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Приводятся уникальные сведения о научной работе в эвакогоспиталях Красноярска и Краснояр-
ского края в годы Великой Отечественной войны, основанные на архивных источниках. Выделены
обстоятельства и мотивы, побудившие к скорейшему совершенствованию и внедрению эффектив-
ных научно-практических разработок для лечения раненых солдат и офицеров Красной Армии.
Представлено описание основ научной работы госпиталей и выделен значимый вклад профессора,
хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого, который после прибытия в Красноярск 30 сентября 1941 г. и вплоть
до своего отъезда в январе 1944 г. играл ключевую роль в проведении научных разработок по гной-
ной хирургии, востребованных военно-полевыми хирургами. Отмечены непростые взаимоотноше-
ния краевой власти и ссыльного В.Ф. Войно-Ясенецкого.
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The article deals with unique information, based on archival sources, about scientific work in the evacuation
hospitals of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk Territory during the Great Patriotic War. The circumstances and
motives that led to the speedy improvement and implementation of effective scientific and practical developments for the
treatment of wounded soldiers and Red Army officers who came from the front in the military-sanitary echelons were
singled out. The author presents a description of the basics of the scientific work of hospitals and highlights the
significant contribution of the professor, surgeon V.F. Voyno-Yasenetsky, who, after his arrival in Krasnoyarsk on
September 30, 1941 and until his departure in January 1944, played a key role in carrying out scientific research on
purulent surgery, which was in demand among military field surgeons. Noteworthy are the uneasy relations between
the regional authorities and the exiled V.F. Voino-Yasenetsky.
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Научная работа, проводившаяся врачами
и организаторами здравоохранения в тыло-

вых эвакуационных госпиталях в годы Вели-
кой Отечественной войны, в том числе в гос-
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питалях глубокого тыла в Красноярске и
Красноярском крае, до сих пор вызывает не
только научный интерес со стороны исследо-
вателей [1; 2]. Заинтересованность деятельно-
стью эвакогоспиталей вызвана стремлением
авторов раскрыть множество проблем госпи-
талей и решаемых ими срочных задач воен-
ного времени. Решать же задачи эффектив-
ного излечения ранбольных, особенно тяже-
лораненых, поступающих с фронта с запу-
щенными гнойными осложнениями, было
посильно немногим докторам, среди которых
выделялся выдающийся хирург, профессор
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий1.

В связи с тем, что хирургическая работа в
десятках развернутых госпиталях краснояр-
ского региона во многом основывалась на
внедряемых В.Ф. Войно-Ясенецким методах
эффективного оперативного вмешательства,
интерес к его научной деятельности не ос-
лабевает до сих пор. За последние десятиле-
тия появились исследования как местного,
так и общероссийского уровня, в которых
отражены основные аспекты научной рабо-
ты В.Ф. Войно-Ясенецкого в самом крупном
эвакогоспитале Красноярского края —
№ 1515 [3–5]. Вместе с тем, нам удалось вы-
явить ряд новых фактов о научной работе
красноярских эвакогоспиталей и ученого с
мировым именем В.Ф. Войно-Ясенецкого,
что явилось поводом для написания на-
стоящей статьи.

Основными источниками для исследова-
ния послужили следующие фонды ГАКК
(Государственный архив Красноярского
края): П-17 (фонд Красноярского городского
комитета КПСС), П-26 (фонд Красноярского
краевого комитета КПСС), Р-1384 (фонд от-
дела здравоохранения исполкома Краснояр-
ского краевого Совета депутатов трудящих-
ся), Р-2003 (фонд Красноярского краевого
книжного издательства «Крайиздат»). Также
были использованы материалы из фондов
филиала Центрального архива Министерст-
ва обороны РФ (военно-медицинских доку-
ментов, Санкт-Петербург).

1 Одновременно В.Ф. Войно-Ясенецкий был иерархом Рус-
ской православной церкви, архиепископом Лукой, незаслу-
женно претерпевшим три ссылки.

