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Документы ЦАМО РФ о фронтовой повседневности 
госпиталей накануне и в период Курской битвы

В статье рассматриваются актуальные вопросы организации повседневной работы 
госпиталей, действовавших на Центральном фронте в 1943 году. Материал подготов-
лен на основе впервые вводимых в научный оборот документальных источников, 
выявленных автором в Архиве военно-медицинских документов – филиале Цен-
трального архива Министерства обороны РФ. Несмотря на наличие многочисленных 
публикаций, посвященных оказанию медицинской помощи раненым и больным 
военнослужащим, заявленная тема остается недостаточно разработанной в силу 
ограниченности доступа исследователей к специфическим по составу и содержанию 
архивным документам военно-медицинских учреждений. На конкретных примерах 
фронтовой повседневности отдельных госпиталей Центрального фронта в статье 
раскрываются такие аспекты организации их деятельности, как передислокация 
и развертывание госпитальной базы в экстремальных условиях, состояние кадрового 
потенциала, решение проблем материального обеспечения, прием, обслуживание 
и эвакуация раненых воинов. Успешное решение обозначенных задач внесло значи-
мый вклад в поддержание боеспособности войск накануне и в период Курской битвы, 
других решающих сражений Великой Отечественной войны. Рассмотренный опыт 
работы госпиталей востребован в современных условиях с позиций научно-теорети-
ческого обобщения и практического применения.
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Введение
Юбилейные даты наиболее значимых событий отечественной 
истории, по традиции, активизируют исследовательский ин‑
терес к ним. Празднование в 2023 г. 80‑летия победы советских 
вой ск в битве на Курской дуге не стало исключением. С сожале‑
нием приходится констатировать, что большая часть отлично 
иллюстрированных изданий, отличающихся великолепным по‑
лиграфическим исполнением, фактически не содержат в себе 
новой научной информации, а выполняют лишь подарочные 
функции, тиражируя давно известные факты. Справедливо‑
сти ради, следует отметить, что профессиональные историки 
к подобным фолиантам в стиле модерн, отношения не имеют.
Состоявшиеся в честь годовщины завершения коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной вой ны научные конфе‑
ренции подтверждают сохранение актуальных для российской 
военной истории тем [1–3].
Необходимо признать, что отечественные [4–5] и зарубеж‑

ные [6–8] военные историки продолжают отдавать приоритеты 
вопросам боевого применения вой ск, причем оценки совре‑
менных западных специалистов отличаются традиционной 
предвзятостью [9], характерной для работ их коллег, писавших 
о Курской битве на всех этапах послевоенной историографии.
Тыловое обеспечение вой ск в ходе подготовки и проведения 

решающих сражений Великой Отечественной вой ны в мень‑
шей степени привлекает внимание исследователей в силу 
недостаточной разработанности источниковой базы [10–12]. 
В отличие от боевых документов, делопроизводственная до‑
кументация тыловых структур зачастую хранится вне фондов 
отдельных частей и соединений, поэтому ее выявление сопря‑
жено с определенными трудностями.
Деятельность врачебно‑ санитарной службы, как важней‑

шего элемента системы фронтового тыла в период Великой 
Отечественной вой ны, нашла достойное отражение в научно‑ 
исторической литературе [13–15]. Многие аспекты оказания 
медицинской помощи раненым воинам исследовались в совет‑
ский период историографии, имея особую значимость в деле 
профессиональной подготовки военных медиков [16]. Подобная 
тенденция характерна и для современной историографии, 
причем свободный доступ к закрытым ранее архивным фондам, 
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позволил раскрыть особенности госпитальной работы военного 
времени на региональном уровне [25–30].
Вместе с тем, проблема организации деятельности разно‑

профильных госпиталей в пределах сферы компетенции опре‑
деленного фронтового эвакуационного пункта на протяжении 
конкретного периода, характеризующегося подготовкой и про‑
ведением решающих стратегических операций советских вой‑
ск, остается исследованной не в полной мере.
Решению указанной научной задачи, позволяющей обобщить 

