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живание легкораненых и легкобольных должно было 
осуществляться имевшимися должностными лица-
ми. И все же команды выздоравливающих сыграли 
большую роль в деле возвращения в строй раненых 
и больных;

– в-четвертых, реорганизация отдельной роты 
медицинского усиления (ОРМУ). По штатам довоен-
ного времени в ОРМУ числились 24 группы усиления, 
но в ходе войны оказалось практически нереальным 
формировать такое количество групп из-за ограни-
ченного числа врачей-специалистов в стране. В свя-
зи с этим в августе 1941 г. происходит сокращение 
числа групп, и в ОРМУ входит: общехирургических 
групп – 4, нейрохирургических, глазных, челюстно-
лицевой хирургии, токсико-терапевтических – по две, 
рентгеновских – 4, всего 16 групп. В августе 1942 г. 
число рентгеновских групп было сокращено до двух, 
вместо двух глазных групп были созданы две сме-
шанные офтальмо-ЛОР-группы;

– наконец, введение в штаты органов управле-
ния медицинской службой специалистов по различ-
ным областям военной медицины, являющихся ор-
ганизаторами оказания медицинской помощи ране-
ным и больным по своей специальности. До начала 
Великой Отечественной войны должности специали-
стов – хирурга, эпидемиолога и токсиколога-терапев-
та предусматривались лишь в составе военно-меди-
цинского отдела армии и военно-санитарного управ-
ления фронта. В штате Главного военно-санитарного 
управления (ГВСУ) Красной Армии специалистов  
не было. Однако уже первые недели войны показали, 
что без таких специалистов руководить всеми сторо-
нами медицинского обеспечения войск невозможно, 
все мероприятия, проводимые на фронтах и в тылу, 

требуют единства и глубокого научного обоснования. 
Это можно было сделать лишь при наличии в органах 
управления медицинской службой врачей-специа-
листов, умеющих приложить научные основы своей  
специальности к конкретным условиям войны. 
Поэтому в августе 1941 г. в штаты ГВСУ вводится 
ряд главных специалистов – хирургов, терапевтов, 
эпидемио логов, токсикологов, психиатров, патолого-
анатомов.

В ходе последующих лет войны в штаты ГВСУ, 
военно-санитарных управлений фронтов и военно-
санитарных отделов армий, а также в штаты управ-
лений полевых, фронтовых и местных эвакуационных 
пунктов вводятся новые должности специалистов, 
часть штатных должностей переводится в нештатные 
(например, главные психиатры и патологоанатомы), 
назначаются другие нештатные специалисты. В ре-
зультате всех этих мероприятий была создана строй-
ная система руководства специализированной меди-
цинской помощью.

Специалисты, числившиеся в штате тех или иных 
органов управления (штатные) или выполнявшие 
обязанности специалистов, находясь на должностях 
в других учреждениях (нештатные), вместе с началь-
никами медицинской службы и под их руководством 
сыграли исключительно большую роль в деле улучше-
ния медицинского обеспечения Красной Армии в це-
лом, в деле создания стройной системы специализи-
рованной медицинской помощи – в частности.

Развитие организационных форм специализиро-
ванной медицинской помощи определялось услови-
ями боевой обстановки, наличием необходимых сил  
и средств медицинской службы, накопленным опы-
том медицинского обеспечения войск.
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Полковник медицинской службы В. В. Фиалков-
ский вошёл в историю отечественной воен-

ной медицины как один из патриархов челюстно-ли-
цевой хирургии. Свой путь в медицине В. В. Фиалков-
ский начал в Горьковском медицинском институте, 
с 4-го курса которого по спецнабору был направлен 
для продолжения учёбы в Военно-медицинской ака-
демии им. С. М. Кирова и закончил её с отличием 
в 1933 г. Был оставлен адъюнктом на кафедре сто-
матологии и прошёл ступени служебной лестницы 
от старшего ординатора до заместителя начальника 
кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.

В. В. Фиалковский был участником боёв в райо-
не озера Хасан (1938) и реки Халхин-Гол (1939), воз-

главляя челюстно-лицевую группу медицинского уси-
ления прифронтового госпиталя.

Во время Советско-финской войны (1939–1940) 
участвовал в составе специализированного поле-
вого подвижного хирургического госпиталя (СППХГ)  
до конца военных действий.

В 1941 году в блокадном Ленинграде работал на-
чальником челюстно-лицевого отделения и одновре-
менно начмедом эвакогоспиталя.

Во время Великой Отечественной войны был 
главным стоматологом Брянского и 2-го Прибалтий-
ского фронтов.