Постановка, содержание и характер на-
учно-практической деятельности эвакогос-
питалей и В.Ф. Войно-Ясенецкого во многом
определялись сроками поступления и пре-
бывания раненых солдат и офицеров в гос-
питалях, а также характером ранений. Так,
средний срок доставки раненых с далекого
фронта в тыловой Красноярск составлял от 1
до 4 мес. [6, л. 69]. Как свидетельствуют дан-
ные из отчета Красноярского краевого отде-
ла здравоохранения о работе эвакогоспита-
лей Красноярского края за год (1941–1942),
максимальное пребывание раненого в гос-
питале при ранении черепа продолжалось
102,6 дня [7, л. 170 об], при ранении лица без
повреждения челюсти — 103,9 дня [7, л. 171],
при непроникающем ранении груди — 132
дня [7, л. 171]. Средние же сроки лечения в
госпиталях края колебались от 120,4 до 195
дней [7, л. 171], что, «по сравнению с ориен-
тировочными данными НКЗ» [7, л. 171],
имело некоторые расхождения в сторону
увеличения сроков.

Позднее, когда оперативной хирургиче-
ской работой активно занялся Войно-
Ясенецкий, сроки лечения раненых в крас-
ноярских госпиталях были существенно со-
кращены благодаря внедрению профессо-
ром новых научных методов хирургического
вмешательства, преследующих цель сохра-
нить конечности больного, что позволяло
выздоравливающему бойцу вернуться на
фронт. Однако к принятию предложений и
разработок ученого-хирурга руководство
Крайздравотдела в первое время пребыва-
ния В.Ф. Войно-Ясенецкого в Красноярске
подходило с некоторым недоверием. В этой
связи можно выделить два этапа.

Вначале, по итогам первого года войны
(1941–1942), были сделаны выводы о необхо-
димости «усилить работу по лечебной физ-
культуре и физиотерапии, включая сюда и
некурортное грязелечение, парафинотера-
пию» [7, л. 171 об] и пр. Одновременно с
этим выводом к руководству Крайздравот-
дела пришло понимание важности проведе-
ния хирургической операции в кратчайший
срок, т. е. сразу при поступлении больного в
госпиталь, чтобы в дальнейшем эффективно
применять те же физиопроцедуры и успеш-
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но использовать лечебную физкультуру [7,
л. 171 об.].

На следующем этапе руководством крае-
вого отдела здравоохранения была офици-
ально признана необходимость внедрения
опыта работы В.Ф. Войно-Ясенецкого по ре-
зекции2 суставов в деятельность хирургов
других госпиталей Красноярского края.
Обоснование у функционеров Крайздравот-
дела оказалось простым и емким: хирургиче-
ский опыт профессора В.Ф. Войно-Ясенец-
кого «с резекцией суставов следует перенести
и на другие госпитали как дающий сокраще-
ние сроков лечения» [7, л. 161, 161 об.], что
отвечало задачам военного времени в крат-
чайшие сроки найти возможности для эф-
фективного лечения ранбольных и, соответ-
ственно, сократить сроки их выздоровления.

Достигавшиеся В.Ф. Войно-Ясенецким и
другими хирургами края показатели пред-
ставлялись на госпитальных и межгоспи-
тальных конференциях. Приказ по Красно-
ярскому управлению местного эвакопункта
№ 49 (МЭП-49)3 по поводу руководства на-
учной и консультационной работой эвако-
госпиталей был издан 6 августа 1941 г.4, с на-
значением председателем научного совета
профессора Киселева [10, л. 100]. Приказом
предписывалось иметь 3 секции: хирургиче-
скую (начальник Зиновьева), секцию ОВ

