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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКИХ
ЭВАКУАЦИОННЫХ ГОСПИТАЛЕЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО В 1941–1943 ГОДАХ

Статья посвящена организации и деятельности эвакуационных госпиталей, развернутых на территории Крас-
ноярского края в период Великой Отечественной войны, представлены административно-правовые и материальные 
основания функционирования эвакогоспиталей. Автором изучены предвоенная организация госпиталей в городах 
края и другие мероприятия, проведенные в начале войны, а также показана готовность эвакогоспиталей Крас-
ноярска к приему первых военно-санитарных эшелонов. Выделена ключевая роль лауреата Сталинской премии 
I степени по хирургии В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки) в работе красноярских госпиталей и отражены 
главные результаты этой работы в условиях дефицита медицинских кадров. На основании документов из фондов 
государственного архива Красноярского края показана неразрывная связь организованной разветвленной системы 
эвакуационных госпиталей с масштабной хирургической и научной деятельностью проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
в 1941–1943 гг.
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Научный интерес к организации и дея-
тельности эвакогоспиталей Красноярского 
края и г. Красноярска в годы Великой Отече-
ственной войны привел к появлению различ-
ных публикаций местного и регионального 
значения (см.: [Доброновская, 2000; Аргу-
нова, 2015; Мотина, 2015; Семьина, Ивлева, 
2015] и др.), в которых кратко рассмотрены 
основные аспекты деятельности эвакуацион-

ных госпиталей. Во всех работах отмечается 
существенная роль в госпитальной системе 
края 1941–1943 гг. выдающегося хирурга с 
мировым именем В. Ф. Войно-Ясенецкого 1, 
который одновременно был иерархом Рус-
ской православной церкви, 27 декабря 1942 г. 
указом местоблюстителя патриаршего пре-
стола назначенного архиепископом Красно-
ярским 2. Однако публикации не содержат 

1  В. Ф. Войно-Ясенецкий был признанным специалистом в области гнойной хирургии, первое издание его 
«Очерков гнойной хирургии» вышло в 1934 г.

2  В. Ф. Войно-Ясенецкий принял монашеский постриг в 1923 г. с именем евангелиста Луки. Церковные титулы 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого): владыка, епископ, архиепископ.
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тылу на время войны, где лечились эвакуи-
рованные с фронта больные и раненые сол-
даты, офицеры и генералы (в том числе плен-
ные)» 3. К указанному определению добавим, 
что эвакуационные госпитали не имели соб-
ственных транспортных средств и использо-
вались в составе госпитальных баз [Энци-
клопедический словарь…, 1982. С. 309], т. е. 
в своей работе они замыкались на ресурсы, 
которые у них имелись при эвакуации из за-
падных областей страны, и ресурсы, предо-
ставляемые им органами власти и шефскими 
организациями на месте их непосредствен-
ной дислокации.

Руководству союзных республик, как и 
руководству краев и областей, постановле-
нием Государственного комитета обороны 
СССР за № 701сс от 26 сентября 1941 г. пред-
писывалось обеспечивать эвакогоспитали 
транспортом, твердым инвентарем, топли-
вом, горючим и «всеми видами коммуналь-
ного обслуживания за счет средств местного 
бюджета» 4.

Большинство эвакогоспиталей страны 
были организованы по принятой правитель-
ственной директиве в первые дни Великой 
Отечественной войны. Уже в июле 1941 г. 
страной был практически выполнен довоен-
ный план по необходимому количеству эва-
когоспиталей. Вместе с тем 7 июля 1941 г. 
«Государственный комитет обороны по хода-
тайству медиков принял решение о создании 
дополнительных госпиталей, общая вмести-
мость которых более чем в 1,6 раза превы-
шала предвоенный план» [Орлова, Соктуев, 
2016].

Двадцать второго сентября 1941 г. пред-
седатель Государственного комитета оборо-
ны И. В. Сталин подписал Постановление 
№ 701сс «Об улучшении медицинского об-
служивания раненых бойцов и командиров 
Красной Армии», согласно которому в целях 
улучшения медицинского обслуживания ра-
неных бойцов и командиров, а также упо-

3  Кусков С. А. Эвакопункты военно-санитарной 
службы Красной Армии на Урале в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1946) // Объединенный 
архив Челябинской области. URL: http://archive74.ru/
evakopunkty-voenno-sanitarnoi-sluzhby-krasnoi-armii-
na-urale-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-194 (дата 
обращения 10.06.2017).

