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Эвакогоспиталь 3071 
 Наша великая страна Россия готовится к юбилейной дате – 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней 

удалось благодаря героизму, мужеству советских солдат и офицеров. Победа досталась 

нам ценой огромных усилий. Наряду с нашими доблестными воинами, огромная заслуга 

в разгроме фашизма принадлежит героическим труженикам тыла. 30 сентября 1941 года 

гитлеровские войска приступили к операции "Тайфун". Так началось одно из главных и 

масштабных сражений Великой Отечественной - битва за Москву, длившаяся почти семь 

месяцев. Сражение, в результате которого непобедимая доселе германская армия 

потерпела первое ощутимое поражение. Именно с тех кровавых подмосковных полей 

пришли первые эшелоны с ранеными бойцами в эвакогоспиталь № 3071 поселка 

Красногорский, в срочном порядке переоборудованный из бывшей уникальной (первой в 

СССР) зобной станции. Основным источником для работы послужили архивные 

документы фонда Р-642 «Министерство здравоохранения Марийской АССР». На 

основании распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР от 2 сентября 1941г. 

эвакогоспиталь был развернут на базе Марийской зобной станции на 350 коек, которая 

находилась в с. Кожла-Сола (пос. Красногорский) Звениговского района Марийской 

АССР (Приложение 1, 2). «…Передать временно под госпиталь следующие здания: 

клиники, поли- клинику, лаборатории, 20-квартирный дом, сельского врачебного 

участка, дома ребенка и ветбаклаборатории (недостроенное). Передать также в ведение 

госпиталя подсобное хозяйство Зобной станции. Обязать Народный комиссариат 

здравоохранения и Народный комиссариат коммунального хозяйства МАССР закончить 

подготовку зданий и обеспечить мягким и твердым инвентарем к 1 октября 1941 года»1 

Начальником эвакогоспиталя был назначен военврач второго ранга Винцковский 

Константин Максимович «Срок прибытия начальника госпиталя и комиссара, 

батальонного комиссара Рудакова П.В. 28 сентября 1941г., место прибытия зобная 

станция с. Кожла-Сола. Персоналу госпиталя прибыть 30.09.1941г. Водителям 

автотранспорта прибыть 29.09.1941г. Прибытие конского состава 01.10.1941г.» 2 В 

паспорте госпиталя числилось: «…операционных 2, перевязочных 8, они же 

гипсовальные, операционных столов 3, перевязочных столов 10, автоклавов 3, 

рентгенаппарат 1, лаборатория укомплектована, аптека есть, физиотерапевтическое 

отделение оснащено, кухня укомплектована, санпропускник готов, есть клуб, 

библиотека. Автомашина -1, автомобиль санитарный -1, автобус -1, грузовая машина -

1.Госпиталь находиться в 2-х километрах от пункта разгрузки раненых…»  . Вначале 

госпиталь, имел номер 5,в дальнейшем данному госпиталю присвоен номер 3071». «На 

основании указания Отдела связи МВО от 12.12.1942 г. для обслуживания  почтовой 

связи эвакогоспиталь № 3071 прикреплен к отделению связи с. Кожла-Сола МАССР с 

присвоением номера части 785. Всю корреспонденцию, предназначенную для госпиталя, 

следует направлять по адресу: с. Кожла–Сола МАССР часть 785».  Винцковский 

Константин Максимович, начальник эвакогоспиталя № 3071. (приложение 3) Опыт 

работы в госпитале Константин Максимович приобрел еще в 1919г., когда работал 

старшим в эвакогоспитале №696 в г. Алатырь. Майор Рудаков Прокопий Васильевич был 

заместителем главного врача по политической части (приложение 4). Лунев Николай 

Полуэктович был заместителем начальника госпиталя по лечебной работе (приложение 



5) В 1935г. закончил Куйбышевский медицинский институт. С началом Великой 

Отечественной войны призван на работу в эвакогоспиталь № 3071». 6 Мария Федоровна 

Крейцберг была начальником физиокабинета и грязелечебницы (приложение 6). «В 1924 

году окончила Казанский медицинский институт. Как научный работник работала на 

Зобной станции в Марийской республике с 1934 по 1941г.…»7 Каждый из них отвечал за 

свой участок работы. Госпиталь был укомплектован специалистами. Силами 

медицинского персонала готовили помещения к принятию раненых. Вся республика 

оказывала помощь в комплектовании госпиталя, в обеспечении его бесперебойной 

работы. В эвакогоспитале постоянно работали курсы повышения квалификации среднего 

и младшего медицинского персонала. Организовал и отвечал за эту работу Лунев Н.П. 

