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Под партизанской зоной понимают освобожденную
и контролируемую партизанами территорию с располо-
женными на ней населенными пунктами. Уже осенью
1941 г., благодаря активным действиям партизанских фор-
мирований, возникли первые партизанские зоны – Кли-
чевская, Любанская и Октябрьская. В 1942 г. в Беларуси
насчитывалось свыше 20 зон, освобожденная площадь
которых достигала 38 тыс. кв. км, а контролируемая – 108
тыс. кв. км. В ряде партизанских формирований вблизи
района их действий размещались семейные или граж-
данские лагеря. Например, на территории Брестской об-
ласти в семейных лагерях проживало 35 тыс. человек
[11,12,13,30,31].

К моменту освобождения Беларуси на ее террито-
рии действовало 213 партизанских бригад, имевших в сво-
ем составе 997 отрядов, а также 258 отдельных партизан-
ских отрядов [28].

Изучение исторических источников позволило нам
установить, что в организации медицинского обеспече-
ния партизанских формирований Беларуси было два пе-
риода: первый (август 1941 г. – март 1943 г.) – от начала
создания партизанских формирований на территории
Беларуси до учреждения санитарных отделов Централь-
ного и Белорусского штабов партизанского движения и
второй (март 1943г. – июль 1944 г.) – от начала деятельно-
сти этих органов руководства до полного освобождения
территории Беларуси от фашистской оккупации.

В начальном периоде многие партизанские отряды
вообще не имели в своем составе лиц из числа медицин-
ского персонала. В этих условиях особое значение при-
обретала деятельность медицинских работников-патри-
отов, продолжавших выполнять свои профессиональные
обязанности в лечебно-профилактических учреждениях
на оккупированной территории.

В 1942 г. в партизанских формированиях Беларуси
создаются первые санитарные части и госпитали. В мар-
те 1942 г. в 277-м партизанском отряде Кличевского райо-
на военфельдшер И.Е. Жителев организует медицинский
пункт. В мае того же года врач С.Е. Штемпель на базе
участковой больницы в д. Пудоть создает госпиталь. Зда-
ние больницы, в котором фашистские оккупанты разме-
стили конюшню, было приведено в порядок и в ней раз-
вернут стационар для 25-30 раненых и больных. При гос-
питале стала функционировать амбулатория, где прини-
мали в сутки до 40 – 50 человек местного населения, и
была организована аптека с запасом медикаментов, со-
храненных в д. Новка фармацевтом Капустиной. К сере-
дине 1942 г. в партизанских соединениях Витебской обла-
сти уже насчитывалось 12 бригадных и 67 отрядных гос-
питалей на 2700 коек, в них работало 394 человека меди-
цинского персонала [4, 10, 17, 20].

На день соединения с Советской Армией в партизан-
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ских формированиях, действовавших на территории БССР,
было 580 врачей и 2133 средних медицинских работника.
Однако в целом обеспеченность медицинским персона-
лом партизанских формирований нельзя признать дос-
таточной, поскольку на одну партизанскую бригаду при-
ходилось 2,7 врача и 10 средних медицинских работни-
ков, а на один партизанский отрад – 0,5 врача и 1,7 сред-
него медицинского работника, что составляет также 17,6
врача и 64,8 средних медицинских работника на 10 000
партизан [2, 8, 28].

Начальниками медицинской службы следующих
партизанских соединений были: Белостокского – М.М.
Герасименко, Брестского – А.Блюмович, Минского –
С.М. Швец, Могилевского – Н. П. Книга, Пинского – Н.И.-
Воронович, Полесского – В.П. Лаптейко. Начальниками
медицинской службы партизанских бригад были, в ос-
новном, врачи-организаторы и хирурги, стаж работы
врачей не превышал 5 лет [22].

Санитарные части партизанских формирований раз-
мещались в построенных в лесных массивах землянках и
шалашах, либо в крестьянских избах и общественных зда-
ниях деревень [18, 19, 21, 24, 27].

Обычно в партизанских бригадах организовывались
госпитали на 15-20 коек, а в соединениях – до 100 коек.
Так, в 1943 г. медико-санитарная служба Брестского парти-
занского соединения имела 3 штабных, 8 бригадных и 4
отрядных госпиталя, в них оказывали помощь 27 врачей,
стоматолог, зубной техник, 19 фельдшеров, 18 медсес-
тер, 2 акушерки, 2 фармацевта, 8 санинструкторов [12,
21, 23].

