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Далее, 12 июля 1945 г., после принесения покаяния в уклонении в об-

новленческий раскол, что произошло, скорее, по неведению тогдашней цер-

ковной обстановки, он был перерукоположен в священный сан Преосвя-

щенным Василием (Ратмировым), архиепископом Минским и Белорусским. 

Об иеромонахе Иерофее в Корме сохранились достаточно добрые вос-

поминания как о благочестивом пастыре. Позже, Гомельский благочинный 

протоиерей Василий Копычко характеризовал его следующими словами: 

«О. Иерофей – благообразный по виду и активный по жизни пастырь. Про-

стой, скромный и невзыскательный. С усердием и аккуратностью проходит 

своё служение. Несмотря на простоту и недостаточность образования, поль-

зуется уважением среди прихожан». 

В 1974 г. игумену Иерофею исполнилось 75 лет, согласно поданному 

прошению он был почислен за штат. В 1981 г. священник скончался [10]. 

Время служения игумена Иерофея не было отмечено какими-либо суще-

ственными событиями в приходе, однако тот мир и тишина, которые он 

принес в приход в течение своего 11-летнего служения, заслуживают доб-

рой памяти о нем. 
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многострадального белорусского народа обернулась неимоверными испы-

таниями, горем и страданиями. Каждый третий белорус не вернулся к своей 

семье, к мирной жизни и созидательному труду. 

В связи с празднованием всем прогрессивным мировым сообществом   

70-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939–1945 гг. хочется 

вспомнить непосредственных участников тех событий, тех, кто всеми чело-

веческими и нечеловеческими усилиями приближал долгожданную Победу. 

Не секрет, что, во многом благодаря эффективно организованному меди-

цинскому обеспечению боевых действий войсковых формирований, а также 

напряженному и самоотверженному труду медицинских работников в тылу 

страны, многие миллионы воинов, возвратившись в строй из лечебных учре-

ждений, по выздоровлению снова смогли взять в руки оружие и продолжить 

борьбу с ненавистным врагом. Высокие результаты деятельности медицинской 

службы во многом были обусловлены тем, что она располагала опытными и 

беззаветно преданными своему Отечеству медицинскими кадрами.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. (ВОВ) для медицинских работ-

ников всей страны стала настоящим испытанием. В 1941 г. в передовице газеты 

«Правда» стратегическая задача, стоящая перед медициной, была сформулиро-

вана так: «Каждый возвращенный в строй воин – это наша победа». И эта зада-

ча была выполнена с честью. За годы войны советские «эскулапы» вернули в 

строй 72,3 % раненых и 90,6 % больных воинов из 22 млн человек, поступив-

ших на стационарное лечение во фронтовые и тыловые лечебные учреждения. 

Что, в общей своей массе, составило более 17 млрд человек! 

Анализируя приведенные выше цифры, участник ВОВ академик РАМН, 

доктор медицинских наук, профессор, генерал-полковник медицинской 

службы Федор Иванович Комаров сделал вывод о том, что «война была вы-

играна в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в 

строй медицинской службой».  

Многие советские государственные деятели и военачальники отдавали 

должное работе медиков в годы войны, признавая их великий вклад в общее 

дело победы над фашизмом. Так, председатель Президиума Верховного 

Совета СССР Михаил Иванович Калинин, вручая 20 мая 1943 г. звезду Ге-

роя Социалистического Труда Главному хирургу Красной Армии генерал-

полковнику медицинской службы, академику АН и АМН СССР Николаю 

Ниловичу Бурденко, сказал: «Награждение тов. Бурденко имеет большое 

политическое значение. Это награждение означает, что медицинское об-

служивание нашей Красной Армии стоит в одном ряду с авиационным, ар-

тиллерийским обслуживанием, что медицинские работники в рядах армии 

столь же нужны, как бойцы и командиры». 

В свою очередь Маршал Советского Союза Константин Константинович 

Рокоссовский в своих мемуарах так оценивал результаты работы медицин-
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ских работников в годы войны: «Армии и отдельные соединения пополня-

лись в основном солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения из 

фронтовых, армейских госпиталей и из медсанбатов. Поистине наши меди-

ки были тружениками-героями. Они делали все, чтобы скорее поставить 

раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй». Маршал 

Советского Союза Баграмян Иван Христофорович в своих воспоминаниях 

отмечал: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей 

войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ве-

теранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется 

олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». 