опыт функционирования госпитальной базы Центрального 
фронта в условиях военной повседневности 1943 года, способ‑
ствует введение в научный оборот документов Архива военно‑ 
медицинских документов, в фондах которого хранятся уникаль‑
ные по содержанию источники исторической информации.
Наиболее значимыми для раскрытия темы следует признать 

распорядительные акты, делопроизводственную и отчетную 
документацию, содержащие обобщенные сведения о динами‑
ке перемещения и диагнозах пациентов, характере и объеме 
лечебно‑ санитарной и профилактической работы, кадровом 
и материальном обеспечении военных медучреждений; истории 
госпиталей, отражающие их боевой путь с момента формиро‑
вания до окончания вой ны, зачастую снабженные ценными 
иллюстрациями и фотографиями; а также учетно‑ послужные 
карточки военно‑ врачебного состава, которые в совокупности 
с наградными материалами позволяют составить представление 
о личных и деловых качествах людей, спасавших жизни раненых 
бойцов и командиров РККА. Пониманию структуры, особенно‑
стей территориального размещения и степени загруженности 
госпиталей способствуют схемы, диаграммы, графики, кото‑
рыми снабжены многие архивные дела. В совокупности пере‑
численные источники открывают широкие возможности для 
продолжения и углубления поисково‑ исследовательской работы.

Результаты
Победоносное завершение Сталинградской битвы позволи‑

ло советским вой скам перейти в масштабное наступление, 
сопровождавшееся освобождением значительных по площади 
территорий. Так, в ходе Воронежско‑ Харьковской стратегиче‑
ской наступательной операции были освобождены крупные 
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промышленные центры и транспортные узлы Воронеж, Курск, 
Харьков, а также десятки районных городов, имевших не менее 
важное административно‑ хозяйственное значение. Дальнейшие 
события на этом участке фронта привели к образованию Курской 
дуги. На ее северный фас в феврале – марте 1943 г. из‑под Ста‑
линграда передислоцировались вой ска Центрального фронта.
Для транспортировки Центрального фронта к Курску тре‑

бовалось примерно 1,5 тыс. воинских эшелонов. С учетом 
пропускной способности большинства участков железных 
дорог, ограниченной 12 парами поездов в сутки, переезд мог 
завершиться к концу мая 1943 года. 150‑километровый участок 
от станции Касторная до Курска к началу марта еще не был 
восстановлен, поэтому преодолевать его перемещаемым вой‑
скам приходилось своим ходом [21, л. 195]. Несмотря на указан‑
ные трудности, передислокация была проведена в кратчайшие 
сроки. Вслед за боевыми частями, отправлявшимися в первую 
очередь, шли эшелоны тыловых учреждений.
Личный состав и имущество госпиталей перемещались 

по железной дороге до станции Елец, откуда автомобильным 
транспортом либо самолетами следовали в направлении Кур‑
ска. Часть медицинского оборудования и инвентаря задержи‑
валась при отправлении и в пути следования, что препятство‑
вало полноценному развертыванию госпиталей в местах новой 
дислокации. Как подтверждают многочисленные госпитальные 
документы, практически с момента прибытия в районы бази‑
рования, начинались прием и сортировка раненых и больных 
воинов [22, л. 164].
Само размещение госпиталей в Курске и районах области 

было сопряжено с трудностями коммунального характера. По‑
сле освобождения от оккупации областной центр и многие 
населенные пункты региона лежали в руинах. В этих условиях 
найти общественные здания, которые можно было приспосо‑
бить под размещение и лечение раненых, оказалось весьма за‑
труднительно. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
кроме обустройства госпиталей, одновременно приходилось 
обеспечить расквартирование значительного числа командно‑ 
управленческих и военных структур Центрального фронта.
Наиболее подходящими для оборудования госпиталей ока‑

