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На основе архивных материалов анализируются ос-
новные принципы организации, содержание, формы 
и методы партийно-политической работы в эвакогоспи-
талях, развернутых в Алтайском крае в годы Великой 
Отечественной войны. Организаторами партийно-по-
литической работы в эвакогоспиталях являлись заме-
стители начальников госпиталей по политической ча-
сти (военные комиссары), партийные и комсомольские 
организации. Политической работе отводилась большая 
роль в деле воспитания патриотизма, поддержания вы-
сокого морального духа и профессиональных воинских 
навыков у воинов Красной Армии, находящихся на ле-
чении в эвакогоспиталях. Партийно-политическая рабо-
та характеризовалась целенаправленностью и единством 
используемых форм и методов. Ее содержание опреде-
лялось задачами военного времени. В эвакогоспиталях 
Алтайского края активно использовались такие формы 
политической работы, как политические занятия, устная 
и наглядная агитация, культурное и художественное об-
служивание воинов, шефство предприятий, социалисти-
ческое соревнование и ряд других.
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On the basis of archival materials the basic principles 
of the organization, contents, forms and methods of 
the party political work in the evacuation hospitals, 
deployed in the Altai Territory during the Great Patriotic 
War materials are analyzed. It was deputy head of the 
political section of hospitals (military commissar), 
Communist party and Komsomol organizations who 
organized the political work in hospitals. Political work 
played a big role in building patriotism, maintaining 
high morale and professional military skills of the Red 
Army soldiers in evacuation hospitals. Political work 
was characterized by singleness of purpose and unity of 
forms and methods used. Its contents were determined 
by the objectives of wartime. In the evacuation hospitals  
of the Altai Territory there were practiced the following  
forms of political work: citizenship training, oral and 
visual propaganda, organization of artistic and cultural 
event for soldiers, patronage enterprises, socialist 
competition and many others. 
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С началом Великой Отечественной войны крово-
пролитные и ожесточенные бои потребовали от руко-
водства СССР развертывания сети военных госпиталей 
в тыловых районах страны для лечения воинов со слож-
ными видами ранений и заболеваний [1]. Количество 
эвакогоспиталей в Алтайском крае не было постоян-
ным и зависело от конкретной обстановки на фронте. 
В начале 1942 г. в крае было размещено 82 госпиталя 
[2, л. 4]. Основной целью эвакогоспиталей являлось 
максимальное возвращение в строй раненых и боль-
ных военнослужащих. Наряду с лечебной работой важ-
ная роль в эвакогоспиталях отводилась политической 
работе с ранеными и больными воинами, лечебным 
и обслуживающим персоналом. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 г. «О реор-
ганизации органов политической пропаганды и введе-
нии института военных комиссаров в РККА» для ор-
ганизации и руководства всей партийно-политической 
работой в армии и госпиталях вводились должностные 
лица — военные комиссары (военкомы) [3, с. 424–425]. 
С августа 1941 г. указанием Центрального Комитета 
ВКП (б) в распределительных эвакуационных пун-
ктах (РЭП) были учреждены политические отделы. 
Комиссары эвакогоспиталей Алтайского края подчиня-
лись 62-у управлению РЭП (УРЭП-62) в Новосибирске.

В эвакогоспитали Алтайского края поступали, 
как правило, раненые и больные военнослужащие 
в тяжелом физическом и психологическом состоянии, 
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что определяло значимость партийно-политической ра-
боты с ними. В особом внимании нуждались и комиссо-
ванные бойцы, которым предстояло после лечения тру-
диться в тылу. Формы и методы политической работы 
зависели от состояния здоровья, уровня образования, 
воинского звания и должности раненых и больных во-
еннослужащих, при этом они были едиными для всех 
госпиталей Алтайского края. Постоянное изменение 
контингента раненых и больных, передислокация госпи-
талей и периодические смены их руководства предъявля-
ли особые требования к организации и содержанию пар-
тийно-политической работы, выбору ее форм и методов.

