
Константин Анатольевич Попов

Родился 7 мая 1919 года в семье сельских учителей. Отец и 
мать работали во второклассной школе в селе Гам Усть-Вымского 
района Коми-Зырянской автономной области (ныне это Рес
публика Коми).

Дед по отцу был тоже учитель, жил и работал в селе 
Слободчиково, а по матери дед был священнослужителем и жил в 
селе Ирта, ныне Ленского района Архангельской области.

Семья была большая - семь человек, пятеро дети: два сына и 
три дочери. Из них в будущем стали два врача, два учителя и 
механик по двигателям внутреннего сгорания.

Константин в 1937 году окончил педагогическое училище. С 
сентября 1937 года учительствовал в начальных классах. В январе 
1940 года.призвали в Красную Армию. Продолжалась Финская 
война и их настойчиво готовили в запасном полку в г. Идрица, для 
направления на фронт. К счастью всех, в марте 1940 года война 
закончилась, продолжали служить в том же полку, но без 
приставки «запасной».

22 июня 1941 года война застала их в местечке Калвария, 
Западный фронт, Литва, куда были прикомандированы 
артиллеристы, пулеметчики и минометчики из города Риги, на 
предмет, чтобы занять укрепленный дотами и дзотами район в 
15км от государственной границы. Выдвинуться туда не успели. В 
4 часа утра начался артобстрел и бомбежка, а в 9 часов утра 
появились танки. Сводный полк вынужден был оставить это 
небольшое местечко и отходить на восток. Активная оборона 
велась днем, а ночами отходили, отрывались от противника.

Утром 23 июля 1941 года в районе станции Локвея 
Калининской области в очередном тяжелом бою рядовой Попов 
был тяжело ранен в ногу. Правая нога не работала. Идти не мог.
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Немец рвался к Москве, наши войска отступали и раненых, 
контуженых оставили на поле боя. Их некому было подобрать, 
некому оказать помощь. Придя в сознание, перевязал раненую но
гу, остановил кровь, забинтовал, как смог, и опять потерял созна
ние от потери крови. Бой прокатился дальше, а они, беспо
мощные молодые мальчишки, остались одни на поле боя. Это 
было страшно. Через некоторое время всех раненых подобрали не
мецкие солдаты и доставили в лагерь для военнопленных. Как им 
там жилось, можно только представить, если через 65 лет 85- 
летний мужчина, вспоминая об этом, плакал. Он не слабый. Это 
очень сильный человек, но вспоминая о том, что пришлось пере
жить, не мог сдержать слез. Его спасло только то, что он не курил. 
Многие его товарищи за сигарету или папиросу променивали пай
ку хлеба, оставаясь голодными. Тяжелый физический труд го
лодному человеку был не под силу, а если ты упал, подстрелят из 
автоматов немецкие солдаты, которые умели только убивать. Они 
не были в бою. Они воевали с беспомощными людьми.

Рядовой Попов был освобожден 1 апреля 1945 года 
американскими войсками в городе Мантена (Германия). После 
проверки направлен в 212 запасной полк, где были собраны все 
освобожденные из немецкого плена. После тщательной проверки 
направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный 
пулеметно-артиллерийский батальон 118-го укрепрайона в городе 
Аленау (Восточная Пруссия), где прослужил до мая 1946 года и 
был демобилизован.

Какая радость была, что вернулся домой живым. Раненая 
нога зажила, а душевную рану надо было еще одолеть. Когда 
приехал домой, отдыхать было некогда. Всеобщая бедность и 
нищета того времени не обошли стороной и его семью. Его 
старшая сестра, как медик-военврач, также была на фронте, 
прошла всю войну. После войны оставалась жить в городе 
Кишиневе, столице Молдавии. Награждена боевыми орденами и 
медалями. Умерла в 2004 году на 90-м году жизни.

Родители переживали за детей, ведь все-таки двое на фронте, 
от Кости не было писем всю войну, короткие дочкины 
треугольники не приносили облегчения. Забывались только на 
работе, отдавая всю душу и любовь своим ученикам. Вместе со
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всеми переживали, если семья получила похоронку. Какая была 
радость родителям, когда получили первое письмо от сына! Вся 
деревня радовалась вместе с ними, учителями, уважаемыми по 
всей округе людьми.

