
В Год медицинского работника продолжаем нашу рубрику «На страже здоровья» и 

представляем воспоминания о врачах и медицинских сестрах Новоуральска и 

Свердловской области из краеведческих изданий. Сегодня рассказываем об ОЛЬГЕ 

ПЕТРОВНЕ КОРНИЛОВОЙ (1917-2015). 
 

 

Ольга Петровна Корнилова родилась 28 июня 1917 года в городе 

Соликамске Молотовской области (ныне Пермская область) в 

семье служащего. В 1935 году окончила среднюю школу и 

поступила в Молотовский (Пермский) медицинский институт, 

который окончила в 1940 году. По окончании института 

заведовала Пожевским врачебным участком. Была мобилизована 

на военную службу в день своего рождения – 28 июня 1941 года 

(ей исполнилось 24 года). Командир госпитального взвода 328 

медсанбата в составе 129-ой стрелковой бригады. Весной 1943 

года 129 отдельную стрелковую бригаду ввели в состав 226 

стрелковой Глуховско-Киевской ордена Суворова II степени 

дивизии 1-й Гвардейской Краснознаменной Армии. 

 

МЫ ВЕРИЛИ, ЧТО ПОБЕДА НАСТУПИТ 

 

В 1940-м году я окончила Пермский медицинский институт 

и была направлена в село Пожва работать заведующей 

Пожевским врачебным участком Чермозского района 

Пермской области. Когда я была мобилизована и прибыла в 

чермозский райвоенкомат, меня временно оставили в 

городе Чермозе, где был открыт госпиталь. Раненые туда 

уже поступили, а врачи, назначенные в нем работать, 

прибыли еще не все. 

Как только врачи приехали, меня отправили в Уральский 

военный округ, в город Свердловск. Отсюда направили в 

129-ю стрел ковую бригаду, которая формировалась в 

Кленовском районе Свердловской области, на должность 

заведующей терапевтическим отделением. С этой воинской 

частью я и уехала на фронт. 

Но после первых боев командование пришло к выводу, что 

стрелковые бригады в боях не эффективны. Когда бригада 

идет в бой, ее нужно усиливать связистами, разведчиками и другими специальными 

подразделениями. Поэтому из трех 

стрелковых бригад создали 226-ю 

стрелковую дивизию, а на базе 

нашего терапевтического отделения – 

328-й медсанбат. С этого момента мы 

входили в состав дивизии и 

подчинялись ее командиру. Моя 

должность называлась командир 

госпитального взвода медсанбата. 

Медсанбат – это крупное, сложное 

медицинское подразделение, где 

оказывается квалифицированная 

медицинская помощь. Как правило, 

располагался он близко к передовой. 



В период прорыва обороны противника и начала боев раненые поступали к нам почти 

беспрерывно.  

Их везли на санитарных машинах, на попутном 

транспорте, несли на носилках, на плащпалатках, 

просто на руках, а кто мог – шел самостоятельно. 

Какие-то специальные службы развешивали на 

дорогах маркировку, чтобы раненые двигались по 

ней, не терялись и попадали именно в свой 

медсанбат. Весь этот поток обрушивался на наш 

приемно-сортировочный взвод. Здесь нужно было 

очень быстро рассортировать раненых. Прежде 

всего выбрать самых тяжелых, нуждающихся в 

немедленной операции, но не всех тяжелораненых 

можно было сразу оперировать. Некоторые 

находились в шоковом состоянии, и их направляли в 

мой госпитальный взвод. Мы обязаны были вывести 

их из шокового состояния и только после этого 

направляли в операционный взвод. Оттуда основная 

масса прооперированных направлялась в эваковзвод 

для эвакуации в тыл. Но некоторые из-за тяжелого 

состояния были нетранспортабельны. И их 

направляли опять же к нам, мы приводили их в 

состояние, допускающее их перевозку, и после этого 

направляли в эваковзвод.  

При обследовании раненых в приемно-сортировочном 

взводе тех из них, кто не нуждался в операции, сразу 

направляли в эваковзвод. Но перед отправкой обязательно 

осматривали каждого и проверяли: хорошо ли лежат 

повязка, гипс, шина, сделаны ли на предыдущих этапах (в 

роте, на полковом медпункте) все прививки. Каждому 

раненому в обязательном порядке вводились 

противосептическая и противогангренозная сыворотки с 

отметкой в его документе об изготовителе сыворотки и о 

дате ее изготовления. Таким образом, мне приходилось 

работать с самыми тяжелыми ранеными. Легкораненых мы 

не эвакуировали, а оставляли в медсанбате, лечили и 

возвращали в строй. Они хорошо помогали нам в уходе за 

тяжелоранеными и на пищебл оке. Правда, картошку 

чистить они не любили: такая проза на войне. 

