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О.С. Ишутин 
«О ЗНАЧЕНИИ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

КАК ПРЕДМЕТА ПРЕПОДАВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 
ОФИЦЕРА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ»

Целью выступления ставилось – показать значимость «Истории военной медицины» как предмета препода-
вания в высшем медицинском учебном учреждении образования для формирования личности офицера медицин-
ской службы. 

Военная медицина как специфическая, целенаправ-
ленная практическая деятельность по обеспечению и 

поддержанию здоровья солдат и офицеров русской армии со 
времени своего возникновения в эпоху преобразовательной 
деятельности Петра I накопила значительный практический, 
врачебный и научный опыт. 

Интерес к истории военной медицины в русской армии был 
всегда, однако, этот интерес был выражен весьма специфи-
чески. Первоначально в его фокусе оказывались в основном 
организационные вопросы оказания медицинской помощи 
больным и раненым воинам, участвующим в различных во-
енных акциях и кампаниях русской армии. Интерес к истории 
предъявляли на первых порах только военные медики. Со вре-
менем этот интерес становился более определенным и затра-
гивал вопросы становления медицинских знаний, характера и 
условий их применения в условиях боевой обстановки, а также 
возможность их использования в условиях мирной жизни на 
территории Российской империи. 

Историю военной медицины российские исследователи на-
чали изучать с XVIII столетия. Исследование различных литера-
турных источников по военной медицине позволяет выделить 
таких знаменитых деятелей медицины XVII – начала XIX вв. как 
голландский врач, придворный врач Петра I Николай Бидлоо 
(1674-1735); тайный советник, лейб-медик, директор медицин-
ской канцелярии, почётный член Петербургской академии наук, 
основоположник организации медицинского обеспечения в 
России – Павел Захарович Кондоиди (1710-1760); ординарный 
профессор патологии и терапии Московского государственно-
го университета – Матвей Яковлевич Мудров (1776-1831); рус-
ский хирург доктор медицины – Аким Алексеевич Чаруковский 
(1798-1848); тайный советник генерал-штаб-доктор главной 
действующей армии – Роман Сергеевич Четыркин (1797-
1865); действительный статский советник, доктор медицины, 
член медицинского совета, инспектор студентов С.-Петербург-
ской МХА, главный доктор армии – Илья Иванович Энегольм 
(1763-1838); деятелей медицины XIX-XX вв. –ректор Харьков-

