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Сейчас наша страна переживает непростое время. Продолжается начатая 24 февраля 

2022 г. специальная военная операция, целью которой является не только завершение войны, 

развязанной киевским режимом при поддержке Запада еще в 2014 году против всего русского 

(большая часть, проживающих в Восточной Украине – это русские люди), возвращение в 

Россию исконно русских земель, сохранение единства нашей Родины, ее безопасности, но и 

отстаивание общечеловеческих ценностей, всего того, что дорого нашему народу. В связи с 

этим особую значимость приобретает опыт, полученный нашим народом в ходе Великой 

Отечественной войны, передача его молодому поколению, воспитание молодежи в духе любви 

и верности своей Родине, пониманию необходимости ее защиты. 

Цель работы 

Цель: оказать героический труд медицинского персонала эвакуационных госпиталей 

Ивановской области, как важной составляющей в достижении Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Материал и методы 

Источниковедческую базу составили письменные источники и музейные экспонаты. 

Это публикации в научной и периодической печати, монографии, материалы 

Государственного архива Ивановской области, личные вещи жителей города Кохмы 

Ивановской области. В ходе работы использованы исторический, диалектический и 

системный методы исследования. 

Результаты и обсуждение 

Победа над врагом зависит не только от успешных боевых действий, но и в 

значительной степени от работы военно-медицинской службы. Достижения советской 

медицины на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны - славная и героическая 

страница нашей истории. Медики вернули в строй 72% раненых и 90% больных воинов. Лишь 
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17% было комиссовано. Если проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых 

и больных, возвращенных в строй медицинской службой за все 4 года составят примерно 17 

млн. человек. При сопоставлении с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн. 

700 тысяч человек в январе 1945 года), становится очевидным, что  победа была одержана в 

значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой 

[8] .  

В 1941-1945 гг. через госпитали СССР прошло более 22 млн. человек. На территории 

Ивановской области к сентябрю 1944 года были сформированы и оснащены всем 

необходимым 146 госпиталей, из которых 75 по указанию Наркомздрава позднее были 

передислоцированы в другие регионы. Забота о выздоровлении бойцов и командиров Красной 

армии, находившихся на лечении в ивановских госпиталях, была важной составляющей 

вклада жителей Ивановской области в общую Победу над врагом. 

Решение о развертывании в нашей области госпиталей было принято уже в первые 

недели войны. К августу 1941 г. был создан местный эвакопункт № 35. Относящиеся к нему 

госпитали с 23725 койками изначально относились к фронтовой госпитальной базе Западного 

фронта. В конце августа по решению бюро Ивановского горкома КПСС над ними было 

организовано шефство коллективов предприятий и учреждений. В первую очередь эти 

лечебные учреждения нужно было обеспечить квалифицированным медицинским 

персоналом. Профессора и преподаватели Ивановского государственного медицинского 

института активно включились в эту работу [3]. Начальником лечебного отдела местного 

эвакопункта (МЭП № 35) стал профессор Ивановского государственного медицинского 

института Самуил Соломонович Мазель, в подчинении которого находился 61 госпиталь; 

доцент Г.Н. Смирнов – начальником отдела эвакогоспиталей облздравотдела; профессор М.А. 

Кимбаровский – главным хирургом эвакогоспиталей; профессор А.М. Предтеченский – 

главным терапевтом эвакогоспиталей; доцент П.М. Максимов – начальником областной 

станции переливания крови; ассистент Ф.Н. Прянишников – заместителем начальника МЭП 

№ 35; ассистент Е.Я. Выренков – старшим хирургом МЭП № 35; профессор С.М. Дерижанов 

– главным прозектором отдела эвакогоспиталей; доцент Г.П. Антошечкин – инспектором по 

физкультуре эвакогоспиталей; доцент С.Н. Бакулев – главным судмедэкспертом; доцент А.И. 

Берлин – главным фтизиатром; доцент М.П. Жаков – главным стоматологом эвакогоспиталей; 

доцент Г.М. Шпуга по линии общества Красного Креста руководил подготовкой медсестер и 

сандружинниц.  

