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и населения беларуси в период неМецко-фашистской оккупации (1941–1944)
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Владимир ТУЛИНОВ. Медицинское обслуживание партизанских формирований и населения Беларуси в период 
немецко-фашистской оккупации (1941–1944). В статье анализируются направления, формы и методы деятельности 
медицинских работников Беларуси в условиях немецко-фашистской оккупации. рассматривается организаторская 
роль санитарного отдела Белорусского штаба партизанского движения, исследуются результаты медицинского обе-
спечения боевых действий партизанских формирований и оказания помощи населению партизанских зон. 
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Vladimir TULINOV. Medical care of partisan units and civilian population in Belarus during the Nazi occupation (1941–1944). 
The article analyzes the areas, forms and methods of activities of medical staff of Belarus during the Nazi occupation. It also 
examines the organizational role of the medical service of the Belarusian command of the partisan movement and looks into 
the results of medical support of combat operations of partisan units and medical assistance to civilian population in the 
partisan zones.
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Нападение фашистской Германии и ее сателлитов на Советский Союз принесло неисчислимые бедствия населению 
Беларуси. К концу 1941 года из 9,2 млн жителей, проживавших на территории БССР до войны, под немецкой окку-

пацией оказались около 8 млн человек [1, с. 98]: 760 780 тысяч эвакуировались в тыловые районы СССР [2]; не менее 
300 тысяч встали в ряды Красной армии, десятками тысяч граждан нацисты уничтожали с первых дней оккупации.

Захватчики почти полностью лишили жителей республики медицинского обслуживания: больницы, госпитали, 
родильные дома, амбулатории, санэпидемстанции были разрушены либо заняты под учреждения оккупационной 
администрации – комендатуры, военные казармы, склады и т. п. Большую часть медицинских услуг нацисты перевели 
на частную основу [3].

Стратегия «блицкрига» не предусматривала каких-либо долгосрочных планов в отношении работы с населением и 
была основана на уверенности в безоговорочном выполнении утвержденной Гитлером 18 декабря 1940 года Директивы 
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№ 21, что подтверждалось громкими военны-
ми победами в первые недели сражений на 
советско-германском фронте [4].

С первых дней Великой Отечественной 
войны население оккупированных районов 
Беларуси оказывало сопротивление нацист-
ским захватчикам. Мероприятия, проводимые 
немецкой администрацией на территории Бе-
ларуси, способствовали развертыванию осво-
бодительного движения. Уже в первые дни 
нацистской агрессии стали образовываться 
партизанские отряды. К концу 1941 года на 
захваченной немцами белорусской террито-
рии действовало более 230 отрядов и дивер-
сионных групп, общей численностью около 
12 тыс. человек [1, с. 109]. В ходе боевых опе-
раций партизаны несли потери убитыми и 
ранеными. Суровые условия лесной жизни, 
некачественное питание способствовали возникновению различных болезней. Раненым и больным требовалась квалифи-
цированная медицинская помощь. На этапе зарождения партизанского движения медицинское обслуживание народных 
мстителей носило спонтанный характер. Кадры и материальная база медиков-партизан были незначительными.

Сокрушительное поражение нацистов под Москвой вынудило Гитлера и его окружение в определенной степени 
изменить отношение к местному населению оккупированных районов, чтобы использовать их в интересах Рейха. 
Уже в сентябре 1941 года на рынке труда Германии насчитывалось свыше 2,6 млн вакантных мест [5, с. 5]. Немецкая 
администрация развернула целенаправленную агитацию среди трудоспособных жителей Беларуси, обещая всяческие 
блага согласившимся на отъезд. В частности, широко распространялось изданное 15 января 1942 года постановле-
ние Хозяйственной инспекции группы армий «Центр» о вербовке рабочей силы в Германию, в котором сообщалось: 
«Великая Германия дает русскому и белорусскому населению независимо от пола в возрасте от 17 до 40 лет работу 
и хлеб. За труд в Германии предоставляется: продовольствие, квартира и заработная плата в достаточном размере. 
…Остающиеся на их родине семьи будут обеспечиваться по их заявлению и под немецким надзором городскими или 
волостными управлениями» [5, с. 50].

Первоначально вербовка проводилась на добровольной основе, но желающих нашлось немного, поэтому в мае 
1942 года оккупационные власти издали распоряжение о насильственной трудовой мобилизации. Уклонявшиеся объ-
являлись саботажниками и партизанами. Использовался и метод массовых облав: оцеплялись целые городские райо-
ны – рынки, вокзалы, улицы, предприятия [5, с. 11].

