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Организация и задачи медицинской службы  

5-й дивизии народного ополчения (113-й стрелковой дивизии) 

 

 (Анна Дмитриевна Жерикова в 1940 г. поступила на 

подготовительные курсы Первого ММИ им. И.М. Сеченова, которые успешно 
окончила в 1941 году, и была   зачислена на 1 курс лечебного факультета. 

        В декабре 1941г. Жерикова А.Д. 

добровольно вступила в 5-ю дивизию 

народного ополчения Фрунзенского 

района Москвы, переименованную уже 

в 113-ю стрелковую дивизию, и стала 

работать в 494 медсанбате 

хирургической медицинской сестрой. В 

составе медсанбата 113-й СД Анна 

Дмитриевна принимала участие в 

битве за Москву, в обороне и 

освобождении Харькова, 

освобождении Левобережной 

Украины, форсировании Днепра, 

освобождении Правобережной 

Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. В 

1944 году в Молдавии во время операции попала под бомбежку, была 

контужена, но быстро вернулась в строй. Весной 1945 г. дошла с дивизией до 
австрийского города Грац и там встретила Победу.  

После войны Анна Дмитриевна Жерикова, окончив медицинский институт 

имени И.М. Сеченова, осталась в нём работать. Она успешно защитила 

диссертацию, читала лекции, в том числе слушателям военного факультета 

по эпидемиологии. В лекциях она вспоминала свой боевой путь, те 

мероприятия, которые спасали жизнь сотням и тысячам бойцов и 

командиров. Анна Дмитриевна была последним председателем Совета 

ветеранов 113-й Краснознамённой Нижнеднестровской стрелковой дивизии 

(5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района Москвы. 

Воспоминания Анны Дмитриевны Жериковой, записанные нами в последние 

годы её жизни, легли в основу настоящей публикации). 

 

В состав медицинской службы дивизии входили врачи, фельдшеры, 

медицинские сёстры, санитарные инструкторы, санитары и санитары-

носильщики. Дивизионный врач должен был быть хорошим организатором. 

Чаще он имел большой опыт практической работы, как правило, из врачей 

запаса – это заведующий районным отделением здравоохранения или же 

главный врач больницы. Именно дивизионный врач и возглавлял 



медицинскую службу. Он должен находиться при штабе дивизии, что 

облегчает ему руководство всей медицинской службой дивизии. Дивизионный 

врач определял место развёртывания медицинских подразделений, определял 

пути эвакуации раненых и больных с медицинских пунктов дивизии, имел 

оперативную связь с вышестоящими начальниками. 

Самое начальное звено в подразделениях частей – это санинструктор 

роты и санитары. Санинструктор постоянно находился в ротах и подчинялся 

командиру роты и фельдшеру батальона. Одной из задач санинструктора было 

наблюдение за состоянием здоровья личного состава во время обороны, 

другой – выявление больных, третьей – контроль за санитарным состоянием 

территории расположения роты. 

Во время боевых действий санинструктор оказывал первую помощь 

раненым: накладывал повязки, выносил с поля боя в укрытие, организовывал 

вынос раненых на батальонный медицинский пункт. Санитары и санитары–

носильщики осуществляли вынос раненых с поля боя.  

При сильном кровотечении из раны санинструктор накладывал выше 

раны жгут. При открытом переломе костей рук или ног он фиксировал 

конечность подсобным материалом – дощечкой, жёрдочкой или чем-то 

другим. 

 Из-за того, что санинструктор и санитары постоянно находятся на линии 

огня, среди них были самые большие потери. Иногда за время боевой 

операции их личный состав менялся несколько раз. 

Из укрытий или прямо с поля боя раненые поступают либо 

самостоятельно, либо их выносят носильщики на ближайший медпункт 

(БМП). БМП возглавлял фельдшер. В санитарный взвод батальона вместе с 

ним входят санитары и санитары-носильщики. Фельдшер проверяет 

правильность наложения повязки, поправляет её, не открывая раны, чтобы не 

попала ненужная инфекция, проверяет жгут, правильно ли он наложен. При 

переломах накладывает специальные приспособления – шины (металлические 

или деревянные), которые прочно фиксируют конечность. Также фельдшер 

делает необходимые уколы и организовывает отправку раненых на медпункт 

полка (МПП). 