Жизнь госпиталя в период Великой Отечественной войны. 
 "14 декабря 1941 г. первый состав привез в своих вагонах 362 бойца Красной 

Армии с ранениями, контузиями и обморожениями. Согласно паспорту госпиталя, он 

формировался как общехирургический. В 1941 г. было развернуто 900 мест, а по плану 

необходимо довести количество коек до 1080. В госпитале было развернуто 7 отделений. 

Всех раненых надо было пропустить через санпропускник. Их мыли, переодевали 

нянечки и медсестры. После размещения раненых в госпитале, осмотр врачами 

отделений. Сразу следовали назначения лечения. Большая нагрузка по спасению 

раненых бойцов ложилась на плечи хирургов и хирургических медицинских сестер. 

Сутками не прекращал свою вахту хирурги (Приложение 7). Не одной сотне раненых 

бойцов спас жизнь этот замечательный хирург. За первым эшелоном раненых 

последовали другие. Работа госпиталя проходила напряженно, но весь персонал 

справлялся с работой. Работа медицинской смены начиналась в 7 утра и заканчивалась в 

23 часа. Далее следовало ночное дежурство. Когда прибывал санитарный поезд, работали 

сутками. Хирургические бригады работали, сменяя друг друга до тех пор, пока в этом 

была необходимость. Делались и повторные плановые операции. При строжайшей 

экономии медикаментов лечили также фитотерапией. Многим назначалось физиолечение 

(Приложение 8), чуть позже лечебная физкультура, массаж. Все назначения врачей были 

направлены на то, чтобы раненые быстрее поправились и снова могли бороться с врагом. 

В 1943г., когда была построена грязелечебница, приступили к лечению местными 

грязями. Они помогали быстрее разрабатывать раненые конечности, шрамы делались 

менее болезненными. Жизнь госпиталя текла своим чередом. Среди раненых 

проводились политзанятия, занятия по оказанию первой медицинской помощи себе и 

товарищу. В спортгородке проводились занятия с ходячими ранеными, 

организовывались спортивные соревнования. На своем подсобном хозяйстве с 

выздоравливающими проводилась трудотерапия. В госпитале имелись «..2 

кинопередвижки»,8 во всех отделениях госпиталя показывались фильмы. Работала 

библиотека. Нередки были выступления артистов Марийской Государственной 

филармонии. Весь госпиталь был радиофицирован, и бойцы могли слушать радио. 

Выздоравливающие бойцы направлялись в батальоны выздоравливающих при запасных 

частях. Начиная с 1942г., каждые 10 дней, начальник госпиталя К.М. Винцковский 

отправлял донесения в вышестоящие инстанции о количестве контингента, 

находящегося в госпитале. Кроме раненых больных, в госпитале « было выделено 250 

коек для обслуживания местного гарнизона 31 запасной стрелковой бригады, 

расквартированной в п. Суслонгер, п. Сурок».9 . Например, из различных донесений: на 

23.10.1942 г.- «795 человек»,10 на 10.04.1943г.- «901 человек», 11на 01.10.1943 г.-«737 

человек», на 10.04.1944 г. «846 человек», на 20 июня 1944 г.- «473 человека». «с 1по 10 

мая 1945 г. - 537 человек» . Административно хозяйственный и хозяйственно-



обслуживающий персонал формироваться уже в сентябре 1941г. За его бесперебойную 

работу отвечал комендант госпиталя Глухарев.  Количество персонала варьировалось в 

разные периоды жизни госпиталя. По штатному расписанию их должно было быть 105 

человек. Однако, например: "… на 1июня 1942 г. их было 95 человек ", "в ноябре - 81 

человек», « на 1 февраля 1944 г. - 117 человек,» « 20июля 1945 г. вместе с младшим 

медицинским персоналом их было 269 человек.»  .. "...В прачечной госпиталя работало 

11 человек. Рабочий день длился 10 часов. Дневная норма на одну прачку 30 кг белья. На 

гладильщицу- 120 кг." Белье кипятили и стирали вручную. Полоскать возили или носили 

на озеро. Все поступающие раненые ставились на все виды довольствия в госпитале. 

Работала фабрика-кухня, где готовили пищу для всего госпиталя, затем развозили ее по 

отделениям. Из паспорта госпиталя : «…оснащение кухни "10 плит, 10 котлов по 650 

литров, 4 титана. Для обеспечения всех раненых витамином С, делали настои и отвары из 

"..хвои, шиповника и лимонного экстракта.." Для контроля, за качеством блюд, 

"...введено дежурство из ответственных работников госпиталя и раненых больных 

офицерского состава с 01.01.1943г. Много людей трудилось на подсобном хозяйстве. От 

зобной станции госпиталю досталось 11 га земли, а к 1943г. ее было уже 15 га.» Начиная 

с 1942 г., выздоравливающие раненые проходили на подсобном хозяйстве трудотерапию. 

