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История медицины Лидского края Беларуси 
наполнена множеством ярких примеров 

самоотверженности медицинских работников во-
енного и гражданского ведомств, в разное время 
исполнявших свой профессиональный долг как  
в мирное, так и во время войн и военных кон-
фликтов, в тылу и на театрах военных действий… 

В течение четырех столетий ХV–ХVIII город 
Лида был относительно небольшим населенным 
пунктом и имел одну центральную площадь, ис-
пользующуюся зачастую как рынок, и четыре ули-
цы: Виленскую, Замковую, Каменскую и Кривую. 
В конце ХVIII века добавилась пятая – Дворовая. 
С востока городские земли ограничивались рекой 
Лидейкой, с запада – Каменкой, с юга – огром-
ным прудом в долине реки Лидейки, на севере –  
не выходили за линию современной улицы 
Мицкевича. Протяженность города не превыша-
ла 1 км, а в самой его широкой части – 0,5 км. 
Всего насчитывалось около 250 построек. Вдоль 

Гродненского тракта размещалось предместье 
Каменка.

Первое медицинское учреждение г. Лиды  
в открытых источниках впервые упоминается 
как «Гошпиталь городская» в записках генерал-
лейтенанта Новицкого в 1797 г. Однако уже  
на земельном участке при построенном в период  
с 1747 по 1770 г. Лидском Крестовоздвижен-
ском костеле на северной его половине распола-
галось кладбище, а в углах кладбища находились 
два каменных госпиталя с гонтовыми крышами, 
с печным отоплением, в которых получали у мо-
нахов кров, пищу, необходимый уход и медицин-
скую помощь одновременно до 17 человек. 

На городском плане г. Лиды 1798 г. (Рис. 1) на-
чертаны три госпиталя: один – при римско-униат-
ской церкви и два – при приходской церкви1.

1 Подзамчье. Замковая улица. Электронный интер-
нет-ресурс. Режим доступа: https://www.youtube. com/
watch?v=jq6_FAwyiO8. Дата доступа: 5.11.2021
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Позднее в 1813 г. в Лиде был организован 
военный госпиталь при военной дороге из Мин-
ска в Гродно1.

Первое лечебное учреждение больнично-
го типа на 5 коек для гражданского населения 
было открыто в Лиде в 1832 г., а в 1834 г. в Лид-
ском уезде была введена должность уездного 
врача. Лидскими уездными врачами в разное 
время трудились: в 1861 г. – кавалер ордена 
Святой Анны 3 степени, штаб-лекарь надворный 
советник Рафаил Иванович Садовский (1834–
1863 гг.), он же в последующем – старший уезд-
ный врач по Виленской губернии; лекарь Севе-
рин-Чеслав Цывинский (15.07.1865–1872 гг.); 
лекарь, надворный советник Адольф-Фердинанд 
Антонович Хмелинский (15.01.1873–1877 гг.), 
кавалер медали за труды по оспопривива-
нию и ордена святого Станислава 3 степени; 
лекарь Раймунд-Станислав Рудольфович Гузе 
(22.06.1879–1981 гг.).

Для обслуживания женского населения и но- 
ворожденных детей в городе в 1848 г. была 

1 Учреждение здравоохранения «Лидская центральная 
районная больница». Историческая справка. Электронный 
интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.crb.lida.by/
Istor.html. Дата доступа: 24.04.2021 г.

введена должность повивальной бабки2. Дол-
гие годы (15.02.1848–1873 гг.) обязанности  
по означенной должности исполняла Екатерина 
Войткевич. В последующие 8 лет (с 11.09.1873 
по 1881 г.) в должности трудилась Юлия Ли- 
сецкая.

Начиная с 1850 г. лечением городских жите-
лей занимался лидский городовой врач. В этой 
должности осуществляли свою профессиональ-
ную деятельность лекари: титулярный советник 
Иосиф Матвеевич Башкевич (1850–1853 гг.), 
коллежский асессор Киприян Осипович Гор-
ский (1853–1863 гг.), Мельхиор Бокшанский 
(13.12.1863–1864 гг.), Семен Исаакович Ко - 
гон (20.08.1864–1868 гг.), коллежский советник  
Бронислав Казимирович Брандт (15.03.1871–
1879 гг.) и титулярный советник Виталис Феофи-
лович Яновский (28.02.1879–1981 гг.).

В 1852 г. для простого народа было написа-
но и издано «Наставление, как охранять себя от 
болезней и как лечить их простыми средствами 
в отсутствие врача».

2 Повивальная бабка (Повитуха, приемница, пупорез-
ка, пуповязница; серб. бабица) – женщина, чья роль за-
ключается в том, чтобы помочь ребёнку появиться на свет. 
(Материал из Википедии).