На МПП служат два общевойсковых врача, и они оказывают первую 

врачебную помощь: если позволяет возможность, то останавливают 

кровотечение из раны, при больших потерях переливают кровь, выводят 

раненого из шока, вводят сердечные средства, определяют очерёдность 

эвакуации раненого в медсанбат или прямо в госпиталь, предварительно 

заполнив карту передового района. С этой картой раненый проходит потом все 

этапы эвакуации до глубокого тыла. У раненого проверяют или меняют шины, 

вводят противостолбнячные препараты, чтобы открытая рана не подверглась 

внешнему заражению. 

Во время войны БМП находился от линии фронта на расстоянии от 500 

метров до одного километра. Полковой медпункт находился на расстоянии 

трёх-пяти или десяти километров. Это зависело от боевой обстановки. Там, 



кроме врачей, находились фельдшеры и санитары. Также там был аптечный 

пункт. 

Главное в работе медсанбата – не 

допустить возникновения эпидемии в 

дивизии. Солдатам приходилось воевать в 

тяжёлых условиях. Самым трудным 

временем были осень и зима 1941 года. 

Непрерывные бои шли на всех участках 

обороны Москвы. Немецкие атаки сменяли 

одна другую с небольшими перерывами. 

Немцы постоянно подтягивали то танковые 

силы, то артиллерию. У них была 

возможность вводить силы попеременно: 

одна батарея ведёт обстрел наших позиций, 

другие в это время отдыхают. Нашим же 

бойцам отдыхать не удавалось. Иногда 

приходилось выдерживать по несколько 

атак в день. Бои шли и ночью, правда, реже. 

Мы несли большие потери, и наши силы 

уменьшались. Как правило, мы не могли 

противопоставить фашистам мощные 

мотомеханизированные части, а самолётов у нас просто не было. Во всяком 

случае мы их не видели. Часто дрались в рукопашном бою. Солдаты уставали 

от такой интенсивности боёв. Если наступало затишье, тут же валились спать 

и засыпали мгновенно. Часто наши контратаки начинались на рассвете, так что 

выспаться перед боем было практически невозможно.  

В медсанбат поступали не только те, кто был ранен, но и кто был болен. 

Перед медиками стояла задача, как можно быстрее вернуть в строй раненого 

бойца. Тогда запросто могли возникнуть условия для распространения 

эпидемий среди бойцов. Особенно велика была угроза заболеть брюшным или 

сыпным тифом. Но эпидемиологическая служба делала всё возможное, чтобы 

не было заражений тифом.  

            Военфельдшером в медицинском санитарном батальоне была Ольга 

Яковлевна Слёзкина. Она жила и спала вместе с медсёстрами, с которыми всё 

делила поровну, всё знала о них, как и они о ней.  

 В медсанбат Ольга Слёзкина пришла после Финской войны в звании 

старшего лейтенанта. С этой войны осталась у неё буденовка, и носила она её 

в память о войне. Прибыла в армию с 14-м отдельным маршевым батальоном 

из Загорска.  Этот батальон был направлен во 2-ю дивизию народного 

ополчения (ДНО), но Слёзкина по каким-то причинам попала в 5-ю. Работала 

вместе с Калиновской Еленой Феликсовной. Была старшей как по возрасту, 

так и по званию. Сначала в сортировочном взводе она возглавляла смену, 

потом пришла в операционную. 

 В семье Слёзкиной Ольги отец был учителем, а мать медсестрой. Ольга 

с виду казалась обыкновенной женщиной, но на самом деле она была очень 

О.Н. Слёзкина, старшая 

медсестра МСБ 201. 



грамотной, изумительно честной и потрясающе порядочной. К ней все 

относились с уважением. Она ничего не возглавляла в медсанбате, на 

сортировочном участвовала в приёме больных, умела прекрасно перевязывать 

раненых, которых приносили санитары.  

 Такой она осталась и после войны. Жила Ольга довольно скромно в 

Красногорске, имела своё хозяйство, большой огород, выращивала овощи. 

Имела награды, в том числе орден Красной Звезды. 

В первые послевоенные годы 9 мая мы обычно собирались у памятника Юрию 

Долгорукому, а на следующий день у кого-нибудь на квартире, по очереди. 

