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была подполковником
медицинской службы,
специалистом-нейрохирургом.

Прошла всю войну от Иваново до Берлина

(расписалась на Рейхстаге). Имеет 18 боевых

наград, среди которых Ордена Красной Звезды и

Отечественной Войны II степени, медали «За

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие

Берлина», «За победу над Германией».



В Красной Армии с 1 октября 1941 года. За

это время произвела 1550 черепных

операций, из которых 530 крупных.

За время пребывания в ОРМУ, с 1.05.44,

включая июльские наступательные

операции, произвела 289 операций на

черепе, из них 165 на головном мозгу.

С 1го по 15е августа, когда заболел

нейрохирург, она достойно его заместила, и,

работая без сна по несколько суток сразу, не

допустила скопления раненных, ожидающих

операции.

Орден Красной Звезды



Галина Сергеевна была

участником боевых

операций Западного и

Воронежского фронтов,

в течение которых

принимала активное

участие в приеме,

хирургическом лечении

и эвакуации 13000

раненых. Провела

свыше 400 операций и

360 переливаний крови

раненым. Прекрасно

проявила себя в боевой

операции 69-й армии в

июле 1943 года, работая

без устали в

перевязочных госпиталя

и операционной.

Достойна награждения

медалью «За отвагу».



Галина Сергеевна Филоматова родилась 16 апреля

1919 года в г. Шуе, Ивановской области. Начала свое

обучение (с 1-7 класс) во 2 школе (г. Шуя), затем в

последующем в 1 школе (г. Шуя) . После окончания

школы училась в Ивановском Медицинском

Институте.

Сразу после выпуска была мобилизована. Свой

боевой путь начала с должности врача-ординатора

подвижного полевого госпиталя с 18 декабря 1941-

март 1942 г. в подразделении, которое входило в

состав действующей армии, затем самоотверженно

оказывала помощь раненым бойцам в должности

старшего врача-ординатора с декабря 1942-май 1943 г.

в хирургическом полевом госпитале №434 69 армии,

потом в должности старшего врача-ординатора

хирургического полевого подвижного госпиталя 69

армии с мая 1943 – май 1944 г., а впоследствии в

должности врача-специалиста нейрохирургической

группы отдельной роты медицинского усиления № 78

69 армии в период с мая 1944 – март 1945 года. Затем

осталась в Германии с целью долечивания раненых,

вернулась на родину в 1946 г.

После войны более 30 лет проработала врачом-

хирургом в хирургическом отделении в Шуйской

Центральной районной больнице.

Впоследствии переехала в Иваново и ушла на

пенсию. 04. 04. 2009 г. скончалась.



«1941, 1942 г и половина 1943 года были тяжелыми. После мобилизации нас одели в мужскую
одежду: рубашки, гимнастерки, портянки, кальсоны и длинная шинель. Все это было неудобно.
Только в 1943 году дали форму: юбки, легкие кожаные сапоги, хотя изначально были кирзовые
сапоги и портянки, женской одежды не было. Пехота в основном ходила пешком, ноги были в крови.
Как я их жалела: шли и шли, редко случались привалы. Солдаты быстро носили мне раненых на
перевязки. В 2 километрах от нашей передовой армии находился батальонский медицинский пункт,
затем ряд полевых госпиталей, в основном хирургического и терапевтического профиля. Тяжело
раненных в первую очередь обрабатывали, затем везли на открытых машинах в «летучки»-
специальные поезда и товарные вагоны, где размещались нары в 2 ряда, с одной стороны были
женщины, с другой - мужчины, затем отправляли в полевой подвижной госпиталь. Затем с 1943 года
появились специальные полковые госпитали.

Каждая армия имела свой госпиталь, там трудились врачи-специалисты, затем эти госпитали
переименовали и снова укомплектовывали в отдельные роты медицинского усиления, там были
группы, каждая из них имела свою машину, молодого врача, мед.сестру, 2 операционных сестер,
фельдшера, 4 санитаров. Все группы всегда были в боевом состоянии, располагались недалеко друг
от друга, близко к месту боя. Когда были большие наступления, раненные получали очень
квалифицированную помощь, поскольку существовало довольно много групп: челюстно-лицевая,
рентгенологическая, инфекционная, офтальмологическая, оториноларингологическая,
хирургическая, переливания крови.

В это время мы, молодые врачи, учились. Я была счастлива, что мои начальники были из Москвы,
из института Бурденко.

Антибиотики не применялись, главное в лечении – кровь, которой было много, ее сдавали люди в
тылу, несмотря на все трудности жизни: постоянный голод, большое количество работы. Всех
людей гордо можно назвать патриотами, они помогали всем, чем могли, даже подписывались на
заем, жертвовали все свои облигации в пользу победы над войной, делились своей зарплатой в фонд
победы.

Даже на войне мой учитель Баженов занимался изучением о ходе пули и осколков в голове, он был
ведущим нейрохирургом из клиники Бурденко. Также он вел истории болезни, консервировал
головной мозг, заливал воском, чтобы не проникала инфекция и при любой оказии эти препараты
посылали в институт в Москву.



В годы Великой Отечественной Войны наши советские
медики вернули в строй 72,3% раненых и 90,6% больных
воинов. Если эти проценты представить в абсолютных
цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в
строй медицинской службой РККА за все годы Великой
отечественной войны, составит около восемнадцати
миллионов человек, что является абсолютным рекордом
за всю историю человеческих войн.

Профессия врача является самой важной и значимой во
все времена, а в особенности в военное.