Рис. 1. Фрагмент плана Лиды 1795 г. Улица Замковая (№ 13), ул. Дворная (№ 12)
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Наряду с уездными и городовыми врачами 
при отдельных имениях и местечках появились 
лекари, обслуживающие их владельцев, домо-
чад цев и прислугу: при имении Щучин – над-
ворный советник Александр Иванович Жохов- 
ский (15.06.1854–1867 гг.), а при местечке  
Щучин – Адольф Осипович Струмилло (1861–
1863 гг.); при местечке Василишки – Ферди-
нанд-Оттон Георгиевич Карпович (1861–1863 гг.); 
при волостях Лидского уезда лекари: титулярный 
советник Михаил-Роман Иванович Иванов ский 
(19.08.1871–1877 гг.), титулярный советник Иван-
Евгений Викторович Ольшанский (19.08.1871–
1877 гг.), Игнатий-Витольд Осипович Рыбинский 
(19.10.1876–1877 гг.).

В 1870-х годах этих врачей стали именовать 
уездными сельскими врачами. В разное время 
уездными сельскими врачами по Лидскому уезду 
трудились лекари: титулярный советник Виталис 
Феофилович Яновский (8.10.1875–18.02.1879 гг.) 
и надворный советник Михаил-Роман Иванович 
Ивановский (18.02.1879–1881 гг.).

Всего по всей Виленской губернии в 1877 г. 
осуществляли свою медицинскую деятельность 
88 врачей, в том числе 45 состоявших на службе 
и 43 – вольнопрактикующих.

В 1840–1870 гг. в Лиде неизменно действо-
вала больница, где, например, в продолжение 
1841 г. по отчетам получили стационарную ме-
дицинскую помощь 277 пациентов. 

В 1859 г. в городе функционировали 2 боль-
ницы – военно-временная и тюремная. В то вре-
мя тюремные больницы состояли в ведении гу-
бернского комитета общества попечительства 
о тюрьмах. За военно-временную больницу же 
отвечали попечитель и смотритель. Попечителя-
ми Лидской военно-временной больницы в раз-
ное время были: надворный советник Викен- 
тий Осипович Пашковский (28.03.1867–1870 гг.), 
титулярный советник Игнатий Онуфриевич Юре-
вич (12.05.1870–1873 гг.). Смотрителями – кава-
лер ордена Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст.  
отставной майор Николай Алексеевич Кожев-
ников (20.05.1866–1869 гг.), отставной майор 
Тимофей Федорович Кунцевич (01.08.1869–
1870 гг.) и отставной подпоручик Николай Де-
ментьевич Корзун (03.09.1870–1873 гг.).

В 1873 г. военно-временная больница была 
переименована в Лидскую городскую больни-
цу. Попечителем был назначен врач из первой 
лидской врачебной династии коллежский ре-

гистратор Иван-Ксаверий Рафаилович Садов- 
ский (31.08.1876–1884 гг.) – сын первого уезд-
ного врача Рафаила Ивановича Садовского. 
Смотрителем остался отставной подпоручик 
Николай Дементьевич Корзун (1873–1887 гг.).  
27 апреля 1887 г. на должность попечителя был 
назначен исполняющий дела городового врача 
лекарь Егор-Николай Егорович Китта-Китель.

В 1891–1894 гг. врачебная часть Лидско-
го уезда значительно увеличилась. Должность 
лидского уездного врача продолжал исполнять  
(в должности с 22 июня 1879 г.) выпускник 
Санкт-Петербургской Императорской Медицин-
ско-Хирургической академии лекарь Раймунд 
Станислав Рудольфович Гузе. Должность лидско-
го городового врача с 16 июня 1889 г. исполнял 
выпускник медицинского факультета Дерптского 
университета лекарь Карл Петрович Орженов-
ский. 12 февраля 1891 г. последнего сменил вы-
пускник Юрьевского (Дерптского) университета 
лекарь Эдмунд Федорович Реннерт.

В 1894 г. в Щучине появляется лечебница,  
а при ней лекарь Наркисс Михайлович Гриневич, 
фельдшер Эдмунд Глебович и повивальная баб-
ка Мария Кумищева. В лечебнице в Эйшишках 
работали: выпускник медицинского факультета 
Казанского университета лекарь Семен Софро-
ниевич Гахович, фельдшер Лаврентий Дубров-
ский и повивальная бабка Улиания Филиппович. 
В местечковых приемных покоях трудились: в Ва-
силишках – фельдшер Леонард Пашкевич и пови-
вальная бабка Текла Римкевич; в Белице – фель-
дшер Александр Шишко; в Радунь – фельдшер 
Семен Сегень; в Вороново – Осип Конопиолко. 
Местечковыми фельдшерскими пунктами заве-
довали: в Острине – фельдшер Игнатий хмелев-
ский, в Гончарах – Алексей Агашкин, в Жирму-
нах – фельдшер Андрей Ходыко.

Сельскими врачами работали: в местечке 
Щучин, врачом 1-го участка – выпускник Вар-
шавского университета лекарь Наркисс Михай-
лович Гриневич; в местечке Эйшишки врачом 
2-го участка – выпускник Московского универ-
ситета лекарь Сергей Николаевич Сорокин. 