Поэтому мы видели своими глазами, кто как живёт. Умерла она в 2003 году.  

        Эпидемиологической службой дивизии руководил Агафонов Владимир 

Николаевич – майор медицинской службы. Он строго следил за тем, чтобы в 

условиях интенсивных боёв, когда солдату было не до бани, всё-таки 

проводились профилактические мероприятия. С этой целью был создан 

противоэпидемиологический поезд. Специальная машина (автобус) была 

приспособлена под баню с высокой температурой пара. Бойцы раздевались в 

раздевалке, заходили в парильню, там они отмывались горячей водой, затем 

переодевались в чистое бельё. Так санитарная служба дивизии боролась с 

тифозными вшами. Прежнюю одежду солдат дезинфицировали, вши на ней 

погибали при температуре плюс сорок градусов. Таким образом, до эпидемий 

в дивизии не дошло. Были, конечно, случаи заболевания сыпным тифом, но 

они были единичны. Тогда больного изолировали, помещали в отдельную 

палатку и приставляли часового, которому строго-настрого запрещали 

общаться с больным. Это могли делать только врачи. 

       В дивизии был случай, когда заболела 

тифом медсестра Ольга Сероя. Её 

изолировали от основного медперсонала. 

Это случилось, когда дивизия вместе с 

другими соединениями 33-й армии 

попала в окружение. Ситуация сложилась 

чрезвычайная. Штабу армии грозило 

полное уничтожение. Для спасения 

командарма Ефремова был прислан 

самолёт. Но Ефремов решил, что своих 

солдат он не оставит, и лететь отказался. 

Он велел погрузить в самолёт боевые 

знамёна, тяжелораненых и больных. 

Среди них оказалась и Ольга Сероя. Она 

выжила, излечившись в Москве от тифа, а 

после войны участвовала в работе Совета 

ветеранов дивизии.   

      Врачи и медсёстры совершали 

подвиги ежедневно, спасая жизни воинов. Вспоминается случай, 

произошедший в медсанбате. У нас тогда работал хирургом Саша Барон. Он 

прибыл в медсанбат после окончания московского медицинского института.  

О.Я. Сероя, медсестра 494-го 

МСБ 



         Однажды в медсанбат поступил раненый автоматчик-сибиряк с 

диагнозом: «Осколочное ранение правого плеча. Нуждается в срочной 

операции». 

Уверенными движениями Шура Кудрявцева сняла повязку. После 

обработки йодом и местной анестезии Александр Борисович Барон 

осторожно развёл края раны и увидел металлический предмет. Осколок? Не 

похоже. Пригляделся повнимательнее – среди размозжённых окровавленных 

мышц торчит … снаряд, 37-миллиметровый неразорвавшийся снаряд! 

Этот случай не предусматривался ни одним учебником. Александр 

Борисович отметил, что сосудисто-нервный пучок руки не задет, 

прощупывается пульс. Значит, руку можно спасти. Если не разорвётся снаряд. 

А если разорвётся? На соседних столах оперируют коллеги. 

И вот в палатке осталось трое: хирург Барон, медсестра Шура и раненый. 

Александр Борисович ввёл дополнительную дозу новокаина, скальпелем 

широко рассёк рану, затем осторожно, стараясь не касаться снаряда, 

промокнул кровь и стал пережимать кохерами поврежденные сосуды.  

Наступил решающий момент. Хирург подвёл инструмент под головку 

снаряда и начал осторожно подавать его из раны. Снаряд оставался 

неподвижным, потом медленно сдвинулся с места. Ещё секунда, другая, и в 

руках хирурга зажат кусок металла, начинённый взрывчаткой.  

А. Б. Барон и Шура Кудрявцева были награждены медалью «За отвагу». 

Потом на груди Александра Борисовича появились и ордена, и медали, но эта, 

«За отвагу», памятна особо. 

                     Особо хочется вспомнить добрым словом Щепелеву Надежду 

Михайловну. В начале войны Надя Щепелева, будучи ещё подростком, жила 

в большом доме на Садовой-Самотёчной улице. Семья занимала большую 

комнату в такой же большой коммунальной квартире.  Надя жила с матерью и 

отцом, и ещё с ними проживала старшая сестра отца. С началом войны отец 

записался в 5-ю дивизию народного ополчения. А вскоре Ольга Ивановна 

(мама Нади) получила извещение о том, что он пропал без вести в боях под 

Москвой. 