зались уцелевшие здания учебных заведений в центре Курска 
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(медицинский и педагогический институты, Дом пионеров 
и октябрят, городские школы № 7 и 21). Куряне оказали помощь 
в оснащении госпиталей, объявив сбор столовой посуды, по‑
стельных принадлежностей, кроватей и прикроватной мебели.
В течение марта 1943 г. на территорию Курской и Орловской 

областей в распоряжение вой ск Центрального фронта при‑
были 14 госпиталей общей вместимостью более 10 тыс. коек. 
За месяц они приняли более 36 тыс. пациентов [22, л. 164 об.].
Одна из ключевых проблем, которую пришлось решать руко‑

водству госпиталей на новом месте – кадровый голод. С одной 
стороны, врачебный состав, прошедший Сталинградскую битву, 
приобрел бесценный опыт лечебной работы, но специалистов 
узкого профиля в госпиталях все равно не хватало. Например, 
в курских госпиталях в это время работали всего 4 хирурга со‑
ответствующей квалификации, которым пришлось провести 
за месяц более 2 тыс. операций [22, л. 165]. Набор медицинских 
сестер, санитарок, кухонных рабочих и другого вспомогатель‑
ного персонала осуществлялся из числа местных жителей. 
В течение первого месяца работы в Курске начальники госпи‑
талей практически ежедневно подписывали приказы о приеме 
на службу представителей гражданского населения [23, л. 35 об.].
Зачастую раненые и больные военнослужащие поступали 

в госпитали единым потоком, без соблюдения элементарных 
санитарно‑ гигиенических норм. При этом многие из них уже 
имели серьезные осложнения в форме воспалительных и не‑
кротических процессов. В дополнение к трудностям, связанным 
с восстановлением здоровья, длительная транспортировка по ве‑
сеннему бездорожью на бортовых автомобилях наносила непо‑
правимый вред общему состоянию больных и раненых [23, л. 37].
Перечисленные выше проблемы успешно решались, во мно‑

гом, благодаря профессионализму, ответственному подходу 
к порученному делу и организаторскому таланту руководящего 
состава госпиталей. Примером подобного отношения к испол‑
нению служебных обязанностей может служить начальник со‑
ртировочного эвакогоспиталя № 95 (СЭГ‑95) военврач 2‑го ранга 
А. Л. Рогуля. Артем Лукич родился 3 ноября 1898 г. в Минской 
губернии. В сентябре 1918 г. стал красноармейцем Ахтырского 
партизанского отряда, впоследствии воевал на Юго‑ Западном 
фронте, получил ранение. В 1922 г. был уволен со службы. Окон‑
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чив Харьковский медицинский институт, продолжил службу 
на врачебных должностях в авиационных частях и соединениях. 
С 1940 г. возглавлял одно из подразделений Военно‑ врачебной 
комиссии Киевского особого военного округа, в 1941 г. руково‑
дил вспомогательным эвакуационным пунктом № 61 Южного 
фронта. В 1942 г. был назначен начальником СЭГ‑1095. 3 мая 
1943 г. А. Л. Рогуля был награжден орденом Отечественной вой‑
ны 2‑й степени. Как отмечено в наградном листе, в период Ста‑
линградской битвы он сумел организовать эффективную работу 
госпиталя в городе Камышине. Инициировал создание двух 
эвакоприемников на аэродромах, прирельсовый эвакоприемник 
на железнодорожной станции, сортировочные пункты, через 
которые прошли 163 105 военнослужащих, а лечение в госпитале 
прошли 9 343 раненых и больных воинов, в основном, предста‑
вителей командно‑ политического состава [24; л. 156–157].
При передислокации госпиталя из Камышина в Курск А. Л. Ро‑

гуля смог в течение 6 дней переправить имущество и личный 
состав госпиталя к новому месту несения службы. СЭГ‑1095 при‑
был в Курск в 12.00 28 февраля 1943 г., а уже через два часа начал 
прием раненых. Длительное время оставался единственным 
госпиталем, принимавшим весь поток раненых Центрального 
фронта. В отдельные дни количество раненых, проходивших 
через госпиталь, достигало 3 тыс. человек вместо 500 штатных. 
Только за март 1943 г. через госпиталь было пропущено 11 698 
раненых, каждому из которых была оказана квалифицирован‑
ная медицинская помощь.
Ввиду отсутствия иных средств транспортировки, эвакуация 