Выпускница Варшавского университета 
Юлия Лисицкая, Лидская уездная повивальная баб-
ка, состояла в должности с 1.09.1873 по 1894 г. 
Сельскими повивальными бабками работали:  
в местечке Щучин – Мария Кумищева, в местеч-
ке Василишки – Михалина Жижилевская, в ме-
стечке Эйшишки – Феофила Довгяло.
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В Лидской городской больнице работали: 
в долж ности заведующего делопроизводст-
вом – вы пускник лидского уездного училища 
Антон Ива  нович Бер довский, попечителем и па-
раллельно ис пол няющим дела врача (в должности 
с 16.06.1889 г.) – выпускник Дерптского универ-
ситета Карл Петрович Оржеповский, с 12.02.1892 г. 
его сменил Эдмунд Федорович Реннерт; смот-
рителем (в должности с 10.01.1889 г.) – Алек-
сандр Львович Сцепуржинский; письмоводите-
лем – А. И. Бердовский.

Еврейская больница находилась под надзо-
ром городового врача, функционировала с разре-
шения МВД с 1868 г. и содержалась на средства 
«коробочного» сбора и частные пожертвования. 
В больнице работали: заведующим больницей – 
Ицко Носелевич Пупко; врачом – Карл Петрович 
Оржеповский (1860 г.р.), а с 1891 г. – Эдмунд 
Федорович Реннерт (1862 г.р.). 

В 1894 г. вольнопрактикующими врачами 
Лидского уезда состояли лекари: Лазарь Ильич 
Ширвиндт – в Лиде, Сигизмунд Карлович Завад-
зкий – в м. Щучин, Вацлав Викторович Шредер –  
в м. Эйшишки, Генрих Францевич Микульский – 
в м. Василишки и Павел Валентинович Витчев-
ский – в м. Желудок.

В 1898 г. городская больница была раз-
вернута на 25 коек. В 1899 г. в Лиде уже было 
3 больницы на 45 коек: городская – на 20, ев-
рейская и тюремная. В 1904 г. в городе на 15 
тысяч жителей было 6 врачей, 6 акушеров, 10 
фельдшеров, 1 ветфельдшер; 2 аптеки, 5 апте-
карских магазинов и 4 больницы на 115 коек…

В 1906 г. в связи с переводом с Дальнего 
Востока в Лиду 9-й воздухоплавательной роты1 
Маньчжурской армии в городе появился так на-
зываемый Южный городок. 

В 1907 г. рота имела на вооружении несколь-
ко дирижаблей, около 300 солдат и 9 офицеров, 

1 9-я воздухоплавательная рота была сформирована 
9 сентября 1910 г. из 2-й роты бывшего 3-го Восточно-Си-
бирского полевого воздухоплавательного батальона. После 
окончания Русско-японской войны 9-я рота Манчжурской 
армии была передислоцирована в г. Лиду. Лидская воз-
духоплавательная рота имела № 9 до декабря 1913 г., за-
тем была переименована в 3-ю. Также на базе роты была 
сформирована 4-я авиационная рота. Дислоцировалась  
в г. Лида Виленской губ. Южный городок. Входила в состав: 
на 27.07.1914 г. – Северо-Западный фронт, 1-я армия; на 
17.05.1916 г. – Юго-Западный фронт, 9-я армия, 41-й армей-
ский корпус. Электронный интернет-ресурс. Режим досту- 
па: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лида_(аэродром); https:// 
www.postkomsg.com/history/199630/. Дата доступа: 3.11.2021.

а также 150 лошадей и 120 повозок. Лётное 
поле и необходимая инфраструктура, включая 
эллинги для дирижаблей для 9-й воздухоплава-
тельной роты, были построены в 1910 г. военной 
строительной комиссией во главе с военным 
инженером генерал-майором И. Каннабихом 
на землях, купленных городской управой у мест-
ных помещиков и владельцев данной земли 
Ивана и Михаила Садовских (стоимость участ-
ка 750 рублей за 1 десятину). В самом широком 
месте ширина участка – 1 верста, в наиболее уз-
ком – 375 саженей, длина – 2 версты.

В августе того же года в Лиде был образо-
ван авиационный центр, в который вошли 2, 
3, 4 и 20-й корпусные авиационные отряды, 
два армейских авиаотряда и один отряд особо-
го назначения. За лето были построены новые 
склады для хранения авиационного имущест-
ва, казармы, навесы и устроена взлётно-поса-
дочная полоса. После строительства аэродрома 
18.06.1914 г. на его территории был сформиро-
ван 3-й корпусной авиационный отряд Россий-
ского Императорского Воздушного флота, преем-
ником которого в июне 1938 г. стал 15-й истре-
бительный авиационный полк.

В период с 1908 по 1912 г. для 172-го Лид-
ского пехотного полка Российской Император-
ской Армии военной комиссией под руковод-
ством того же генерал-майора Каннабиха в Лиде 
был построен Северный городок. Русские солда-
ты в короткие сроки построили казармы, штаб  
и конюшни, а также трехэтажные жилые дома 
для офицерского состава. 

В связи с вышесказанным в 1910 г. в городе 
добавились 2 госпиталя – военный и железно-
дорожный, а с началом Первой Мировой войны 
1914–1918 гг. вблизи городка появилось воен-
ное кладбище, на котором получали упокоение 
и последнее пристанище умершие воины озна-
ченных выше воинских частей. 