Многие профессора и преподаватели Ивановского медицинского института стали 

начальниками, заместителями начальников и консультантами при госпиталях. Наличие 

госпиталей с высококвалифицированными кадрами, а также имеющиеся железнодорожная и 
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речная транспортная сети, делали нашу область удобной для лечения раненых и больных 

солдат и командиров Красной армии.  

 По мере приближения фронта к центу России осенью и зимой 1941-1942 гг., когда 

Красная армия сражалась под Москвой, а затем перешла в наступление, приток раненых и 

обмороженных красноармейцев на территорию области заметно увеличился. Вместо нормы в 

23 тыс. раненых поступило свыше 30 тыс. человек. С.С. Мазель отмечал, что они 

«направляются в самых тяжелых условиях, где по дороге заболевают не сотнями, а тысячами. 

Например, в партию 300 человек направляют 800 или даже 1000, 1700 человек, вчера приняли 

1000 человек, 500 человек тяжелораненых. Их везут в теплушках, мало приспособленных, без 

всяких элементарных условий, будучи в дороге до 10 дней, высоко развит паразитизм, часто 

на 100%...» [5].  

Раненые прибывали в город на железнодорожный вокзал обычно вечером или ночью. 

В приемных отделениях госпиталей заранее накрывали стол, чтобы, прежде всего, накормить 

поступивших бойцов, напоить горячим чаем, обогреть, дать отдохнуть. Затем раненые 

принимали душ, тяжелораненых мыли на щитах, положенных поверх ванны. На выходе из 

душевой стоял врач, ведающий сортировкой. Каждого он направлял в соответствующее 

отделение в зависимости от характера ранения, и в сопровождении санитаров, пешком или на 

носилках, раненые направлялись на свой этаж. Затем осмотр шел уже в каждом отделении. 

Часто работа по приему раненых затягивалась на всю ночь.  

Не менее важным, чем организация лечения, было и налаживание питания раненых и 

больных в госпиталях, которое рассматривалось как составная часть их лечебного процесса 

[4]. Вопросы рационального питания, в т.ч. дополнительной витаминизации путем 

применения настоев из иголок хвои, из крапивы, лебеды, свекольной ботвы, листьев люцерны 

и других растений успешно решались во фронтовых госпиталях, а также госпиталях 

фронтового тыла. К началу войны проблема лечебного питания была практически решена 

относительно больных терапевтического профиля. Применительно к больным с военно-

травматическими поражениями еще предстояло проанализировать накопленный материал. 

Это было сделано в ноябре 1942 года. Руководством местного эвакопункта совместно с 

областным отделом здравоохранения была проведена первая конференция для сотрудников 

госпиталей по лечебному питанию.  

На конференции акцентировалось внимание на необходимости организации 

правильного питания на всех этапах эвакуации: «Важно правильно и дифференцированно 

организовывать питание и в сортировочных эвакогоспиталях, так как профильность больных 

и раненых, прибывающих сюда различна, и надо уметь дать им то, в чем они нуждаются». В 

сложившихся условиях была признана необходимость унификации системы лечебного 
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питания в госпиталях фронта и тыла, введения типовых столов и номенклатуры, исходя из 

принципов преемственности этого раздела военно-санитарной службы на разных ее этапах. 

Утверждена схема лечебного питания при заболеваниях алиментарной дистрофией, 

направления работы повара по совершенствованию госпитального питания, инструкция по 

применению настоев хвои в госпиталях и др.. В целом проведенная конференция 

способствовала распространению положительного опыта лечебного питания в 

эвакогоспиталях в период Великой Отечественной войны.  

В декабре согласно постановлению ГКО, все госпитали были временно уплотнены на 

40%. Раненых и больных приходилось размещать в коридорах, красных уголках, лечебных 

кабинетах на полу, иногда по два человека на одной кровати. Не ставилась задача долечивания 

всех поступивших с фронта, эту функцию выполняли госпитали глубокого тыла. Здесь 

осуществлялось лечение поступивших, которые могли вернуться в строй в течение 1,5 – 2 

месяцев. Все остальные эвакуировались вглубь страны. В январе 1942 года МЭП № 35 был 

переподчинен Калининскому фронту, а в наиболее напряженные моменты принимались 

раненые с Северо-Западного и Волховского фронтов. 

