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Санинструктора, врачи, санитары, фельдшера, 
медсёстры, — под огнём, в лютые морозы и 

испепеляющую жару, в нечеловеческих условиях 
и на пределе человеческих возможностей, — 

спасали жизни бойцов. Всего за годы войны было 
госпитализировано более 22 миллионов  солдат и 

офицеров вооружённых сил. Из них 14,5 
миллионов  — по ранению, остальные — по 
болезни. Из этого огромного количества 77% 
возвращено в строй. Ещё 17% комиссовано. И 

лишь 6% бойцов врачам не удалось 
спасти. Можно представить насколько 

высокоорганизованной была медицинская 
помощь на всех этапах, от начала и до конца 

войны, в самые тяжелейшие её моменты.



⚫ Большие потери несла медицинская служба 
непосредственно на поле боя. Во время войны погибли 
или пропали без вести более 85 тыс. медиков. Из них 5 
тыс. врачей, 9 тыс. средних медицинских работников, 
23 тыс. санитарных инструкторов, 48 тыс. санитаров и 
санитаров-носильщиков. 

⚫ Награды и звания:
⚫ - 44 - звание Героя Советского Союза
⚫ - 285 - награждены орденом Ленина
⚫ - 3 500 - орденом Красного Знамени
⚫ - 15 000 - орденом Отечественной войны I степени
⚫ - 86 500 - орденом Красной Звезды
⚫ - около 10 000 - орденом Славы. 
⚫ - более 20 руководителей медицинской службы и 

главных хирургов фронтов были награждены 
полководческими орденами Советского Союза.



За годы войны в Тюмени оказали 
помощь 70 тысячам раненых и 
больных



Всего за годы войны в областном центре было 
развёрнуто 11 госпиталей в 26 зданиях на шесть 
тысяч коек, а целом в области – 38 таких 
медучреждений. Эвакогоспитали разместили в 
зданиях и общежитиях педагогического 
института, в нескольких средних школах, 
фельдшерско-акушерской школе, в отделениях 
городской клинической больницы №1, 
поликлинике № 3, глазной больнице, 
туберкулёзном и кожно-венерологическом 
диспансерах, областном краеведческом 
диспансере, Доме отдыха им. Оловянникова, 
гостинице «Заря».



Каждый госпиталь 
специализировался по характеру 
ранений и заболеваний: 
терапевтический, хирургический, 
травматологический, 
психоневрологический, 
инфекционный. В них работали более 
шестидесяти врачей, сотни 
фельдшеров и медицинских сестёр - 
привлечены были лучшие 
специалисты, которые оказали 
квалифицированную врачебную 
помощь.



Именно в это время развитие 
здравоохранения в Тюмени и области 
совершило мощный скачок. Так, в начале 
войны число терапевтов в 5,5 раза 
превышало потребности, а число хирургов 
было в семь раз меньше необходимого, из-
за чего остро стоял вопрос о подготовке 
хирургов сразу на рабочем месте. Прямо за 
операционным столом хирурги готовили 
вторых хирургов. Медицинские сёстры 
заменяли врачей-ассистентов во время 
операций, самостоятельно переливали 
кровь, давали наркоз.



Находясь в глубоком тылу, Тюмень стала центром 
восстановления здоровья раненых воинов. 
Развертывание эвакогоспиталей началось на 3-4-й день 
войны. По мобилизационному плану первой очереди их 
было развернуто три: 1498, 1499, 1500 - каждый на 200 
коек.
Вторая очередь в августе: это №№ 2475 и 3318. В школе № 
50 на станции Тюмень открывается госпиталь на 50-70 
коек.



Подготовили полностью для приема раненых госпиталь 
№1499 в помещении сельскохозяйственного института. 
Но просуществовал он недолго - менее суток. По 
распоряжению городского Совета здание передали 
Правительственной комиссии во главе с академиком Б. И. 
Збарским. Сюда из Москвы было вывезено тело В. И. 
Ленина. Многие годы о существовании объекта № 1 
тюменцам было неизвестно.



Госпиталь № 1498 разместился в Тюменском 
университете. Три отделения - в бывшей первой 
школе, четвертое располагалось в главном 
корпусе, пятое - по ул. Семакова, 17. (Республики, 
13)



После объединения госпиталя № 1499 с 1500 под 
новый госпиталь было выделено помещение 
инженерно-строительного института (ул. 
Луначарского, 2). 



Объединенным госпиталем руководил  И. С. 
Карелину , а  ведущим хирургом  был Н. В. 
Сушков. 
Им пришлось немало потрудиться над 
формированием учреждения. Помог оснастить 
лабораторию новой аппаратурой, реактивами Б. 
И. Збарский. С приближением боев к Москве 
резко возросло число раненых. Особенно 
тяжелыми были октябрь, ноябрь, декабрь 1941 
года. Виртуозом-хирургом слыл Павел Иванович 
Сазонов. Более пяти тысяч операций было 
сделано под его руководством за военные годы, 
две тысячи - им самим. Его труд отмечен 
орденами Ленина, «Знак Почета». Среди первых 
в области он стал заслуженным врачом РСФСР.