В период ВОВ в армии и на флоте находилось более 200 тыс. врачей, 

свыше 500 тыс. фельдшеров, медицинских сестер, санитарных инструкто-

ров и санитаров. Общие же потери в советской медицинской службе за годы 

войны составили 210 тыс. человек, при этом 88 % потерь составляли сред-

ний и младший медицинский персонал – рядовые и сержанты, действовав-

шие непосредственно на поле боя под пулями врага. 

Подвиг советских медиков не остался незамеченным, и был высоко оце-

нен правительством. За успешное выполнение задач во время войны 39 во-

енных госпиталей, 8 медико-санитарных батальонов и ряд других военно-

лечебных частей были награждены орденами Советского Союза. Кроме то-

го, многие тысячи особо отличившихся медицинских работников были 

награждены государственными наградами – орденами и медалями. 47 меди-

ков стали Героями Советского Союза, 18 – полными кавалерами ордена Славы 

трех степеней, 285 человек были награждены орденом Ленина, 3,5 тыс. – орде-

ном Красного Знамени, 15 тыс. – орденом Отечественной войны 1 степени, 

86,5 тыс. – орденом Красной Звезды и 10 тыс. – орденом Славы.  

За беззаветное служение своему Отечеству и ближнему, а также прояв-

ленные при исполнении своего профессионального долга мужество и геро-

изм четверым медикам-белорусам присвоено почетное звание «Герой Со-

ветского Союза»: профессору Клумову Евгению Владимировичу, санитар-

ному инструктору Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко, профес-

сору Буйко Петру Михайловичу и медицинской сестре Троян Надежде Вик-

торовне – чьи подвиги навечно останутся в народной памяти. 

Более 20 руководителей медицинской службы фронтового и армейского 

звена санитарной службы Красной Армии были награждены полководче-

скими орденами Советского Союза.  

В контексте вышесказанного нельзя не отметить выдающуюся роль в ор-

ганизации медицинского обеспечения белорусских фронтов во время про-

ведения ими различного рода операций оборонительного и наступательного 

характера в период с 1939 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг., проводившихся 

на территории нынешней Беларуси, руководителей медицинской службы –

начальников военно-санитарных управлений фронтового и армейского 
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уровней, чье умение, опыт и организаторский талант позволили успешно 

решать сложные задачи медицинского обеспечения войск.  

Так, к плеяде выдающихся деятелей военной медицины периода Второй 

мировой войны 1939–1945 гг., стоявших во главе органа военного управле-

ния медицинским обеспечением Белорусских фронтов, следует отнести ге-

нерал-майора медицинской службы Матюка Поликарпа Дмитриевича, воз-

главлявшего санитарные управления Западного Особого ВО (в период          

1938–06.07.1941 гг.) и Белорусского фронта (в период с 11.09 по 14.11.1939 гг.); 

генерал-лейтенанта медицинской службы Гурвича Михаила Михайловича, с 

началом ВОВ возглавившего военно-санитарное управление Западного 

фронта (в период 22.06.1941–24.04.1944 гг.), а после расформирования по-

следнего и до конца войны – 3 Белорусского фронта (24.04.1944–

15.08.1945 гг.); генерал-майора медицинской службы Арсения Яковлевича 

Барабанова – руководителя военно-санитарного управления Белорусского 

фронта (Центрального фронта после его переименования в период 17.02.43–

16.02.44 гг.) и 1 Белорусского фронта (19.11.1943–13.08.1945 гг.), а также 

начальников санитарного управления 2 Белорусского фронта, в разное вре-

мя возглавлявших его санитарную службу, – генерал-майоров медицинской 

службы Шамашкина Модеста Абрамовича (в период 28.02–08.05.1944 гг.), 

Маслова Леонида Романовича (в период 15.04–16.08.1944 гг.) и Жукова 

Константина Михайловича (в период 16.08.1944–13.08.1945 гг.) [1]. 

Многочисленная армия военно-полевых хирургов, военно-полевых те-

рапевтов, санитарных врачей, а также врачей других специальностей, на 

передовой и в тылу страны стоически выполняя свой медицинский и граж-

данский долг, стояла на страже здоровья и жизни воинов-защитников своего 

Отечества. 