Во время Первой мировой войны 1914–
1918 гг. аэродром в Лиде стал первой в мире 
базой стратегической авиации. В 1915 г. там 
расположились 10 русских самолётов «Илья Му-
ромец» («ИМ») – 8 боевых машин и 2 учебные, 
конструкции Сикорского. Они составили ко-
стяк «Эскадры воздушных кораблей» – первого  
в мире подразделения военной авиации, воо-
руженного многомоторными самолетами, про-
образа будущих дальнебомбардировочных сое-
динений. 
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После советско-польской войны 1919–1921 гг. 
по Рижскому мирному договору Советской Рос-
сии с Польшей от 18 марта 1921 г. Западная 
Белоруссия отошла Польше. С весны 1921  
по осень 1939 г. на аэродроме базировались 
авиационные подразделения Польши: вначале 
это был 11-й полк истребителей, затем 5-й бом-
бардировочной полк.

В 1922 г. в связи с эпидемией тифа, дифте-
рии, дизентерии и других инфекционных заболе-
ваний за счет средств чрезвычайного главного 
комиссариата по борьбе с эпидемиями в Лиде 
была построена больница на 60 коек. Этот год 
и считается годом образования Лидской ЦРБ.  
В 1937 г. был построен второй корпус на 60 коек. 
К этому году в Лидском повете функционирова-
ли больницы общей эвакоемкостью в 158 коек. 
Однако больничная помощь носила ограничен-
ный характер не только из-за недостаточного 
количества коек, но также из-за высокой платы  
за лечение.

В 1930-е годы в городке базировался 77-й пе-
хотный полк, и микрорайон назывался Каша-
ры (Казармы).

Во второй половине 1930-х годов в Лиде ра-
ботали 2 больницы, которые имели 105 коек. 
Жителей города обслуживали 27 врачей: 11 те-
рапевтов, 1 хирург, 2 окулиста, 2 педиатра, 
психиатр и 10 врачей других специальностей.  
На окраине города около Малейковщины содер-
жались психически больные, учреждение со-
держал врач Лившиц. В 1936 г. лечебница была 
ликвидирована, а больных разобрали по домам 
члены общества. Городское управление за содер-
жание больных платило ежемесячно по 50 злотых.

В 1937 г. еврейское общество приняло реше-
ние на старых фундаментах еврейского госпита-
ля достроить 2 этаж. После достройки в начале 
1939 г. в лидской еврейской больнице начало 
работать дополнительно отделение гинекологии 
на 20 коек.

До 1937 г. в Лиде функционировала поли-
клиника, которую содержали поветовые влас-
ти. Здесь постоянно работали врач, медсестра  
и охранник. Имелись отделы: общий, венероло-
гический, туберкулезный и окулиста. Врачи ра-
ботали в одной комнате, но в разные часы. Осо-
бым вниманием поликлиника не пользовалась,  
по выходным не работала. Была и амбулатория, 
в ней работал врач Меер, который одновремен-
но был и школьным врачом. 

Единственное место, где больные действи-
тельно могли получить квалифицированную меди-
цинскую помощь, был городской госпиталь. Там 
всегда находился дежурный врач. На разверну-
тых 60 штатных коек приходилось 85 больных. 
Госпиталь был всегда переполнен, коридоры 
были заставлены кроватями. Главным врачом 
госпиталя был Стефан Стефанович Козубовский 
(1874 г.р.). С ним работали ординатор и бесплат-
ный практикант. Ежедневно велся амбулаторный 
прием больных, а также проводилось 3–6 опе-
раций. В сложных случаях больных отправляли  
в Вильно. 

В 1937 г. Лидский отдел Красного Креста 
получил автомобиль для перевозки больных.  
В 1938 г. было принято решение построить в го-
роде современную поликлинику, была разрабо-
тана проектная документация. В этом же году 
был открыт эпидемический корпус.

В середине 1939 г. стены здания строящей-
ся поликлиники были завершены, объявлены 
торги на исполнение работ по монтажу систем 
отопления, канализации, водопровода. Однако 
до начала войны работы так и не были заверше-
ны. После войны в здании разместилась город-
ская санитарная станция.

В 1939 г. в городе на 26 тысяч населения ра-
ботало 12 частнопрактикующих врачей, коечная 
сеть составляла – 130 коек, на селе работали  
4 фельдшера. 

При освобождении Западной Белоруссии ча-
стями РККА в сентябре 1939 г. часть польских 
самолётов с аэродрома действовала на немец-
ко-польском фронте. 20 самолётов в сентябре 
1939 г. перед приходом Красной Армии смогли 
перелететь в Латвию, а 23 самолёта (в том чис-
ле 11 неповреждённых) остались на аэродроме  
и стали трофеями РККА. 

В сентябре 1939 г. Лида была включена в со-
став Белорусcкой ССР. 