В годы войны важно не только обеспечить лечебные учреждения квалифицированным 

персоналом, полноценным питанием, необходимыми медикаментами, но и правильно 

организовать воспитательную работу с пациентами и сотрудниками [1]. Эта работа призвана 

воздействовать на моральное состояние людей, укреплять их боевой дух, веру в победу, 

помочь  разобраться в международной и внутренней жизни страны.  

 С 1942 г. обязанность организации политической и культурно-массовой работы 

возлагалась на партийные органы, в частности в лечебных учреждениях – на заместителя 

начальника по политчасти. В связи с малочисленностью парторганизации в госпиталях к этой 

работе привлекали коммунистов из числа врачей, медицинских сестер, выздоравливающих 

раненых и больных бойцов и командиров Красной Армии.  

 Средствами этой работы были: лекции, доклады, ежедневные информации о текущих 

событиях, тематические беседы, коллективное чтение газет, художественной литературы. 

Объем работы был впечатляющий, так политинформации в госпиталях проводились 

ежедневно, через день – тематические беседы, один-два раза в неделю доклады и лекции. 

Чтобы поддерживать среди раненых и больных бойцов и командиров Красной Армии чувство 

верности присяге, своей Родине, желание биться за свою Родину – им читались лекции о 

героическом прошлом нашего народа, рассказывали о подвигах героев этой войны, сообщали 

сводки Советского информбюро и т.п. 
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  Устраивались концерты художественной самодеятельности, встречи с артистами. 

Широко использовались средства наглядной агитации: на видных местах вывешивались 

лозунги на злобу дня, плакаты с призывами защищать Родину и бить врага и т.п. 

  Поскольку в госпиталях находились на лечении и представители нерусской 

национальности, то пропагандисты выбирались из их же среды. Приобреталась литература, 

организовывались концерты художественной самодеятельности с номерами на их родном 

языке. 

 Для раненых и больных, находящихся в тяжелом душевном состоянии, связанном с 

увечьем, отсутствии информации о родственниках, организовывались индивидуальные 

беседы с агитаторами и пропагандистами, проводился поиск родных, переписка с 

родственниками, что приводило к улучшению их состояния. 

 В 1942 году была проведена профилизация госпиталей. В МЭП № 35 появились 

учреждения, специализирующиеся на лечении ранений конечностей и обморожений, 

переломов бедра, нейрохирургической, урологической патологии, повреждений челюстно-

лицевой области, для больных туберкулезом. Были и госпитали для легкораненых и 

выздоравливающих, пациенты которых находились на казарменном положении, подчинялись 

строгому режиму, несли караульную службу, проходили боевую и строевую подготовку. При 

этом проходили весь необходимый им комплекс лечебных процедур. Благодаря этой 

специализации удалось значительно улучшить лечение раненых и ускорить возвращение 

многих из них в действующую армию. 

С апреля по август 1942 года на территории Ивановской области действовали МЭП 

№№ 35, 113, 41, 43. Наиболее крупным из них был МЭП № 35 [2]. По состоянию на 1 июля 

1942 г., или за один год войны, в госпитали МЭП № 35 поступило 222325 раненых и больных 

бойцов и командиров Красной армии.  

К весне этого года МЭП № 35 состоял уже из 69 госпиталей. Они сосредотачивались 

группами в крупных центрах области. Так, в Иванове было расположено 28 госпиталей с 18750 

койками, Кинешме – 9 госпиталей с 5270 койками, Шуе – 5 госпиталей с 3325 койками, Вичуге 

– 5 госпиталей с 2880 койками и в Кольчугино – 4 госпиталя с 2550 койками. Остальные 

госпитали были разбросаны по одному или по два в других городах и поселках области. Так, 

согласно справочнику дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 гг. [7], в небольшом городе 

Кохме, расположенном в 10 км от Иваново (в то время районный центр), были развернуты: с 