большей части раненых осуществлялась по воздуху. Начальник 
госпиталя лично контролировал этот процесс, находясь на аэро‑
дроме даже во время вражеских бомбежек. 13 381 чел. было эва‑
куировано вглубь страны только за первые двадцать дней марта 
1943 г. «Волевой, инициативный, энергичный начальник, умею‑
щий справляться с трудностями» – так оценивал личные качества 
подчиненного начальник Фронтового эвакопункта № 73 полков‑
ник медицинской службы Б. Н. Ибрагимов [24; л. 157–157 об.].
С 17 марта 1943 г. под руководством полковника медицинской 

службы А. Е. Эндера в Курске работал ЭГ‑3240, через который 
до конца месяца прошли почти 3 тыс. военнослужащих, нуждав‑
шихся в медицинской помощи. Всего же в течение марта – июня 
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1943 г. здесь прошли лечение около 7,5 тыс. пациентов. Госпи‑
таль имел преимущественно травматологическую специали‑
зацию, связанную с лечением повреждений крупных костей 
тазобедренной области и грудной клетки. Находясь в Курске, 
его врачи провели более 1 200 операций [25, л. 27].
По инициативе старшего инспектора‑ невропатолога ФЭП‑73 

полковника медицинской службы Е. Д. Голдовского в ЭГ‑3240 
было развернуто нейрохирургическое отделение. Как опыт‑
ный специалист, Евсей Давидович большую часть времени 
проводил в вой сках, оказывая неотложную помощь в непосред‑
ственной близости от линии фронта. Но и госпитальной работе 
высококлассный нейрохирург и психиатр уделял особое внима‑
ние, не считаясь со временем, передавал свои знания молодым 
коллегам. Его вклад в спасение больных и раненых воинов был 
отмечен орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
вой ны 2‑й степени, Красной Звезды [25, л. 28].
С мая 1943 г. участились авианалеты противника на Курск, 

сопровождавшиеся бомбардировками находившихся в городе 
госпиталей. По этой причине в начале июня ЭГ‑3240 вынужден 
был передислоцироваться в село Овсянниково. При поддержке 
местного населения и военных строителей сотрудники го‑
спиталя приняли участие в сооружении землянок подземного 
медицинского городка, в которых расположили операционную, 
перевязочную, палаты и другие штатные помещения. Одновре‑
менно были проведены работы по благоустройству подъезд‑
ных путей и маскировке земляных сооружений [25; л. 29–30]. 
В период оборонительных боев на северном фасе Курской дуги 
ЭГ‑3240 принял более 3,5 тыс. пациентов [25, л. 30].
Вопросы снабжения ЭГ‑1693 медицинскими препаратами 

и оборудованием отражены в госпитальной истории. Причем 
прослеживаются явные изменения в этом процессе на разных 
этапах деятельности госпиталя. Так, с начала его организа‑
ции все имущество выделялось со спецсклада. В дальнейшем, 
по мере расходования, медикаменты пополнялись из фондов 
Аптекоуправления г. Саратова.
В конце 1942 г. в связи с прибытием раненых и больных 

в госпиталь со Сталинградского фронта большими партия‑
ми, в госпитале иногда происходили перебои в обеспечении 
перевязочным материалом. Из затруднительного положения 
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выходили благодаря стирке старого перевязочного материала. 
Бывали моменты, когда работа госпиталя шла исключительно 
на использованных ранее бинтах.
После переезда госпиталя в Курск аптека расположилась 

в трёх комнатах на втором этаже, имея помимо этого складское 
помещение. По прибытии на новое место аптека оперативно 
подготовила имущество к бесперебойному обеспечению отде‑
лений медикаментами. В курский период снабжение произ‑
водилось со склада, согласно заявкам, которые покрывались 
почти полностью [26; л. 22–24].
С марта 1943 г. начальником госпиталя являлся майор ме‑

