо, землю». 



 

Организация питания 

В каждом госпитале был организован пищеблок, в котором работали повара, диетсестра, 

врач-диетолог.  

Лечебное питание в госпиталях составлялось по Маршаку и Певзнеру. 

Широко применялись местные витаминные ресурсы (шиповник, облепиха, экстракты 

сосновой и лиственной хвои). Для тяжелых больных составлялись индивидуальные столы по 

назначению лечащих врачей. Молочная и другая продукция доставлялась из аймаков.  

Норма на одного ранбольного (в день) 

Хлеб ржаной 300 г 

Хлеб пшеничный 300 г 

Мясо 120 г 

Рыба 50 г 

Крупа 130 г 

Молочные подукты 200 г 

Жиры 50 г 

Сахар 50 г 

Овощи свежие 700 г 

Овощи сушеные  

Табак 15 г 

Чай 1 г 

соль 30 г 

 

Питание команд в госпиталях было скудным (мяса и рыбы —1800 г в месяц, жиров — 400 

г), поэтому во многих из них были организованы подсобные хозяйства Из отчета начальник ЭГ: 

«…В 1942г было засеяно 44 га под огородные культуры. Засеяли в основном картофель и другие 

культуры. Заведено свиное поголовье. На сбор ягод, грибов, шиповника отправлено 60 человек. 

Собрано ягод 370 кг, грибов 20 кг. Сбор ягод продолжается». 

 

Шефская помощь 

Немалый вклад в организацию госпиталей, в подготовку помещений к приему больных и 

раненых, в создание для них уюта и удобств, в развертывание массово-политической работы и 

культурное обслуживание внесли коллективы предприятий и учреждений, которые шефствовали 

над госпиталями. Всего за госпиталями было закреплено 40 шефствующих организаций. Но это 

не означало, что остальное население города не принимало участия в этом патриотическом 

порыве. Все горожане, домохозяйки оказывали посильную помощь госпиталям: сдавали вещи, 

шили наволочки, шторы, переделывали подушки, вязали носки, шили, чинили, стирали  одежду, 

убирали помещения.  

План развития подсобного 

хозяйства эвакогоспиталя №945 

Засеять 

Картофеля – 7 га  

Капусты - 0,25 га 

Моркови – 0,25 га 

Табака – 0,10 га 

Откормить 

Свиней  10 голов 

заготовить сена – 25 т 

 

 



Большую работу проводили сельские шефы, помогавшие, главным образом, в вопросах 

улучшения питания раненых и больных. Только к 7 ноября 1944 г. и 23 февраля 1945 г. сельские 

районы республики сдали госпиталям 1 750 кг мяса, 1 500 кг молока и много других продуктов  

Но шефская помощь заключалась не только в материальной и физической помощи. Много 

внимания уделялось и культурному обслуживанию раненых. Для них проводились концерты, 

беседы, читка газет, журналов, брошюр и художественной литературы. 

Всего за период Отечественной войны по всем госпиталям было дано 2 074 концерта и 

отдельных выступлений. Только за январь-август 1942 г. было дано более 800 концертов силами 

Бурятского музыкально-драматического театра, театра юного зрителя, а также художественной 

самодеятельности. Кинокартины демонстрировались в среднем через 3-4 дня. В каждом 

госпитале выпускались красноармейская стенная газета и боевые листки. Были созданы 

библиотеки из книг, собранных шефами и переданных из городских библиотек.  

Документы свидетельствуют о том, как внимательно относились горожане к своим 

подшефным, как серьезно и добросовестно исполняли свои шефские обязанности. И это 

несмотря на напряженную работу на производстве, где большей частью мужской труд был 

заменен женским. 

Социалистическое соревнование 

Между госпиталями велось социалистическое соревнование, которое было введено в 1943 

году. В архивных документах сохранился протокол №1 (январь 1944г) по итогам сосоревнования: 

«…Кандидат на получение переходящего Красного Знамени  Отдела НКЗ БМАССР- 

эвакогоспиталь №943..».  

Вот такими, например, были показатели соревнования эвакогоспиталя №945: 

1. Охват сотрудников соцсоревнованием ………………………. 81,5% 

2. Средний койко/день ……………………………………………. 159,5 

3. % раненых, возвратившихся в строй ………………………….. 62 

4. % уволенных временно и вовсе из Красной Армии ………….. 38 

5. % смертности ……………………………………………………. 0 

6. Количество проведенных операций ……………………………  77 

7. Охват раненых ЛФК ……………………………………………. 15 

8. Охват физиолечением …………………………………………… 0 

9. Проведено лекций (для ранбольных) …………………………… 98 

10. Проведено киносеансов …………………………………………. 30 

11. Трудобученных ………………………………………………….. 10 

Трудовой экспертизе подвергались все выписывающиеся из госпиталей раненые-

инвалиды. ВГЭК устанавливали группу инвалидности экспертируемого, определяли профили 

будущей работы с учетом уровня образования. 