2 Резекция — хирургическая операция: удаление части ор-
гана или анатомического образования, обычно с соединени-
ем его сохраненных частей [8, с. 33].
3 Эвакуационные пункты (эвакопункты) — местные органы
Главного военно-санитарного управления Красной Армии,
которые вели обширную деятельность: обеспечивали беспе-
ребойную работу военно-санитарного транспорта, распре-
деляли раненых по госпитальным гарнизонам, обеспечива-
ли эвакогоспитали медицинским персоналом, лечебной и
научной деятельностью, осуществляли санитарный надзор и
т. д. Эвакуационные пункты, которые руководили госпита-
лями свыше 30 тыс. коек, именовались распределительными
эвакуационными пунктами (РЭПами), прочие эвакопункты
— местными эвакуационными пунктами (МЭПами).
4 В состав научного совета вошли только красноярские вра-
чи: начальник хирургического отделения эвакогоспиталя
№ 987, военврач 3-го ранга Федотов, нач. хирургического
отделения ЭГ № 984, военврач 3-го ранга Фефелов, нач.
хирургического отделения ЭГ № 1515, военврач 3-го ранга
Суховская, нач. эвакогоспиталя № 984, военврач 2-го ранга
Сакун, нач. терапевтического отделения ЭГ № 985, воен-
врач 3-го ранга Мартьянов, член врачебной контрольной
комиссии эвакопункта, военврач 3-го ранга Зиновьева,
председатель военно-врачебной комиссии, военврач 2-го
ранга Зеликман, нач. кожно-венерологического отделения
ЭГ № 983, военврач 3-го ранга Заблоцкий [10, л. 100].

(начальник Мартьянов), физиотерапевтиче-
скую (начальник Сакун). Примерная про-
грамма научной работы эвакуационных
госпиталей края предоставлялась на утвер-
ждение начальнику Главного военно-сани-
тарного управления Красной Армии, кото-
рому подчинялись все РЭПы и МЭПы стра-
ны, что свидетельствовало о серьезном от-
ношении высших должностных лиц здраво-
охранения Красной Армии к научной рабо-
те врачей в условиях тыла. Но тогда, в нача-
ле августа 1941 г., никто еще не знал, что
ссыльный профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий,
епископ Лука, отбывающий свою третью
ссылку в пос. Большая Мурта Красноярского
края, не только будет задавать тон в хирур-
гической научной работе красноярских гос-
питалей, но, трудясь в Красноярске, сыграет
огромную роль в развитии медицинской
науки, придаст ей новый качественный уро-
вень и закрепит свое положение величайше-
го хирурга страны.

Госпитальные конференции в эвакогоспи-
талях Красноярского края с приездом
В.Ф. Войно-Ясенецкого проводились не реже
одного раза в месяц, а межгоспитальные кон-
ференции собирались раз в месяц [7, л. 174].

На госпитальных конференциях, которые
можно назвать научно-практическими, так-
же подробным образом разбирались разные
истории болезней ранбольных. В связи с
этим научно-практическая работа госпита-
лей носила разнообразный характер. Вместе
с тем «в подавляющем большинстве она сво-
дилась к наблюдению и обсуждению этих
наблюдений на госпитальных конференци-
ях» [7, л. 174 об.], на которых профессио-
нально рассматривалось течение болезни и
результаты лечения конкретного ранболь-
ного, а затем выносилось экспертное заклю-
чение. Так, в одном из заключений по пово-
ду хорошего состояния больного в протоко-
ле конференции, состоявшейся в краснояр-
ском эвакогоспитале № 984 19 декабря 1941
г., отмечено: «В настоящее время свищ, по-
видимому, закрылся, т. к. в моче признаков
кала нет» [9, л. 124] и т. д.

Из числа высококвалифицированных
врачей, принимавших активное участие в
научно-практической работе госпиталей
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края, был организован научно-методичес-
кий совет, который разрабатывал тематику
научно-исследовательской работы в эвако-
госпиталях [11, л. 27], что было важно для
систематизации обширной научно-практи-
ческой работы, результаты которой пред-
ставлялись на межгоспитальных научных
конференциях. В обобщении научно-
практической деятельности эвакогоспита-
лей для ее последующего развития на меж-
госпитальных конференциях принимали
участие врачи из большинства госпиталей
Красноярского края, объединяемые круп-
ными направлениями исследований.