ского университета действительный статский советник Василий 
Яковлевич Джунковский (1767-1826); профессор повивально-
го искусства в Московском университете, действительный стат-
ский советник, лейб-медик, историк медицины Вильгельм Ми-
хайлович Рихтер (1767-1822); великий русский хирург, педагог 
и общественный деятель – Николай Иванович Пирогов (1810-
1881); великий русский терапевт, доктор медицин Сергей Пет-
рович Боткин; Михаил Дмитриевич Хмыров (1830-1872); Яков 
Алекссеевич Чистович (1820-1885), доктор медицины приват-
доцент МХА – Григорий Маркович Герценштейн (1851-1899); 
доктор медицины Петр Петрович Потираловский (1872-1927); 
доктор медицины Василий Васильевич Заглухинский (1877-
1928); доктор медицины профессор Михаил Юрьевич Лахтин 
(1869-1930); экстраординарный профессор ВМА Григорий Гри-
горьевич Скориченко-Амбодик (р. 1858); деятели Советского 
периода истории военной медицины России, в их числе – ор-
ганизатор и теоретик медицинского обеспечения войск, доктор 
медицинских наук профессор, бригврач Борис Константинович 
Леонардов (1892-1939); бригврач Т.И. Маслинковский; доктор 
медицинских наук профессор Александр Игнатьевич Шибков 
(1873-1939), Борис Николаевич Палкин (р. 1916); Павел По-
ликарпович Гончаров (1900-1970); Евгения Яковлевна Белиц-
кая (1906-1983); генерал-майор медицинской службы Семека 
Сергей Александрович (1906-1966) и генерал-лейтенант меди-
цинской службы, доктор медицинских наук, профессор Георги-
евский Анатолий Сергеевич (1908-1998); генерал-полковник 
медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор 
Ефим Иванович Смирнов (1904-1989); Матвей Федорович 
Войтенко (1911-1990); доктор медицинских наук профессор 
Марк Борисович Мирский (1930-2010); Борис Михайлович По-
тулов; член-корр. АМН СССР Борис Дмитриевич Петров (1904-
1991); доктор медицинских наук профессор Иван Васильевич 
Алексанян (р.1924); доктор медицинских наук профессор Ми-
хаил Шмулевич Кнопов, Заслуженный деятель науки РФ, глав-
ный историк медицинской службы ВС РФ, доктор медицинских 
наук, профессор Гладких Павел Федорович (р.1935) и др.
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Библиография истории отечественной военной медицины 
пополнилась такими изданиями, как «Краткое обозрение вра-
чебной науки в России» Джунковского В. Я., опубликованное в 
1811 г. во Всеобщем журнале врачебной науки; «История ме-
дицины России» В. М. Рихтера, вышедшего в свет в 3-х частях 
в период 1814-1820 гг.; энциклопедический словарь военной 
медицины – М., 1946-1949.Т. I-VI; «Исторический очерк разви-
тия медицинской службы армейских объединений» до Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Анатолия Сергеевича Ге-
оргиевского; «Очерки истории советской военной медицины», 
«Война и военная медицина. 1939-1945 гг.», «Войны и эпиде-
мии» Ефима Ивановича Смирнова; «Здравоохранение блокад-
ного Ленинграда», «Медицинская служба Красной Армии  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», вып. 1-3 Павла 
Федоровича Гладких; «Советское здравоохранение и военная 
медицина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ни-
колая Геннадьевича Иванова, Анатолия Сергеевича Георгиев-
ского и Олега Сергеевича Лобастова; «Медицинское обеспе-
чение Советской Армии в операциях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» – М., 1991. Т.1; 1993. Т.2); «Маршал во-
енной медицины» профессора Шелепова Анатолия Михайлови-
ча (р.1950) и др.

Если в досоветском периоде были защищены по органи-
зационным проблемам военной медицины всего лишь три 
докторские диссертации, принадлежавшие И.Д. Сарычеву 
(1884), П.П. Потираловскому (1907) и О.А. Байрашевскому 
(1910), то в советском их ряд пополнился ни одним десятком 
исследований, в том числе и по истории этой науки – В.М. 
Корнеев (1951), Б.М. Потулов (1968), А.Б. Хмыров (1971), 
И.Т.Леонов (1973), Г.Х. Рипп (1979) и П.Ф. Гладких (1995), В.И. 
Селиванов (1996).

История военной медицины как предмет преподавания 
был включен в учебную программу Санкт-Петербургской Ме-
дико-хирургической Академии (ВМА) с 1835 г. и читался от-
дельным курсом на кафедре судебной медицины. В период 
1840-1861 гг.  в ВМА существовала отдельная кафедра исто-
рии медицины. На кафедре ОТМС ВМедА им. С.М. Кирова курс 
истории военной медицины читается с 1955 г. 

В настоящее время основными задачами исторического 
исследования военной медицины можно считать следующие: 
систематизацию имеющихся исторических источников по во-
енной медицине в армии; анализ приоритетов военно-меди-
цинской деятельности на различных этапах развития военной 
системы государства; изучение организационных принципов 
управления военно-медицинским обеспечением армии; ана-
лиз сферы юридической и правовой ответственности личного 
военно-медицинского состава армии; изучение деятельности 
Церкви и различных общественных союзов, поддерживавших 
распространение и популяризацию военно-медицинских зна-
ний в обществе; привлечение гражданских историков к обсу-
ждению  развития военной медицины в армии и связанных 
с ним социально-психологических, нравственных и культурных 
проблем. 

В учебно-образовательном процессе – во время прове-
дения учебных занятий, лекций и семинаров, при доведении 
учебного материала до обучаемых в первую очередь следует 
касаться достижений белорусской, отечественной военной ме-
дицины, при этом подчеркивать вклад в мировую и отечествен-
ную медицинскую науку и практику белорусских военных ме-
диков, а также ученых – теоретиков и практиков, трудившихся 
на территории нынешней Беларуси, с момента ее зарождения 
и до сегодняшних дней.