4  ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 1. Л. 164.

подробного описания многогранных аспек-
тов организации и деятельности эвакуацион-
ных госпиталей, а труд В. Ф. Войно-Ясенец-
кого, главным образом, сведен к его работе в 
красноярском госпитале № 1515, в котором 
проходила основная, но далеко не вся, хи-
рургическая и научная деятельность профес-
сора. Помимо статей в сборниках и газетах 
выделяются отдельные книги, монографии 
(см.: [Шевченко, 2007; Лисичкин, 2009; Ко-
сачев и др., 2013; Поповский, 2002; Сизых, 
2015] и др.), в которых исследователями под-
робно описана медицинская деятельность 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, также основанная 
на его работе в госпитале № 1515, о широкой 
же госпитальной системе края упоминаний 
почти нет. Этим и обусловлена необходи-
мость нашего исследования.

Основными источниками для нас по-
служили фонды Государственного архива 
Красноярского края (ГАКК), а именно: фонд 
Р-1384 Отдела здравоохранения исполко-
ма Красноярского краевого Совета депута-
тов трудящихся и фонд П-26 Красноярского 
краевого комитета КПСС за 1941–1943 гг. 
При исследовании документов этих фондов 
нам удалось определить основные принци-
пы организации тыловых эвакуационных 
госпиталей, выявить основные результаты 
деятельности медперсонала и роль проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Цель настоящей статьи – раскрытие ор-
ганизационных направлений в формирова-
нии и деятельности системы эвакуационных 
госпиталей на примере Красноярского края, 
а также выявление роли профессора-хирур-
га В. Ф. Войно-Ясенецкого. Мы не ставим 
задачей охарактеризовать все направления 
организации и деятельности госпиталей, по-
скольку их невозможно разместить в рамках 
одной статьи. Представим, на наш взгляд, ос-
новные направления в развертывании эвако-
госпиталей и связанные с ними мероприятия. 
Наряду с этим выделим научную и практи-
ческую работу хирурга В. Ф. Войно-Ясенец-
кого, которая бы не имела ключевого значе-
ния в военно-полевой хирургии страны и в 
лечении тяжелобольных солдат и офицеров 
Красной Армии, если бы не система эвакого-
спиталей Красноярского края.

Эвакуационные госпитали «есть меди-
цинские учреждения, развертываемые в 
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фронте – военные. При этом указом Гене-
рального штаба Наркомата обороны СССР 
запрещалось предоставлять гражданским ли-
цам какие-либо сведения о движении боль-
ных и раненых по эвакогоспиталям 12.

Оперативная организация эвакуационных 
госпиталей оказалась возможной благода-
ря тому, что тыловую подготовку к войне в 
СССР начали еще в конце 1930-х гг., когда 
«во всех городах <…> учебные заведения 
строились по особому типовому проекту – 
“Школа-госпиталь”. В случае войны классы 
в самый короткий срок могли стать палата-
ми, а учительские – операционными» [Ор-
лова, Соктуев, 2016]. В Красноярске и Крас-
ноярском крае подготовка на случай войны к 
возможному развертыванию эвакогоспита-
лей на базе школ началась тогда же. Так, в 
1938–1939 гг. в городах Красноярского края 
(помимо Красноярска, в Канске и Ачинске) 
функционировали четыре эвакогоспиталя, 
опыт которых очень пригодился с началом 
Великой Отечественной войны [Семьина, 
Ивлева, 2015. С. 463]. А уже в первые дни 
войны в Красноярске приступили к работе 
три эвакуационных госпиталя (далее – ЭГ): 
№ 103 (полевой подвижной госпиталь) – с 23 
июня 1941 г. 13, № 984 – с 24 июня 1941 г. 14 и  
№ 985 – с июля 1941 г. 15

В июле 1941 г. начальник Управления 
МЭП-49, военврач 2-го ранга подписал об-
ращение в Красноярский крайком ВКП(б), со 
ссылкой на установку командующего войска-
ми Сибирского военного округа 16, об уплот-
нении эвакогоспиталей в следующих городах 
края: Красноярске, Канске, Ачинске, Богото-
ле, Абакане 17. Через месяц, 7 августа 1941 г., 
в связи с добавлением количества коек в го-

12  ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 591. Л. 84 об.
13  Филиал Центрального архива Министерства 

обороны РФ (Санкт-Петербург). Архив Военно-меди-
цинского музея Министерства Обороны РФ. Справоч-
ник дислокации и специализации госпиталей г. Крас-
ноярска и Красноярского края в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Л. 8.