 Обучаясь в десятом классе школы, Надя записалась на курсы медсестёр, 

даже, не сказав об этом матери. После школы и курсов, в ноябре 1942 года она 

пришла в военкомат и заявила, что хочет служить в дивизии, в которой 

сражался и погиб отец. Её направили в 113-ю дивизию в качестве младшей 

медицинской сестры. Так начались её фронтовые дороги. Это произошло, 

когда дивизия готовилась к боям на Украине. 
 Во время отступления дивизии под Харьковом Надя Щепелева проявила 

мужество и героизм. Она спасла группу тяжело раненых бойцов. Сумела в 

условиях свирепой вражеской бомбардировки укрыть их и вывезти из деревни 

Малиновка, под Харьковом, оставленной нашими войсками. 
 Надежда была первой из женщин медсанбата, кого наградили орденом 

Красной Звезды. Потом она стала начальником медицинского снабжения 113-

й стрелковой дивизии. Она служила в ней до августа 1945 года, когда дивизия 



была полностью расформирована. Демобилизовалась в звании старшего 

лейтенанта медицинской службы. 

 После войны она ещё долго жила в своём старом доме на Самотёке, а 

потом получила отдельную квартиру в Измаилове. Надя поступила в 

энергетический институт и там познакомилась со своим будущим мужем. 

Сначала всё было хорошо: она окончила 

МЭИ, родился сын Миша. У них часто 

собирались фронтовые друзья. Но Миша 

заболел и после сложной операции умер. 

Надя тяжело переживала смерь 

четырёхлетнего сына и уход от неё 

мужа. 

 С 1959 года Надежда Михайловна 

включилась в работу совета ветеранов 

дивизии, активно участвовала в 

поездках по местам боёв. Не раз была 

она и в школьном музее, встречалась с 

учениками. 

 Летом 1993г. Надежда Михайловна 

умерла, немного не дожив до 70 лет. 

Похоронена на кладбище в Новых 

Кузьминках.  

 Надежда Михайловна писала стихи. 

Одно из них она посвятила ополченцам-

фрунзенцам: 

 

…Мы уходили из домов старинных. 

Родные улицы в сердцах несли с собой. 

И всю войну, четыре года длинных, 

Идя вперёд, мы шли в Москву, домой. 

 

Плющиха, Пироговка, Оболенский – 

За них вели смертельные бои! 

Пять стран освободили европейских, 

Но всё ж пришли на улицы свои. 

 

Теперь давно живём в Москве мы новой. 

По расстояниям – как в разных городах. 

Но тем милее нам встречаться снова 

На улице с названьем «Усачёва», 

На фронт с которой сделан первый шаг! 
 

лейтенант медицинской службы,  

Жерикова Анна Дмитриевна, медсестра МСБ №494 
 

Н.М. Щепелева 



 

 

 

 

По воспоминаниям Кузьмина Михаила Кузьмича 

 (Немало воспоминаний оставил Кузьмин Михаил Кузьмич. Он не был 

ополченцем, воевал на фронте. Он служил командиром санитарного взвода, 

вынес с поля боя более 300 раненых, награждён орденами и медалями, сам был 

не один раз ранен. После войны учился и работал в Первом московском 

медицинском институте им. И.М.Сеченова. Дважды защитился, стал 

профессором кафедры истории медицины, много писал о врачах – участниках 

войны. В своих книгах о войне он поместил портреты военных врачей – 

ополченцев 5-й дивизии народного ополчения). 

 Осипович Николай Константинович родился 

в 1892 году в Перми, в семье служащего. В 1918 г. 

окончил медицинский факультет Казанского 

университета, был участником гражданской войны. С 

1920 по 1929 гг. занимал ряд ответственных 

должностей в Красной Армии. С 1929 по 1941 гг. был 

старшим преподавателем кафедры военной 

подготовки при 1 ММИ. Когда была сформирована 5-

я дивизия народного ополчения, Осипович, военврач 

1-го ранга записался в неё добровольцем. Он был 

назначен командиром медсанбата дивизии. С 3 

октября по ноябрь 1941 г участвовал в 

оборонительных боях. Он возглавлял передовой 

отряд медсанбата, который в ходе боёв попал в окружение. Защищая раненых 

от наседавших врагов, Н.К. Осипович был убит.  

