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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВОЛОГОДЧИНЫ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вологодская область была образована 23 сентября 1937 года. В нее 
вошло 24 района упраздненного Северного края и 18 районов, ранее от
носившихся к Ленинградской области. На территории в 150 тысяч кв.км 
проживало 1599 тыс. человек.

В предвоенные годы здравоохранение Вологодчины насчиты
вало 113 больниц, 7 диспансеров, 3 детские поликлиники, более 600 
фельдшерско-акушерских пунктов, 61 аптеку, 101 аптечный пункт, 6
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санэпидстанций, областной дом санитарного просвещения, 4 магазина 
гигиены и санитарии. Больничная сеть была доведена до 5,4 тыс. коек. 
Число врачей достигло 325, а укомплектованность хирургами - общесо
юзной цифры 8,8% от общего числа врачей. К началу 1941 года в сельской 
местности ощущалась нехватка среднего медицинского персонала, хотя 
к этому времени велась подготовка средних кадров в 10 фельдшерско- 
акушерских и медсестринских школах.

В начале Великой Отечественной войны Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 июня 1941 года была объявлена мобилиза
ция. Вологодская область, входившая в состав Архангельского военного 
округа, была переведена на военное положение.

В числе первых вологодских медиков, ушедших на фронт, были 
Н. М. Амосов, А. А. Белякова, Н. Г. Генюк, С. М. Замотана, Е. А. Замя
тин, М. И. Мышалова, Г. А. Плигина, А. А. Полиров, JI. В. Ромашова, 
Н. Н. Саламатов, С. Ф. Шварев и многие другие.

Беззаветное мужество и отвагу проявили на фронте вологжанки. 
Пали смертью храбрых на поле боя сестры милосердия Анна и Ирина 
Кононовы, Раиса Подволоцкая, представленные посмертно к ордену Ле
нина. Санитар-носильщик Мария Баранова из г.Сокола одной из первых 
в стране была удостоена орденов Ленина и Красной Звезды. Уроженка 
Вытегорского района Зоя Воскресенская стала первым кавалером ордена 
Славы. Выпускница Великоустюгской фельдшерско-акушерской школы 
Надя Роднова вынесла с поля боя 160 раненых и была награждена орде
ном Красного Знамени. Спасая жизни раненых на ледовой «Дороге жиз
ни», погибла фельдшер Головкова Тамара.

Большинство медработников старших призывных возрастов, пре
имущественно врачей, было мобилизовано на работу в эвакогоспитали 
крупнейшего в то время распределительно-эвакуационного пункта (РЭП- 
95). Это мощное формирование с управлением в Вологде осуществляло 
лечебно-эвакуационное обслуживание раненых и больных Ленинград
ского, Карельского и Волховского фронтов. Одними из первых принима
ли раненых и больных эвакогоспитали №№ 1184, 1185, 1186 и 3739 в 
г. Вологде.

В эвакогоспиталях самоотверженно трудились хирурги А. П. Цвет
ков, В. Ф. Лавдовский, Н. В. Сибирцев, 3. П. Жемкова, А. И. Мишарин, 
Н. П. Торгованов, Н. А. Слугинов и многие другие.

По сути дела Вологодская область превратилась в прифронтовой 
район, стала промежуточным звеном между фронтом и тылом, явилась 
основным источником пополнения личного состава действующих армий 
и фронтов Северо-Западного направления.
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С августа 1941 года при эвакогоспиталях были созданы отделения 
для легкораненых и батальон выздоравливающих (БВ-97) на 1 ООО мест.

С начала войны Вологодский паровозовагоноремонтный завод под
готовил к эксплуатации более десяти военно-санитарных поездов. Такие 
поезда имели специально оборудованные места для раненых, вагон- 
операционную, вагон-аптеку, вагон-прачечную.

Первый военно-санитарный поезд №312 вышел в рейс 26 июня 
1941 года. В бригаде поезда было 40 вологжан - медицинских работников 
и железнодорожников. Поезд совершил десятки рейсов на все фронты, 
пройдя 200 тысяч километров, т.е. расстояние, равное пяти кругосвет
ным маршрутам. За это время поездом было перевезено более 25 тысяч 
раненых. Коллектив бригады поезда внес десятки рационализаторских 
предложений по организации перевозки раненых, превратив поезд в об
разцовое лечебное учреждение. Когда военно-санитарный поезд № 312 
прибывал на станцию, его старались поставить на первый путь - настоль
ко он был красивым и ухоженным. Персонал поезда - начальник С. Да- 
ничев, парторг И. Порохин, старшая операционная сестра Л. Разумова, 
военный фельдшер Ф. Киселева и весь коллектив - старались, чтобы ра
неные чувствовали себя, как дома: в поезде был оборудован вагон-баня, 
на крыше стояли ящики с выращиваемой зеленью, под вагонами пере
возили кур, поросят, чтобы подавать к столу раненых бойцов свежее мясо 
и яйца. В поезде царили образцовый порядок и чистота. Впоследствии 
об этом легендарном поезде журналистка, писательница Вера Панова на
писала книгу «Спутники», а на экраны вышли художественные фильмы 
«Поезд милосердия» и «На всю оставшуюся жизнь».