дицинской службы Ф. М. Овсянников. Врачебным персоналом 
эвакогоспиталь был укомплектован полностью. При этом 
некомплект палатных медсестер  составлял от  10  до  15 %. 
При передислокации госпиталя из г. Петровска Саратовской 
обл. в Курск выехало всего 8 врачей, включая двух хирургов, 
остальные остались по месту прежней дислокации.
По прибытии госпиталя в Курск, штат врачей был пополнен 

за счет педиатра и венеролога, направленных взамен оставлен‑
ных в Петровске, а также 6 молодых специалистов. Средний 
медицинский персонал, за исключением трех старших и четы‑
рех операционно‑ перевязочных медсестер, пришел в госпиталь 
со школьной скамьи, но к лету 1943 г. приобрел необходимый 
опыт практической деятельности [26; л. 28–29].
С сентября 1943 г. госпиталь стал работать в тыловом рай‑

оне. Его профиль изменился на контрольно‑ эвакуационный. 
Госпиталь принимал раненых и больных, контролировал пра‑
вильность направления на дальнейшую эвакуацию и отправлял 
их в глубокий тыл. Эвакуационная работа в этот период возла‑
галась на контрольно‑ сортировочное и осадочное отделения, 
изолятор и эвакуационные отделения.
Основным звеном в работе госпиталя являлись слажен‑

ные действия контрольно‑ сортировочного отделения, где 
проводился медицинский контроль всех раненых и больных, 
поступавших из других госпиталей на эвакуацию. Здесь же 
раненые и больные проходили проверку их санитарного 
состояния. После этого раненые распределялись по эваку‑
ационным отделениям с учетом локализации и тяжести 
ранения. Контрольно‑ эвакуационное отделение было уком‑
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плектовано квалифицированными врачами, медицинскими 
сестрами, санитарками и имело при себе команду санитаров‑ 
носильщиков. Контрольно‑ сортировочное отделение имело 
хорошо оснащенный санитарный пропускник с душевыми 
установками и ваннами, а также дезинфекционную камеру. 
Они функционировали круглосуточно.
После прохождения контрольно‑ сортировочного отделения 

тяжелораненые и нетранспортабельные пациенты направ‑
лялись в осадочное отделение, где они оставались до того 
момента, когда состояние здоровья позволяло направить их 
на эвакуацию или перевести в другие госпитали в случае дли‑
тельного срока лечения. Легкораненые, не подлежавшие эваку‑
ации из‑за короткого срока лечения, переводились в госпитали 
легкораненых или пополняли команду выздоравливающих. 
Раненые и больные с подозрением на наличие у них инфекци‑
онных заболеваний направлялись в изолятор.
Пациенты, подлежавшие эвакуации, направлялись в эваку‑

ационное отделение, где распределялись по палатам в соот‑
ветствии с локализацией и тяжестью ранения. Как правило, 
перемещаемые на носилках раненые направлялись только 
на нижние этажи, а способные передвигаться самостоятель‑
но – на верхние этажи [26; л. 32–33].
Госпиталями ФЭП‑73 успешно руководили и военные врачи – 

женщины. Так, начальник ГЛР‑2620 военврач 2‑го ранга М. Н. Ля‑
хова 17 мая 1943 г. была награждена орденом Красной Звезды. 
Благодаря четкой постановке режима оказания медицинской 
помощи, организации лечебно‑ физкультурной работы и боевой 
подготовки, ее подчиненным удалось вернуть в строй тысячи 
военнослужащих. В труднейших коммунальных условиях, свя‑
занных с отсутствием приспособленных помещений, начальник 
госпиталя смогла оборудовать дополнительное инфекционное 
отделение, потребность в открытии которого была велика. Имея 
на лечении 500 легкораненых в Курске, М. Н. Ляхова организова‑
ла на базе бывшей областной психиатрической больницы в де‑
ревне Сапогово силами штатных сотрудников своего госпиталя 
лечение 1 300 больных сыпным тифом [27, л. 116].
Майор медицинской службы Г. П. Шишманева (1911–1943) 