В коллективном труде «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа» ученых-историков А.А. Ковалени, В.И. Леме-
шонка и других суть немецкого оккупационного режима характеризуется следующим образом: «Акупанты стварылі 
на тэрыторыі Беларусі сістэму турмаў, канцэнтрацыйных лагераў і гета, дзе без суда і вызначэння тэрміну зняволення 
знаходзіліся сотні тысяч людзей. На акупіраванай тэрыторыі дзейнічала больш за 260 канцэнтрацыйных лагераў, іх 
філіялаў і аддзяленняў: для ваеннапалонных, для цывільнага насельніцтва, жаночыя, штрафныя, перасыльныя лагеры 
СС і інш.» [1, с. 99].

Жители Беларуси активно включались в борьбу с оккупантами и коллаборационистами. К ноябрю 1942 года в 
партизанских отрядах и бригадах насчитывалось более 56 тыс. человек [1, с. 112]. Рост численности партизанских фор-
мирований потребовал организации комплекса мероприятий по налаживанию эффективной медицинской помощи 
раненным и больным партизанам. 30 мая 1942 года решением Государственного Комитета Обороны был создан Цен-
тральный штаб партизанского движения (ЦШПД), а 9 сентября – Белорусский штаб партизанского движения (БШПД), 
в составе которого стал функционировать отдел материально-технического обеспечения, где было предусмотрено 
отделение по медико-санитарному снабжению со складом медицинского имущества [1, с. 112]. Создание отделения 
положило начало процессу координации медико-санитарной работы в партизанских формированиях.

Группа медиков партизанского госпиталя готовится к проведению операции. 1943 год
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Основные направления такой работы были определены 7 июля 1942 года приказом начальника ЦШПД, в котором 
предписывалось, в частности, обязательно включать в группы организаторов и координаторов партизанского движения, 
направлявшихся во вражеский тыл, не менее одного фельдшера или медсестры. Каждый из перебрасываемых через 
линию фронта должен был снабжаться индивидуальным санитарным пакетом, а медработник всей группы – специальной 
аптечкой. В приказе также ставилась задача по переброске в партизанские формирования медицинского персонала, 
имущества и медикаментов, предусматривалось введение в программу школ подготовки партизанских кадров занятий 
по оказанию первой медицинской помощи [6].

Комплектование медицинскими работниками партизанских формирований осуществлялось с большими трудно-
стями. В квалифицированных медицинских специалистах остро нуждалась не только Красная армия, но и население, 
организации и учреждения советского тыла. К концу 1941 года в партизанских отрядах было только шесть врачей [7]. 
Партизаны в этот период получали медицинскую помощь в основном от связанных с ними врачей, работавших в город-
ских больницах. Так, врач Смолевичской больницы К.К. Тихомиров неоднократно выезжал в партизанские отряды для 
оказания сложной хирургической помощи, принимал нуждающихся в медпомощи партизан на территории больницы 
и, когда пребывание в Смолевичах стало опасным, ушел к партизанам, взяв с собой медикаменты и хирургические 
инструменты [8, с. 9–15].

Рост числа врачей-партизан происходил с увеличением количества партизанских отрядов [9].

Количество врачей в партизанских формированиях 
Источник: НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 3. Д. 91. Л. 38.
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В партизанских отрядах и бригадах самоотверженно боролись за жизни и здоровье народных мстителей в период 
оккупации не менее 2095 медицинских работников среднего звена – фельдшеров и медсестер [10].

В 1942 году пополнение партизанских формирований медицинскими кадрами осуществлялось в основном за 
счет медработников местных лечебных учреждений, военных врачей и фельдшеров, оказавшихся в окружении либо 
бежавших из плена. В этом же году в партизанские отряды стали направляться квалифицированные врачи и медики 
среднего звена из советского тыла [10, л. 40]. К концу 1942 года в партизанских отрядах насчитывалось уже 166 вра-
чей, там стали организовываться медицинские пункты. В 1943 году по приказу ЦШПД в партизанских соединениях 
создавались санитарные службы. С марта 1943 года централизованное руководство такими службами в партизанских 
формированиях осуществлял санитарный отдел Белорусского штаба партизанского движения [11, л. 46].

Санитарные службы партизанских отрядов укомплектовывались средним и младшим медицинским персоналом, 
прошедшим подготовку на краткосрочных курсах. На этих курсах использовалась медицинская литература, сохраненная 
медиками с довоенных времен и добытая в ходе борьбы с оккупантами. Белорусский штаб партизанского движения 
направил партизанам 350 медицинских справочников, сборников и пособий, 160 экземпляров медицинских журналов 
и газет [12, с. 7–14].