За годы войны шестьюдесятью военно-санитарными поездами 
РЭП-95 было эвакуировано около 1 млн. человек, т.е. пятая часть от об
щего количества раненых.

Для оказания помощи военно-санитарным поездам и эвакогоспита
лям в июле 1941 года были сформированы 26 санитарных отрядов, 49 
санитарных дружин и 12 санитарных постов.

В первые дни войны Вологодская область приняла 30976 эвакуиро
ванных жителей Ленинграда, Карелии и других прифронтовых районов. 
Еще 220 тысяч эвакуированных проследовали через Вологду на восток 
страны.

В годы Великой Отечественной войны огромное значение для 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск приобрел распределитель
ный эвакуационный пункт № 95. На него возлагались следующие задачи:

• эвакуация раненых военно-санитарными поездами в госпиталь
ную базу РЭП-95 с Ленинградского, Карельского, Волховского фронтов, 
а также из 54-й, 4-й и 7-й отдельных армий;
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• прием и сортировка раненых в зависимости от характера и тяже
сти ранения, их последующее лечение в госпиталях РЭП-95;

• эвакуация раненых и больных со сроками лечения свыше 3-4 ме
сяцев в госпитали глубокого тыла через местные эвакопункты Кирова, 
Перми и Свердловска.

Так Вологда превратилась в приемно-сортировочную базу Центра 
на Северо-Западном направлении. Начальников РЭП-95 был назначен 
бригадный врач 3. П. Сивере. В оперативном отношении РЭП-95 подчи
нялся Главному военно-санитарному управлению (ГВСУ). По вопросам 
материально-технического и продовольственного обеспечения госпита
лей, эвакоприемников, военно-санитарных поездов и других формиро
ваний подчинялся соответствующей службе Архангельского военного 
округа.

Весь поток раненых и больных поступал через сортировочные эва
когоспитали в городе Вологде (№ 1165) и в городе Череповце (№1331). 
Главной их задачей была сортировка раненых и предупреждение возмож
ных вспышек инфекционных заболеваний. На железнодорожных стан
циях были созданы санитарно-контрольные пункты для обработки всех 
проходящих эшелонов. Противоэпидемический отдел РЭПа руководил 
работой банно-прачечного поезда и прачечно-дезинфекционного отряда.

С сентября 1941 года началась эвакуация раненых и больных с Ле
нинградского фронта санитарной авиацией на Череповецкий аэродром и 
далее в эвакогоспитали РЭП. До конца года таким образом было эвакуи
ровано 8313 человек.

К июлю 1942 года в составе РЭП-95 уже насчитывалось 57 госпита
лей на 32000 штатные койки, 325 коек за фронтовиками были закреплены 
в гражданских лечебно-профилактических учреждениях.

В целом за первый год войны в системе РЭП получили квалифици
рованную медицинскую помощь 257478 фронтовиков, из них 89,6% были 
возвращены на фронт. Всего за годы войны была спасена жизнь более 
650000 раненых и больных.

Военная круговерть создавала благоприятную обстановку для воз
никновения инфекционных заболеваний, эпидемий. Медики должны 
были их предотвратить. И все же весной 1942 года в области вспыхнула 
эпидемия сыпного тифа. Инфицирование шло из Калининской и Ленин
градской областей. Но, благодаря решительным мерам, к июлю эпиде
мию ликвидировали. Удалось избежать распространения дизентерии. 
Все проходившие через Вологду эшелоны осматривали многочисленные 
отряды санитарных дружин, которые своевременно выявляли больных и 
изолировали их, в годы войны показатель заболеваемости дизентерией 
был даже ниже, чем в предвоенные годы.
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Успешно трудились работники областного института эпидемиоло
гии и микробиологии, руководимого В. В. Лебедевым. За годы войны ин
ститут выпустил свыше 50 тысяч литров дизентерийного бактериофага, 
благодаря которому сотни тысяч людей сохранили свое здоровье. Было 
изготовлено 14 миллионов доз противооспенного детрита. В институте 
успешно работали врачи Иллютович А. Ю., Корсакова М. П., а также 
ставшие впоследствии профессорами научно-исследовательских инсти
тутов Алексеев К. Н., Кузнецова В. К. Глубоковская Н. Н., Филиппо
ва А. А., Бушерова Н. А., Ганичева 3. А., Уклеина В. И., Антуфьева К. М. 
и многие другие.

