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Заключение. Петр Козланюк один из немногих классиков советской 

западноукраинской литературы, не подвергшийся серьезной переоценке с 

позиций постмайданной украинской литературной критики. Возможно, это 

связано с тем, что Петр Козланюк никогда не был профессиональным 

писателем, он не занимал значимых должностей в официальных 

писательских структурах Социалистической Украины. Хотя творческое 

наследие писателя неравноценно, в лучших своих произведениях он 

представил художественную правду о жизни и чаяниях трудящихся 

Западной Украины. 
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Введение. Серьезный экзамен держала в годы войны система 

здравоохранения. Тысячи медицинских работников отдавали свои силы, 

знания, жизнь делу защиты Родины, сражаясь с врагом в рядах Красной 

Армии, в партизанских отрядах и в подполье на оккупированной немецко-

фашистскими захватчиками советской территории. Только в партизанских 

соединениях, действовавших на территории Беларуси к моменту 

соединения с частями Красной Армии, насчитывалось 570 врачей и более 2 

тысяч средних медицинских работников. Характерно то, что повышение 

квалификации и подготовка медицинских работников проводились 

непосредственно в условиях партизанской борьбы в тылу врага. 

В этой связи, целью исследований стал анализ некоторых аспектов 

системы подготовки медицинских кадров для партизанских отрядов на 

территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

https://www.libex.ru/?cat_author=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE&author_key=202
https://www.libex.ru/?cat_author=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE&author_key=202
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Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали научные работы по истории здравоохранения в 

БССР; использовался историко-системный метод.  

Результаты исследований. На оккупированной территории Беларуси 

с первых дней войны развернулось мощное партизанское движение. 

Руководителем и организатором его была Коммунистическая партия. 

Народной борьбой непосредственно руководили ЦК КП(б)Б, подпольные 

партийные и комсомольские комитеты, действовавшие в тылу немецко-

фашистских захватчиков. На протяжении трех лет оккупации Беларуси на 

её территории громили врага 213 партизанских бригад и 258 отдельно 

действовавших отрядов, в которых сражалось около 374 тысяч партизан, в 

подпольной борьбе участвовало свыше 70 тысяч человек [1, с. 1]. 

В сложных условиях проходила организация медико-санитарного 

обслуживания партизан и подпольщиков. По официальным данным, 

приведенным начальником санитарного отдела Белорусского штаба 

партизанского движения И. А. Инсаровым, к концу 1941 г. в партизанских 

отрядах было только 6 врачей и немногим больше средних медицинских 

работников. С ростом партизанских отрядов и активизацией их боевой 

деятельности увеличивалось количество раненых и больных. Возникла 

острая необходимость в организации медицинской службы в партизанских 

отрядах, в медицинских работниках, особенно во врачах и среднем 

медицинском персонале. Основной приток медкадров осуществлялся за 

счет медработников местных (сельских и городских) лечебных учреждений, 

военных врачей и фельдшеров, оказавшихся в окружении или бежавших из 

плена. В 1942–1943 гг. в партизанские отряды и бригады Беларуси были  

направлены высококвалифицированные врачи из советского тыла (В. А. 

Кузнецов, П. П. Гуськов, И. Б. Кардаш, М. С. Завадская, В. У. Забродский, 

П. Л. Лагутин, М. Петропольский и др.) [2, с. 2]. 

К концу 1942 г. в партизанских отрядах насчитывалось уже 166 

врачей. В отрядах начали организовываться медицинские пункты. А в 1943 

г. по приказу Центрального штаба партизанского движения в партизанских 

формированиях были созданы санитарные службы. Централизованное 

руководство ими с марта 1943 г. осуществлял санитарный отдел 

Белорусского штаба партизанского движения. К концу 1943 г. в санитарных 

частях и госпиталях партизанских бригад и отрядов трудилось 538 врачей. 