Трудообучение в госпиталях производилось преимущественно в 1944 г., были 

организованы курсы счетоводов, бухгалтеров, киномехаников, судебных следователей, 

заведующих МТФ, пчеловодов и других специальностей, а также мастерские: сапожные, 

столярные, слесарные, портновские, по плетению корзин и др. Данное обучение проводилось 

Из письма 15 раненых бойцов госпиталя 

№945 о шефах Бурмногопромсоюза: 

«…Эти товарищи никогда не забывают 

о нас, дни они работают на 

производстве, а вечерами бывают у 

нас..» 



непосредственно в госпиталях частично силами самих раненых, и частично за счет 

преподавателей, выделенных из местных учреждений и организаций. 

Учитель: предлагаю вам посмотреть видеофрагмент о работе эвакогоспиталей.   

https://disk.yandex.ru/i/Ki2nst07Ro0cAA  

Прекращение деятельности эвакогоспиталей 

Расформирование госпиталей было произведено в сентябре —декабре 1945 г. Согласно 

приказу Наркомздрава СССР за № 836 от 17/9 1945 г. были полностью расформированы 6 

эвакогоспиталей (№ 937, 942, 945, 946, 1485, 1487) с общей коечной мощностью на 2 300 

плановых коек. Эвакогоспиталь № 943 на 400 штатпых коек был реорганизован в 

республиканский госпиталь для инвалидов Отечественной войны; № 1486 на 200 коек —в Улан-

Удэнский протезный госпиталь инвалидов Отечественной войны с поликлиникой при нем и 

всеми лечебно-диагностическими кабинетами; № 944 с октября 1945 г. работал как 

спецгоспиталь; № 1943 был преобразован в туберкулезный госпиталь инвалидов Отечественной 

войны. 

Всего с момента организации до мая 1945 г. в эвакогоспитали Бурятии поступило 30 968 

раненых и больных, нуждающихся в сложной хирургической помощи и протезировании. 

Благодаря высококвалифицированной медицинской помощи в строй вернулось 9 532 чел. (35,2 

%), сняты с учета с определением группы инвалидности 16 926 чел. (62,2 %), умерло 117 чел. (0,4 

%). 

 

Заключение 

"Войну мы выиграли ранеными" – эти слова маршала К.Рокоссовского в полной мере 

отражают тот огромный вклад, который внесли медики и жители Бурятии в победу. Имя города 

Улан-Удэ навечно вписано в «Книгу городов Победы». Примечательно, что в этом документе, 

кроме заслуг на трудовом фронте, в мужестве народа при создании тылового и контратакующего 

значения подчеркнута исключительная роль Улан-Удэ в спасении бойцов, возвращении их в 

строй, к нормальной жизни. Город выделен как «столица эвакогоспиталей». С учетом 

огромной роли эвакогоспиталей в спасении жизни, восстановлении здоровья раненых солдат и 

офицеров, а также в целях увековечивания трудового подвига медиков республики в годы войны 

здания, где размещались лечебные корпуса эвакогоспиталей, в 1983 году были приняты под 

государственную охрану как памятники военной истории. 

В 1984 году Улан-Удэ был награжден одной из высших наград Советского Союза - 

орденом Трудового Красного знамени за большие заслуги трудящихся города в 

революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном 

строительстве. На торжественном собрании, посвящённом 325-летию города, награду вручал 

секретарь ЦК КПСС Николай Рыжков. 

Инициативы учреждения почётного звания для городов России, жители которых 

совершили трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, неоднократно выдвигались 

российскими общественными и политическими деятелями. Так, в 2009 году некоммерческим 

партнёрством «Межгосударственный союз городов-Героев» (председатель летчик-космонавт 

Виктора Горбатко, председатель президиума межгосударственного Союза городов-Героев, 

дважды Герой Советского союза) было учреждено общественное почётное международное 

звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Это звание было присвоено и столице Бурятии за 

выдающиеся заслуги перед Отечеством, за мужество и массовый трудовой героизм, проявленный 

жителями города Улан-Удэ в борьбе с фашистками захватчиками, и в честь 71-й годовщины 

https://disk.yandex.ru/i/Ki2nst07Ro0cAA


Победы в Великой Отечественной войне. Имя Улан-Удэ, как города массового трудового 

героизма, высочайшего боевого и патриотического духа и как города-госпиталя (такого нет в 

истории городов России и бывшего Советского Союза), вписано в историю Отечества, как, — 

цитата: «Равный среди равных городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой 

доблести и славы».  

Указом Президента Российской Федерации от 11.09.2023 городу Улан-Удэ присвоено 

почетное звание РФ «Город трудовой доблести».  С просьбой присвоить Улан-Удэ почетное 

звание к Владимиру Путину обратилась председатель совета ветеранов Улан-Удэнского 

авиазавода Наталья Фролова. Эту идею Владимир Владимирович поддержал, отметив особую 

роль предприятия в обеспечении Великой Победы». 