Оснащение территории Беларуси как театра 
военных действий требовало в сжатые сроки 
образовать аэродромную сеть, которая в Запад-
ной Белоруссии была развита слабо, а аэродромы 
не имели бетонных взлетно-посадочных полос. 
Существующие же аэродромы не могли использо-
ваться для новых типов военных самолетов. Од-
ним из таких сооружений стала постройка воен-
ного аэродрома в городе Лида. После постройки 
аэродрома рядом с ним дислоцировались авиа-
ционные и аэродромно-технические части. 
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Сформированный в 1940 г. Западный ОВО 
включал в себя три армии с приданными им 
смешанными авиационными дивизиями. На ле-
вом крыле округа государственную границу при-
крывала 4-я армия, куда входила 10-я смешан-
ная авиационная дивизия. Части этой дивизии 
базировались в Бресте, Кобрине, Пинске. Цент-
ральный участок прикрывала 10-я армия. Осно-
ву ее ВВС составляла 9-я смешанная авиацион-
ная дивизия. Ее штаб дивизии, как и армии, на-
ходился в Белостоке. В районе Могилева в мае 
1941 г. началось формирование 13-й армии.  
На правом крыле округа государственную грани-
цу прикрывала 3-я армия, в состав которой вхо-
дила 11-я смешанная авиационная дивизия (сад). 

Кроме 11 сад, по состоянию на 31.05.1941 г. 
в Лиде размещались 122 истребительный авиа-
ционный полк, авиационный склад № 899, гар-
низонный узел связи № 63, военная прокуратура, 
3-е отделение штаба, 229 озад РГК, 15-й взвод 
крупнокалиберных пулеметов, 4-я стационарная 
военная голубиная станция, 833-окружной хи-
мический склад 3 разряда, ЗКУ ст. Лида (орган 
воинских сообщений), управление 17-го дорож-
но-эксплуатационного полка, 928-й окружной 
склад топлива, 238 отдельный местный стрелко-
вый отряд, 213-е стационарные авиационные ма-
стерские, 22-я кислородно-добывающая станция, 
14 отдельная рота связи управления, 44-я зенит-
ная батарея ПВО, управление 38-й авиационной 
базы, 165 бао и при нем подразделение обслу-
живания, 152-я аэродромно-техническая рота. 
В медицинском отношении Лидский гарнизон 
обслуживал 2387-й военный госпиталь1.

После воссоединения Западной и Восточной 
частей Беларуси в конце 1939 г. в г. Лиде начали 
создаваться лечебно-профилактические учреж-
дения. К началу 1941 г. в городе их уже функци-
онировало 18. Штатный состав только врачей 
составлял 38 человек. Было развернуто 145 боль-
ничных коек. Кроме того, в сельской местности 
дополнительно были открыты 3 участковые боль-
ницы и фельдшерско-акушерский пункт…

Кроме всего прочего в предвоенной Лиде 
весьма интенсивно шла подготовка к разверты-
ванию госпиталей на случай войны. Здания рус-
ских средних школ № 2 и № 5 (ул. Кирова, 51 

1 Дислокация частей Западного особого военного 
округа на 30.05.1941 г. Санитарные учреждения. Лидский 
военный госпиталь № 2387 (на 100 коек). Штат № 27/52-3р. 
Электронный интернет-ресурс. Режим доступа: http:// 
www.rkka.ru/handbook/disl/z25.htm. Дата доступа: 28.10.2021.

и 62), а также белорусской средней школы № 1 
(ул. Кирова, 65) и районной поликлиники (ул. Ки-
рова, 51) были приспособлены под развертыва-
ния на их базе госпиталей на военное время2. 
Были ли эти строения подготовлены под госпи-
тали к началу войны, или военное руководство 
посчитало, что их недостаточно, но «в ночь  
из 22 на 23 июня, когда всю ночь бомбили го-
род, учащихся Лидского педагогического учили-
ща собрали для подготовки госпиталя»3…

В первые месяцы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Красная Армия терпела 
поражение на фронте, несла большие людские 
и материальные потери, значительная часть 
советских войск попала в окружение и была 
взята в плен. 

«Новый порядок» на захваченной немцами 
территории Беларуси был введён с первых же 
дней войны. В город Лиду и Лидский район немец-
кие оккупанты вступили вечером 27.06.1941 г. 
На улицах сразу появились щиты с расклеен-
ными на них приказами и распоряжениями ок-
купантов о введении комендантского часа, за-
прещающими ходить по городу в ночное время, 
собираться на улицах более трёх человек, за на-
рушение которых следовал расстрел.

Захватив Лиду и Лидский район, оккупанты 
создали здесь мощный опорный узел, насыщен-
ный живой силой и техникой. В городе находи-
лись до 10 тысяч гитлеровцев, 140 полицейских, 
108 жандармов, 120 эсэсовцев. Вокруг города 
фашисты установили 30 зенитных установок.  
В распоряжении командования было до 500 ав-
томашин, из них – 300 легковых. На аэродроме 
в Южном городке разместилось более 100 само-
лётов Люфтваффе. На Лидской обувной фабрике 
«Ардаль» наладили мастерские по ремонту авиа-
моторов. Две мастерские работали на железно-
дорожном узле.

