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МОЙ ДЕДУШКА – ВОЕНВРАЧ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 

Я никогда не видела своего дедушку. Он умер задолго до моего 

рождения, в 1979 году. Но он всегда был со мной – его портреты на стене: 

подтянутый молодой военный и он же – пожилой врач. Он всегда был со мной 

в рассказах бабушки и мамы. Меня всегда учили равняться на него.  

 
Т.З. Долгин в 1945 годуТ.З. Долгин в 1970-х годах 

Тимофей Захарович Долгин родился в 1907 году в городе Мелитополе в 

Запорожье. В 1928 году поступил в Днепропетровский медицинский институт. 

По окончании института в 1932 году направлен врачом медсанузла, в район 

города Горловки. В марте 1933 года призван в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии (РККА) младшим врачом, в январе 1935 года демобилизован, 

работал врачом-венерологом в Новороссийске. С марта 1936 года вновь 

призван в РККА на должность старшего врача. В те годы в РККА была 

непривычная для нынешних времен система воинских званий – дедушка был 

военврачом 2-го ранга, что соответствовало общевойсковому званию майора.    

В составе 48-й стрелковой дивизии принимал участие в присоединении Латвии 

к СССР в июне 1940 года, там же встретил начало войны.  

В сентябре 1941 года во время боев в Эстонии дедушка был ранен и, 

будучи в окружении, попал в плен в районе г. Тарту. Он оказался в немецком 

лагере для военнопленных в районе города Остров Псковской области. 

Интересно, что никто из товарищей по заключению не выдал немцам тот факт, 

что дедушка – офицер. В мае 1942 года бежал из лагеря, побегу помогло то, что 

до войны дедушка был чемпионом Днепропетровска по плаванию. После 

побега оказался в партизанском отряде имени Бондаренко в Калининской 

(Тверской) области. Оттуда в июне 1942-го переправлен через линию фронта, 



прошел спецпроверку в Грязевецком лагере под Вологдой. Сохранилась 

дедушкина фотография, сделанная вскоре после того, как он попал на 

«Большую землю». С фотографии смотрит истощенный человек, совсем не 

похожий на другие дедушкины портреты. В ноябре 1942 года Тимофей 

Захарович получил назначение на должность начальника головного отделения 

полевого эвакуационного пункта (ГОПЭП) в армии Юго-Западного (с 1943 года 

–3-го Украинского) фронта. Дедушка попал в действующую армию как раз во 

время проведения легендарной операции «Уран» – Сталинградской 

стратегической наступательной операции.  

В декабре 1942 года он в сжатые сроки сумел организовать прием 

большого потока раненых, в несколько раз превосходящих мощность 

эвакоприемника, за что был награжден первой из двух своих медалей              

«За боевые заслуги». Война продолжалась. Мы победили под Сталинградом. 

Затем были победы на Курской дуге. Враг дрогнул. И вот настал 1944 год – год, 

когда победоносная Красная армия погнала орды фашистских убийц прочь со 

священной советской земли. Во время наступательных операций 1944 года 

ГОПЭП бесперебойно обеспечивал прием и эвакуацию раненых начиная            

с Криворожской операции до Днестра. В течение 40 дней эвакоприемником 

ГОПЭП было принято 10005 раненых, 8470 было эвакуировано 

«санлетучками». 

Благодаря умелому руководству, не считаясь ни с чем, Тимофей 

Захарович обеспечивал прием раненых одновременно по 80-100 автомашин по 

400-500 человек в день. Несмотря на малый штат ГОПЭП раненым оказывалась 

полноценная хирургическая помощь и одновременно проводилась эвакуация в 

тыл. Своим личным примером и упорным трудом вдохновляя свой коллектив, 

он не упускал ни одного звена из огромной цепи работы ГОПЭП – лечебной, 

эвакуационной и хозяйственной. За этот подвиг Тимофею Захаровичу 

присвоили орден «Красной Звезды».В ноябре 1944 года его наградили второй 

медалью «За боевые заслуги».  

В самом конце войны во время Будапештской операции ГОПЭП принял 

17330 (!) человек раненых, обеспечив им полноценную хирургическую и 

санитарную обработку, хорошее питание, уход и погрузку на «санлетучки»      

по трем указанным станциям. Во время работы в Кечкемете при налете 

вражеской авиации прямым попаданием в здание ГОПЭП было разрушено 

помещение, пациенты получили 38 повторных ранений. Подполковник Долгин 

во время налета и бомбардировки вел себя мужественно и стойко, оставался на 

боевом посту среди раненых и руководил своим личным составом, обеспечив 

быстрое оказание медпомощи повторно раненым и их транспортировку в 

другой госпиталь. На следующий день ГОПЭП очень быстро был развернут в 

другом помещении и продолжал работать.  

Подполковник Долгин характеризовался как прекрасный организатор, 

работающий днем и ночью в своем отделении. Весь поток раненых с правой 

стороны Дуная при его форсировании создании плацдарма и штурме Буды в 

конечном счете прошел через его эвакуационный пункт и был эвакуирован.         

За эту фронтовую работу Тимофей Захарович был награжден орденом 



Отечественной войны II степени и медалью «За взятие Будапешта». С боями 

части 3-го Украинского фронта дошли до Белграда. За бои в Югославии 

дедушка был награжден медалью «За освобождение Белграда».  По окончании 

войны к наградам добавилась еще одна медаль – «За победу над Германией».  

С декабря 1945 по июнь 1946 года мой дедушка служил помощником 

начальника госпиталя в Одессе. В июне 1946 года демобилизовался и был 

направлен в Челябинск, поскольку там в эвакуации жили его родственники.    

До января 1955 года он работал главным врачом Единого диспансера 

Челябинского тракторного завода. С января 1955 года трудился на должности 

главного врача санатория «Кисегач», а с 1956 года – главным врачом 

санаторно-курортного управления. С 1961 года и до выхода на пенсию в 1977 

году – главный врач поликлиники №4 Советского района города Челябинска. 

Неоднократно избирался депутатом городского совета. Вырастил трех дочерей, 

все они стали врачами.  

Дедушка был очень скромным человеком – несмотря на свое боевое 

прошлое и заслуги мирного времени, он никогда не требовал себе никаких 

льгот. Он не мог даже представить себе, что можно использовать свое 

служебное положение и заслуги в каких-то корыстных целях. Например, у него 

никогда не было ни дачи, ни машины – он считал это неприличным для главного 

врача. Те люди, которым довелось работать вместе с дедушкой, до сих пор 

вспоминают его как отзывчивого и бескорыстного человека, заботливого и 

толкового руководителя. Он почти не рассказывал о войне. Многое из того, что 

мы знаем о его боевом пути, пришлось восстанавливать по документам.  

В музее истории медицины в Челябинской городской клинической 

больнице №1 есть стенд с фотографией дедушки, там же хранятся некоторые 

его личные вещи и документы.  

Я горжусь тем, что ношу фамилию моего дедушки. Я постараюсь быть 

достойной его памяти.  