Почетное звание присвоено городу Улан-Удэ «За значительный вклад жителей городов в 

достижении победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечения 

бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». 

В 1975 году райкомом КПСС Октябрьского района было принято решение в честь 30-

летия Великой Победы воздвигнуть Мемориал, умершим от ран в госпиталях города Улан-Удэ. 

Останки солдат и офицеров со всех кладбищ города были перенесены в братскую могилу. 

Перезахоронены были с кладбища п. Мелькомбинат и Герои Советского Союза - О.А. Денисов, 

К.В. Оцимик. В 1980 году на мемориале был похоронен Герой Советского Союза И.В. Балдынов, 

а в 1990 году - Герой Советского Союза В.Х. Хантаев.  

Имена солдат, сержантов и офицеров, захороненных в братской могиле, были 

увековечены в 3 томе Книги Памяти Республики Бурятия, выпущенном в 1999 году.   

На мраморном основании мемориала в небо устремились под разными углами четыре 

пилона. По замыслу автора мемориала, архитектора Д.Ж. Идымова, они символизируют годы 

тяжких испытаний военного лихолетья. 

 

Рефлексия 

Учитель: Друзья! Вот и закончился цикл внеурочных занятий по теме «Улан-Удэ – город 

трудовой доблести».  

Ответьте на следующие вопросы: 

➢ Что вы приобрели в результате?  

➢ Что нового вы узнали?  

➢ Изменилось ли что-то в вашем отношении к нашей малой родине – городу, республике? 

Изменилась ли ваша точка зрения на историческое прошлое города, Бурятии? 

➢ Какие чувства вы испытываете, когда думаете о своих земляках, их жизни и труде в годы 

войны? 

Ответы детей. 

Интерактивные задания  

Работа в группах 

1) Ответить на вопросы теста. Цель задания: закрепление знаний при изучении темы  

 

Тест по теме 

1. Сколько эвакогоспиталей было открыто в Бурятии с началом Великой Отечественной 

войны? 



1) 10         2) 14          3) 52 

2. В каком году и месяце были приняты первые эшелоны с ранеными в Улан-Удэ? 

1) Ноябрь 1941     2) ноябрь 1942       3) январь 1942      

3. Какие школы Советского района г. Улан-Удэ были задействованы под эвакогоспитали? 

1) Школа №1, 2, 3, 4, 9 

2) Школы №1, 2, 3, 8, 9 

3) Школы №1, 2, 3, 4, 29  

4. Эвакогоспиталь №945 (Школа №1) был 

1) Общехирургическим 

2) Сортировочным 

3) Травматологическим  

5. В эвакогоспитале №946 (здание гостиницы «Байкал Plaza») лечили 

1) Девушек-летчиц 

2) Девушек-разведчиц 

3) Девушек-зенитчиц 

6. За годы войны в госпиталях Бурятии было пролечено 

1) 20 000 раненых 

2) 30 000 раненых 

3) 40 000 раненых 

7. В строй, в армию после лечения вернулся  

1) каждый третий боец 

2) каждый второй боец 

3) каждый вылеченный боец 

8. Какой материал использовали в Бурятии хирурги во время войны для зашивания ран? 

1) Кетгут 

2) Конский волос 

3) Шелк  

9. Главным хирургом Отдела эвакогоспиталей наркомата здравоохранения БМАССР был 

1) Э.Р.Раднаев 

2) Н.А.Абыков 

3) В.Х.Берзин 

10. Где находится Мемориальный комплекс «Умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ»? 

1) На пл. Советов 

2) На площади Славы 

3) На ул. Бабушкина 

11. «Войну мы выиграли ранеными». Эти слова принадлежат 

1) И.В.Сталину 

2) Г.К.Жукову 

3) К.К.Рокоссовскому 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 3 1 2 3 2 1 2 1 3 3 

 

 

Дополнительные материалы 

Презентация https://disk.yandex.ru/i/9aEwEzCnxhVxnA  

 

https://disk.yandex.ru/i/9aEwEzCnxhVxnA


Что посмотреть 

• Маршрут Памяти. Эвакогоспиталь №946 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg7G5StlSls  

• Пять мaлoизвecтныx фaктoв oб эвaкoгocпитaляx Улaн-Удэ в гoды BOB 

https://arigus.tv/news/city/71773-pyat-maloizvestnykh-faktov-ob-evakogospitalyakh-ulan-ude-

v-gody-vov/  

• «Boйнy мы выиграли ранеными». Про эвакогоспитали в Бypятии 

https://arigus.tv/news/society/55055-voynu-my-vyigrali-ranenymi-pro-evakogospitali-

v-buryatii/  
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