При этом межгоспитальные научные
конференции в основном содержали сле-
дующие темы: лечение гнойных воспалений
суставов, травматический остеомиелит5 и его
лечение, современное состояние учения об
остеомиелитах, курортное и внекурортное
грязелечение и др. [7, л. 174]. Из приведен-
ного перечня большинство тем межгоспи-
тальных конференций напрямую были свя-
заны с гнойной хирургией — «одним из
важнейших направлений в теоретической и
практической работе хирурга» [3, с. 284.]
В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Среди госпиталей Красноярского края,
где трудились квалифицированные кадры,
где научная работа была поставлена серьез-
но и получила развитие на межгоспиталь-
ных конференциях, заведующая краевым
отделом здравоохранения Т.М. Астафьева
выделяла эвакогоспитали № 1515, 985, 986,
2507, 2511 и др. [7, л. 174 об]. Как видим, гос-
питаль № 1515, который был основным ме-
стом работы профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, стоял первым в списке. При
этом в эвакогоспитале № 1515 по инициати-
ве Валентина Феликсовича концентриро-
вался наиболее тяжелый состав ранбольных,
поступавших со всех госпиталей города и
края [13, л. 100]. Более того, нам впервые
удалось установить, что В.Ф. Войно-Ясенец-
кий добился от Крайздравотдела, чтобы к
нему в госпиталь привозили трупы со всех

5 Остеомиелит — воспаление костного мозга, обычно рас-
пространяющееся на компактное и губчатое вещество кости
и надкостницу [12, с. 272].

госпиталей Красноярска. Поэтому в эвако-
госпиталь № 1515 на ½ ставки был зачислен
патологоанатом, в обязанности которого
входило «вскрытие всех трупов из госпита-
лей города» [7, л. 167]. Все это давало про-
фессору возможность собирать обширный
материал обо всех этапах развития гнойных
заболеваний и выявлять оптимальное время
для хирургического вмешательства уже в
первый год войны.

В первом же итоговом отчете о работе
эвакогоспиталей Красноярского края за пер-
вый год войны (1941–1942), в разделе «Науч-
ная работа» госпиталей подраздела «Тема-
тика», под номерами 1 и 2 были указаны
следующие темы межгоспитальных конфе-
ренций:

1. Поздние резекции при инфицирован-
ных огнестрельных повреждениях суставов.

2. Травматический остеомиелит (сравни-
тельная оценка различных методов хирур-
гического лечения) [7, л. 175].

Названия тем свидетельствуют о прямом
влиянии исследовательской работы началь-
ника медицинского отделения эвакогоспи-
таля № 1515 профессора В.Ф. Войно-Ясенец-
кого на научную работу, проводимую в гос-
питалях Красноярского края. Название од-
ного из важнейших трудов профессора по
военно-полевой хирургии, внесшего суще-
ственный вклад в развитие советской меди-
цинской науки, почти дословно совпадает с
названием первой темы. Это известная в ме-
дицинских кругах монография Валентина
Феликсовича «Поздние резекции при ин-
фицированных огнестрельных ранениях
суставов»6, которая полностью основана на
проведенных в Красноярске в 1941–1943 гг.
операциях, опытах на трупах и исследова-
ниях, результаты которых немедленно и
эффективно внедрялись в хирургическую
работу госпиталей Красноярского края.