с октября 1942 г. возглавляла ППГ‑85. Вышестоящее командо‑
вание характеризовало ее как инициативного и энергичного 
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начальника госпиталя, который смог под ее руководством зна‑
чительно повысить маневренность, оперативность и качество 
лечебной работы. Получив приказ о передислокации госпиталя 
из Ельца в Курск, его начальник в кратчайшие сроки смогла 
организовать транспортировку имущества и личного соста‑
ва к новому месту назначения. По прибытии в Курск, майор 
Шишманева незамедлительно развернула госпиталь [24, л. 158], 
приступив к приему раненых командиров. Количество обслу‑
живаемых раненых было доведено до 740, вместо положен‑
ных по штату 200 чел. В госпитале ей удалось организовать 
отличный уход и лечение раненых. В ходе эвакуации пациентов 
по воздуху или санитарной летучкой начальник госпиталя 
лично присутствовала и руководила погрузкой. 3 мая 1943 г. 
Военный совет Центрального фронта наградил ее орденом 
Отечественной вой ны 2‑й степени.
О трагической гибели Г. П. Шишманевой рассказывает в ме‑

муарах бывший член Военного совета Центрального фронта, 
генерал‑ лейтенант К. Ф. Телегин: «В конце июня Г. П. Шиш‑
манян, начальник военного госпиталя № 85, выкроила часок, 
чтобы повидаться с мужем – Василием Ивановичем Казако‑
вым (командующий артиллерией Центрального фронта – авт.). 
Во время ужина раздался гул немецких самолетов. Стало ясно, 
что немцы знают о расположении штаба фронта и будут бом‑
бить его. Все немедленно вышли из помещения. К. К. Рокоссов‑
ский скомандовал: «Ложись!» Василий Иванович своим телом 
прикрыл Галину Павловну, но осколок попал ей в бедро. Больше 
никто не пострадал. Ранение было тяжелое, в госпитале делали 
все возможное. Она умерла через 10 дней. Похоронили Галину 
Павловну с воинскими почестями в Курске…» 1 Согласно доку‑
ментам ЦАМО РФ, Г. П. Шишманева получила тяжелое ранение 
2 июня, а умерла 2 июля 1943 г. Памятник на ее могиле в Курске 
является объектом культурного значения.
В подчинении у Г. П. Шишманевой работали не менее та‑

лантливые специалисты, спасавшие жизни раненых. 24‑лет‑
няя военврач 2‑го ранга Г. В. Таланова, являясь ординатором 
хирургического отделения ППГ‑85, когда госпиталь принимал 
в Курске до 750 раненых ежедневно, не считалась со временем 

1 Махрин Ю. Розы для Галины [Электронный ресурс]. URL: https://mirnov.ru/rubriki‑ novostey/yeto‑interesno/
rozy‑dlja‑galiny.html (дата обращения: 10.03.2024).
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и усталостью, по несколько суток не выходила из перевязочной, 
самостоятельно вела не менее 250 раненых, оказывала хирурги‑
ческую помощь и спасла жизнь многим командирам Красной 
армии. 3 мая 1943 г. была награждена орденом Красной Звезды 
[28, л. 193]. «Чуткой, беззаветно преданной своему делу, пользую‑
щейся всеобщей любовью со стороны раненых» – характеризова‑
ло командование военврача 3‑го ранга Н. Г. Чугаеву, представляя 
ее к награждению орденом Красной Звезды [28, л. 196].
Государственными наградами и поощрениями командования 

в 1943 г. неоднократно отмечался добросовестный труд по уходу 
за ранеными и больными воинами не только начальствующего 
и врачебного состава госпиталей, но и младшего медицинского 
и обслуживающего персонала.