14  Там же. Л. 10.
15  Там же.
16  Территория Сибирского военного округа к на-

чалу войны включала: Алтайский край, Красноярский 
край, Омскую область, Новосибирскую область, Ха-
касскую автономную область, Ойротскую автономную 
область, г. Ишим с районами, г. Тюмень с районами, г. 
Ялуторовск с районами [Аргунова, 2015. С. 443].

17  ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 591. Л. 83.

рядочения дела эвакуации предписывалось 
организовать в региональных органах здра-
воохранения управления (отделы) 5 по руко-
водству эвакуационными госпиталями и ко-
митеты помощи по обслуживанию больных 
и раненых 6 из представителей партийных, 
советских, комсомольских, профсоюзных и 
общественных организаций 7. Постановле-
ние ГКО СССР было телеграфно сообщено 
руководству всех союзных республик, обла-
стей, краев, в том числе руководству Красно-
ярского края, где уже оперативно разверты-
вались эвакуационные госпитали.

Кроме того, помимо развертываемых со-
гласно правительственному плану медицин-
ских учреждений, функции эвакогоспита-
лей выполняли гарнизонные 8 и окружные 9 
госпитали в тех населенных пунктах, куда 
поступали раненые с фронта для прохожде-
ния лечения 10. Функции медперсонала были 
распределены таким образом, чтобы в тылу 
раненых лечили гражданские медики 11, а на 

5  При Красноярском краевом отделе здравоохране-
ния был создан отдел эвакогоспиталей, первоначально 
состоящий из трех человек: начальника отдела, главно-
го хирурга, секретаря машинистки (ГАКК. Ф. Р-1384. 
Оп. 2. Д. 76. Л. 116). Впоследствии, со 2 июня 1943 г., 
начальник отдела одновременно являлся заместителем 
заведующего крайздравотделом (Там же. Л. 167).

6  Красноярский краевой комитет помощи по об-
служиванию больных и раненых бойцов и командиров 
Красной армии и военно-морского флота был создан 10 
октября 1941 г., его первым председателем стал секре-
тарь крайкома ВКП(б) Д. И. Иванченко (ГАКК. Ф. П-26. 
Оп. 3. Д. 34к. Л. 56), которого на этом посту 9 января 
1942 г. сменил третий секретарь краевого комитета 
ВКП(б) И. Е. Захаров (Там же. Д. 308. Л. 26).

7  ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 1. Л. 161.
8  Гарнизонный госпиталь – «госпиталь, предназна-

ченный для лечения больных из состава прикреплен-
ного гарнизона (гарнизонов) и оказания консультатив-
ной помощи войсковым врачам этих гарнизонов» [Эн-
циклопедический словарь…, 1982. С. 308].

9  Госпиталь окружной – госпиталь, «предназначен-
ный для лечения наиболее сложных и тяжелых боль-
ных, направляемых из других военно-медицинских 
учреждений военного округа, а также для проведения 
военно-врачебной экспертизы» [Энциклопедический 
словарь…, 1982. С. 308].

10  В Красноярске был единственный гарнизонный 
госпиталь, которому как эвакогоспиталю присвоили 
номер (№ 336), в нем не раз консультировал и опери-
ровал тяжелораненых проф. В. Ф. Войно-Ясенецкий. 
Гарнизонный госпиталь не прекращает функциониро-
вание до сих пор.

11  В их числе был ссыльный профессор-хирург 
В. Ф. Войно-Ясенецкий.
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нию раненых солдат и офицеров Красной 
армии.