Название
областей

Количество врачей по сост. на:

01.01.42 01.01.43 01.01.44 07.44

Барановичская . 17 72 81

Брестская . 11 32 33

Вилейская . 9 31 41

Витебская . 50 97 102

Гомельская . 3 24 24

Минская 4 46 168 170

Могилевская 1 15 81 86

Пинская . 5 15 15

Полесская 1 10 18 18

ИТОГО: 6 166 538 570
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Как правило, курсы работали при штабе соединения под руководством начальника санитарной службы. Так, в парти-
занском соединении Белостокской области были организованы 45-дневные курсы по подготовке медицинских сестер. 
После окончания их 23 партизанки работали в отрядах соединения в должностях медсестер рот [13, л. 31]. В партизанских 
зонах подготовка велась и среди населения. Так, командование бригады имени Молотова Пинского соединения орга-
низовало в населенных пунктах курсы медсестер, которые к началу 1944 года окончили 134 девушки [14, с. 442–443].

Велась большая работа и по подготовке санинструкторов и санитаров. Например, в бригаде № 64 имени Чкалова 
Минской области было подготовлено 30 санинструкторов. В бригаде «Советская Белоруссия» Пинской области за 
октябрь–ноябрь 1943 года – 18 санитаров из бойцов подразделений, в обязанности которых входило оказание первой 
медпомощи раненым и вынос их с поля боя [15].

Жизненно важной задачей было приобретение медикаментов для партизан. В период становления партизанского 
движения (1941 – лето 1942) неоценимую помощь медикаментами, перевязочным материалом, мединструментами 
партизанам оказывали подпольные организации и группы, состоявшие полностью или в большинстве из медицинского 
персонала лечебных учреждений, действовавших в условиях оккупации. Медики-подпольщики тайком выносили и 
передавали партизанам лекарства и инструментарий из медучреждений, в которых работали, покупали медикаменты 
и перевязочные материалы в аптеках, лечебных учреждениях, у врачей, сотрудничавших с немцами.

В ряде немецких госпиталей действовали подпольные группы, одной из задач которых была добыча меди-
каментов и медоборудования. Весной 1942 года медики одной из таких групп Л.М. Соколова и А.А. Лайкова по-
хитили из немецкого лазарета аппарат для переливания крови и вместе с медикаментами переправили его к 
партизанам [16, с. 16]. На протяжении 1941–1942 годов подпольщики Минска оказывали помощь медикаментами, 
перевязочным материалом и мединструментами 30 бригадам и отрядам 15 районов Минской и Могилевской об-
ластей [17, c. 44–47].

Помощь в обеспечении медикаментами оказывали работники госпиталей, больниц, аптек, находившихся в ведении 
оккупационных властей. Это медицинское имущество переправлялось в леса с большими трудностями через систему 
связных, помогавших партизанам [18, л. 44–47]. Значительное количество медикаментов приобреталось в качестве 
трофеев во время нападений на гарнизоны противника.

Самое пристальное внимание уделял данной проблеме Белорусский штаб партизанского движения. С лета 1942 года 
поставки медимущества партизанам выросли в разы. За два первые года войны на территорию Беларуси из советского 
тыла было доставлено при помощи авиации свыше 5 тыс. индивидуальных аптечек, более 48 тыс. индивидуальных 
пакетов и бинтов, почти 300 кг ваты, 68 комплектов хирургических инструментов, 45 кг йода, почти 18 кг сульфидина, 
а также другие лекарства и дезинфицирующие средства. По данным БШПД, с начала 1943 года по 20 июня 1944 года 
партизанам Беларуси было доставлено из советского тыла 44 318 кг медицинского имущества [19, с. 43]. Но все эти ис-
точники снабжения не могли в полной мере удовлетворить потребности партизанской медицины. Для лечения многих 
заболеваний медики сами приготавливали лекарственные средства с использованием лекарственных растений. Не-
доставало и перевязочных средств. Во врачебной практике партизанских врачей широко использовался парашютный 
шелк. Местное население отдавало для этих целей простыни, салфетки, полотенца. 

Медики партизанских отрядов и бригад в период 1943–1944 годов проводили мероприятия противоэпидемического 
характера, но в полевых условиях не всегда они могли быть реализованы в полном объеме, что влекло рост инфекци-
онных заболеваний, которые, однако, не имели массового эпидемического распространения [20].

В течение 1943 года на оккупированной территории Беларуси в партизанских соединениях и бригадах удалось 
создать сеть лечебно-профилактических учреждений, которые развертывались в зависимости от боевой обстановки. 
Когда партизаны занимали территории целых районов, медико-санитарная служба бригады, как правило, развертыва-
ла амбулаторию с перевязочной, операционную, госпиталь, аптеку. Под эти структуры использовались крестьянские 
дома и другие подходящие помещения. Так, в ноябре 1942 года для медицинских целей бригада имени Чапаева 
Витебской области использовала помещения школы, в которой оборудовали амбулаторию и стационар [21].