Первым из выдающихся деятелей медицины, трудившихся 
на территории нынешней Беларуси, несомненно, следует счи-

тать первого белорусского доктора медицины, первопечатника 
– Франциска Лукича Скорину (1486-1551). 

Значительную роль в развитие белорусской медицинской 
науки и практики внес французский хирург и анатом – Жан Эм-
мануэль Жилибер (1741-1814). Стараниями этого неутомимого 
энтузиаста в 1775 г. в г. Гродно была основана первая меди-
цинская школа (Академия). Для обеспечения учебного процес-
са при академии были созданы музей естественной истории и 
богатейшая библиотека в три тысячи томов новейших книг по 
медицине и истории естествознания – первая научная меди-
цинская библиотека в Беларуси. Были созданы акушерская и 
ветеринарная школы, клинический госпиталь и анатомический 
театр. При академии действовали также кабинет натуральной 
истории, где имелись коллекция из 10 000 минералов, множе-
ство уникальных гербариев, триста гравюр с изображениями 
растений. В Гродно при академии был заложен ботанический 
сад.

Необходимо также отметить заслуги доктора медицины хи-
рурга Карла Ивановича Гибенталя (07.05.1786-1.09.1858). В 
1811 г. К. И. Гибенталь работал в г. Минске оператором и ин-
спектором Минской (с июня 1811 по июль 1812 гг.) врачеб-
ной управы. С 4 сентября 1816 г. К. И. Гибенталь в работал  в 
г. Витебске оператором и инспектором Витебской врачебной 
управы. В 1812 г. Карл Иванович одним из первых в Европе 
предложил использовать гипсовую повязку для лечения пере-
ломов длинных трубчатых костей и транспортной иммобилиза-
ции. Он также предложил ряд инструментов для урологии. Явля-
ется автором некоторых  научных работ по борьбе с холерой и 
другими эпидемиологическими болезнями. 

Значительны заслуги в становлении и развитии медицин-
ской науки и практики врачей-уроженцев Беларуси: Льва-Ка-
зимира Яковлевича Нагумовича (1792-1853 гг.), Кондрата 
Ивановича Грум-Гржимайло (1794-1874 гг.), Людвига Степа-
новича Севрука (1807-1852 гг.), Генриха Казимировича Кула-
ковского (1808-1890 гг.), Григория Васильевича Подгаецкого 
(1812-1861 гг.), Франца Андреевича Савича (1815-1846 гг.), 
Егора Богдановича Еше (1815-1876 гг.), Эдуарда-Антона Яков-
левича Красовского (1821-1898 гг.), Ивана Павловича Лаза-
ревича (1829-1902 гг.), Евстафия Ивановича Богдановского 
(1833-1888 гг.), Венедикта Дмитриевича Подгаецкого (1839-
1891 гг.), Федора Игнатьевича Пастернацкого (1845-1902 гг.), 
Якова Оттоновича Наркевича-Йодко (1847-1905 гг.), первого 
доктора медицины-женщины Варвары Александровны Каше-
варовой-Рудневой (1844-1899 гг.), Ивана Васильевича Леш-
ко-Попеля (1860-1903 гг.) Бронислава Фортунатовича Вериго 
(1860-1925 гг.) и многих др.

Славные представители военной медицины начала XX 
века – времен Русско-Японской 1904-1905 гг., Первой миро-
вой 1914-1917 гг. и Гражданской 1918-1922 гг. войн, а также 
межвоенного периода – периода становления медицинской 
(санитарной) службы Беларуси, внесшие значительный вклад 
в становление и развитие военно-медицинской науки и пра-
ктики. Это – уроженцы Беларуси – Теодор Казимирович Куодис 
(1861-1917 гг.), Семен Семенович Зимницкий (1873-1927 гг.), 
начальник Главного военно-санитарного управления Рабоче-
крестьянской Красной Армии дивврач Зиновий Петрович Со-
ловьев и народный комиссар здравоохранения БССР, доктор 
медицинских наук, профессор, полковник медицинской служ-
бы Михаил Иванович Барсуков. 

