
Факты в Беларуси» – в таких статьях, как «“Жив буду…”:  
о чем писали солдаты с войны», «Последнее письмо с фронта», 
«Убитые ничего не расскажут. Значит, должна я». 

Подводя итог, отметим, что тема Великой Отечественной 
войны на страницах белорусских газет транслируется доста-
точно широко и часто. Стиль подачи материалов дает возмож-
ность предположить, что последние вызывали интерес различ-
ных слоев читательской аудитории.  
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Великая Отечественная война перевернула жизни людей, 

поломала их судьбы, отозвалась разрухой и незаживающим 
горем. Она затронула практически каждую советскую семью. 
Большего патриотизма, чем тот, с которым воевали и умирали 
солдаты Великой Отечественной войны за Родину, за матерей, 
за жен и детей, история вряд ли знает. Это был период, когда 
служение долгу выходит за пределы науки и профессии и 
совершается во имя Родины, во имя народа. Победа стала 
возможной ценой невероятных усилий. Ее завоевали не только 
массовым героизмом на фронте, но и беспримерным подвигом 
тружеников тыла. 

В год, когда мы отмечаем 70-летие великой Победы, следует 
напомнить о нашем долге перед памятью павших, перед вете-
ранами войны и, следует подчеркнуть особо, перед подвигом 
наших медиков, нашей медицины и здравоохранения, сохра-
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нивших миллионы человеческих жизней: бесспорно, это был 
настоящий подвиг. Достижения медицины и здравоохранения 
нашей страны в Великую Отечественную войну – славная стра-
ница истории, непреходящая ценность для следующих поколе-
ний. На фронте и в тылу было сделано очень многое, чтобы 
организовать помощь раненым воинам, не допустить возник-
новения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, создать 
службу охраны здоровья рабочих оборонных предприятий, 
обеспечить население медицинской помощью. Военные меди-
ки вернули в ряды защитников Родины миллионы солдат и 
офицеров. Они оказывали медицинскую помощь на поле боя, 
под огнем противника, а если этого требовала обстановка – 
сами становились воинами [4]. 

Многое сделали для победы над фашизмом советские ме-
дики: 72,3 % раненых и 90,6 % больных воинов снова были 
возвращены в боевой строй. Таких результатов не знала в годы 
Второй мировой войны ни одна из воевавших стран. В армию 
было возвращено 7 миллионов бойцов и командиров. Извест-
ный полководец, Маршал Советского Союза Иван Христофо-
рович Баграмян после завершения войны писал: «То, что сде-
лано советской военной медициной в годы минувшей войны, 
по всей справедливости может быть названо подвигом. Для 
нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного 
медика останется олицетворением высокого гуманизма, 
мужества и самоотверженности» [3]. 

Вопросы организации медицинского обеспечения советских 
войск в Великой Отечественной войне предлагается рассмот-
реть по периодам войны, принятым советскими военными 
историками. Согласно им, Великая Отечественная разделена на 
три периода: 22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.; конец ноября 
1942 г. – декабрь 1943 г.; 
январь 1944 г. – май 
1945 г. Положение дел на 
фронте для Красной Ар-
мии в разные периоды 
войны было неодинако-
вым. Если в первом пре-
обладали бои и операции 
оборонительного харак-
тера, связанные с вынуж-
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денным отходом наших войск и утратой значительной по 
своим размерам территории страны, то последующие два 
периода характеризовались коренным переломом в ходе войны 
в пользу Вооруженных Сил СССР [3]. 

Организационный период формирования медицинской 
службы по штатам военного времени был завершен в течение 
первых двух–четырех месяцев с момента начала войны, и в 
ходе этого периода последняя опиралась в решении своих 
задач на весьма ограниченные силы и средства. В сжатые 
сроки были сформированы не только штатные, но и многие, 
принципиально новые, полевые медицинские подразделения, 
части и учреждения. Непрерывно увеличивалась госпитальная 
коечная сеть, рос удельный вес в составе госпитальных баз 
армий и фронтов полевых подвижных госпиталей и специа-
лизированных эвакуационных госпиталей. В первые месяцы 
войны и в последующие годы основное внимание войсковой 
медицинской службы было направлено на организацию и 
осуществление своевременного выноса раненых с поля боя. 
«Ни один раненый не должен остаться на поле боя!» – это 
требование звучало в многочисленных приказах Наркома 
обороны, командующих фронтов и армий, в директивах Глав-
ного военно-санитарного управления и медицинских началь-
ников всех степеней [4]. 