В истории отечественной военной медицины и ее важнейшей составной 

части – военно-полевой хирургии – ВОВ занимает особое место. К главным 

специалистам фронтового и армейского звена, организовавшим оказание 

хирургической помощи на театрах войны, а также умело руководившим 

работой подчиненных военно-полевых хирургов белорусских фронтов, 

можно отнести Станислава Иосифовича Банайтиса (1899–1954 гг.) – гене-

рал-майора медицинской службы, военно-полевого хирурга, доктора меди-

цинских наук, профессора, который был главным хирургом Западного и                 

3-го Белорусского фронтов (соответственно с 31.07.1941 по 25.05.1944 гг. и 

с 25.05.1944 по 20.06.1945 гг.); Виталия Ильича Попова (1894–1975 гг.) –

генерал-майора медицинской службы, хирурга, доктора медицинских наук, 

профессора, который с первых дней войны служил в действующей армии, 

вначале армейским хирургом 9-й армии, а с 1942 г. последовательно зани-

мал должность главного хирурга Закавказского, Донского, Центрального и 1-го 

Белорусского фронтов; Николая Николаевича Еланского (1894–1964 гг.) – ге-

нерал-лейтенанта медицинской службы, хирурга, доктора медицинских наук, 
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профессора, который с началом военных действий находился в действую-

щей армии, являлся главным хирургом Северо-Западного, 2-го Прибалтий-

ского, 2-го Украинского и Забайкальского фронтов, руководил военно-

полевыми хирургами 2-го Белорусского фронта в период с 28.02.1944 по 

03.05.1944 гг.; Павла Николаевича Напалкова (1900–1988 гг.) – заслуженного 

деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора, подполков-

ника медицинской службы, во время ВОВ занимающего должность вначале 

армейского хирурга 64-й армии (позже переименованной в 7-ю гвардей-

скую), а затем, с началом 1944 г., приступившего к исполнению обязанно-

стей главного хирурга 2-го Белорусского фронта; Бориса Федоровича Див-

ногорского (1892–1965 гг.) – полковника медицинской службы, доктора 

медицинских наук, профессора, проходившего службу в должностях стар-

шего инспектора врача-специалиста Управления распределительного эваку-

ационного пункта № 62 Сибирского ВО и Управления фронтового эвакуацион-

ного пункта № 77 Западного фронта, а также в должности главного хирурга                 

2-го Белорусского фронта в период с апреля 1944 по май 1945 гг. [2].  

К выдающимся военно-полевым терапевтам Красной Армии, трудив-

шимся в составе белорусских фронтов в годы ВОВ можно отнести генерал-

майора медицинской службы, члена-корреспондента АМН СССР, профес-

сора Петра Ивановича Егорова (1899–1967 гг.), который с 31.07.1941 по 

01.04.1943 гг. проходил службу в должности главного терапевта Западного, 

а затем Ленинградского (с 1944 по 1945 гг.) фронта и одновременно испол-

нял должности заместителя начальника кафедры факультетской терапии 

ВМедА им. С. М. Кирова и заместителя главного терапевта Красной Армии 

(1943–1944 гг.); кандидата медицинских наук, доцента, полковника меди-

цинской службы Павла Осиповича Дмитриева (1887–1946 гг.), во время 

ВОВ проходившего службу в должности главного терапевта Западного 

фронта, а в последующем – заместителя главного терапевта Красной Ар-

мии; кандидата медицинских наук, профессора, полковника медицинской 

службы Михаила Федоровича Рябова (1897–1954 гг.), который с 1942 г. и до 

конца войны находился в действующей армии и проходил службу в долж-

ностях главного терапевта Донского, Центрального и 1-го Белорусского 

фронтов; доктора медицинских наук, профессора, подполковника медицин-

ской службы Бориса Александровича Залкинда (1894–1971 гг.), который в 

годы войны был руководителем большого отряда терапевтов, проходил 

службу в должности главного терапевта Северо-Западного и 2-го Белорус-

ского фронтов; кандидата медицинских наук, доцента, полковника меди-

цинской службы Алексея Васильевича Куковерова (1896–1964 гг.), который 

в годы военного лихолетья трудился в качестве армейского терапевта               

20-й армии Западного фронта и главного терапевта Воронежского, 1-го Укра-

инского и 2-го Белорусского фронтов; полковника медицинской службы, док-

тора медицинской наук, профессора Трегубова Александра Андреевича 
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(р.1891), который проходил службу в период с 29.08.1944 по 30.01.1945 гг. в 