В случаях, когда организовать лечебные учреждения в населенных пунктах было невозможно или сопряжено с 
опасностью для раненых, медицинские учреждения размещали в лесу в землянках, шалашах, обитых деревянной корой, 
недалеко от штаба отряда, бригады. В некоторых, например в бригаде имени Воронянского Минской области, лечебные 
учреждения располагались в специально выстроенных в лесу павильонах с хорошо оборудованным перевязочно-
операционным блоком [22, л. 12].
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Штат партизанской медицинской службы 
бригады при наличии достаточного числа ме-
дработников включал в госпитале 1–2 врача, 
операционную сестру или фельдшера, несколь-
ко медсестер, санитарок и обслуживающий 
персонал. Так, госпиталь бригады «Железняк» 
насчитывал 88 человек: администрация – 7, вра-
чей – 2, фельдшер – 1, зав. аптекой – 1, медсе-
стер – 8, санитарок – 12, взвод прикрытия – 30. 
И хозяйственная группа – 27 человек. В госпи-
тале также имелась амбулатория, отделение 
для раненых и больных, отделение для инфек-
ционных больных (в отдельных землянках) и 
эвакоотделение, предназначенное для ухода 
за ранеными и больными, которые подлежали 
отправке в советский тыл [22, л. 13].

Были в партизанской истории и госпита-
ли на повозках (бригада имени Ворошилова 
Слуцкой партизанской зоны, бригада Мар-
ченко Витебской области). Количество свое-
образных «коек» в таком госпитале доходило 
до 50–60. Раненых оперировали на лесных полянах под открытым небом, размещали на повозках с оборудованными 
навесами [22, л. 15].

Важной составной частью деятельности командования и медицинских служб партизанских отрядов являлось оказание 
медицинской помощи населению Беларуси. Решающее значение в объеме и характере этой помощи имело создание 
в партизанских формированиях медико-санитарных служб.

Одной из первых в марте 1942 года была организована санитарная часть в 277-м отряде (с сентября 1943 года – полк) 
Кличевского района Могилевской области [22, л. 28–29]. В августе 1942 года появилась санитарная часть партизанской 
бригады «Звезда» Могилевской области [8, с. 13–15].

С созданием в марте 1943 года санитарного отдела БШПД оказание медпомощи населению стало более эффектив-
ным. Так, в одном из приказов БШПД по Брестскому соединению отмечено: «Районы, прикрепленные к данным отрядам, 
должны быть обеспечены медпомощью следующим:

а) периодической проверкой сансостояния деревни (района);
б) разъяснительные работы (лекции) на темы: эпидемические заболевания, венерические заболевания, алкоголизм, 

туберкулез и трахома;
в) борьба с эпидемическими заболеваниями» [23, с. 325].
Комплекс мероприятий по лечению и профилактике заболеваний осуществлялся как в партизанских госпиталях 

и амбулаториях, так и в больницах, создаваемых в партизанских зонах специально для гражданского населения. Так, 
в сентябре 1942 года были открыты два таких медпункта: один в Николаевском сельском Совете Витебского района, 
второй – в Меженском сельсовете Меховского района [24]. В октябре 1942 года больница для гражданского населения, 
в которой работали партизанские медики, была открыта в поселке Ушачи. Силами медиков бригады имени Чапаева для 
местного населения оборудовали амбулаторию и больницу с инфекционным и хирургическим отделениями [25].

К медикам партизанских формирований обращались с различными заболеваниями. Оказывалась населению и хирурги-
ческая помощь. Так, в амбулаторию бригады «За Родину» имени Флегантова Брестской области за время ее существования 
обратилось 356 жителей: 4 раненых, 21 обмороженный, 91 – по поводу гриппа, 214 – по поводу прочих болезней [26].

Одной из важных задач в лечебной практике медицинских работников партизанских формирований была борьба с 
инфекционными заболеваниями, особенно с сыпным тифом. Поддержку и содействие медслужбам оказывали командо-
вание и партийные органы. В приказе по военно-оперативной группе при Могилевском подпольном районном комитете 
КП(б)Б от 20. 01. 1944 года указывалось: «В деревнях, закрепленных за полками и отрядами по месту их дислокации, 
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производить санитарную разведку и при выявлении сыпного тифа среди населения немедленно накладывать карантин 
на избы; прибивать фанерку с надписью «здесь сыпной тиф – не заходить», или полностью накладывать карантин на 
деревню, если процент поражения населения большой» [27].