Несмотря на тяжелые условия партизанской жизни, значительную 

удаленность баз партизанских формирований друг от друга, врачи 

партизанских отрядов продолжали работать над повышением своей 

квалификации, обменивались опытом лечения раненых и больных партизан, 

населения, совместно решали организационные вопросы. Для этого 

проводились специальные конференции и совещания врачей партизанских 

соединений. В августе 1943 г. первое совещание партизанских врачей 

Минского соединения состоялось в Октябрьском районе Полесской 
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области, в лесу, недалеко от деревни Репин. На нем присутствовало 13 

начальников медицинских служб бригад Минского партизанского 

соединения и секретарь Минского подпольного обкома партии И. А. 

Бельский.  

В 1943–1944 гг. конференции и совещания партизанских врачей были 

проведены также в соединениях Могилевской, Брестской и других 

областей. Организовывались также межбригадные, внутрибригадные и 

отрядные конференции врачей. Так, в конце декабря 1943 г. была создана 

первая конференция медработников партизанской бригады «Разгром» с 

участием врачей из бригад «За Советскую Белоруссию» и им. Щорса 

Минской области. На ней были рассмотрены вопросы лечения переломов и 

инфицированных ран. Вторая конференция врачей партизанских бригад 

«Разгром» и «За Советскую Белоруссию» состоялась 10 февраля 1944 г. В 

ходе ее 17 врачей обменялись опытом лечения травматического шока, 

первичной обработки ран. Конференции и совещания медработников 

партизанских формирований сыграли большую роль в повышении 

квалификации врачей партизанских отрядов и эффективности деятельности 

медицинской службы партизан Беларуси [1, с. 7]. 

Сложно было и укомплектовать санитарные службы партизанских 

отрядов средним и младшим медицинским персоналом. Но если в 

партизанских условиях подготовить врачей-специалистов было 

невозможно, то с подготовкой медсестер, санитарок и санинструкторов дело 

обстояло иначе. Командование и начальники санитарных служб 

партизанских соединений, бригад, отрядов, санитарный отдел БШПД, 

подпольные комитеты и организации КП(б)Б и ЛКСМБ приняли меры по 

созданию специальных краткосрочных курсов, на которых подготавливался 

младший и средний медицинский персонал. Обучение на курсах шло в 

соответствии с программой, которая разрабатывалась начальником 

санитарной службы и утверждалась командованием партизанского 

формирования. При подготовке медперсонала и в ходе повышения его 

квалификации широко использовалась специальная медицинская 

литература, сохраненная партизанскими медиками с довоенного времени и 

добытая всевозможными способами из различных источников уже в ходе 

борьбы с врагом. 350 медицинских справочников, сборников и пособий, 160 

экземпляров медицинских журналов и газет направил в партизанские 

соединения республики БШПД [2, с. 3–4]. 

Месячные курсы по подготовке медсестер, санитарок и 

санинструкторов в 1943–1944 гг. функционировали в 1-й бригаде им. А. В. 

Суворова, в партизанской бригаде «Октябрь» Вилейской области, в бригаде 

им. П. К. Пономаренко Барановичской области, в бригаде «Чекист» 

Могилевской области, в бригаде «Смерть фашизму» Минской области и в 

других партизанских отрядах Белоруссии. Так, в 1-й Лиозненской бригаде 

Витебской области только в марте 1944 г. на таких курсах по 140-часовой 
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программе было подготовлено 18 медсестер; в бригаде им. Г. К. Жукова 

Вилейской области – 4 медицинских работника; в бригаде им. П. К. 

Пономаренко Минской области – 21 медсестра [1, с. 9]. 

Большое внимание вопросам повышения квалификации и подготовки 

медсестер и санинструкторов уделяло, например, командование и 

начальник санитарной службы бригады им. В. И. Чапаева Витебской 

области А. Л. Вейнберг. Между врачами бригады были распределены 

группы медработников, с которыми они должны были проводить занятия. 

А. Л. Вейнберг проводила занятия по повышению квалификации врачей и 

средних медработников отрядов. Врач-хирург Е. Н. Верещагина занималась 

со средним и младшим персоналом бригадного госпиталя. Подготовку 

санинструкторов для подразделений отрядов проводили, соответственно, 

начальники их санитарных служб [3, с. 78]. 