Вновь прибывшим раненым и больным необходи-
мо было помочь как можно быстрее влиться в общий 
процесс, создать им комфортные условия при соблю-
дении жесточайшей дисциплины, что требовало зна-
чительного опыта и умения от политических работни-
ков. Военкомы, не уступающие по своим полномочиям 
начальникам госпиталей, часто сосредотачивали свою 
работу на решении острых материально-хозяйствен-
ных вопросов. Решением бюро Алтайского крайкома 
ВКП (б) от 10 октября 1941 г. был учрежден Алтайский 
краевой комитет помощи раненым, уделяющий боль-
шое внимание организации политико-воспитательной 
работы в госпиталях края и работе с шефствующи-
ми организациями [4, л. 7]. Систематически комите-
том создавалась комиссия, которая осуществляла про-
верку деятельности госпиталей. Начальствующий 
состав госпиталей часто выступал против вмешатель-
ства в их дела представителей партийных и испол-
нительных органов власти, которые, в свою очередь, 
оказывая помощь госпиталям, были обязаны их контро-
лировать. 12 января 1942 г. ЦК ВКП (б) издал постанов-
ление «О партийно-политической работе в госпиталях 
Наркомздрава СССР», согласно которому партийные 
организации тыловых госпиталей были обязаны встать 
на учет в местные партийные органы, последние же обя-
зывались оказывать повседневную помощь первичным 
парторганизациям и военкомам госпиталей [5, л. 9]. 
Составленные комиссарами ежемесячные планы поли-
тической работы утверждались горкомами и райкомами 
партии, а вся ответственность за их выполнение ложи-
лась на секретаря по пропаганде крайкома.

9 октября 1942 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установлении полного единона-
чалия и упразднении института военных комиссаров 
в Красной Армии» должность комиссаров в госпиталях 
была заменена на должность заместителей начальни-
ка госпиталя по политической части (замполитов) [3]. 
Помимо политической работы, они несли ответствен-
ность за осуществление партийной и комсомольской 
работы, выполнение плана по подписке на государ-
ственный заем, отвечали за культурное обслуживание, 
воинскую и трудовую дисциплину, поддерживали связь 
с шефами и первичными партийными организациями, 
через крайком партии контролировали исполнительные 

органы власти в отношении обеспечения госпиталей 
топливом и проведением ремонтных работ.

Партийно-политическая работа в эвакогоспиталях 
Алтайского края в годы войны проводилась согласно 
тематике Политического управления Сибирского во-
енного округа (СибВО). Контроль осуществлялся че-
рез УРЭП-62 Новосибирска, куда ежемесячно направ-
лялись отчеты о проделанной работе [5, л. 13].

Большую помощь в организации и проведении 
политической работы в эвакогоспиталях оказывали 
местные политические органы и организации, а так-
же шефствующие предприятия. Десятый пленум 
Алтайского крайкома ВКП (б), прошедший 5–7 октя-
бря 1942 г., обязал отдел пропаганды и агитации край-
кома ВКП (б), горкомы и райкомы партии и ВЛКСМ 
всемерно усилить партийно-политическую работу 
в госпиталях Наркомздрава и обязать организации 
ВЛКСМ отобрать лучших активистов-комсомольцев 
не моложе 16 лет и прикрепить их небольшими груп-
пами к определенным госпиталям для проведения 
политической работы [6, л. 12]. В протоколе № 5 пар-
тийного собрания парторганизации эвакогоспиталя 
№ 1511 отмечается хорошая производственная рабо-
та комсомольцев Карпушкиной, Егоровой, Шкаевой 
[7, л. 6]. Систематически крайкомом на межобластные 
двухмесячные обучающие курсы пропагандистских 
работников в Новосибирск направлялись женщины 
и невоеннообязанные мужчины [8, л. 228].

