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Введение. Изучение деятельности ветеринарной службы в годы Великой 

Отечественной войны играет большую роль в познании подвига советского 

народа, отстоявшего свободу и независимость своей Родины, в познании исто-

рии становления ветеринарной службы в стране.   

Материалы и методы исследования. Изучение основных направлений, 

принципов, методов деятельности ветеринарных военных терапевтов в годы 

Великой Отечественной войны проводилось на основе исследования содержа-

ния материалов журналов «Ветеринария» 1941-1946гг., трудов и публикаций 

военных ветеринарных специалистов и историков. Использовались методы 

изучения, анализа, обобщения данных.  

Результаты исследования. В период 1941-1945 гг. военная ветеринария 

получила свое кульминационное развитие за предшествующие сорок лет.  Дея-

тельность военной ветеринарии как части армии определялась необходимостью 

устойчивого ветеринарного благополучия на фронтах, сбережения конского со-

става и скорейшего возращения лошадей в строй, необходимостью установле-

ния ветеринарного надзора за продовольственным скотом, необходимостью 

разработки широких мер ветеринарной профилактики в войсках [4, c. 4].   

Все клинические направления военной ветеринарии – хирургическое, эпи-

зоотологическое, терапевтическое, - успешно реализовали свои потенциальные 

возможности  [3, c. 6]. В период войны выделилась и сформировалась одна из 

отраслей военно-ветеринарной службы – ветеринарная военно-полевая терапия, 

которая ранее как самостоятельное  клиническое направление отсутствовала. 

Руководил терапевтической службой в центре главный терапевт профессор И. 

С. Ионов.  Обеспеченность Красной Армии лошадьми с первых месяцев и до 

конца войны поддерживалась на уровне 2 млн голов. Разработанная военно-

ветеринарными специалистами этапная лечебно-эвакуационная система была 

эффективной. Больные или раненые животные передавались из одного лазарета 

(этапа) в другой, одновременно получая лечение.  Дифференциация терапевти-

ческой и хирургической помощи проходила уже в войсковых ветеринарных ла-

заретах. Ежегодно пролечивалось от 30 до 46 % списочного наличия лошадей, 

многие лечились повторно [3, с.11]. 
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Помимо лошадей на ветеринарном обслуживании находился скот продо-

вольственных гуртов, тысячи военных собак, животные подсобных хозяйств в 

войсковых частях, а в конце войны –  бесхозные и брошенные животные. Вой-

сковые перемещения, тяжелая работа, истощение лошадей, климатические 

условия и другие факторы приводили к тому, что незаразные болезни лошадей 

в период войны занимали второе место после военного травматизма (20-40% 

общей заболеваемости) [1, с. 3].  

В первый и второй годы войны направление ветеринарной военной тера-

пии было не таким успешным, как военно-полевая хирургия и противоэпизоо-

тическая деятельность. В конце первого года войны терапевтическая отрасль 

ветеринарной службы была организационно укреплена. Принимались исчерпы-

вающие меры для сокращения отхода лошадей от истощения, был контроль за  

их кормлением и эксплуатацией.  

В 1942 г. был учрежден институт военных ветеринарных терапевтов, и те-

рапевтическая работа претерпела значительные положительные изменения. Те-

рапевтам были переданы диагностические кабинеты лазаретов, они обеспечи-

вали всестороннее клиническое обследование всех больных и раненых лоша-

дей. Терапевты стали консультантами хирургов и эпизоотологов. В ветеринар-

ных лазаретах вырабатывались практические  рекомендации по профилактике и 

лечению болезней лошадей,   применялись передовые методы диагностики и 

терапии, проводилась большая научно-исследовательская работа. Выход посо-

бия «Объем терапевтической помощи лошадям на этапах эвакуации» и первая 

всеармейская конференция ветеринарных терапевтов (1943г.) значительно со-

действовали формированию единства терапевтических взглядов.  

К концу войны эффективность терапии внутренних незаразных болезней 

возросла с 70 до 93% [5, с. 84].  Деятельность военных терапевтов была направ-

лена на улучшение диагностики внутренних незаразных болезней, реализацию 

мер профилактики, повышение качества лечения и сокращение сроков лечения 

лошадей. В ветеринарной практике широко применялись народные средства 

лечения, использовались заменители лекарственных средств и средств дезин-

фекции.  

За период Великой Отечественной войны был накоплен ценный опыт по 

терапии желудочно-кишечных заболеваний лошади. Обогащена терапевтиче-

ская техника (ректоскопы, зонды, банки, грелки, ингаляторы и т. д.). Диспансе-

ризация конского состава стала одним из важнейших методов профилактиче-

ской работы. Своевременность ее проведения, лечение больных животных, 

назначение режима ослабленным, переутомленным лошадям определяло до-

стижение положительной динамики. Средняя продолжительность лечения 

больных лошадей составляла: в полковых и дивизионных лазаретах – 9,45 дня, 

в армейских – 23,7, во фронтовых – 38 дней [2, c. 5]. 

Военно-полевыми терапевтами были разработаны и внедрены в лечебную 

практику новые эффективные методы лечения наиболее сложных болезней 

внутренних органов. Было применено лечение пневмоний методом новокаино-

вой блокады, внедрено в практику исследование содержимого желудка. Созда-
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ны основы нового терапевтического направления – диетотерапии.   

Военная ветеринарная служба и военные ветеринарные терапевты оказали 

огромную помощь в сбережении породных и высокопродуктивных животных,  

обеспечили организованность при перегоне трофейного скота.  

Заключение. Ветеринарная терапия как клиническое направление военной 

ветеринарии в годы Великой Отечественной войны во всем многообразии своей 

деятельности внесло существенный вклад в развитие ветеринарной науки и 

практики, в значительной мере обусловило и приблизило историческую Победу 

Советской Армии и народа.  
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Введение. 26 июня 1941 года согласно рапортам летчиков 207-го дальнего 

бомбардировочного авиационного полка старшего лейтенанта Ф. Воробьева и 

лейтенанта А. Рыбаса, во время боевого вылета в район  Радошковичи - Моло-

дечно бомбардировщик ДБ-3Ф, который пилотировал Н. Гастелло, был подбит. 

Капитан Н. Гастелло совершил  таран механизированной колонны вражеской 

техники. 

Подвиг Гастелло был упомянут в сводке Совинформбюро от 5 июля, а уже 

10 июля очерк о Гастелло вышел в «Правде». 25 июля 1941 года капитан Нико-

лай Гастелло был представлен к званию Героя Советского Союза, и уже на сле-

дующий день оно было присвоено ему посмертно. 

За время Великой Отечественной войны советские летчики совершили не-

сколько сотен подобных таранов, и про каждого из них говорили - «повторил 

подвиг Гастелло». В историографии Великой Отечественной войны отмечено, 

что было совершено 595 «классических» воздушных таранов (самолётом само-

лёта), 506 таранов самолётом наземной цели, 16 морских таранов (в это число 
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