Выявленное нами соответствие темы
«Поздние резекции при инфицированных
огнестрельных повреждениях суставов» с
названием монографии В.Ф. Войно-Ясенец-

6 За «Поздние резекции…» и «Очерки гнойной хирургии» В.Ф.
Войно-Ясенецкий в 1946 г. получил Сталинскую премию I
степени за научную разработку новых хирургических методов
лечения гнойных заболеваний и ранений за 1943–1944 гг.
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кого заслуживает отдельного внимания, по-
скольку раскрывает двойственное отноше-
ние к ссыльному ученому со стороны Крас-
ноярской краевой власти, несмотря на ог-
ромное влияние В.Ф. Войно-Ясенецкого на
хирургическую и научную работу эвакогос-
питалей края. Современные исследователи
И.Д. Косачев, П.Ф. Гладких, А.Е. Яковлев,
описывая окружную хирургическую конфе-
ренцию госпиталей Сибирского военного
округа, проходившую в Новосибирске 24–29
марта 1943 г., сообщают, что «профессор
В.Ф. Войно-Ясенецкий в научном сообщест-
ве на той же мартовской конференции (1943)
сибирских хирургов привел некоторые ре-
зультаты своей деятельности по теме позд-
них резекций крупных суставов. Он отме-
тил, что все эти сведения им “подробно опи-
саны в докладе о поздних резекциях при ог-
нестрельных повреждениях суставов”. Од-
нако в вышедшем позже по материалам
конференции сборнике “Труды Окружной
хирургической конференции госпиталей
Сибирского военного округа” (1944) этот
доклад обнаружить не удалось» [14, с. 72].
Авторы делают обоснованный вывод о том,
что доклад, возможно, не был опубликован.

При просмотре производственных планов
Красноярского краевого книжного издатель-
ства за 1942, 1943 и 1944 гг. [14, л. 35] нам уда-
лось обнаружить таблицы, содержащие све-
дения по поводу публикации труда В.Ф.
Войно-Ясенецкого. «Доклад о гнойной хи-
рургии»7 [15–17] действительно не был опуб-
ликован в Красноярске, хотя с авторским го-
нораром в 2 тыс. р. поставлен в производст-
венный план «Крайиздата» на апрель – сен-
тябрь 1943 г. [16, л. 2], но затем по неизвест-
ным причинам был снят с плана [Там же,
л. 6]. Во-вторых, как мы видим из тематики
научных работ, отраженной в отчете о работе
эвакогоспиталей Красноярского края за пер-
вый год войны (1941–1942), свое сообщение
В.Ф. Войно-Ясенецкий начал писать заранее,
еще до хирургической конференции госпи-
талей СибВО, прошедшей в марте 1943 г. в
Новосибирске. И, в-третьих, сам профессор,
находясь на мартовской конференции в Но-
восибирске, еще не знал о том, что подготов-

7 Так был назван труд В.Ф. Войно-Ясенецкого

ленный им доклад по гнойной хирургии не
будет опубликован в Красноярске. Вполне
возможно, что это был тот самый доклад, с
которым В.Ф. Войно-Ясенецкий выезжал по
специальному разрешению на конференцию
в Новосибирск.

Вторая тема, приведенная в итоговом отче-
те о работе эвакогоспиталей Красноярского
края, относящаяся к травматическому остео-
миелиту, также была в поле зрения научных
интересов В.Ф. Войно-Ясенецкого, посвятив-
шего всю свою исследовательскую и практи-
ческую врачебную деятельность усовершен-
ствованию и развитию гнойной хирургии.

С другой стороны, несмотря на то, что
доклад о гнойной хирургии не был опубли-
кован, не случайно, как нами было отмече-
но, в перечне выделенных заведующей
Крайздравотделом эвакогоспиталей по на-
учной работе на первом месте значился эва-
когоспиталь № 1515. Поэтому, при всем не-
однозначном отношении к профессору-
хирургу, равных ему в важнейшей исследо-
вательской работе по хирургии не было, и с
этим приходилось считаться.