 Соколов Николай Иванович родился в 1898 г в Липецке в семье 

служащего. После завершения среднего образования 

в 1925г. поступил на медицинский факультет МГУ. 

После получения диплома врача (1930г.)  три года 

работал в Казахстане. Затем поступил в аспирантуру 

на кафедру школьной гигиены. Состоялась 

успешная защита кандидатской диссертации по теме 

«Школьная гигиена как предмет преподавания в 

средних медицинских учебных заведениях».  

 До начала войны Н.И. Соколов был доцентом на 

кафедре, активно руководил реконструкцией и 

надстройкой корпуса гигиены. Здесь разместились 

основные кафедры санитарно-гигиенического 

факультета I ММИ.  

 Когда началась война он так же, как и другие медики записался 

добровольцем в 5-ю дивизию народного ополчения. Был назначен 

начальником санитарной службы дивизии. Н.И. Соколов писал с фронта 



письма в родной институт. В одном из них он сообщал: «Дорогие друзья! Шлю 

Вам всем привет от себя и моих товарищей. Наша жизнь ... полна большого 

труда и большого содержания. С полной уверенностью могу сказать, что 

взятое обещание, подкреплённое принятой присягой, мы выполним».  

 В октябре 1941 г, участвуя в ожесточенных боях с прорвавшимся 

противником, Н.И. Соколов был ранен и попал в плен. Некоторое время он 

работал врачом в лагере для русских военнопленных в Рославле. Спасая 

сыпнотифозных больных, Н.И. Соколов сам заразился и в 1942 г. умер. 

            Александр Николаевич Воронин в 1939-1940 гг. был участником 

боёв с белофиннами, руководил санитарной 

службой стрелкового батальона.  Был 

награждён медалью «За отвагу» за героизм и 

мужество, проявленные при спасении жизни 

раненых. Вернувшись в институт, он 

продолжал трудиться как педагог и 

исследователь. В 1941г. А.Н. Воронин 

блестяще защитил кандидатскую 

диссертацию, а в начале войны ушёл 

добровольцем на фронт в составе 5-й дивизии 

народного ополчения Фрунзенского района.  

  Сначала был начальником санслужбы 

стрелкового полка, участвовал в боях. Затем 

стал командиром медсанбата, начальником 

санитарной службы дивизии. Его письма с 

фронта полны любви к Родине, горячего 

патриотизма, веры в скорую победу над 

врагом.  

 Вот некоторые строки из сохранившихся писем:  

 18 июля 1941г. - «Меня сделали начсанчасти полка... С утра до позднего 

вечера ношусь по лагерю... Совершенно лишен возможности написать... Пока 

не разобьём Гитлера, ничего не поделаешь. Хочется скорей разнести эту 

гадину».  

 5 августа 1941 г - «Надеемся, что немцев скоро разобьём и тогда наша 

семья соберётся вместе и заживём счастливо, как и раньше».  

 1 сентября 1941 г - «Получил письмо... как хорошо стало на душе... 

Самому совершенно нет времени взяться за перо. Я ужасно занят, столько 

дел... рук не хватает».  

 25 ноября 1941 г - «Много работы. Я - начсанчасти дивизии». 

 31 декабря1941 г - «Мы его погнали и начали колотить... Я получил 

орден Красной Звезды... особенно радостно, что мы двигаемся вперёд».  

           4 апреля 1942г – последнее его письмо. «Получил письмо. Оно было 

большим праздником. Когда увижу вас – не знаю». 



Старший врач полка, затем начальник санитарной службы 113-й стрелковой 

дивизии 33-й армии. Жизнь этого замечательного человека, ассистента 

кафедры гистологии, оборвалась в бою в июле 1942г. на сороковом году 

жизни. 

 Петров Иван Васильевич родился в селе 

Трофимовка Мордовской АССР в 1903г. Окончил 

начальную школу, затем учился и работал 

преподавателем в г. Саранске. В 1930 г. переехал в 

Москву, где окончил философский факультет МГУ. 

Работал преподавателем, старшим преподавателем 

кафедры марксизма-ленинизма, исполнял обязанности 

заведующего той же кафедры. Перед началом войны 

являлся доцентом кафедры марксизма-ленинизма в I 

ММИ.  