Кроме оказания квалифицированной помощи, у медсанбата 

была еще одна задача: мы обязаны были накормить каждого раненого, причем горячим. 

Потому что неизвестно, где, когда и что он ел. Поэтому наш пищеблок работал непрерывно: 

один котел был готов, второй – на подходе, третий – закладывался. Сколько же нужно было 

завезти продуктов! Этим занималась интендантская служба. А сколько, кроме этого, нужно 

было завезти медикаментов, перевязочных материалов, гипса, шин, различных растворов! 

Всем этим занималась аптека. Руководил всей сложной работой медсанбата штаб: 

командир, комиссар, начфин. Часто работа шла с утра и до утра, несколько суток подряд. 

Самыми кровопролитными были бои на Курской дуге. В этих боях полегло очень много 

солдат и офицеров с обеих сторон. Хорошо известно, что бои за Сталинград явились 

началом разгрома немцев, а после боёв на Курской дуге они уже не могли дать ни одного 

крупного сражения. И наши войска, пусть медленно, но верно гнали немцев до Берлина. 



На войне было трудно не только физически, но и очень тяжело морально. Вероятно, нигде 

не видно войну так, как на медпункте. Нигде не увидишь такой картины человеческих 

страданий. Каждый день видеть раненых, искалеченных, погибающих – это очень тяжело. 

Можно в какой-то степени привыкнуть к обстрелам, бомбёжкам, но к смертям – никогда.  

Как-то в газете я прочитала воспоминания одного ветерана  о том, что он увидел, попав в 

медсанбат: «Медсанбат располагался в густом сосновом лесу. Повсюду стояли палатки, и к 

ним бесконечной вереницей тянулись повозки с ранеными. Такого количества 

окровавленных, стонущих, искалеченных людей мне еще не приходилось видеть. С 

горестным чувством я озирался и думал: лучше подниматься под огнем в атаку, штурмовать 

высоты, драться врукопашную, отбивать танковые атаки, чем изо дня в день видеть такое. 

Какие же нервы нужны и душевные силы?!» 

Часто работа шла под вой мин, под грохот разрываю 

щихся где-то рядом бомб или под гул артиллерийской 

канонады. Но, несмотря на все трудности фронтовой 

жизни, в сердцах всех жила уверенность, что пусть и 

не скоро, но победа наступит. 

Подвиг военных медиков на фронте был приравнен к 

ратному подвигу солдат и офицеров Красной Армии, 

непосредственно участвовавших в боевых действиях. 

Я награждена орденом Отечественной войны II 

степени, орденом Красной Звезды, медалью «За 

победу  

над Германией», юбилейными медалями. Однако 

никаких подвигов не совершала, в атаку не ходила и 

по врагу не стреляла. Просто, вероятно, честно несла 

нелёгкую врачебную службу на трудных фронтовых 

дорогах. Войну закончила в звании капитана 

медицинской службы. 

Наша дивизия воевала на Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах. К концу войны дивизия 

называлась 226-я Глуховско-Киевская Краснознаменная ордена Суворова II степени 

стрелковая дивизия. Ее боевой путь: Курск – Глухов – Киев – Коростель – Шепетовка – 

Прага. Непосредственно во взятии Киева дивизия участия не принимала, но, вероятно, 

выполняла самую тяжелую и опасную работу – готовила плацдарм для взятия Киева – 

форсировала Днепр. За подвиг на Днепре 23 воина дивизии были удостоены звания Героя 

Советского Союза (половина из них – посмертно). Глухов – это город на Украине, который 

был освобожден от немецких 

захватчиков первым из 

украинских городов. И 

освобождала его именно наша 

дивизия. В Глухове есть 

памятник танкисту, который 

на своем танке первым 

ворвался в город. 

После демобилизации Ольга 

Петровна Корнилова 

заведовала отделением 

городской больницы в своем 

родном городе Усолье 

Пермской области. Потом 

заведовала райздравотделом. 

Была начальником отдела 



кадров Пермского облздравотдела. В наш город приехала по направлению в 1952 году. 

Работала заместителем главного врача больницы по поликлинике, врачом-рентенологом и 

главным врачом больницы. Выполняла общественную работу: неоднократно ее избирали 

секретарем партийной организации, членом горкома КПСС, депутатом городского и 

областного Советов народных депутатов. Занималась наставничеством. Звание «Почетный 

гражданин города Свердловска-44» присвоено ей в 1985 году. Ольга Петровна Корнилова 

была награждена орденами «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», 

медалями «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». Около 10 лет проработала в городском Совете ветеранов войны. Ольга Петровна ушла 

из жизни в феврале 2015 года в возрасте 97 лет. 
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