Основные направления деятельности медицинской
службы партизанских формирований Беларуси во вто-
ром периоде: создание и обеспечение работы госпита-
лей и медицинских пунктов в партизанских зонах, подго-
товка среднего и младшего медицинского персонала,
организация восполнения израсходованного медицинс-
кого имущества, оказание хирургической и терапевти-
ческой помощи партизанам, проведение санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий, организация медицин-
ского обеспечения боевых операций.

В партизанской зоне восстанавливалась Советская
власть, действовали партийные комитеты, открывались
школы и медицинские учреждения. Вопросы организа-
ции оказания медицинской помощи населению парти-
занских зон находились в центре внимания советских и
партийных органов, командования партизанских форми-
рований. Например, 10 сентября 1942 г. было принято
решение исполкома Витебского областного Совета де-
путатов трудящихся «О медицинском обслуживании
партизан и населения» [4].

В 1942 г. по инициативе Суражского райкома партии
в партизанской зоне созданы для населения больницы. В
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приказе командования 99-й партизанской бригады им.
Д.Т. Гуляева от 21 июня 1943г. персоналу предписыва-
лось организовать прием населения в деревнях два раза в
неделю [19, 34]. В октябре 1943 г. по решению Вилейского
подпольного обкома партии в Дриссенском районе при
4-й Белорусской партизанской бригаде был открыт гос-
питаль на 40 коек для партизан и гражданского населе-
ния. В 1943 г. Ушачский райком партии принял решение
открыть в д. Красное Глыбоченского сельсовета больни-
цу, а в деревнях Орехово и Рыбаки – медицинские пунк-
ты. По указанию Антопольского райкома партии меди-
цинская служба партизанской бригады им. С. М. Кирова
организовала амбулаторию с ежедневным приемом 30-
50 человек [9, 19, 29].

Медицинская служба партизанских формирований
организовывала больницы и пункты, специально пред-
назначенные для приема населения партизанских зон. В
октябре 1942 г. партизанами открыта больница для граж-
данского населения в г.п. Ушачи [25]. В 1942 г. С.М. Швец,
начальник санитарной части партизанского отряда А.И.
Далидовича, создал на территории Загальского сельсо-
вета два медицинских пункта: один в лесу для партизан и
второй в д. Старосек для населения [1]. Медицинская служ-
ба партизанской бригады им. Н.А. Щорса Барановичско-
го соединения располагала в деревнях Ислочь, Ковшово,
Лисовщина, Ляхи и Микулино передвижные госпитали,
в которых получали помощь гражданские жители и парти-
заны. Амбулатория и медицинские пункты для населе-
ния действовали в Антопольском районе Брестской об-
ласти, Ветринском, Лепельском и Меховском районах
Витебской области, в зоне расположения партизанской
бригады «Железняк» Минского соединения [9, 11, 12]. В
1943 г. медицинская служба партизанской бригады
«Штурмовая» того же соединения открыла в д.Гаяны для
населения врачебный пункт [32]. Санитарная часть Ельс-
кого партизанского отряда Полесского соединения обес-
печивала помощью население 8 из 12 сельсоветов райо-
на, для чего в ряде деревень были организованы меди-
цинские пункты [12, 19].

В отдельных случаях, когда позволяла обстановка, вра-
чи и медицинские сестры партизанских формирований
в целях соблюдения участково-территориального прин-
ципа закреплялись за определенными деревнями, в кото-
рые совершали активные (плановые) или пассивные (по
вызовам) выезды, оказывая при этом помощь как в ам-
булаториях, так и на дому. Такую работу выполнял меди-
цинский персонал партизанской бригады «Народные
мстители» Минского соединения [9, 12]. Врачи Россонс-
кой партизанской бригады два раза в неделю выезжали
для приема пациентов в населенные пункты одноимен-
ного района [11]. Подпольная газета «Заря» 7 ноября 1943
г. отмечала: «Медицинские работники отрядов очень
часто бывают в населенных пунктах. Фельдшер Михаил
Ч., врач Исак Л., медсестра Елизавета Л. и другие сделали
свыше 40 выездов в ряд деревень Н-ского района и оказа-
ли помощь сотням мирных граждан» [5]. В 1943 г. меди-
цинский персонал бригады «Штурмовая» сделал 212
выездов в деревни партизанской зоны. Санитарная часть
партизанского отряда им. В.C. Дунаева бригады им. В.И.
Чапаева осуществляла медицинскую помощь местному
населению на дому 60 раз [7].