В партизанских зонах подготовка младшего и среднего медицинского 

персонала велась не только непосредственно в отрядах и бригадах, но и 

среди населения. Так, комсомольцы бригады им. Молотова Пинского 

соединения (комбриг М. И. Герасимов) организовали в населенных пунктах 

партизанской зоны курсы медсестер, которые к началу 1944 г. окончили 134 

девушки [2, с. 5]. 

Кроме подготовки среднего и младшего медицинского персонала, в 

партизанских формированиях проводилась санитарная подготовка всего 

личного состава. В ходе ее партизаны осваивали элементарные навыки 

оказания первой помощи раненым, профилактики различных заболеваний. 

В 1943 г., например, в 1-й Витебской партизанской бригаде по приказу 

командования начальники санитарных служб отрядов подготовили планы и 

в соответствии с ними провели занятия по санитарной подготовке. Планы 

санитарной подготовки были включены в общие планы боевой и 

политической подготовки личного состава отряда. Темы занятий имели 

практическую направленность и значимость для того времени. В их числе 

были: сыпной тиф, пути его распространения и профилактики; чесотка и ее 

профилактика; профилактика обморожений; само- и взаимопомощь в бою 

при ранении и т. д . 

За годы партизанской борьбы в Белоруссии медицинские работники 

вернули в ряды борцов с фашизмом 78,4% раненых и 99,5 % больных 

партизан [2, с. 7; 1, с. 4].  

Заключение. Результаты работы медиков по своему значению не без 

основания приравнивались к выигрышу крупного сражения. Среди 

партизан была твердая уверенность, что в случае ранения, болезни 

партизанские медики сделают все, чтобы сохранить бойцам жизнь, вернуть 

к активной борьбе. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и 

санинструкторы с большим довоенным стажем и опытом работы и те, 

которые освоили медицинскую специальность будучи в партизанах, 
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проявили чудеса массового героизма и самоотверженности, на деле 

подтвердили свою преданность Отечеству.  

Литература: 1. Архивы Беларуси. – Текст : электронный. – URL: 

https://archives.gov.by. (дата обращения : 14.09.2024). 2. Лебедевич, Н. В. 

Подготовка медицинских кадров в годы Великой Отечественной войны / Н. 

В. Лебедевич // Здравоохранение Белоруссии. – 1979. – №2. – С. 3–8. 3. 

Денисова, М. В. Подвиг медицинских работников Витебщины в 1941–1945 

гг. / М. В. Денисова, Н. Б. Короп // Здравоохранение Белоруссии. – 1973. 78 

с. 
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Введение. Наш образ жизни изменился из-за коронавируса в 2020 

году. Использование цифровых коммуникаций многократно возросло. 

Социальная и экономическая жизнь была почти полностью парализована в 

странах, где был введен жесткий карантин. Мы наблюдали бурный рост 

инноваций в лексической системе, речевых метафор, что говорит о том, что 

языковое творчество – это неотъемлемая часть языка. В языковом 

творчестве отражены не только главные проблемы времени, но и отношение 

людей к новым вызовам и ситуациям. 

Пандемия коронавирусной инфекции разделила общественный уклад 

на «до» и «после», привнеся новации в различные сферы жизни. Одним из 

направлений развития языка в этот период наряду с появлением новых слов, 

а также изменением значений и частот использования существовавших 

ранее слов стало устное и письменное народное творчество или ковидный 

фольклор.  

Материалы и методы исследований. Материалом исследования 

являются белорусские и российские средства массовой информации (газеты 

«СБ. Беларусь Сегодня», «Комсомольская правда» и др.), «Словарь 

русского языка коронавирусной эпохи» (составитель Х. Вальтер), сайты 

Yaplakal.ru, romanticcollection.ru. Метод исследования, который был 

использован в нашей работе, – сравнительный анализ. 

Результаты исследований. Одновременно с процессами развития 

языка в целом и «языка пандемии» или коронаяза наблюдались творческие 

процессы, главным образом, переосмысление и перефразирование старых 

https://archives.gov.by/