Партийная работа замполитов заключалась в орга-
низации в госпитале изучения курса истории ВКП (б), 
проведении отдельных разъяснительных бесед с це-
лью роста количества кандидатов и членов партии, 
создания первичных партийных организаций при го-
спиталях края. Но «первички» часто ликвидировались 
в связи с передислокацией госпиталя.

В целях развертывания социалистического сорев-
нования среди медицинских работников за повышение 
качества лечебной работы и образцовое лечение ране-
ных бойцов Красной Армии совместным решением 
бюро Алтайского крайкома и крайисполкома от 6 сен-
тября 1942 г. были учреждены 7 переходящих Красных 
знамен для награждения лечебно-профилактических 
учреждений — победителей соцсоревнования. Одно 
из Красных знамен было предназначено для награжде-
ния эвакогоспиталей. Разработка показателей соцсорев-
нования была поручена заведующей крайздравотделом 
З. С. Вернер. Ей же было поручено созывать краевое 
совещание актива медицинских работников для подве-
дения итогов соцсоревнования [9, л. 309, 309об., 310].

Решением партийных органов к каждому госпи-
талю прикреплялись шефы из числа организаций 
и предприятий. Большую помощь госпиталям края 
оказывали трудовые коллективы, колхозники и рабо-
чие совхозов — от капитального ремонта зданий, по-
белки и застекления до создания уюта и тепла в палатах 
с помощью домашних салфеток, скатертей, комнат-
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ных растений. Работа с шефами велась через секрета-
рей первичных партийных организаций учреждений, 
и в случае невыполнения обязательств замполит сооб-
щал об этом в Алтайский крайком партии. Бюро край-
кома ВКП (б) решением № 226 от 23 сентября 1942 г. 
обязал горкомы, райкомы партии и комиссаров госпи-
талей провести совместное собрание, посвященное 
25-летию Октябрьской революции при участии партий-
ных и шефских организаций с ранеными бойцами и ко-
мандирами и широко развернуть работу по организа-
ции подарков со стороны шефских организаций [10, л. 
342]. Следует отметить, что чаще всего шефы добро-
вольно и активно дарили раненым коллективные и ин-
дивидуальные подарки, снабжали лечебные учрежде-
ния продуктами питания (особенно колхозы), дарили 
музыкальные инструменты, предметы личного пользо-
вания (конверты, бумагу, канцелярию, табак), организо-
вывали и обновляли библиотеки, сдавали теплую одеж-
ду, обувь, постельное белье. Часто оказывали помощь 
при разгрузке и транспортировке раненых, организо-
вывали выступления участников художественной са-
модеятельности, дежурства, читки и беседы в палатах. 
Среди предприятий-шефов можно отметить коллекти-
вы крайпотребсоюза, городских и сельских хлебоком-
бинатов, радиокомитета, милиции, НКВД, заводы № 17, 
№ 77, ВРЗ, завод «Правда», судоремонтный завод, ав-
тотранспортная контора, артель имени Крупской и др. 
[2, л. 21]. Шефами выступали и учреждения культуры, 
например, артист Днепропетровского театра Горский 
руководил самодеятельностью в подшефном госпита-
ле, коллектив крайдрамтеатра радиофицировал пала-
ты, а актеры систематически один раз в пять дней про-
водили читку художественных произведений и беседы 
в палатах [11, л. 132]. Активная шефская работа прово-
дилась организациями МОПР (Международная орга-
низация помощи борцам революции) и рядом профсо-
юзных организаций [12, л. 21].

Основными обязательными формами политиче-
ской работы с находящимися на лечении ранеными 
и больными считались политзанятия, беседы, лекции, 
доклады, читки фронтовых сводок, а также радиопе-
редачи и трансляции сводок информбюро. Не все го-
спитали были изначально радиофицированы, но, учи-
тывая важность радио для агитационно-политической 
работы, этому вопросу уделялось большое внимание.