Подсобное хозяйство в своем ведении имело еще скотный двор, где откармливались 6 

коров, 10 свиней, куры. Это позволяло организовывать усиленное питание раненым 

бойцам. Госпиталь располагал своей пасекой в 21 пчелосемью. Имелась своя конюшня. 

Своими силами госпиталь улучшал свою инфраструктуру. К 1943 г. он имел свою 

хлебопекарню, обслуживающую госпиталь и его персонал, «построил водопровод 

протяженностью 330 м, овощехранилище, свинарник, летний театр».  Общежитие для 

медицинских сестер, четырехквартирный дом для врачей, грязелечебница были готовы к 

лету 1943 года.» В госпитале «работал коммутатор на 10 номеров, который. обслуживали 

3 телефонистки» Расширилась сеть бань. Вся жизнь госпиталя, как и другого советского 

учреждения отражалась в отчетах, рапортах. Эту работу осуществляли бухгалтера, 

табельщики, счетоводы, секретари, делопроизводители. Благодаря их труду многие 

бывшие раненые бойцы могли получить справки о прохождении лечения в госпитале, 

оформить необходимые им документы. Все силы обслуживающего персонала были 

направлены на скорейшее выздоровление раненых бойцов. 9 мая 1945 г. весь мир узнал 

об окончании Великой Отечественной воны. Эту радостную весть узнали в госпитале из 

репродукторов. Однако, госпиталь продолжал жить своей напряженной жизнью. Военная 

врачебная госпитальная комиссия выписывала выздоровевших раненых. Многие 

нуждались в протезах, ортопедической обуви. Йошкар-Олинская протезная мастерская 

не справлялась с заказами госпиталя, поэтому часть раненых больных была вынуждена 

оставаться в госпитале по этой причине. Например, из донесений начальника госпиталя 

Винцковского К.М. "...с 1 по 10 мая 1945 г. на излечении «находилось 537 больных28», 

на 1 июня 1945г. - «683»29 2сентября 1945г. в госпиталь прибыл последний санитарный 

поезд из г. Иркутска. Он доставил 305 человек. Это бойцы Красной Армии, которые 

были ранены в 1943-1944гг. Часть бойцов, нуждалась в повторных операциях, часть в 

косметических. Надо сказать, что хирурги госпиталя, освоили ряд методик пластических 

операций. После тщательного осмотра каждого раненого бойца, определялись 

индивидуальные методы лечения. Из объяснительной записки начальника госпиталя в 

Наркомздрав МАССР от 1 ноября 1945г. "...определились со сроками операций, их 

необходимо сделать до 20-22 сентября..."  

Заключение 



 16 ноября 1945 г. на имя Народного Комиссара здравоохранения МАССР поступил 

приказ №229 "На основании постановления СНК СССР от 29августа 1945г. №2218-5629 

«О реорганизации эвакогоспиталя № 3071 в республиканский госпиталь для инвалидов 

Отечественной войны..." . Часть персонала была уволена, т.к. сократилось количество 

больных." «С октября 1945 г. госпиталь начал принимать ветеранов Великой 

Отечественной войны по путевкам Народного комиссариата здравоохранения 

МАССР.»3. За годы войны в стенах госпиталя было проведено 5148 операций. Здесь 

пролечилось 10 тысяч бойцов. 70% раненых бойцов вернулось в строй. Несмотря на все 

усилия медицинского персонала 208 бойцов умерли от ран. Они похоронены на 

Большешигаковском кладбище Звениговского района. Вся республика помогала 

госпиталю. Местное население, эвакуированные, люди разных национальностей, не 

жалея своих сил, трудились в госпитале, помогая раненым. Каждый своим трудом 

приближал мгновения победы. Персонал госпиталя подписывался на военный 

государственный займ , по сбору средств. Преодолевая все трудности, получая за это 

скромную зарплату, сотрудники госпиталя участвовали в сборе средств на строительство 

военной техники, «…на постройку танковой колонны им. МОПР собрано 17696 рублей, 

эскадрильи «Марийский колхозник» -14624 рубля», 33 на санитарный самолет с 

названием «Эвакогоспиталь № 3071» - 88054 рубля».   Каждый человек, не жалея сил, 

вносил свою лепту в дело победы над врагом. Хочется верить, что поколение наших 

сверстников не забудет, какими усилиями старших поколений нам подарено беззаботное 

детство. 
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заведующая физиокабинетом, невропатолог эвакогоспиталя. Фото из личного архива 



краеведа Яналовой Н.А. Приложение 3 7. Хирург Фаракшин Х.Ф.(первый, слева) во 

время проведения операции. Фото из личного архива краеведа Яналовой Н.А. 8. Раненый 

солдат во время прогревания лампой Соллюкс. Фото из личного архива краеведа 

Яналовой Н.А. 

 