Была проведена гигантская работа по охране здоровья детей. Благо
даря постоянной государственной заботе о маленьких гражданах, инфек
ционная заболеваемость среди детей стала ниже, чем в довоенные годы.

Несмотря на трудности, принесенные войной, в области разверты
вается широкая сеть детских учреждений. Дополнительно организуются 
новые дома ребенка, создаются новые стационары для больных. Возрос
ло количество молочных кухонь, сезонных детских объединений как в 
городе, так и в деревне.

В область прибыло 33 детских дома с общим количеством 2213 де
тей, которые были размещены в лучших помещениях и обеспечены всем 
необходимым. Дополнительно открыто 67 детских домов, в которых 
жили 8109 детей и еще создано 24 инициативных детских дома для 1744 
человек. В военные годы создаются межколхозные санатории. Первый 
такой санаторий был открыт в 1943 году в Вологодском районе, а всего 
по области было организовано 14 санаториев на 3705 коек. В пионерских 
лагерях в оздоровительных группах в 1943 году отдыхало 10364 челове
ка, в 1944 году -  11230 человек.

Одно из главных мест в системе здравоохранения военного времени 
занимала станция переливания крови, возглавляемая А. Н. Никитиным. 
На ней успешно трудились Кузьмина О. С., Полосухина А. В., Братенко- 
ва А. Д., Фирсова Л. И., Кастригина Н. Д., Крюкова А. П., Гутерман Е. А.

Большую помощь станции переливания крови оказывали кабинеты 
и пункты по переливанию крови, организованные в городах Соколе, Че
реповце, Великом Устюге, Устюжне, Тотьме и поселке Вохма. Посколь
ку Вологда занимала выгодное положение в тылу многих фронтов, сюда 
поступала донорская кровь из Казани, Ярославля, Иванова, Горького, 
Свердловска, Саратова, Архангельска и других городов страны. Ежеднев
но отправляли на фронт и в госпитали по 100-150 литров крови. Стан
ция также изготовляла плазму, стандартные сыворотки для определения 
групп крови. За годы войны было изготовлено 1509 литров плазмы и 3880 
тысяч доз групп сыворотки.
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В годы войны работа лечебных учреждений была на уровне дово
енного времени, а некоторые качественные показатели выглядели даже 
лучше. Широко проводились оздоровительные мероприятия по преду
преждению и лечению болезней, по повышению санитарной культуры 
населения.

Во главе областного отдела здравоохранения стоял М. И. Горшков, 
который сменил на этом посту Р. С. Айзекович, погибшую в поселке Ба- 
баево во время исполнения служебных обязанностей в первые дни войны.

Успешно справлялись со своими задачами и станции «Скорой по
мощи», которых в годы войны функционировало шесть. С 1944 года от
крыли еще два пункта неотложной помощи. По-прежнему каждый день 
совершали экстренные вылеты врачи и фельдшера станции санитарной 
авиации.

В течение военного времени работниками станции «Скорой помо
щи было обслужено свыше 80 тысяч больных и пострадавших. В Вологде 
станцию «Скорой помощи» возглавлял фельдшер П. А. Смирнов.

В области работали 34 клинико-диагностических лаборатории, рас
ширилось лечение физиотерапией. В 1944 году было проведено физио
терапевтических процедур 119182, а в 1945 году -135696.

Областной отдел здравоохранения в своей работе большое внима
ние уделял подготовке медицинских кадров на местных базах. Было под
готовлено 1787 фельдшеров, 97 санитарных фельдшеров, 544 акушерки, 
1578 медсестер, 149 зубных врачей, 46 лаборантов.

С 1943 года в области регулярно начинают проходить съезды вра
чей, на которых обобщался опыт врачей, подводились итоги проделанной 
работы, рассматривались вопросы повышения уровня лечебной деятель
ности руководителей городских, районных и сельских участковых боль
ниц.

На съездах выступали не только вологодские врачи, но и известные 
ученые из других городов: профессора М. И. Куслик, В. И. Розов, П. Н. На
палков.

За выдающиеся заслуги в области здравоохранения в годы войны 21 
врачу было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Среди них ди
ректор областного института эпидемиологии и микробиологии В. В. Лебе
дев, главный врач станции переливания крови А. Н. Никитин, хирург Чере
повецкой больницы Б. Д. Стасов, невропатолог из Великого Устюга Н. А. 
Алентов. Свыше 4000 медицинских работников награждены орденами и 
медалями, 126 человек получили значок «Отличник здравоохранения».

Опыт, накопленный в годы Великой Отечественной войны, позволил 
значительно улучшить качество лечения, проводить сложнейшие операции 
и своевременно возвращать в строй больных людей.
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