К осени 1944 г. практически вся работа 
в красноярских эвакуационных госпиталях 
была завершена, сами же госпитали реэва-
куировали на запад. Первая волна сверты-
вания эвакогоспиталей в Красноярском крае 
прошла зимой 1941–1942 гг. и весной 1942 г., 
когда «было реэвакуировано 28 госпиталей 
общей емкостью 10 510 койко-мест» [Семьи-
на, Ивлева, 2015. С. 466]. Так, телеграммой 
СибВО реэвакуации подлежали 16 госпита-
лей, в которых по состоянию на 26 февраля 
1942 г. имелось 4 780 раненых и больных 20. 
А «с конца 1942 и в начале 1943 г. в Крас-
ноярском крае было проведено дополни-
тельное свертывание госпиталей» [Там же. 
С. 467], продолжавшееся и в течение 1944 г. 
По плану работы отдела эвакогоспиталей 
Красноярского крайздрава на первый квар-
тал 1944 г. необходимо было подготовить 
передислокацию эвакуационных госпиталей 
согласно решению ГКО СССР (январь, фев-
раль 1944 г.), а также подготовить доклады 
о результатах этой работы (март 1944 г.) 21. 
К январю 1944 г. основная масса госпиталей 
была реэвакуирована из Красноярска. Тогда 
же, в январе 1944 г., навсегда покинул Крас-
ноярск профессор Валентин Феликсович Во-
йно-Ясенецкий.

В начале Великой Отечественной войны 
В. Ф. Войно-Ясенецкий бескорыстно пред-
ложил себя как профессионал-хирург, ко-
торого авиацией доставили в г. Красноярск 
из места его третьей ссылки, пос. Большая 
Мурта Красноярского края, уже 30 сентября 
1941 г. 22, т.е. через три дня после приема 
первых раненых красноярскими эвакогоспи-
талями.

В Красноярске и в некоторых населенных 
пунктах Красноярского края в течение двух 
с половиной лет войны, с конца сентября 
1941 г. до января 1944 г., проф. В. Ф. Вой-
но-Ясенецкий, а вместе с ним врачи, меди-
цинские сестры, санитарки и многие другие, 
не жалея сил и здоровья, спасали в госпита-

20  Там же. Д. 427. Л. 54.
21  ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 1. Д. 1084. Л. 12.
22  В. Ф. Войно-Ясенецкий был политическим 

ссыльным, но реально преследовался за священниче-
ский сан. Срок его ссылки официально закончился в 
июле 1942 г. в Красноярске.

спиталях, что повлекло за собой неизбеж-
ное увеличение объема работы, начальник 
УМЭП-49 подписал приказ № 011, вторым 
параграфом которого предписывалось в це-
лях координации работы эвакогоспиталей, 
дислоцировавшихся в городах Красноярско-
го края, назначить старшими по эвакуации на 
правах уполномоченных начальника УМЭП-
49: в г. Канск – начальника ЭГ № 1516, в 
г.  Ачинск – начальника ЭГ № 1517, в г. Аба-
кан – начальника ЭГ № 1398, в г. Анже-
ро-Судженск – начальника ЭГ № 1245 18.

Приказом начальника УМЭП-49 от 28 
июля 1941 г. за № 09 служба санитарного 
транспорта в указанных городах организо-
вывалась следующим образом: в Красно-
ярске перевозки производились автотран-
спортом эвакоуправления в соответствии 
с распоряжением начальника транспор-
та – техника-интенданта 2-го ранга по заяв-
кам диспетчерской службы эвакопункта, в 
Канске – автотранспортом эвакогоспиталей 
под руководством начальника ЭГ № 1516, в 
Ачинске – автотранспортом эвакогоспиталей 
под руководством начальника ЭГ № 1517, в 
Абакане – автотранспортом эвакогоспиталей 
под руководством начальника ЭГ № 1398, в 
Анжеро-Судженске – автотранспортом го-
спиталей под руководством начальника ЭГ 
№ 1245 19. При этом все мероприятия по 
увеличению емкости эвакогоспиталей, обу-
стройству службы санитарного транспорта 
в госпиталях края и другая организационная 
работа были проведены не менее чем за два 
месяца до прибытия в г. Красноярск первого 
военно-санитарного эшелона.

Учитывая проведенные мероприятия и 
несмотря на то, что на фронт было призвано 
подавляющее большинство врачей и средне-
го медицинского персонала региона, медики 
Красноярского края и г. Красноярск ожидали 
раненых. Красноярские врачи, медсестры, 
санитарки вместе с приезжим медперсона-
лом госпиталей были готовы принять первый 
санитарный поезд, который с фронта прибыл 
в Красноярск 27 сентября 1941 г. [Мотина, 
2015. С. 132]. Так началась напряженная и 
сложная работа по лечению и восстановле-

18  ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 591. Л. 100.
19  Там же. Л. 85.
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жизненный и трудовой путь святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) в военные годы необхо-
димо в неразрывной связи с эвакогоспита-
лями, развернутыми в Красноярском крае, 
и работой в них. Тем более, что Валентин 
Феликсович «с 1942 по февраль 1944 г. был 
по штату ведущим хирургом всех госпита-
лей УМЭП-49» 25 [Сизых, 2015. С. 449] и пе-
риодически, в составе санитарной авиации, 
вылетал из Красноярска для проведения в 
других госпиталях по краю срочного хирур-
гического вмешательства и консультаций 
больных и медперсонала.

