
злоупотребления. В буфете были сардельки, 40 кг., но в продажу они не 
поступили. Был составлен акт. Об этом стало известно по всему общежи
тию. Сардельки были оформлены через наш буфет для буфета райиспол
кома... 22 мая в буфете была тухлая капуста...» // ЦАОПИМ. Ф. 478. -  
О п .1 .-Д . 644.- Л .  71.

8. Таранов Е. У к. соч. -  С. 99.
9. ЦАОПИМ. Ф. 478. -  On. 1. -  Д. 644. -  Л. 72.
10.БСЭ. -  Т. 5. М., 1950.
11.Правда, через несколько лет их все-таки разоблачили. Большая 

группа была арестована и осуждена // Таранов, Е. Ук. соч. -  С. 100. (О.Г. -  
с исключением Ковалевой пока не совсем ясно. Подтверждения в имею
щихся документах мной не было обнаружено. Зато есть выступление в за
щиту Л. Ковалевой на заседании партийно-комсомольского актива фило
логического факультета от 7 июня 1956 г.: «... т. Щегловский... Мохов 
сказал студентке Ковалевой, что она предала Родину за кусок хлеба. Этого 
нельзя простить не только члену КПСС, но и рядовому» // ЦАОПИМ. 
Ф. 478. -  On. 1. -  Д. 653. -  Л. 69; А в записях протокола № 5 заседания 
партбюро филологического факультета МГУ от 14 ноября 1956 г. находим 
удовлетворение просьбы студентки 5-го курса Л.П. Ковалевой об отправке 
в Египет «для участия в освободительной борьбе египетского народа» // 
Там же. — Л. 148; В постановлении партбюро исторического факультета 
имеется запись: « ...3. Партбюро поручает комсомольскому бюро разобрать 
в персональном порядке на своем заседании поведение Мнацаканяна и 
Гончаровой. 4 Партбюро рекомендует деканату исключить активных уча
стников хулиганского выступления на Стромынке...» // ЦАОПИМ. Ф. 478. 
-  On. 1. -  Д. 644. -  Л. 102; Л.Н. Краснопевцев, в ту пору секретарь факуль
тетской комсомольской организации, вспоминает: «М. Мнацаканяна уда
лось уберечь от наказания. События на Стромынке произошли в сессию, 
после сессии он уехал на каникулы домой, а там дело удалось замять» // 
Интервью с Л.Н. Краснопевцевым).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ №3999
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФРОНТОВИКОВ 

В Г. КУЙБЫШ ЕВЕ В 1941-1945 ГГ.

Рытикова Марина Александровна 

Самарский государственный педагогический университет

Великая Отечественная война резко изменила политическую, соци
ально-экономическую, духовную и культурную жизнь Советского госу
дарства. Не было, наверное, такого человека в нашей стране, которого не



С е кц и я  « В ла ст ь и  общ ест во  в  ист ории  Р оссии»  

затронула бы война. Наш доклад будет посвящен медицинскому обслу
живанию фронтовиков в эвакогоспитале №3999 в 1941-1945 гг. в г. Куй
бышеве.

Но сначала необходимо кратко рассмотреть историю формирования 
сети медицинских учреждений для помощи фронтовикам в г. Куйбышеве. 
В соответствии с Постановлением Государственного комитета обороны и 
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 27 сентября 1941 г. решением 
особого заседания Облисполкома №403 от 20 октября 1941 г. был создан 
отдел эвакогоспиталей при облздравотделе Куйбышевской области1. Фак
тически работа этого отдела начала развертываться с 26 октября 1941 г. До 
этого момента практическое руководство осуществлялось через мобилиза
ционный сектор облздравотдела. Кроме того, во исполнение приказа Нар- 
комздрава РСФСР от 1942 г. №99 приказом по облздравотделу №34/эг от 
13 апреля 1942 г. в целях улучшения организации и работы госпитального 
дела был организован госпитальный совет, в состав которого вошли на
чальник отдела эвакогоспиталей, руководящие работники эвакогоспита
лей, преподаватели Военно-медицинской академии и другие2. Надо отме
тить, что в организации лечения штатным сотрудникам помогали лучшие 
врачи областа. Достаточно отметить деятельность доктора медицинских 
наук, профессора КГМИ, заведующего кафедрой пропедевтической тера
пии Кавецкого Н.Е., который за год шефской работы в госпиталях совме
стно со своими сотрудниками провел 1600 консультаций и медицинских 
осмотров бойцов3. За заслуги в организации медицинской помощи военно
служащим в апреле 1945 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
были присвоены почетные звания «Заслуженных врачей республики» на
чальнику госпиталя №3999 подполковнику медслужбы Козлову и ведуще
му хирургу Мишину. Сам же госпиталь удостоился переходящего красно
го знамени обкома и облисполокма.

С началом Великой Отечественной войны началась массовая органи
зация эвакогоспиталей, которая проводилась в три очереди. В 1941 г. в 
первую очередь были организованы эвакогоспитали в г. Куйбышеве и дру
гих основных городах области -  всего на 5100 коек (из них в г. Куйбышеве 
-  2700). На конец 1945 г. в Куйбышевской области насчитывалось всего 6 
госпиталей (из них эвакогоспиталь № 3999 в г. Куйбышеве)4.