Медицинские работники партизанских формирова-
ний оказывали помощь населению, пострадавшему от
гитлеровских налетов и репрессий. Так, в 1942 г. санитар-
ная часть Ельского партизанского отряда организовала
помощь уцелевшему населению сожженных деревень
Кочищанского и Старо-Высоцкого сельских советов [14].

Фельдшер Лиозненской партизанской бригады А.З. За-
ровский оказывал медицинскую помощь женщинам и
детям одного из населенных пунктов Чашникского райо-
на, раненым во время обстрела фашистской авиации.
Осенью 1943 г. начальник санитарной службы Минского
партизанского соединения С.М.Швец выехал в д. Репин
для оказания медицинской помощи населению, постра-
давшему от фашистской бомбежки. Он вспоминает: «Ра-
ботать пришлось всю ночь, освещание было от огня лу-
чины. Утром, оказав всем раненым медицинскую по-
мощь, отправил их по отрядам. В тот же день деревня
была занята немцами [1, 26, 33].

Медицинская служба партизанских формирований
организовывала и осуществляла в населённых пунктах
контролируемой территории санитарно-гигиенические
и противоэпидемические мероприятия. В ряде случаев
врачи и фельдшера проводили медицинские осмотры
населения. При возникновении заразных болезней на
населенные пункты накладывался карантин, за соблюде-
нием которого устанавливался контроль. Подозритель-
ные на инфекционное заболевание госпитализировались
в партизанские инфекционные госпитали и изоляторы
[15, 16].

Нередко население партизанских зон получало меди-
цинскую помощь в партизанских лечебных учреждени-
ях (амбулаториях и госпиталях) в таком же объеме, что и
партизаны. Особое внимание обращалось на оказание
помощи детям и женщинам [13]. Представляет интерес
сравнительная характеристика амбулаторной помощи,
полученной партизанами и гражданскими жителями
Дисненского района в госпитале 4-й Белорусской парти-
занской бригады с 10 октября 1943 г. по 10 июля 1944 г.
Лекарственные средства, из-за их недостатка, получили
89,1% партизан и только 30,8% гражданских лиц. Парти-
заны и население обращались за амбулаторной помо-
щью примерно по одним и тем же причинам, однако
общее количество обращений у гражданских лиц выше,
чем у партизан [3]. О причинах обращения местного на-
селения можно судить и по отчету медицинской службы
партизанской бригады им. В.И.Чапаева за январь-апрель
1944 г. В нем указано, что 38 человек обратилось по по-
воду гриппа, 32 – чесотки, 11 – воспаления легких, 7 –
туберкулеза. За этот же период принято 7 родов и прове-
дено 3 ручных отделения плаценты [7].

По данным санитарного отдела БШПД, за весь пери-
од партизанского движения в Белоруссии оказана меди-
цинская помощь 135 тыс. гражданских жителей. На них
приходится до 15-20% всех амбулаторных посещений в
партизанские лечебные учреждения. В некоторых парти-
занских соединениях, например, Брестском, Минском, это
число возрастает до 40%. О количестве населения, кото-
рое получило медицинскую помощь в санитарных час-
тях партизанских бригад и отрядов, дают представление
следующие факты. Например, медицинская служба 3-й
Белорусской партизанской бригады Витебской области с
1 июля по 1 декабря 1943 г. оказала амбулаторную по-
мощь 6080 пациентам, из них 2000 гражданским лицам, и
сделала 116 операций, из которых 36 – местным жителям,
а в санитарной части партизанского отряда им. М.И.Ка-
линина с 5 сентября по 5 октября 1943 г. амбулаторную
помощь получили 245 пациентов, из них 47 местных граж-
дан [2, 6, 12, 21, 25, 27].

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что меди-
цинская служба партизанских формирований сыграла
значительную роль в организации медицинской помо-
щи населению.
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