Врачи, следуя примеру педагога В. Ф. Во-
йно-Ясенецкого, проводившего курсы по 
повышению квалификации красноярских хи-
рургов, помимо круглосуточной госпиталь-
ной работы, в условиях нехватки лекарств 
и медпрепаратов, сумели существенно со-
кратить количество ампутаций конечностей 
у военнослужащих, проходящих лечение в 
эвакогоспиталях. Такой результат оказался 
возможным благодаря тому, что в госпита-
лях края активно применяли внедряемые 
В. Ф. Войно-Ясенецким новые методы хи-
рургического вмешательства, позволяющие 
сохранять суставы. Также врачам госпиталей 
Красноярского края удалось достичь мини-
мального количества смертей.

Как отмечает красноярский исследователь 
А. П. Доброновская, со ссылкой на докумен-
ты Центра хранения и изучения докумен-
тов новейшей истории Красноярского края 
(ЦХИДНИ КК) 26, «процент умерших в го-

25  «Эвакопункты – местные органы Главного во-
енно-санитарного управления Красной Армии. В их 
задачи входило обеспечение работы военно-санитар-
ного транспорта, распределение поступающих кон-
тингентов раненых по госпитальным гарнизонам, сбор 
сведений о коечной сети, хозяйственном положении, 
обеспеченности медицинскими кадрами и лечебной, 
воспитательной, научной деятельности эвакогоспита-
лей, оказание им методической помощи, санитарный 
надзор, снабжение нарядами на продовольственное 
и вещевое довольствие эвакогоспиталей и приписан-
ных военно-санитарных поездов в подведомственном 
санитарном районе. Эвакопункты были равноправны 
<…> Эвакопункты, руководившие госпиталями более 
30 тыс. коек, назывались распределительными эваку-
ационными пунктами (РЭП). Остальные эвакопункты 
именовались местными эвакуационными пунктами 
(МЭП)». См.: Кусков С. А. Эвакопункты военно-сани-
тарной службы...

26  Ныне – Государственный архив Красноярского 
края.

лях от тяжелых болезней и смерти множество 
советских воинов, прибывавших военно-са-
нитарными эшелонами с далекого фронта в 
1941–1943 гг. Ярким свидетельством само-
отверженного труда медперсонала того вре-
мени может послужить пример из автобио-
графии работницы одного из красноярских 
эвакогоспиталей Марии Петровны Цимар-
киной, которая писала, что «в годы Великой 
Отечественной войны работала палатной са-
нитаркой по 24 часа в день» 23.

В красноярских госпиталях при проведе-
нии консультаций раненым проф. В. Ф. Во-
йно-Ясенецкий настойчиво рекомендовал 
самых тяжелобольных переводить «для опе-
рации в 10 школу» 24, в которой располагал-
ся корпус № 2 ЭГ № 1515 – крупнейшего из 
всех развернутых эвакогоспиталей не только 
Красноярска, но и края, и в котором В. Ф. Во-
йно-Ясенецкий проводил большинство своих 
блестящих операций. Профессор В. Ф. Вой-
но-Ясенецкий, обеспечивавший главную хи-
рургическую составляющую в работе крас-
ноярских госпиталей, имел не только самый 
большой стаж работы (свыше 40 лет) среди 
хирургов Красноярского края, но также был 
единственным специалистом в крае в обла-
сти гнойной хирургии.

Кроме практической хирургии, в эваку-
ационных госпиталях Красноярска и края 
хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий вел актив-
ную научную деятельность, которая привела 
к значительным результатам в области во-
енно-полевой хирургии. Так, на основании 
обширной и напряженной работы в красно-
ярских эвакогоспиталях (большей частью в 
госпитале № 1515) проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкий написал монографию «Поздние ре-
зекции при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов», а также закончил второе 
издание фундаментального труда «Очерки 
гнойной хирургии», ставшего настольной 
книгой для нескольких поколений совет-
ских и российских хирургов. Поэтому можно 
утверждать, что в результате госпитальной 
работы в глубоком тылу В. Ф. Войно-Ясе-
нецким была значительно усовершенствова-
на хирургическая база военно-полевой хи-
рургии страны. В связи с этим рассматривать 

23  Красноярский краевой краеведческий музей, в/ф 
6244.