Основной «кузницей кадров» для военно-медицинской служ-
бы являлась Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. 
Военные врачи, проходившие в ней повышение квалификации, 
и слушатели, получившие в период обучения специальные 
военно-медицинские знания, составляли костяк руководящего 
и лечебного состава медицинской службы Красной Армии. В 
ее стенах были подготовлены и направлены на фронт 1829 
военных врачей. Выпускники академии проявили подлинный 
героизм, выполняя на войне свой патриотический и профес-
сиональный долг. 532 воспитанника и работника академии 
погибли в боях за Родину [6]. 

Кроме того, значительную помощь в подготовке специа-
листов этого звена оказали организации Красного Креста. 
Сотни тысяч девушек поступили на курсы медицинских сестер 
и санитарных дружинниц, чтобы плечом к плечу с бойцами 
принимать участие в защите Родины. В 1941 г. были вновь 
сформированы более 3750 медицинских учреждений, в штате 
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которых было от трех 
до семи хирургов. В це-
лях частичного пополне-
ния транспортных средств 
было создано новое, ра-
нее отсутствовавшее в 
составе медицинской 
службы, формирование – 
конно-санитарная рота. 
В этот наиболее слож-
ный для медицинской 
службы ВС страны пер-

вый период Великой Отечественной войны нужно было, в 
первую очередь, обеспечивать медицинской помощью войска в 
обстановке напряженных оборонительных боев и отходов под 
ударами превосходящих сил противника и при крайне огра-
ниченном составе сил и средств медицинской службы. Общие 
результаты лечебно-эвакуационного обеспечения медицинской 
службы Красной Армии в первом периоде ВОВ, несмотря на 
все трудности, были впечатляющими: из 6 млн 208 тыс. 
раненых и больных в строй было возвращено 4 млн 780 тыс. чел., 
или 60 % от всего их числа. Таким образом, в ходе первого 
периода войны завершилось развертывание медицинской 
службы ВС СССР и окончательно утвердились научно обосно-
ванные формы и методы организации медицинского обеспече-
ния войск, установленные к началу войны в отечественной 
военной медицине [3]. 

Огромное значение приобрела противоэпидемическая рабо-
та. Осенью и зимой 1941–1942 гг. врачи начали регистрировать 
увеличение числа больных сыпным тифом, а также дизен-
терией, брюшным и возвратным тифом, – стране грозил на-
стоящий эпидемический пожар. Постановлением Государст-
венного Комитета обороны от 2 февраля 1942 г. во всех 
республиках, краях, областях, городах и районах были созданы 
чрезвычайные противоэпидемические комиссии, наделенные 
широкими полномочиями. Основная тяжесть борьбы с возник-
новением эпидемий ложилась на плечи медиков, а нарком 
здравоохранения СССР Г. А. Митерев назначался уполномо-
ченным ГКО по противоэпидемической работе. «Эпидемии-
ческий пожар» удалось предотвратить, инфекции не прошли, и 
это спасло сотни тысяч, миллионы человеческих жизней [4]. 
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В 1943 г. в повседневную практику были введены разрабо-
танные в предвоенный период принципы этапного лечения с 
эвакуацией по назначению, внедрена стройная система лечения 
легкораненых, предусматривающая их госпитализацию и комп-
лексное лечение на месте. На освобожденной от вражеской 
оккупации территории страны были приняты меры по восста-
новлению лечебных и санитарных учреждений и срочному 
проведению санитарных и противоэпидемических мероприя-
тий. Итогом совместной работы военных и гражданских меди-
цинских работников во втором периоде войны явилось то, что 
из 5 млн 288 тыс. раненых и больных, поступивших на лечение 
в лечебные учреждения армий, фронтов и тыла страны, было 
возвращено в строй 4 млн 780 тыс. 815 чел. [2]. 