15.07.1941 по 20.09.1945 гг. в клубе хлопчатобумажного комбината (бывший театр Ясюниных) 

эвакогоспиталь № 3837, где лечились воины с легкими ранениями, повреждениями мягких 

тканей и конечностей, и общехирургический госпиталь № 5046, функционировавший менее 

года (с 10.06 1942 по 01.05 1943 гг. ).  
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Эвакогоспиталь № 3837 с 550 койками [6] был открыт, когда войска захватчиков 

подходили к Москве. Возглавил лечебное учреждение Серафим Александрович Агурейкин, 

главным хирургом был назначен Лука Тихонович Войтович. Заведующей хирургическим 

отделением стала Антонина Ильинична Самарина [9]. Госпиталь, функционировавший все 

годы войны, стал общей заботой горожан. Шефскую помощь оказывал коллектив Кохомского 

хлопчатобумажного комбината. Приходящие сюда после работы женщины, дети помогали, 

чем могли: писали письма, ухаживали за ранеными, чинили белье, вязали тапки для 

выздоравливающих. В предпраздничные дни на предприятиях Кохмы проводился сбор 

средств, а на собранные деньги покупалась одежда, еда и необходимые бытовые мелочи для 

бойцов. Организовывались лекции, доклады, концерты художественной самодеятельности. С 

концертами выступали медицинские работники, школьники. 

Сейчас воспоминания о том времени бережно хранят фонды муниципального 

бюджетного учреждения «Музей истории городского округа Кохма» (является городом 

областного подчинения с населением около 31 тыс. человек, площадь населенного пункта 

всего 12,6 кв. км). Сотрудники небольшого музея (располагает всего двумя залами, другая 

часть здания отдана библиотеке) заинтересованно и очень активно работают по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подтверждая мудрую фразу: «Нет 

провинции в России, есть в России глубина». В одном из залов развернута постоянно 

действующая экспозиция, посвященная бойцам и труженикам тыла города Кохмы и 

Кохомского района. Выставка «Единство боевого и трудового фронта» рассказывает об 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В стенах музея проводятся встречи с 

ветеранами, которые нередко передают свои памятные вещи (документы, фотографии, письма 

и т.п.), которые впоследствии становятся его экспонатами.  

Регулярно проводятся экскурсии для школьников. Так, в рамках ежегодной 

Всероссийской культурно-просветительной акции «Ночь искусств» в День народного 

единства 4 ноября 2023 г. были организованы в музее экскурсии по выставкам «Такая разная 

Россия» и «Князь М.В. Скопин-Шуйский - герой смутного времени», а по городу - посещение 

исторических мест Кохмы, включая памятный знак князю М.В. Скопину–Шуйскому и 

памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

На сайте музея можно познакомиться с циклом виртуальных выставок «Кохма - город 

трудовой славы. 1941-1945 гг.», «Их именами названы улицы», «Дорогами памяти и славы». 

На виртуальной выставке «Помним! Славим! Гордимся!» представлен материал о защитниках 

Ленинграда - кохомчанах Г.С. Савельеве, А.С. Модиной, З.И. Шлыковой, П.П. Хмылеве, Н.А. 

Соболеве, В.З. Голубеве и других. На основе фотоматериалов, писем и других документов 

рассказывается о жителях города - защитниках Сталинграда, Крыма и Севастополя. 
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Военным годам посвящены следующие презентации:  

«Газеты 1941-1945 гг.». В годы войны регулярно выходила газета Кохомского района 

«Ленинский путь», редактором которой была М.Н. Ланко. Газета рассказывала о работе 

фабрик и артелей, помощи жителей города фронту, о чем писали бойцы с фронта и раненые, 

находящиеся на лечении в Кохомском госпитале № 3837, чем жил город в те годы. 

«Письма с фронта». Представлены почтовые карточки военных лет, листки бумаги, 

сложенные треугольниками, бойцами Красной армии. 

«Лица Победы». Рассказывается о кохомчанах – участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

«Экспонаты военного времени». Сотрудники музея знакомят посетителей с 

продуктовыми карточками на хлеб, лотерейными билетами денежно-вещевой лотереи «Тыл 

фронту» (1944 г.) и другими немыми свидетелями военной поры. 