24  ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 1. Д. 822. Л. 201.
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спиталях края был небольшим – всего 0,99–
1,16 %» [2000. С. 114]. А «выписка в строй 
составляла 70–75 %» [Красноярск – Бер-
лин…, 2010. С. 120]. Так, в 1942 г. из госпи-
талей края в ряды Красной армии вернулись 
66,5 % военнослужащих 27. А доля выписан-
ных и признанных годными к военной служ-
бе солдат и офицеров по отношению ко всем 
выписанным в 1942 г. составляла не ниже 
80 %, в ряде госпиталей – 90 % 28, что свиде-
тельствует об успехах в области лечения во-
енно-травматических поражений и в первую 
очередь гнойных заболеваний – главного на-
правления научной и практической деятель-
ности хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Очевидно, что основная количественная 
составляющая приведенной положительной 
статистики приходилась на эвакуационные 
госпитали Красноярска, как центра тылового 
здравоохранения Красноярского края и стра-
ны, хотя были и неизбежные замечания к их 
работе 29.

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что оперативно организованная слож-
ная система эвакуационных госпиталей в 
Красноярском крае и г. Красноярске по при-
чине военной необходимости для лечения и 
восстановления раненых и больных в самый 
горячий период войны прямо способствова-
ла утверждению хирургического таланта вы-
дающегося хирурга В. Ф. Войно-Ясенецко-
го. Валентин Феликсович сыграл ключевую 
роль в спасительной работе эвакогоспиталей, 
он не только вылечивал самых тяжелоране-
ных солдат и офицеров, но также внедрял 
новые способы эффективного лечения. По-
этому госпитальная система Красноярского 
края 1941–1943 гг. неразрывно связана с лич-
ностью святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
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ORGANIZATION OF SYSTEM OF KRASNOYARSK EVACUATION
HOSPITALS AND V. F. VOYNO-YASENETSKY’S ACTIVITY IN 1941–1943

The purpose of the article is to expose relevant organizational and medical areas in formation, 
functioning and re-evacuation of the system of emergency hospitals in the time of Great Patriotic war 
(1941–1945) through the example of Krasnoyarsk territory and Krasnoyarsk city, where V. F. Voyno-
Yasenetsky arranged a powerful system of military health care. The article considers Soviet legislative 
framework of evacuation of hospitals deep rearward, of establishment of organizational structure 
(committees, departments), which were to support evacuated hospitals and related local authorities.

The article also describes the crucial role of Russian and Soviet Professor-surgeon V. F. Voyno-
Yasenetsky in Krasnoyarsk hospitals activity. The inextricable link of his medical practice with the 
activity of evacuation hospitals of Krasnoyarsk and the region is found out, and this link is considered 
to allow identifying Professor’s surgical talent. The latter is regarded to be the main component of 
success in treatment of purulent infections and also in saving the soldiers and officers’ body parts in 
the hospitals deep in the rear in 1941–1943.

The currentness of appealing to the issue of the deployment of the emergency hospitals in the 
city of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk region and of their activity is connected with two facts. 
Firstly, the issue of war and health in the region have not still received a comprehensive, all-round 
coverage in historical works (they are mostly represented by small articles in anthologies, magazines 
and newspapers), which objectively reduces the idea of hard medical work in hospitals deep in the 
rear. Secondly, it is needed to include immense surgical, scientific, consulting and teaching activities 
of Professor V. F. Voino-Yasenetsky (St. Luka) in a bulky system of the Krasnoyarsk evacuation 
hospitals.

V. F. Voino-Yasenetsky was working as a leading surgeon and consultant in hospitals at the 
Krasnoyarsk territory in hard war years (1941–1943). Owing to the Professor, a quantity of gravely ill 
soldiers and officers had been made alive and returned to the front, and the surgeons of the hospitals 
in the Krasnoyarsk region had developed new methods of carrying complex operations out.

Keywords: the Krasnoyarsk region, hospital, medical staff, Voino-Yasenetsky, surgeon, Professor.
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