Более того, профессор В.Ф. Войно-Ясенец-
кий, помимо проводимых опытов, исследо-
ваний и операций в госпитале № 1515, под-
готовил себе достойную смену. Как свиде-
тельствуют лечебные отчеты УМЭП-49, Вой-
но-Ясенецкий руководил научной работой
ряда молодых врачей [13, л. 100], а к концу
1943 г. он воспитал достаточно успешные
научные кадры среди женщин-врачей (А.Х.
Левикова, А.Д. Мочалова, Н.С. Панова, Л.Я.
Элинсон) [3, с. 518], которые впервые высту-
пили со своими сообщениями в декабре 1943
г. на научной конференции госпиталей
Красноярского края вместе со своим учите-
лем, выступившим с докладом о лечении ог-
нестрельных эмпием плевры [18, с. 104]. При
этом доклад профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, наряду с докладами заслужен-
ного врача РСФСР Зайцева, доцента Сим-
ченко и др., был внеплановым, внепро-
граммным, что еще раз доказывает востре-
бованность исследователей высокого уровня
для повышения статуса проводимых меж-
госпитальных конференций. Всего на ука-
занной научной конференции, проходив-
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шей в Красноярске 25, 26, 27 декабря, было
заслушано «35 научных докладов по ряду
важнейших вопросов лечения ранений и за-
болеваний» [19, с. 4], что свидетельствует об
организованном стремлении госпитальных
врачей со всего края к усовершенствованию
результатов и представлению их на межгос-
питальных конференциях.

В фонде отдела здравоохранения испол-
кома Красноярского краевого Совета депу-
татов трудящихся ГАКК сохранилось реше-
ние № 1802 от 25 декабря 1943 г., которым
Крайздравотделу дозволялось израсходовать
10 тыс. р. «на организацию Краевой научной
конференции за счет имеющейся экономии
<…> по краевому бюджету за 1943 г.» [20,
л. 46], что также может послужить свиде-
тельством повышенного внимания органов
здравоохранения края к научно-практичес-
ким вопросам военно-полевой хирургии и
другим направлениям в медицинской рабо-
те эвакогоспиталей, несмотря на насторо-
женно-политизированное отношение мест-
ной советской власти к хирургу — епископу
Луке (Войно-Ясенецкому).

Перед самым отъездом В.Ф. Войно-Ясене-
цкого из Красноярска в январе 1944 г. в пла-
не работы отдела эвакогоспиталей Красно-
ярского края на 1-е полугодие 1944 г. была
отмечена необходимость подготовки мате-
риалов сборника научных работ госпиталей
Красноярского края к печати (январь 1944
г.), и отдельным пунктом требовалось уже в
марте «добиться выпуска в печать сборника
научных работ» [21, л. 12]. Это свидетельст-
вует о том, что в Красноярском крае была
создана мощная научная база для развития
военно-полевой хирургии и подготовлены
соответствующие кадры, в первую очередь
благодаря труду ученого В.Ф. Войно-
Ясенецкого. Как отмечают исследователи
И.Д. Косачев, П.Ф. Гладких, А.Е. Яковлев,
«Сборник работ эвакогоспиталей Краснояр-
ского края», членом редколлегии которого
являлся и профессор Войно-Ясенецкий В.Ф.,
увидел свет в 1945 г. при тираже в 350 экз.»
[14, с. 75], но к тому времени В.Ф. Войно-
Ясенецкий уже трудился в тамбовских гос-
питалях.

Таким образом, подводя итог, можно сде-
лать вывод о том, что научно-практическая
и научная работа эвакогоспиталей в тыло-
вом городе Красноярске и Красноярском
крае была поставлена на высокий исследо-
вательский уровень, при этом времени для
совершенствования в данной работе было
мало, так как война требовала результатов
по эффективному лечению солдат и офице-
ров. Сократить время и существенно повы-
сить качество исследовательской работы ты-
ловых хирургов был призван профессор
В.Ф. Войно-Ясенецкий, который, несмотря
на неоднозначное положение, благодаря
своему таланту и работе в красноярских
госпиталях в 1941–1943 гг. обеспечил высо-
кий уровень научной работы в области во-
енно-полевой хирургии, приведший к низ-
ким показателям смертности среди ран-
больных. Накопленный научно-практичес-
кий опыт Валентин Феликсович передавал
как при подготовке квалифицированных
врачей-хирургов, так и на внутригоспиталь-
ных и межгоспитальных конференциях, а
также в научных публикациях.
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