Во время участия в военных конфликтах периода 1938-
1940 гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (ВОВ) 
покрыли себя неувядаемой славой видные деятели отечест-
венной военной медицины, уроженцы Беларуси – Главный те-
рапевт Красной Армии, главный терапевт МО СССР, Академик 
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АМН СССР, генерал-майор медицинской службы Мирон Семе-
нович Вовси; генерал-майоры медицинской службы Поликарп 
Дмитриевич Матюк, Лазарь Моисеевич Мойжес, Михаил Ники-
форович Кравченко, Василий Станиславович Ожигар, Василий 
Васильевич Суховерко, Евель Соломонович Фрид, Прокопий 
Михеевич Хозяинков, Модест Абрамович Шамашкин, Давид 
Абрамович Энтин, Дмитрий Николаевич Лукашевич и другие. 

Выполняя свой гражданский и профессиональный долг в 
локальных войнах и военных конфликтах первой половины XX 
столетия, медицинский персонал войсковых формирований 
был высоко отмечен государством и правительством. Меди-
цинские работники, проявившие себя во время военного кон-
фликта у озера Хасан в период 29 июля – 11 августа 1938 г. 
были отмечены высокими наградами: 7 медицинских работни-
ков награждены орденами «Красного Знамени», 23 – «Красной 
Звезды», 17 – медалями «За отвагу» и 28 – «За боевые заслуги». 
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленный 
при этом героизм впервые в истории военному врачу Борису 
Петровичу Бегоулеву (1905-1969) в числе других 26 воинов и 
командиров присваивается звание Героя Советского Союза. 

Более 116 тысяч медицинских работников награждены ор-
денами и медалями, 44 стали Героями Советского Союза, 18 
человек полными кавалерами Ордена Славы в годы ВОВ 1941-
1945 гг. 47 лучших военных госпиталей и медсанбатов были 
удостоены высоких боевых наград – орденов Ленина, Красно-
го Знамени и Красной Звезды. 

Нельзя не отметить мужество и героизм медиков-партизан 
– уроженцев Беларуси – кавалеров «Звезды Героя Советско-
го Союза» хирурга и гинеколога, профессора БГМИ, участ-
ника Минского подполья Клумова Евгения Владимировича 
(16.12.1878–10.02.1944); медицинскую сестру партизан-
ского отряда «Буря» Троян Надежду Викторовну (24.10.1921-
07.09.2011); старшину медицинской службы, фронтовую 
санитарку Туснолобову-Марченко Зинаиду Михайловну 
(23.11.1920-20.09.1980); профессора Киевского мединсти-
тута, доктора медицинских наук, врача 4-го партизанского 
батальона, военврача 3-го ранга Буйко Петра Михайловича 
(19(31).10.1895-15.10.1943).

Достойно руководили медицинской службой белорусских 
фронтов: генерал-майор (генерал-лейтенант) медицинской 
службы Гурвич Михаил Михайлович – начальник ВСУ Запад-
ного и 3 Белорусского фронтов; генерал-майор медицинской 
службы Арсений Яковлевич Барабанов – руководитель ВСУ 
Белорусского фронта (в период 17.02.43-16.02.44) и 1 Бело-
русского фронта (19.11.1943–13.08.1945 гг.), а также началь-
ников СУ 2 Белорусского фронта, в разное время возглавляв-
ших его медицинскую службу – генерал-майора медицинской 
службы Шамашкина Модеста Абрамовича (в период 28.02 – 
08.05.1944 г.), генерал-майора медицинской службы Маслова 
Леонида Романовича (в период 15.04 – 16.08.1944 г.) и гене-
рал-майора медицинской службы Жукова Константина Михай-
ловича (в период 16.08.1944-13.08.1945 гг.).

Цена вклада медиков в дело Великой Победы поистине 
огромна. Боевые потери среди медицинского персонала со-
ставили 210 601 чел., из них безвозвратные – 84 793 чел. 
Больше всего доставалось представителям младшего звена 
медицинской службы, работавшего непосредственно на поле 
боя. Общие боевые потери санитаров и санитаров-носильщи-
ков составили 127 098 чел., из которых 47 553 – безвозврат-
ные, санинструкторов, соответственно, – 58 459 и 22 723 чел., 
среднего медицинского персонала – 17 141 и 9 198 чел., и 
врачей – 7 903 и 5 139 чел. 