По профилю госпиталь № 3999 являлся протезно-ортопедическим, со
ответственно, контингент раненых — это, в  основном, фронтовики без од
ной или обеих конечностей. Раненые после лечения получали протезы, по
этому пребывание на койке составляло от 3 месяцев до 1 года5.

Естественно, что для такого контингента больных необходимо было 
организовать еще и психологическую помощь. Здесь работа шла по не
скольким направлениям. Во-первых, агитационно-пропагандистская рабо
та. Она велась ежедневно с 13.00 до 13. 30, которая заключалась в чтении



сводок Совинформбюро, различных газетных статей. Проводились лекции, 
беседы, например, по книге И.В. Сталина «Об Отечественной войне Со
ветского Союза», докладу и приказу И.В. Сталина к 27-й годовщине Ок
тябрьской революции. Для офицерского состава проводились совещания 
по вопросам жизни госпиталя, функционировали «суды чести».

Во-вторых, при клубе госпиталя имелась киноаппаратура, сцена, биб
лиотека, где проводились шахматные турниры, работали кружки и худо
жественная самодеятельность. Киносеансы проводились ежедневно, кон
церты и постановки -  не менее 15 раз в месяц силами артистов Драматиче
ского театра, Театра оперы и балета и др.6

В-третьих, очень важным направлением работы госпиталя являлось и 
создание при помощи шефов производственных мастерских и курсов, где 
раненые обучались самым разнообразным специальностям, если по со
стоянию здоровья не могли возвратиться к труду, которым занимались ра
нее. Приведем сведения о ходе обучения раненых по эвакогоспиталю 
№3999 по состоянию на 10 мая 1945 г. По сапожному делу обучалось 17 
человек, портняжному -  6, слесарному -  7, столярному -  7, киномеханиче- 
скому -  25, по специальности «бухгалтер» -  19, «счетовод» -  17, «худож
ник» -  13, «плодоовощник» -  14, «токарь» -  4, «автомеханик» -  22, «биб
лиотекарь» -  15, «баянист» -  14, «юрист» -  20, заочную среднюю школу 
окончили 16 человек7.

Чтобы понять, эффективна ли была агитационная деятельность госпи
таля, приведем пример: 20-летний парень Воннек, работавший машини
стом на железной дороги в предвоенной время, на фронте потерял обе но
ги. Естественно, что человек пребывал в отчаянном настроении. Руково
дство госпиталя организовала ему встречу с сестрой, библиотека подобра
ла литературу о жизни Островского, Бетховена, комсомольская организа
ция «прикрепила» к нему девушку, с которой молодой человек подружил
ся. Постепенно он стал оживать, закончил курсы бухгалтеров -  техниче
ских контролеров8. Думается, что такая история не была единственной.

В дальнейшем, приказом по облздравотделу № 4/с от 22 марта 1946 г. 
госпиталь № 3999 был преобразован в областной госпиталь для лечения 
инвалидов войны .

Итак, работа эвакогоспиталей сыграла важную роль в восстановлении 
физического и психического здоровья фронтовиков, их трудоспособности.
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В годы Первой мировой войны необычайно возросла потребность го
сударства в продовольственных продуктах, и в частности в хлебе. Фронт 
непрерывно требовал поставок, и потому Самарская губерния, «обычная 
житница России», оказалась одним из важнейших тыловых регионов на
шего государства в 1914-1917 гг.

С началом войны государство было вынуждено организовать специ
альный аппарат для снабжения армии необходимыми продуктами. История 
создания и функционирования этого заготовительного аппарата хорошо 
изучены1. Однако отдельные моменты, как, например, деятельность губерн
ских уполномоченных министра земледелия по заготовке хлеба для армии 
(равно как и фуража и прочих продуктов), недостаточно освещены в науч
ных работах. Немногочисленные статьи по этой тематике опубликованы 
японским исследователем К. Мацузато2. На мой взгляд, изучение работы 
местных уполномоченных может прояснить некоторые проблемы появле
ния так называемого «продовольственного вопроса» и поможет более глу
бокому пониманию процесса складывания военной экономики в России.

Б мирное время поставками в армию занимался интендантский отдел 
Военного министерства3. Для того чтобы бесперебойно снабжать фронты 
государству пришлось создавать аппарат заготовки практически с нуля. В 
августе 1914 г. губернатор Н.В. Протасьев был назначен одним из уполно
моченных Главного управления землеустройства и земледелия по заготов
ке хлеба для армии4. Высказано мнение, что Протасьев «на самом деле не 
был активным уполномоченным», так как делегировал свои полномочия 
председателю губернской земской управы, председателю самарского бир
жевого комитета, начальнику зернохранилищ Госбанка в Заволжском рай
оне и др.5 Следует, однако, заметить, что перед этим губернатор ознако
мился с мнением земства, городов и биржевых комитетов. Последние 
представлялись самыми надежными помощниками, так как земства и го
рода согласились участвовать в заготовке, но, как отметили представители 
Бузулука, «без затраты на то каких-либо средств... и без особых на то га