Лида вошла в генеральный округ Белоруте-
ния. Он вместе с Литвой, Латвией и Эстонией 
входил в «рейхскомиссариат «Остланд» с адми-
нистративным центром в Риге. Лида стала счи-
таться округовым центром. В здании сбере-
гательной кассы по ул. Победы размещалась  
военная управа. В здании сегодняшнего колле-
джа по улице Кирова разместился главный ор-
ган новой власти в городе – гебитскомиссариат,  

2 Государственный архив общественных объединений 
Гродненской обл., Ф. 3, Оп. 1, Д. 3, Л. 16

3 Из воспоминаний Баси Моисеевны Гикт, ЛГММ «Лід-
чына в 1940–1941 гг.».
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в СШ № 10 – гестапо, в средней школе № 1 – воен-
ный госпиталь, в типографии – тюрьма; в лицее, 
Северном городке и на территории Лидской кре-
пости – лагеря для военнопленных. Они действо-
вали с июля 1941 по март 1942 г. Численность 
военнопленных по разным оценкам местных 
жителей за период лето-осень 1941 г. достигала 
18 тысяч. По состоянию на 4 июля 1941 г. в ла-
герях содержалось около 2600 военнопленных,  
на 15.07.1941 г. – 2700 и на 26.07.1941 г. – 3000. 
В лагерях было создано 8 рабочих команд (рот)  
по 250 человек в каждой, которые использовались 
администрацией для работ на местном аэрод-
роме, складе снабжения и железнодорожной 
станции. Охрана лагеря осуществлялась личным 
составом 564 ландверного батальона, который 
подчинялся 403-й охранной дивизии. 

Осенью 1941 г. оккупанты создали гетто, куда 
со всего города, окрестных деревень и местечек 
согнали евреев. Им были выдвинуты особые тре-
бования. Польское население в значительной сте-
пени переместилось к родственникам в окружа-
ющие деревни, кто оставался в городе – устрои- 
лись на работу: на железнодорожную станцию, на 
аэрод ром, в авиамастерские, в госпиталь, казино. 

В годы фашистской оккупации медицинская 
сеть функционировала весьма ограниченно. 
Многие врачи, медсестры, фельдшеры, работав-
шие в городских и сельских учреждениях здра-
воохранения с началом войны и на протяжении 
всей оккупации, вносили свой посильный вклад 
в дело победы над фашизмом. 

Так, Ф. С. Гулидов был врачом в партизан-
ском отряде Барановичского соединения. Пар-
тизанка отрядов «Искра» и «Балтиец» В. И. Малы-
шева ходила на явки к хирургу И. А. Бирилло, ко-
торый, работая в городской больнице, снабжал 
партизан необходимым инструментарием и ме-
дикаментами, чем оказывал большую помощь  
в обеспечении функционирования партизанско-
го госпиталя в Налибокской пуще. Главным хи-
рургом Лидского партизанского соединения был  
 Ю. А. Тайц. Подпольщики-врачи Михаил Ильич Каль - 
фа и Люция Крижановская передавали в пар-
тизанские отряды медикаменты и перевя-
зочный материал. Хирург Сенкевич спас жизнь 
бу ду щему командиру партизанского отряда 
Александру Григорьеву. Зубным врачом в отряде 
работала Анна Прокофьевна Дятлова, которая 
кроме всего прочего в годы войны исполняла 
обязанности секретаря Лидского подпольного 
райкома комсомола…

Горькая действительность Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. на деле подтвер-
дила высказывание Главного хирурга Красной 
Армии, Академика АМН СССР, доктора медицин-
ских наук, профессора Николая Ниловича Бур-
денко, который высказал мнение о том, что: «Со-
ветскому государству фашисты рано или поздно 
не дадут жить спокойно. Мы с вами должны быть 
готовыми к тому, чтобы лечить столько раненых, 
сколько их не было в гражданскую».

Уже в первые месяцы войны в г. Томск  
с фронта начали поступать тысячи раненых и боль-
ных воинов. Наличие в городе собственного ме-
дицинского института и крупных учреждений 
здравоохранения обусловило создание на их 
базе для оказания специализированной ме-
дицинской помощи всем категориям раненых  
и больных как группы госпиталей, так и отдельно 
взятых военно-медицинских учреждений, специ-
ально формируемых для работы в условиях теа-
тров военных действий.

Таким госпиталем стал военный госпиталь 
для легкораненых (ВГЛР) № 671. Он был сформи-
рован 23 июня 1941 г. на базе Омского военного 
госпиталя Сибирского ВО как полевой подвижной 
госпиталь (ППГ) эвакоемкостью в 200 коек. Тогда 
же госпиталю и был присвоен № 671. 

В последующем 671 ППГ входил в состав 
разных Полевых эвакуационных пунктов1 (ПЭП) 
№№ 42, 16 и 24 24-й Общевойсковой Армии, 
входившей в то время в состав Фронта резерв-
ных армий. 

Прибыв к месту назначения на станцию Бо-
родино и разместившись в «Доме отдыха тури-
стов», 6 августа 1941 г. госпиталь был преобра-
зован в 671 ВГЛР на 1000 коек.