В контексте сказанного выше интересны высказывания 
высших военачальников ВС СССР в адрес медицинских ра-

ботников и их заслуг перед Отечеством: Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский: «Армия и отдельные соединения по-
полнялись в основном солдатами и офицерами, вернувшими-
ся после излечения из фронтовых армейских госпиталей и из 
медсанбатов. Поистине наши медики были тружениками-геро-
ями. Они делали все, чтобы скорее ставить раненых и больных 
на ноги и дать им возможность снова вернуться в строй». 

Маршал Советского Союза И.С. Конев: «...Мне особенно хоте-
лось бы выделить медиков, и не потому, что другие службы тыла 
значили меньше или больше; от каждой службы, от того, как она 
поставлена и организована, зависело многое при подготовке и 
осуществлении боевых операций. Но труд медиков, призван-
ных спасать самое дорогое – человеческие жизни, я бы сказал, 
наглядно, поистине без всяких оговорок, благороден. А на вой-
не, где смерть косит людей без разбора, в особенности. 

...Наши фронтовые медики совершили множество подви-
гов и на поле боя, и в госпитальных условиях, возвращая в 
строй тысячи и тысячи раненых бойцов и командиров. Здесь 
уместно сказать, например, что из числа раненых 80% возвра-
щались из госпиталей в свои части и подразделения».

Велик подвиг медицинского персонала, проходившего служ-
бу в составе Ограниченного контингента советских войск в 
Республике Афганистан (1979-1989), 25-летие окончания кото-
рой мы отмечаем в текущем году. 

За период военных действий в РА, выполняя долг, погибли 
более 320 медицинских работника. Из них: 46 – офицеры 
медицинской службы; 29 – медики-прапорщики; 18 человек 
– средний медицинский персонал, медицинские сестры; 2 
гражданских специалиста, служащих СА, офицера запаса, на-
правленных на стажировку в РА на разные сроки работы; 177 
– фельдшера, санитарные инструкторы, санитары; 32 – воен-
нослужащие срочной службы, а также студенты медицинских 
институтов, призванные со 2-3 курса или работали по медицин-
скому профилю.

Отдельно хотелось бы отметить военно-медицинских руково-
дителей – уроженцев Беларуси, которые в разные годы суще-
ствования ВС России, РККА и РФ руководили их военной меди-
циной. Это – Венцеслав Венцеславович Пеликан – уроженец г. 
Слонима. Руководил ГВМУ ВС России в период 1846-1851 гг.; 
военврач, профессор ВМА Владимир Андреевич Юревич – 
уроженец г. Осипович. Руководил ГВСУ России в период 06-
10.1917 г.; Зиновий Петрович Соловьев – уроженец г. Гродно, 
руководил ГВСУ РККА в период 1920-1928 гг.; генерал-полков-
ник медицинской службы, доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент РАМН Иван Михайлович Чиж – уро-
женец г. Бреста, руководил ГВМУ РФ в период 1993-2005 гг.; 
Заслуженный врач Российской Федерации, генерал-лейтенант 
медицинской службы Владимир Владимирович Шаппо – уро-
женец г. Витебска, руководил ГВМУ РФ в период 2007-2009 гг… 

И в заключение хочется сказать, что та небольшая толика 
исторических событий и лиц-представителей белорусской воен-
ной медицины представленных в докладе не может в полной 
мере осветить ту роль и значение военно-медицинской служ-
бы в сохранении и укреплении здоровья военнослужащих в 
рассматриваемый период существования военной медицины 
Беларуси. 

Таким образом, «История военной медицины» как предмет 
преподавания в вузе призван, на примере подвига предыду-
щих поколений военных медиков, воспитывать у будущих во-
енных врачей чувство патриотизма и любви к своей Родине, 
а также уверенности в своих силах и в том, что они избрали 
единственно правильный путь – служение своему Отечеству 
на поприще военной медицины и в высоком звании военного 
врача!