После демобилизации Костя приехал в родное село в мае 
1946 года. Перед ним стал вопрос о профессии. Если продолжить 
работать на ниве народного образования, то необходимо учиться в 
педагогическом или учительском институте два года, чтобы иметь 
право работать в 5-10 классах. Работать в начальных классах 
молодому человеку не хотелось, и он садится за учебники. Днем 
работает плотником: ремонтируют школу, магазины в сельпо и 
готовится поступать в Архангельский медицинский институт, на 
врача. Подал документы в июне и засел за. книги. Готовился 
тщательно, чтобы ему, фронтовику, не ударить в грязь лицом. За 
три дня до отъезда на комиссию для сдачи экзаменов получил 
письменное сообщение, что зачислен на I курс лечебного 
факультета Архангельского медицинского института, без сдачи 
экзаменов. О, радость! Приемная комиссия приняла во внимание, 
что у него аттестат об окончании педучилища был с отличием, и 
как участник Великой Отечественной войны. На курсе из 180 
человек 50 студентов - фронтовики. И с 1 сентября 1946 года по 
июль 1951 года Костя — студент. 2 июля 1951 года получил 
диплом врача - с отличием, Красный диплом.

На II курсе женился, супруга тоже студентка - Тунгасова 
Нина Александровна. Жили в общежитии. Была выделена 
маленькая комнатка на первом этаже. Но они любили друг друга и 
были очень рады и счастливы. Жили трудно материально, 
единственная помощь была от старшей сестры, прошедшей фронт, 
которая жила и работала в Кишиневе, посылала 200 рублей 
ежемесячно. Приходилось Косте ночами прирабатывать в 
инфекционной больнице медбратом.

После распределения получили направление в 
Красноборский район (родина жены). Райздрав предложил Нине 
Александровне работу заведующей противомалярийной станцией,
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с окладом 109 рублей. Константина Анатольевича назначили 
главным врачом районной больницы, с окладом в 100 рублей.

Больница в плачевном состоянии. Необходимо было сдавать 
уже много лет строящийся деревянный корпус хирургического 
отделения. Везде строгие лимиты, рабочих нет, банк наличные 
деньги не выдает, только с торгующими организациями 
безналичный расчет, при наличии пресловутого лимита.

С очень большим трудом, первыми издержками все же 
удалось сдать корпус, разгрузить старый корпус и открыть 
отдельное хирургическое отделение с операционной, автоклавной 
и перевязочной.

С января по май 1952 года проходил первичную 
специализацию в Ленинградском институте усовершенствования 
врачей и получил специальность - врач-хирург.

Была организована экстренная и плановая хирургическая 
помощь населению района (до этого оказывалась в Котласе). В 
1956 году по приглашению бывшего в то время главным врачом 
Лимендской больницы Кулебакина В.М. (однокурсник по ин
ституту) переехали работать в Лименду. Константин Анатольевич 
на должность хирурга, Нина Александровна - терапевт.

Безусловно, больница в Лименде была гораздо лучите обес
печена материально, укомплектована кадрами и по внешнему ви
ду выглядела солидно. В коллектив влились довольно быстро, 
были приняты с уважением.

Правда, длительное время не был урегулирован квартирный 
вопрос. Жили при амбулатории, в одной комнате коммунальной 
квартиры по улице Спортивной, в одной половине зеленого 
домика на территории больницы, пока не освободилась квартира 
по улице Ушакова, 10.

А с 1967 года, по личному указанию бывшего в то время ди
ректором ЛССРЗ Мошкина Н.В., была выделена квартира в новом 
доме по улице Герцена, в которой живут и по сей день.