С 1943 г. началось восстанов-
ление структуры Красного Креста 
на освобожденной территории. Осу-
ществлялась и шефская работа над 
ранеными, больными. К концу 1944 г. 
БОКК проводило такую работу в 
50 эвакогоспиталях (уход, сбор для 
них одежды, обуви, продуктов пи-
тания, посуды, книг, организация 
концертов). В каждом госпитале 
были палаты Красного Креста. На-
чалась работа с инвалидами войны. 
К концу войны в этой работе участ-
вовало 2840 активистов Общества, 
которые обслуживали 2122 инвали-

да. Помогал Красный Крест и детям-сиротам. Вряд ли медикам 
удалось бы спасти столько жизней военнослужащих, если бы в 
тылу страны люди не сдавали свою кровь. Суммарная вели-
чина использованной крови только за 2,5 года войны колос-
сальна – 793,8 т. К концу войны в Беларуси насчитывалось 
4444 донора крови Красного Креста [1]. 

Развитие военной медицины в третьем периоде войны шло в 
направлении совершенствования организационных форм меди-
цинского обеспечения войск и улучшения качественных пока-
зателей всех сторон деятельности медицинской службы. За 
время войны определились организационные формы медицин-
ского обеспечения отдельных видов вооружённых сил и родов 
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войск. В наибольшей степени это относится к медицинскому 
обеспечению Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-мор-
ского флота (ВМФ). 

Медицинская служба ВВС на своих аэродромах и во время 
неотложных мероприятий квалифицированной медицинской 
помощи развертывала медицинские пункты и лазареты, а для 
лечения раненых и больных летчиков были созданы армейский 
и центральный авиационные госпитали (ААГ) и (ЦАГ). Орга-
низационно медицинская служба ВМФ была представлена 
следующим образом: стационарным медицинским пунктом во 
главе с врачом (иногда фельдшером), на военно-морских ба-
зах – стационарными военно-морскими госпиталями, базовыми 
лазаретами, базовой поликлиникой, санитарно-эпидемиоло-
гической лабораторией [3]. 

Нельзя забывать, что 
итоги, которыми мы за-
конно гордимся, были 
достигнуты ценой огром-
ных усилий и потерь.  
В годы Великой Оте-
чественной войны наша 
медицинская служба по-
несла серьезные потери. 
Общие потери состави-
ли 210 601 человек, из 

них безвозвратные – 84 793 чел. (40,3 %) [4]. 
Родина высоко оценила доблестный самоотверженный труд 

и героизм личного состава медицинской службы ВС страны в 
годы Великой Отечественной войны и его вклад в дело победы 
над фашистской Германией. Подвиги медицинских работников 
в Великой Отечественной войны были высоко оценены пра-
вительством: за героизм и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, 44 медицинским работ-
никам было присвоено звание Героя Советского Союза, 285 че-
ловек были награждены орденом Ленина. Более 20 руково-
дителей медицинской службы и главных хирургов фронтов 
удостоены полководческих орденов Советского Союза [5]. 
Бесспорно, достижения медицины и здравоохранения нашей 
страны во время Великой Отечественной войны представляют 
огромную ценность и по праву вошли в историю отечест-
венной и мировой медицины. 
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Стремление к творчеству неистребимо и не зависит от исто-

рии и политики. Наиболее показательным является период 
ВОВ, на примере которого можно проследить, как в тяжелых, 
трудных условиях тянулись к творчеству и как это творчество 
помогло и выжить и победить. 

Именно во время войны возросло особенное значение худо-
жественной самодеятельности как организующего и культур-
но-воспитательного средства. В эти суровые годы на пред-
приятия пришли миллионы новых рабочих и работниц, пре-
имущественно молодежь, которая жадно тянется к искусству. 
Великие испытания войны не только не погасили интереса к 
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