Партизаны строили бани, дезкамеры, охраняли источники питьевой воды в населенных пунктах, а для борьбы с сыпным 
тифом и другими инфекционными заболеваниями командование и начальники медслужб партизанских формирований 
направляли квалифицированных врачей, сангруппы, санроты. В Брестской области в районы, где свирепствовали эпидемии 
сыпного тифа и дифтерии, высылались санитарные колонны [28]. О результативности медицинской помощи партизанских 
санитарных служб говорят следующие данные. В 3-й Белорусской бригаде Витебской области с 1 июля по 1 декабря 
1943 года из 6080 амбулаторных посещений около 2000 приходится на местное население, что составляет более 33 %. Из 
116 операций, проведенных в бригаде с июля 1942 года по декабрь 1943 года 36 было сделано местным жителям [29].

В партизанских соединениях Минской и Брестской областей местные жители на амбулаторных приемах составили 
около 40 %. В отчете о работе санитарного отдела БШПД за период с октября 1942 года по ноябрь 1944 года указывается, 
что в числе лиц, посетивших партизанские амбулатории, почти 20 % приходится на гражданское население. Всего же 
санслужбами партизан оказана помощь более 135 тыс. мирных граждан [30]. 

В период оккупации немецкие власти разрешили на территории Беларуси функционировать некоторой части 
уцелевших от бомбежек и разорения городских и районных медицинских учреждений. Решение было обусловлено 
необходимостью поддержания санитарно-эпидемического порядка в тылу немецкой армии и возможностью исполь-
зовать в интересах Германии работоспособную часть населения. Так, в августе 1942 года в Минске функционировало 
7 больниц, где работали 135 врачей, и две амбулатории, прием в которых вели 33 врача [31, с. 95]. Для сравнения: в 
предвоеннном 1940 году медицинское обслуживание населения Минска осуществляли 864 врача.

Значительно сократившийся объем медицинской помощи населению Беларуси приводил к вспышкам инфекционных 
заболеваний, которых в Минске за первую половину 1942 года было зафиксировано 314 [32, с. 190].

Во время оккупации в Могилеве работали две аптеки. Их услугами пользовались также жители Могилевского района. 
По сравнению с довоенным временем стоимость лекарств в этих аптеках возросла в 10 раз.

Аспирин до войны стоил 20 коп., стал стоить 2 руб.
– глицерин (стоил 1 коп.) – 10 коп.
– сода питьевая (1 коп.) – 11 коп.
– касторка (1,5 коп.) – 15 коп.
– настойка валерианы (3 коп.) – 30 коп.
Больные, нуждавшиеся в период выздоровления в усиленном питании, голодали. В медицинских учреждениях 

Могилева было зарегистрировано много случаев смертельного исхода только из-за недостаточного питания. 
Под видом борьбы с заразными болезнями гитлеровцы массово истребляли людей. Так, под этим предлогом в Печерском 

лесопарке Могилева нацисты в газовых камерах отравили более тысячи пациентов психиатрической больницы [33].
Жители оккупированных районов Беларуси и отвоеванных у врага партизанских зон оказывали помощь в орга-

низации лечения и обслуживания раненных и больных партизан, в создании и оборудовании госпиталей. Население 
предоставляло под нужды медиков свои дома, обеспечивало госпитали кроватями, постельными и кухонными при-
надлежностями, оказывали помощь по уходу за ранеными и больными, работали сиделками, прачками, поварами. Так, 
на протяжении двух месяцев, с середины февраля по середину апреля 1944 года, в деревне Рог Старобинского района 
размещался госпиталь 125-го отряда 130-й Петриковской бригады Полесской области. Около 140 больных сыпным 
тифом партизан прошли лечение в этом госпитале и вернулись в строй.

Масштабность помощи населению партизанскими медиками отражают цифры. В 3-й Белорусской бригаде Витебской 
области за пять месяцев с 1 июля по 1 декабря 1943 года из 6080 амбулаторных посещений 2000 приходилось на местное 
население, из 116 операций за тот же период 36 было сделано мирным жителям. Всего санслужбами партизан за период с 
октября 1942 года по ноябрь 1944 года обслужено более 135 тыс. человек гражданского населения [11, л. 28]. Санитарно-
медицинские службы в 1943 году функционировали в каждой партизанской бригаде и в некоторых крупных отрядах.

Своей деятельностью санитарный отдел Белорусского штаба партизанского движения и медицинские службы пар-
тизанских отрядов Беларуси внесли весомый вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.
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