Представлены книги, рассказывающие об истории Кохмы: «Кохма – малый город, 

большая история», «Церковная жизнь г. Кохмы 1917-1939 гг.», «Маленький город в Великой 

войне». В последней книге представлены материалы из Государственного архива Ивановской 

области, архива города Кохмы, личных архивов граждан, опубликованы документы и 

фотографии из фонда Кохомского музея истории и музея школы № 5, кохомской газеты 

военных лет «Ленинский путь», воспоминания тружеников тыла и детей войны, стихи 

кохомских поэтов. 

Музей совместно с администрацией города организует историко-краеведческие чтения 

«Имя Ясюнинских в истории Кохмы, России и зарубежья». Основная проблематика чтений: 

история Кохмы, жизнь и деятельность известных людей, связанных с городом. Участники 

чтений: краеведы, писатели, учителя и школьники, ученые, сотрудники музеев и архивов 

Кохмы, Иванова, Шуи, Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода и других городов. Они 

открывают новые неизвестные страницы в истории этого края, выявляют интересные факты 

из жизни людей, оставивших заметный след в истории России. Особое внимание привлекает 

военный период 1941-1945 гг. По материалам чтений издается сборник. 

Живой интерес у участников VI чтений (20 октября 2023 г.), среди которых были 

известные краеведы Ивановской области, преподаватели школ, ученые Ивановских вузов, 

представители администрации городского округа Кохмы и прочих профессий вызвало 

выступление ученика 9 класса МБУ «СШ № 14» города Иванова Бориса Прошека 

(праправнука профессора С.С. Мазеля) «Работа ивановских медиков во время Великой 

Отечественной войны». В своем докладе, основанном на архивных и музейных документах, 

книгах, семейных фотографиях, письмах, он рассказал о работе ряда ивановских госпиталей, 

о проблемах и их решениях, упорном каждодневном труде медицинского персонала по 
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спасению и выхаживанию раненых и больных бойцов и командиров Красной армии. При этом 

очень эмоционально затронул вклад своей семьи в борьбе с врагом, большая часть членов 

которой посвятили свою жизнь медицине, а в годы войны приближали победу над 

фашистскими захватчиками в тылу и на фронте. Он рассказал, как трепетно и с любовью в его 

семье по крупицам собирают документы, фотографии, воспоминания о родственниках – 

участниках войны, по возможности посещают места их пребывания: прапрадеде - крупном 

организаторе здравоохранения, профессоре Ивановского государственного медицинского 

института С.С. Мазеле – в годы войны начальнике лечебного отдела МЭП № 35; 

прапрабабушке - Левинсон Мине Захаровне - супруге Самуила Соломоновича, одной их 

первых сотрудниц кафедры детской хирургии Ивановского государственного медицинского 

института, занимавшейся в военные годы вопросами детской ортопедии; прадеде - Гарштейн 

Тадройсе Яковлевиче, выпускнике медицинского института 1942 г, сражавшемся под 

Ленинградом, освобождавшем Эстонию, Польшу, награжденном орденом Отечественной 

войны первой и второй степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда»; сестре прадедушки Гарштейн Рахиль Яковлевне, враче эвакогоспиталя № 3083 

в городе Кольчугино Владимирской области, а потом старшем лейтенанте медслужбы в 

полевом подвижном госпитале № 4381, прошедшем от Ржева к Вязьме через Смоленщину, 

Белоруссию.  

 Докладчик с гордостью и благодарностью вспомнил посещение музея эвакогоспиталя 

№ 3083, расположенного в школе № 5 города Кольчугино Владимирской области, где бережно 

хранят фотографию Р.Я. Гарштейн и письмо, в котором один из бойцов благодарит ее за 

отличную медицинскую службу.  

Заключение и выводы 

Подвиг нашего народа, совершенный в годы Великой Отечественной войны не забыт. 

Память о нем бережно хранится в семьях, учреждениях культуры, образования и т.п. и 

передается из поколения в поколение как святыня. 
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