По утвержденной программе Политического управ-
ления СибВО замполитов обязывали проводить двух-
часовые политические занятия ежедневно. Все са-
мостоятельно ходячие раненые и больные делились 
по взводам, с остальными работу проводили в пала-
тах индивидуально. Командиры взводов, назначаемые 
из числа раненых, вели учет посещаемости. Занятия, 
согласно внутренним приказам по госпиталям, часто 
проводили находящиеся на лечении политработники. 
Для занятий широко использовались наглядные посо-
бия и топографические карты. На политзанятиях глав-

ным образом изучались доклады и приказы Верховного 
главнокомандующего Сталина, разъяснялись постанов-
ления ЦК ВКП (б), приказы Народного комиссариата 
обороны (НКО) [13, л. 31]. Политзанятия с персоналом 
госпиталя проводились раздельно: с рабочими матери-
ально-хозяйственной части, с санитарками, с медицин-
скими сестрами, с врачами и начальствующим соста-
вом. В справке о состоянии партийно-политической 
работы в эвакогоспиталях Алтайского края от 3 октя-
бря 1943 г. отмечается, что «основные исторические до-
кументы становятся известными всем, благодаря чему 
процент выписки и возврата в строй политически гра-
мотных бойцов повышается» [5, л. 11, 12].

Самой распространенной и массовой формой по-
литической работы являлись лекции, беседы и докла-
ды, которые можно условно разделить на политиче-
ские, военные, исторические, научно-философские, 
обзорно-познавательные, культурные и др. Любая 
тема так или иначе была приурочена к событиям, 
происходящим в стране, в том числе на фронте. 
Широко привлекались находящиеся на лечении Герои 
Советского Союза, воины, имеющие награды и бла-
годарности. С целью воспитания ненависти к врагу 
в ходе бесед раненым и больным воинам, обслужи-
вающему и медицинскому персоналу приводились 
примеры зверств фашистов над мирным населением 
[14, л. 38]. В справке о проведении партийно-поли-
тической работы в эвакогоспитале № 3500 от 10 мая 
1942 г. отмечается, что с 11 сентября 1941 г. проведе-
но 56 лекций, из которых 28 медицинских (охвачено 
10239 человек) и 28 общеполитических лекций (ох-
вачено 8646 человек) [13, л. 32]. В среднем продол-
жительность беседы с учетом вопросов занимала око-
ло 1–1,5 часа. К проведению массово-политической 
работы в госпиталях привлекались политически гра-
мотные и подготовленные агитаторы, с которыми про-
водились инструктивные совещания для обмена опы-
том и разъяснительная работа. Городские и районные 
агитпункты обеспечивали агитаторов госпиталей по-
литической литературой и наглядными пособиями.

В сочетании с устной пропагандой в госпиталях 
широко применялась наглядная агитация, формы ко-
торой порой ярче и доступнее доносили необходимую 
информацию. В госпитале и по отделениям выпуска-
лись стенгазеты, боевые листки, агитационные плака-
ты «Окна ТАСС», в редакционную коллегию которых 
обязательно включались раненые. Проводились совеща-
ния членов редколлегии с военными корреспондентами. 
Организовывались стенды показа лучших людей госпи-
таля, Героев Советского Союза, достижений соцсорев-
нования, эпизодов с фронта. По возможности в каждую 
палату ежедневно приносили экземпляры центральных 
и местных газет, среди которых «Алтайская правда», 
«Комсомольская правда», «Известия», «Красная звез-
да» и другие. При наличии в госпитале киноустанов-
ки еженедельно демонстрировались по утвержденному 
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списку художественные и документальные кинофиль-
мы, такие как «Великий гражданин», «Возвращение 
Максима», «Выборгская сторона», «Партбилет», «Ленин 
в 1918 году» и др. [15, л. 48].