На госпиталь № 1500 возложили обязанности головного. 
Он был хорошо обеспечен кадрами, занимался приемом 
раненых и их распределением. С положительной 
стороны зарекомендовали себя врачи А. Е. Грицук, 3. И. 
Денчик-Тароватова, Д. М. Брундфон, Шинкарев, М. Г. 
Панасюченко. Свою милосердную работу с любовью 
выполняли старшая медсестра 3. Ф. Родионова, палатные 
сестры А. В. Зиновьева, Тюрикова медстатист А. П. 
Бузанова. 



Хирургического и терапевтического профиля был госпиталь № 2475, 
располагавшийся в нескольких зданиях: по ул. Хохрякова, 54 (школа 
№ 21), ул. Краснодонской, 61 (школа № 50), ул. Первомайской, 12 
(областной Дом санитарного просвещения), ул. Республики 
(кожвендиспансер), в здании облоно и краеведческом музее. 
Самоотверженно трудились врачи Н. Н. Русских, М. С. Балаганова. 
Много сил отдавали раненым старшая медсестра А. Г. Ременникова, 
М. С. Домотенко, В. И. Пуртова, А. П. Бронникова, А. А. Серкова. 
Руководил ими Ф. Т. Кожанов.



Выздоравливающие раненые, годные к отправке на 
фронт или в нестроевую часть, долечивались в 
загородном госпитале № 3318 (бывший Дом отдыха им. 
Оловянникова), который возглавлял А. В. Бачериков. 
Просуществовал он с 10 августа 1941 г. по 10 августа 1945 г. 



Эвакогоспиталь № 3330 - общехирургического профиля. 
Работал с 8 октября 1941 г. по 16 февраля 1943 г. 
Располагался в помещениях по ул. Первомайской, 8 
(гостиница «Заря»), по ул. Володарского, 42. Руководил 
им С. П. Новицкий. 



Начальником нейрохирургического, челюстного 
госпиталя 
№ 3352, который работал в Тюмени с 8 октября 1941 г. по 
апрель 1944 г., был Н. М. Зеленский. Размещался он в 
зданиях по ул. Красных Зорь, 5 (спецшкола-интернат № 
2), по ул. Республики, 36 (на месте филармонии). В нем 
трудились высококвалифицированные специалисты, 
профессора, психиатры Давыдовский, Лешинский, 
Лебединский.



Госпиталь № 407 был сортировочным, располагался в здании 
городской больницы № 1, по ул. Ленина, 23. Здесь работали 
медсестры-выпускницы Тюменского медучилища Кирова-Белова Н. 
Д., Лебедева А. Ф. «Сестричка», так ласково называли ее больные, 
Воронова Н. А. подкармливала раненых овощами, которые 
выращивала на своем небольшом огороде. В 1943 г. с целью 
обследования госпиталей Тюмень посетил Герой Социалистического 
Труда главный хирург Советской Армии Николай Нилович Бурденко. 
Он оценил их работу достаточно высоко.



Работа сотрудников госпиталей имела свои 
трудности – не хватало оборудования, 
медикаментов, продовольствия; стояла проблема и 
санитарного транспорта. Как правило, здания были 
мало приспособлены для лечения раненых. Так, 
например, при полной загрузке создавалось такое 
переуплотнение, что приходилось заполнять 
койками столовые, красные уголки, клубы, 
коридоры. В некоторых зданиях отопление было 
печное, и заготавливать дрова, а также носить воду, 
мыть полы, ухаживать за ранеными приходилось 
медицинскому персоналу. Стоит добавить, что 
выздоравливающие бойцы, увидев все тяготы 
медперсонала, организовывали дежурства. Во время 
такой «трудотерапии» они кололи дрова, чистили 
овощи, убирали двор.



Партийные, советские, профсоюзные и 
общественные организации оказывали 
госпиталям всестороннюю помощь. 
Трудящиеся города Тюмени сдавали молоко, 
мясо, рыбу, крупу, картофель и др. продукты, 
что способствовало улучшению рациона 
питания раненых и скорейшему 
восстановлению их сил.
При госпиталях создавались учебные 
мастерские для обучения инвалидов новым 
профессиям. Так, при госпитале №1500 были 
организованы курсы бухгалтеров, мастеров 
часового и сапожного дела.



В тяжелые военные годы медицинские 
работники Тюменской области успешно 
справились с задачами, поставленными перед 
ними. Успешно проводилось оказание 
медицинской помощи основному населению и 
эвакуированным гражданам; предупреждение 
возникновения и развития эпидемий, лечение 
раненых и больных воинов Советской Армии в 
госпиталях.
Независимо от того, где находились 
медицинские работники, каждый из них с 
честью выдержал испытание войной. Как и все, 
они трудились под девизом «Все для фронта, все 
для победы» и честно выполнили свой долг 
перед Отечеством.