После войны В. В. Фиалковский вернулся в ака-
демию и в 1951 году защитил кандидатскую дис-
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сертацию «Опыт лечения огнестрельных ранений 
лица в армейском районе». С 1980 года по 1989 гг.  
В. В. Фиалковский руководил 2-й клинической базой 
кафедры в госпитале для инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Под руководством В. В. Фиалковско-
го было выполнено 7 кандидатских диссертаций. 

Перу доцента В. В. Фиалковского принадлежит 
более 120 научных работ, из них – 2 монографии: 
«Лечение огнестрельных переломов нижней челю-
сти и поражение слизистой оболочки полости рта лу-
чевой болезнью» (1966) и монография на спецтему, 
более 20 глав в учебниках и руководствах: «Учебник 
военной челюстно-лицевой хирургии» (1959), «Опера-
тивная челюстно-лицевая хирургия» (1963), «Клиниче-

ская оперативная челюстно-лицевая хирургия» (1974, 
1985, 1998), «Военная стоматология» (1987) и др.

В. В. Фиалковский – автор двух художественно-
исторических произведений о Великой Отечествен-
ной войне и боевых действиях в Монголии.

В 2013 году в сборнике Московского медико-сто-
матологического университета им. проф. А. И Евдо-
кимова «Исторический опыт медицины в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.» была опу-
бликована, случайно найденная рукопись доцента  
В. В. Фиалковского «Монголия – 1939 год», в которой 
подробно описана работа врачей Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова при проведении бо-
евых действий у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 
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Профессор Д. А. Энтин – первый начальник ка-
федры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
выдающийся учёный и организатор отечественно-
го военного здравоохранения, первый Главный сто-
матолог РККК, заслуженный деятель науки РСФСР, 
доктор медицинских наук, генерал-майор медицин- 
ской службы.

Родился 20 ноября 1888 г., в местечке Шума-
чи Рославского района Белоруссии в бедной семье 
служащего.

В 1918 году сдал экстерном экзамены и полу- 
чил диплом в Юрьевском (Дерптском университе-
те), в этом же году окончил в С.-Петербурге зубов-
рачебную школу Вонгль-Свидерской и начал рабо-
тать зубным врачом в Петербургском лепрозории 
«Крутые ручьи».

Во время Первой мировой войны, в 1915 году – 
с января по октябрь, работал старшим протезистом  
в челюстном лазарете Красного Креста в бывшей 
Свято-Троицкой общине сестёр милосердия, а после 
открытия в Петрограде (10 июня 1915 г.) «зубовра-
чебного лазарета» на 456 коек (хирургический го-
спиталь № 246 Красного Креста в Зимнем дворце), 
открытого на средства императрицы Марии Фёдо-
ровны, работал в нём, оказывая помощь челюстно-
лицевым раненым и больным.

В 1918 году Д. А. Энтин поступил в Военно-ме-
дицинскую академию, которую успешно закончил  
в 1924 году. В этом же году по результатам конкурса 
был назначен на должность руководителя самостоя-
тельного курса одонтологии.

Д. Э. Энтин вместе с коллективом кафедры со-
здал новый самостоятельный раздел военной меди-
цины – стоматологию.

В 1931 году он был утверждён в звании профес-
сора (Приказ РВС СССР) высших военно-учебных за-
ведений, а в 1936 году учёный совет ВИЭМ присвоил 
ему степень доктора медицинских наук (за моногра-
фию «Опыт реконструкции лицевого скелета») и зва-
ние профессора.

Вместе с сотрудниками кафедры Д. А. Энтин при-
нял активное участие в боевых действиях на р. Хал-
хин-Гол и у озера Хасан (Монголия), что позволило 
оценить и выявить недостатки в организации всех 
видов стоматологической помощи военнослужащим 
в военное время и своевременно внести в неё необ-
ходимые коррективы и усовершенствования.

4 мая 1942 года Д. Э. выехал в Москву и в тече-
ние более 2 лет исполнял в ГВСУ обязанности Главно-
го стоматолога Красной Армии.

Во время Великой Отечественной войны профес-
сор Д. А. Энтин совершал неоднократные выезды  
в действующую армию вплоть до медсанбатов, что-
бы видеть реальные условия работы специалистов  
и критически оценить официальные сводки и отчёты, 
поступающие от фронтовых стоматологов.

Благодаря этому была разработана документа-
ция, с хорошо продуманной организацией помощи 
челюстно-лицевым раненым, оснащением полевых 
лечебных учреждений необходимыми медикамента-
ми и имуществом, предметами ухода. С учётом опы-
та, накопленного в предвоенный период, это позво-
лило создать в ходе войны новую систему помощи 
таким раненым, и, сократив сроки лечения, за счёт 
улучшения качества лечебных мероприятий, обеспе-
чить возвращение в строй 86% раненых в лицо.

В 1943 году Д. А. Энтину было присвоенное воин-
ское звание – генерал-майор медицинской службы  
и почётное звание Заслуженного деятеля науки.