Особое значение придавалось культурной жиз-
ни раненых и больных, которая должна была сни-
зить их психическое напряжение с помощью мирной 
атмосферы праздника. Каждая палата обеспечива-
лась настольными играми — шахматами, домино, 
шашками. В госпиталях имелся патефон, музыкаль-
ные инструменты, бильярд, передвижная библиотека. 
Организовывались кружки самодеятельности, драма-
тические, спортивные и др.

Культурные вечера и праздники для раненых 
и больных воинов проводились в клубе госпиталя, 
обычно это был украшенный портретами, картина-
ми, лозунгами, бюстами зал. При клубе организовы-
вался красный уголок.

Активное участие в культурном обслуживании го-
спиталей Алтайского края принимали участие крайот-
дел искусств, концертно-эстрадное бюро, Дом народно-
го творчества, Дом художественного воспитания детей, 
Управление кинофикации края, Управление главкино-
проката края, краевой музей, краевая библиотека, му-
зыкальная школа, краевая филармония, кукольный те-
атр, краевые драматические театры, цирк шапито [13, 
л. 10]. Значительно чаще культурную программу про-
водили коллективы красноармейской художественной 
самодеятельности и сами раненые бойцы, шефские 
организации, учащиеся школ и училищ, добровольцы 
из числа местного населения и персонала госпиталя.

Находящиеся на лечении воины также изучали 
уставы, боевую технику и вооружение, что способ-
ствовало их быстрому вводу в строй по прибытию 
в воинские части. При выписке из эвакогоспиталя сол-
даты и командиры Красной Армии должны были быть 
в курсе обстановки на фронте, знать основные прика-
зы Верховного главнокомандующего, стремиться вер-
нуться к своим боевым товарищам на фронт.

Необходимо отметить, что постановка всей пар-
тийно-политической, культурно-воспитательной, ма-
териально-хозяйственной работы в эвакогоспита-

лях в условиях военного времени и ограниченности 
ресурсов требовала от политруков должного опыта 
и профессионализма, которым в первые годы войны 
обладали не все политические кадры. Следствием не-
достаточной работы политруков и его помощников яв-
лялась низкая воинская и трудовая дисциплина, срывы 
политзанятий и лекций, нерегулярная культурная про-
грамма, неудовлетворительная помощь шефских орга-
низаций, слабо поставленное соцсоревнование и дру-
гое, что сказывалось и на качестве лечебной работы 
в эвакогоспитале. Жесткая система контроля со сто-
роны партии приводила к скрытию в отчетной доку-
ментации имеющихся проблем и недочетов. Но систе-
матические проверки работы госпиталей местными 
и вышестоящими партийными органами отмечали не-
удовлетворительную работу и намечали пути решения 
этих проблем. Имелись случаи, когда крайком ставил 
вопрос перед УРЭП-62 о замене замполитов (комисса-
ров) как не обеспечивших политическое руководство 
в эвакогоспитале [13, л. 49]. Но в большинстве случаев 
политруки, особенно прошедшие через фронт, ответ-
ственно и активно подходили к постановке политиче-
ской работы в госпиталях, являлись контролирующим 
и координирующим звеном, пользовались уважением 
и поддержкой среди раненых и больных воинов и пер-
сонала, решали возникающие трудности с помощью 
привлечения партийной, шефской и общественной по-
мощи. К концу войны первичные партийные органи-
зации эвакогоспиталей самостоятельно отмечали не-
достатки в своей работе и намечали пути их решения.

Таким образом, партийно-политическая работа 
в эвакогоспиталях Алтайского края представляла со-
бой жесткую систему. Ее главной целью являлось 
формирование патриотического сознания у военнос-
лужащих, находящихся на лечении, начальствующего 
и обслуживающего персонала эвакогоспиталей. Она 
была всецело подчинена задачам военного времени 
и характеризовалась целенаправленностью, строгой 
централизацией, единством используемых форм и ме-
тодов, активным привлечением к проведению меро-
приятий местных партийных, общественных органи-
заций и представителей трудовых коллективов.
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