20 сентября 1941 г. госпиталь был переди-
слоцирован в город Сухиничи Смоленской об-
ласти и перешел в систему ПЭП № 87. В горо-
де Сухиничи 671 ВГЛР находился до 5 октября 
1941 г., имел условное наименование «воинская 
часть полевая почта 14072». 5 октября 1941 г.  
671 ВГЛР был передислоцирован в Калугу, а от-
туда в город Егорьевск Московской области.  

1 ПЭП № 42 – начальник Гиннель М. И.; № 16 – началь-
ник Иванов В. А., № 24 – начальник Меве Е. Б.; Началь-
ники ВМО 24-й Общевойсковой Армии Голенков Степан Фе-
дорович (1901 г.р.) и Кореневский Григорий Александрович 
(1902–1965 гг.); армейский хирург – Фисанович Арон Льво-
вич (1896 г.р.); армейский терапевт Соколов С. Н.; армей-
ские эпидемиологи: Гофайзен Виктор Ильич (1913–1942 гг.), 
Зельницкий Георгий Иванович (1898 г.р.), Марьенко П. А., 
Пугачев К. Ф. и Тимофеев М. К.
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В Егорьевск 671 ВГЛР прибыл 22 октября, развер-
нулся и 14 ноября приступил к приему раненых. 
Здесь 671 ВГЛР проработал до 7 января 1942 г. 

Следующим местом дислокации госпита-
ля стал город Серпухов, где он снова был раз-
вернут и выполнял задачи по предназначению  
до 20 января 1942 г. в качестве эвакуацион-
ного приемника. 22 января 1942 г. был изме-
нен профиль 671 ВГЛР – он был преобразован  
в 671 госпиталь для раненых средней тяжести  
с эвакоемкостью в 850 коек. С декабря 1942  
по март 1943 г. 671 ВГ функционировал в Омске.

В марте 1943 г. личный состав 671 ВГЛР в со-
ставе 5 ОА принимал участие в Ржевско-Вязем-
ской наступательной операции, а в августе-сен-
тябре 1943 г. в Смоленской операции. В период 
с 1943 по 1944 г. госпиталь, находясь в составе 
5-й Армии 3-го Белорусского фронта, участвовал 
в Оршанской, Витебской и Белорусской страте-
гической наступательных операциях. Окончание 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. за-
стало 671 ВГЛР в городе Ингеборг (Черняховск), 
что в Восточной Пруссии, откуда в июле 1945 г. 
он был передислоцирован в город Лида БССР…

Итак, в городе для размещения госпиталя было 
выделено место недалеко от центра. Располо-
жение было удобно во всех отношений: удобное 
транспортное сообщение, недалеко расположен 
железнодорожный вокзал и к тому же рядом 
располагалась Лидская центральная районная 

больница, на коечный фонд которой можно было  
в случае необходимости размещать поступающих 
раненых и больных военнослужащих (Рис. 2). 

Согласно Директиве штаба Белорусского ВО 
от 26.11.1960 г. № 03/02216 671 гарнизонному 
военному госпиталю было присвоено условное 
наименование «войсковая часть 33194». 

По состоянию на 1989 г. Лидский гарнизон-
ный военный госпиталь № 671 в своем штате 
имел 132 человека, в том числе врачебный, 
средний и младший медицинский персонал, тех-
нический и обслуживающий (истопники, сторо-
жа и др.) персонал. Коечная емкость составля-
ла – 100 коек. На основании Директивы Мини-
стерства Обороны РБ от 31.01.1995 г. № 5/011 
Лидский гарнизонный военный госпиталь № 671 
был переведен на новый штат 27/032 в 75 коек. 

В разное время в структуре госпиталя име-
лись различные лечебно-профилактические и ле-
чечебно-диагностические подразделения (каби-
неты), коечные и некоечные.

К коечным относились: хирургическое на 
30 коек (Фото 1 и 2), терапевтическое на 20 коек 
(Фото 3 и 4) и инфекционное на 20 коек отделе-
ния (Фото 5 и 6).

К некоечным лечебно-диагностическим отде-
лениям относились: приемное отделение (Фото 
7 и 8) и стационар для дневного (амбулаторного 
лечения) пребывания больных с физиотерапев-
тическим отделением (Фото 9 и 10).

Рис. 2. Фрагмент карты г. Лиды 2014 г. Место расположения зданий бывшего Лидского № 671 ВГ
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Фото 1. Хирургическое отделение 1960 г. 

Фото 3. Терапевтическое отделение 1960 г.

Фото 5. Инфекционное отделение 1960 г.

Фото 7. Приемное отделение 1960 г.

Фото 2. Хирургическое отделение 2014 г.

Фото 4. Терапевтическое отделение 2014 г.

Фото 6. Инфекционное отделение 2014 г.

Фото 8. Приемное отделение 2014 г.
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В госпитальной поликлинике осуществлялся 
амбулаторный прием и консультирование вра-
чами специалистами госпиталя военнослужащих 
срочной службы, офицеров, прапорщиков (в том 
числе членов их семей), а также ветеранов ВС, 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
военных пенсионеров (Фото 11 и 12).