Обсуждение и выводы
Повседневная деятельность госпиталей, принимавших на ле‑

чение раненых и больных советских воинов, длительное время 
оставалась вне поля зрения исследователей. Исследования 
гражданских специалистов по истории военной медицины 
ограничивались, главным образом, рассмотрением документов 
местных органов власти об организации оказания материаль‑
ной помощи госпиталям и моральной поддержки раненым 
(сбор инвентаря, продуктов питания, формирование подароч‑
ных фондов, переписка, читка газет и шефские концерты), 
а также воспоминаний ветеранов, трудившихся в госпиталях.
Открытие доступа к фондам Архива военно‑ медицинских 

документов, ставшего филиалом Центрального архива Мини‑
стерства обороны РФ значительно расширило возможности 
исследователей. Распорядительная и отчетная документация 
органов управления санитарно‑ эвакуационной и лечебно‑ 
профилактической работой позволяет  четко представить 
их структуру и степень подчиненности, а также многогранную 
деятельность по оказанию первой доврачебной и квалифици‑
рованной медицинской помощи раненым.
Пропуск пораженных в боях и имевших заболевания во‑

еннослужащих через полевые подвижные и эвакуационные 
госпитали является лишь одним из важных аспектов медико‑ 
санитарного обслуживания вой ск. Но именно госпитали ста‑
ли ключевым звеном важной системы тылового обеспечения, 
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которое поддерживало боеспособность армии за счет возвра‑
щения в строй временно выбывших военнослужащих, а самое 
главное – сохраняло человеческие жизни.
Архивные документы дают вполне развернутую картину кру‑

га повседневных проблем, с которыми пришлось сталкиваться 
госпиталям, работавшим в прифронтовой полосе. Приведен‑
ные в статье примеры деятельности лишь нескольких лечеб‑
ных учреждений фронтового эвакуационного пункта № 73, 
позволяют четко представить, каким образом в экстремальных 
условиях военного времени решались наиболее актуальные 
вопросы, связанные с выполнением профессиональных обя‑
занностей военными медиками.
Успешное решение задач по ускоренной передислокации 

и оперативному развертыванию госпиталей стало возможным 
благодаря организаторскому таланту начальствующего состава 
и слаженности действий их коллективов, проявивших способ‑
ность принимать непосредственное участие в транспортировке 
раненых и вверенного имущества, обустройстве новых поме‑
щений, требовавших проведения коренной реконструкции или 
восстановления, неотложных ремонтно‑ строительных работ 
и санитарной обработки.
Снабжение госпиталей продуктами питания, недостающими 

предметами быта, а также доукомплектование штатными долж‑
ностями младшего медицинского и обслуживающего персонала 
осуществлялось за счет использования местных ресурсов. Насе‑
ление Курской области активно помогало расквартированным 
на ее территории госпиталям, оказывало неоценимую под‑
держку больным и раненым воинам, осуществляя постоянный 
санитарный уход за ними и оказывая позитивное морально‑ 
психологическое воздействие.
Профессионализм личного состава госпиталей, проявля‑

емый ими в повседневной практической деятельности, под‑
тверждается содержащимися в отчетной статистике данны‑
ми. Минимальный процент летальных исходов, фиксируемый 
на уровне 2–3 %, количество проведенных операций, направ‑
ление тяжелораненых для организации специализированного 
лечения в тыловых районах, возвращение в строй выздоравли‑
вающих военнослужащих свидетельствует о высоком уровне 
квалификации медико‑ санитарного персонала госпиталей 
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Центрального фронта в рассматриваемый период. Высокая 
оценка труда военных медиков дополняется и конкретизиру‑
ется приведенными в наградных материалах фактами.
В целом, имеющиеся на хранении в Архиве военно‑меди‑

цинских  документов источники предоставляют широкие 
возможности для проведения исторических исследований 
по проблемам кадрового обеспечения, организации лечебно‑ 
профилактической работы, установления судеб раненых и мно‑
гим другим аспектам функционирования врачебно‑ санитарной 
службы РККА в годы Великой Отечественной вой ны.
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The article deals with topical issues of the organization of the daily work of hospitals oper-
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in modern conditions from the standpoint of scientific and theoretical generalization 
and practical application.
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