В хирургическом отделении тогда работали: В.И. Кулебакин 
(вскоре выехал на другое место работы), Суханова Мирра 
Наумовна и Константин Анатольевич Попов. Вместе с 
хирургическими койками в отделении были развернуты 
гинекологические, кожные, ухо-горло-нос, глазные койки.
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Операционная была одна для всех коек и родильного отделения. 
До сих пор с уважением и благодарностью вспоминает 
Константин Анатольевич оказывавших большую практическую 
консультационную помощь ныне покойного Курта Куртовича 
Форкамф, Суханову Мирру Наумовну, проживающую ныне в 
Израиле. Которая четыре года назад приезжала в Лименду, где 
прошла её молодость.

Активно работал в отделении лечебной работы бывший в то 
время врачом Войтеховский Г.О. (ныне покойный, умер 1 августа 
2005 года в городе Гродно, кандидат медицинских наук).

Полякова З.А. ныне здравствующая, преподающая в 
институте г. Ростова-на-Дону. Константин Анатольевич гордится 
тем, что первые навыки, первые шаги в оперативной технике она 
получила в нашей Лимендской уютной больнице.

Большим событием для больницы стало центральное 
отопление от построенной больничной кочегарки. Добился 
строительства её бывший в то время главным врачом Евгений 
Григорьевич Тетерин (ныне покойный).

С введением отопления в больнице стало чище, исчезли кучи 
дров у печей в коридоре, уменьшилась пожароопасность, отпала 
надобность в заготовке дров (до 1000 куб.м в год). Собственными 
силами с помощью субботников и ежедневным выделением 
персонала отделения в бригаду «на дрова».

К этому времени больница имела 245 коек. 60 из них - 
хирургические. Значительно обогатилось оборудование и 
аппаратура. Появился рентген-аппарат в стационаре, наркозные 
аппараты, дыхательные. Появилась возможность для внедрения 
эндотрахиального наркоза, чем и стал заниматься врач- 
анестезиолог Ефимов Борис Николаевич.

С пополнением отделения штатными хирургами Юрием 
Алексеевичем Дурыниным, Олегом Николаевичем Налетовым и 
окончившим интернатуру Сергеем Константиновичем Поповым 
диапазон, количество, сложность операций значительно 
расширилось, меньше стали направлять больных в Архангельск 
(больница имени Семашко). Количество хирургических операций 
максимально доходило до 306 в год.

196

Ввиду низкой заработной платы приходилось работать на 1,5 
ставки (1 - в стационаре и 0,5 - прием в поликлинике).

Хирургические приемы почти всегда были перегружены, 
приходилось принимать сверх талонов, как правило, ни одному 
обратившемуся не было отказано в приеме.

Константин Анатольевич Попов работал в Лимендской 
больнице 34 года. В апреле 1990 года закончил работу в связи с 
окончательным уходом на пенсию по возрасту в звании майор 
медицинской службы. Квалификация врача-хирурга высшей 
категории была присвоена в марте 1967 года и подтверждалась 
каждые пять лет.

Несмотря на преклонный возраст, оба с супругой ведут 
активный образ жизни. Пять месяцев в году живут и работают на 
даче, на земле, которая дает физическую закалку на целый год, и 
так 15 лет.

Несмотря на то, что молодой солдат, рядовой Попов, был в 
плену, его боевые заслуги от этого не пострадали. За ратные 
подвиги в годы войны награжден правительственными наградами: 
орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», медаль «За 
победу над Германией», медаль Жукова, юбилейные медали: «60 
лет победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда» и 
другие.

После выхода на пенсию они не сидят дома сложа руки. 
Люди обращаются к ним по-прежнему за советом, за 
консультацией, запросто заходят в их дом и всегда получают 
поддержку и понимание со стороны врача-хирурга высшей 
категории Попова Константина Анатольевича и врача-терапевта 
Нины Александровны Тунгасовой. Этому они научили и своих 
детей. Их сын, Попов Сергей Константинович, - врач-хирург- 
травматолог, так же имеет высшую категорию, работает в 
городской больнице заведующим травматологическим 
отделением, пользуется большой любовью и уважением жителей 
Лименды. Все обращаются к нему за помощью и получают ее. 
Многие считают, что он наш, свой и никогда не откажет. В 
трудную минуту жизни, несмотря на огромную занятость, Сергей 
Константинович поможет всегда. Так его научили родители своим 
примером.
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