Руководящий состав госпиталя в раз-
ное время был представлен его начальни-
ками. За весь период деятельности Лидского  
№ 671 ВГ его коллективом руководили: в пе-
риод с 23.06.1941 по 20.06.1943 г. – военврач 
1 ранга (полковник м/с) Бородкин Павел Семе-
нович (23.06.1894 г.р.); в период с 21.06.1943 
по 10.06.1951 г. – подполковник м/с Алешин 
Иван Степанович; в период с 11.06.1951 по 
14.08.1958 г. – подполковник м/с Бурдин 
Дмитрий Максимович; в период с 15.08.1958 
по 14.11.1964 г. – подполковник м/с Кисе-
лев Николай Фролович; в период с 15.11.1964 
по 14.11.1970 г. – подполковник м/с Хворов 
Борис Денисович; в период с 15.11.1970 по 
15.09.1974 г. – подполковник м/с Симаков 

Алексей Васильевич; в период с 16.09.1974 
по 25.08.1982 г. – подполковник м/с Нико- 
лаев Юрий Борисович; в период с 26.08.1982 по 
20.06.1984 г. и с 22.08.1991 по 25.07.1993 г. – 
подполковник м/с Чернов Лев Александрович; 
в период с 20.06.1984 по 16.10.1985 г. – под-
полковник м/с Чемерис Александр Иванович;  
в период с 16.10.1985 по 4.08.1988 г. – под-
полковник м/с Аносов Виктор Николаевич; в пе- 
риод с 4.08.1988 по 22.08.1991 г. – подполков-
ник м/с Гладкий Владимир Васильевич; в период  
с 25.07.1993 по 15.06.2000 г. – подполков-
ник м/с Позняк Николай Николаевич; в период  
с 15.06.2000 по 6.10.2003 г. – подполковник 
м/с Ермолаев Сергей Юрьевич.

Подполковник (полковник) м/с Позняк Н. Н. 
после того как покинул пост начальника Лидско-
го военного госпиталя в период с 15.06.2000 
по 26.04.2002 г. проходил службу в должно-
сти заместителя начальника «432 ГВКГ ВС РБ».  
А в период с 26.04.2002 по 29.12.2003 г. Ни-
колай Николаевич возглавлял Военно-медицин-
ское управление Министерства обороны.

Фото 10. Физиотерапевтическое отделение 2014 г.

Фото 12. Обход больных в стационаре

Фото 9. Физиотерапевтическое отделение 1960 г.

Фото 11. Осмотр врачом-окулистом Пациента
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Из стен госпиталя также вышел выдающий-
ся белорусский военный врач-терапевт, ученый 
и педагог, Заслуженный врач Республики Бела-
русь, доктор медицинских наук, профессор Алек-
сандр Андреевич Бова. Полковник медицинской 
службы Бова А. А. в разное время занимал долж-
ности: начальника терапевтического отделения 
671 ВГ (1986–1988 гг.), начальника отделения 
функциональной диагностики и Ведущего тера-
певта «432 ГВКГ ВС РБ», соответственно 1988–
1992 гг. и 1994–1995 гг., начальника кафедры 
ВПТ ВМедФ в МГМИ и БГМУ (1995–2010 гг.), 
Главного терапевта ВС РБ ГУ «ЦВВК ВС РБ». Се-
годня Александр Андреевич Бова трудится в долж-
ности профессора на созданной им же кафедре 
ВПТ ВМЕДФ в УО «БГМУ».

Средний медицинский персонал госпиталя 
(Фо то 13) активно стоял на страже здоровья воинов 
обслуживаемого госпиталем лидского гарнизона.

В подразделениях обеспечения госпиталя: 
аптеке (Фото 14), кухне (Фото 15), складских по-

мещениях (Фото 16) в разное время работали: 
Зоя Балобай, Тина Завозина, Лариса Лыкова, 
Виталий Марцинкевич, Галина Пишчукевич, Ле-
онарда Позняк, Людмила Синяк, Ядвига Стаце-
вич, Алексей Стрелкин, Владимир Тимошенко, 
Татьяна Урбан и многие другие.

Пройдя более чем 60-летний путь, коллектив 
госпиталя оставил значительный след в истории 
белорусской и советской военной медицины, 
а так  же в тысячах спасенных им человече- 
ских судеб.

На основании Директивы МО РБ от 29 ноя-
бря 2002 г. № Д-53, а также в связи со значи-
тельным сокращением численного состава ВС 
РБ 6 октября 2003 г. 671 Лидский ВГ был рас-
формирован в числе некоторых других военных 
госпиталей медицинской службы ВС РБ и пре-
кратил свое существование. 

Сегодня в зданиях бывшего военного госпи-
таля № 671 функционирует Лидская Больница 
сестринского ухода.

Фото 13. Средний медицинский персонал госпиталя  
со своими пациентами, 1960 г.

Фото 15. Работники кухни госпиталя за приготовлением пищи

Фото 14. Работники аптеки госпиталя

Фото 16. Складские помещения госпиталя 2014 г.

Поступила 05.11.2021 г.