должности главного терапевта 2-го Белорусского фронта, а также и успеш-

но руководил терапевтами фронта в Восточно-Прусской, Восточно-

Померанской и др. операциях; главного терапевта Южного, Северо-

Кавказского и 2-го Белорусского фронтов, заслуженного врача РСФСР, 

полковника медицинской службы Алексея Николаевича Николаева (1893–

1953 гг.), который в годы ВОВ отдавал все свои силы, знания и энергию для 

четкой организации оказания помощи больным и раненым в госпиталях 

терапевтического профиля армейских и фронтовых госпитальных баз; доктора 

медицинских наук, профессора, подполковника медицинской службы Бориса 

Вячеславовича Ильинского (1897–1991 гг.), который с начала ВОВ находился 

на фронте и с определенной периодичностью проходил службу на должностях 

начальника медицинской части ЭГ № 1327 Ленинградского фронта, армейского 

терапевта 23-й и 67-й армий и главного терапевта 3-го Белорусского фронта [3].  

К когорте выдающихся военных врачей, отвечавших за организацию и 

обеспечение санитарно-эпидемического благополучия соединений и воин-

ских частей белорусских фронтов, а также территории их дислокации в го-

ды ВОВ можно отнести генерал-майора медицинской службы Георгия Ан-

дреевича Знаменского (1901–1955 гг.), а также полковников медицинской 

службы Терентия Тихоновича Позывая (1902–1982 гг.), Абрама Самойлови-

ча Кузьминского (1903–1974 гг.), Вольфа Осиповича Холодовского (1901–

1977 гг.) и Василия Геннадьевича Дилигенского (1896–1976 гг.).  

Г. А. Знаменский в годы войны занимал должность главного эпидемио-

лога Юго-Западного, Сталинградского, Донского (июнь 1942 – март 

1943 гг.), Центрального (март – ноябрь 1943 гг.) и 1-го Белорусского (но-

ябрь 1943 – июль 1945 гг.) фронтов. Т. Т. Позывай во время ВОВ проходил 

службу на должностях главного эпидемиолога Западного (1941–1944 гг.) и 

3-го Белорусского (1944–1945 гг.) фронтов. Руководил противоэпидемиче-

ской службой фронтов в боях 1941 г. на западном направлении, в Москов-

ской битве, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и других опера-

циях. А. С. Кузьминский начал свою профессиональную деятельность в 

должности главного эпидемиолога Белорусского фронта в период с 09.1939 

по 04.1940 гг. – во время так называемого похода Красной Армии в Запад-

ную Беларусь. В годы ВОВ Абрам Самойлович – главный эпидемиолог Се-

веро-Западного, 2-го Белорусского, 3-го Прибалтийского и 1-го Украинско-

го фронтов. В. О. Холодовский с началом войны на передовой. В период с 

июня 1941 по январь 1942 гг. – заместитель начальника 5-го эвакуационного 

пункта Приволжского ВО; с января 1942 по ноябрь 1943 гг. – главный эпи-

демиолог Брянского, с ноября 1943 по июль 1944 гг. – 2-го Прибалтийского, 

а с июля 1944 по май 1945 гг. – 2-го Белорусского фронтов. С первых дней 

ВОВ  В. Г. Дилигенский являлся активным ее участником. С июня по август 

1941 г. был начальником санитарно-эпидемиологического отряда 14-й ар-
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мии, с августа 1941 по апрель 1944 гг. – главным эпидемиологом Карель-

ского фронта, а с апреля по май 1944 г. – главным эпидемиологом 2-го Бе-

лорусского фронта.  

Широкое проведение санитарно-эпидемиологической разведки и внед-

рение ее результатов в ходе медицинского обеспечения боевых действий 

войск позволило своевременно выявить, локализовать и ликвидировать за-

рождавшиеся очаги инфекционных заболеваний, тем самым не допустив 

возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний 

среди военнослужащих. Данные мероприятия способствовали уменьшению 

числа больных в общей их численности от всех заболевших до 9 % [4]. 
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Свыше 15 тыс. войн в мировой истории унесли около 4 млрд человече-

ских жизней. Самой кровопролитной и разрушительной из них была Вторая 

мировая война (1939–1945 гг.), на полях которой погибло более 50 млн че-

ловек. Ее составной частью стала Великая Отечественная война 1941–1945 гг., 

которую вело население бывшего СССР на протяжении 1418 дней и ночей 

против германского фашизма. Победа над фашистской Германией достиг-

нута благодаря усилиям многих стран Европы и США, но решающий вклад 

внес, безусловно, Советский Союз. Приближал Великую Победу над немец-

ко-фашистскими захватчиками и белорусский народ, проявивший беспри-

мерный массовый боевой и трудовой героизм на фронтах Великой Отече-