 И.В. Петров еще со времён гражданской войны 

имел повреждение руки и был признан негодным к 

службе в армии. Однако, когда началась запись в ополчение, он без колебания 

вступил в его состав. Стал политическим руководителем (политрук) 3-й 

стрелковой роты 1-го полка 5-й ополченческой дивизии Фрунзенского района. 

Он ушёл на фронт политруком роты и погиб в сражении на подступах к 

Москве.  Незадолго до первых боёв, 19 августа 1941 г. в письме к сыну 

Володе, тоже фронтовику, ставшему впоследствии профессором кафедры 

госпитальной хирургии и ректором I ММИ, Иван Васильевич писал: «События 

тревожных дней нашей Родины не прошли мимо тебя. Ты спешишь занять 

место на линии передовых и действовать. Это прекрасно. Только так должен 

поступать человек, особенно человек, носящий звание гражданина нашей 

Родины... Суть заключается не в том, чтобы «взять победу», а в том, чтобы 

уметь закрепить за собой прочно эту победу и уметь с честью носить звание 

победителя. Тот, кто желает идти вперёд, тот должен раньше других заметить 

свои слабости и восполнять свои недочёты прежде, чем их заметят другие... В 

своем совете я исхожу из неизбежной победы над гитлеризмом. В этой борьбе 

не исключена и возможность моей гибели, ты должен остаться и 

воспользоваться плодами победы. Твой же наказ - «бить врага и защищать 

Родину» - выполню. Можешь быть уверенным - не подкачаем». 

 Его сын - Петров Владимир Иванович вслед за отцом добровольцем 

ушёл на фронт. Он участвовал в боях (был комиссаром стрелкового 

батальона), был тяжело ранен. Награждён орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны I степени. После войны с 1945 по 1951 гг. учился в I 

МОЛМИ на лечебном факультете. После окончания института и аспирантуры 

работал на кафедре Госпитальной хирургии. Защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации, работал преподавателем. За участие в работе «Резка 

и сварка костных тканей» был удостоен Государственной премии. В.И. Петров 

многие годы работал ректором 1 МОЛМИ (ММА) им. И.М. Сеченова.  

 Балтаев Расул Балтаевич в июле 1941г. был направлен старшим 

военным врачом стрелкового полка № 1292, 113-й СД. Первой наградой 



Балтаева Р. была медаль "За боевые заслуги" за "организацию выноса более 

200 человек раненых с поля боя. Все раненые обеспечивались питанием, 

квалифицированной медпомощью (транспортная иммобилизация переломов 

конечностей, переливания крови и плазмы, наложение антисептических 

повязок, выведение из шокового состояния). B 1944г. в Югославии капитан 

медслужбы Балтаев Pасул был награждён орденом «Отечественной войны» II 

степени за «хорошую организацию работы 201 медико-санитарного 

батальона». За четыре дня боёв медсанбат принял до 1500 раненых, из них 

свыше 50 прошли активную хирургическую обработку. Благодаря 

своевременной эвакуации раненых, организованной командиром медсанбата 

Балтаевым Расулом и быстрому оказанию квалифицированной хирургической 

помощи, смертность в медсанбате поступивших раненых составила небывало 

низкий процент, а именно 0,9%. 

 В марте 1945 года капитан медицинской службы Расул Балтаев был 

награждён орденом «Красной звезды» за «отличное руководство 201-м 

медико-санитарным батальоном, самоотверженную честную работу на своем 

боевом посту». Несмотря на свою должность, Балтаев выезжал на передовую 

для 

непосредственного участия в обеспечении помощи в боевых условиях. Был 

награждён Медалью «За взятие Будапешта», закончил войну в Австрии в 

составе 3-го Украинского фронта в звании майора медицинской службы, в 

должности командира 201-го отдельного медико-санитарного батальона 113-

й стрелковой дивизии 57-й армии.  

          За годы войны медики столько совершили подвигов, что им было 

воздвигнуто более ста различных памятников, стел и памятных знаков. И 

традиция сохранения памяти о них сохраняется и укрепляется. 

Колгушкина Юля, Лазичная Лиза 

ГБОУ Школа №1535 

Расул Балтаев и Александр Барон 


