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Ученый-психотерапевт и писатель Э. Великовский (1895–1979) 

родившийся в Витебске, основную часть своей жизни провел за границей: 

учился во Франции и Англии, занимался изучением психиатрии, жил и 

работал в Берлине и Тель-Авиве, а с 1939 г. – в США [5, с. 37]  

Заключение. Изучив биографии известных медиков, уроженцев 

Витебщины, можно заключить, что каждый из них внёс весомый вклад в 

развитие отечественной и мировой науки, проявил мужество и героизм во 

время различных войн. Каждый из них является выдающимся 

представителем земли Витебской. 
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Введение. Советская эпоха, охватывающая период с 1917 по 1991 

годы, была временем как значительных достижений, так и серьезных 

трагедий. В это время Советский Союз преодолел трудные испытания, 

победил в Великой Отечественной войне, реализовал масштабные 

промышленные и научные проекты. Одновременно с этим страна 

испытывала социальные потрясения, затруднившие жизнь советских 

граждан. В этой связи целью настоящего исследования стал анализ развития 

СССР в ХХ веке. 

Материалы и методы исследований. Материалами для 

исследования послужили публикации, раскрывающие сущность 

социальных процессов, происходящих в СССР, от его создания до распада; 

использовался историко-генетический метод. 

Результаты исследований. Выдающимся политическим событием в 

жизни народов России явилось создание в 1922 году союзного государства 
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– Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Договором об 

образовании СССР были заложены основы государственного устройства, 

закрепленные в первой Конституции СССР 1924 года. Первым главой 

советского правительства, основателем СССР стал В.  И. Ленин.  

Во время руководства СССР И. В. Сталиным проведены 

коллективизация и индустриализация, которые привели к быстрому 

развитию народного хозяйства. Началось стахановское движение. Активно 

шел процесс развития образования. В этот период имели место отсутствие 

многообразия форм в экономике, мнений и взглядов в политической сфере, 

централизация и унификация. Вместе с тем, в культурной сфере 

значительную роль играли творческие личности. 

Результатом внутрифракционной борьбы в ВКП(б) стали сталинские 

репрессии, одни из самых мрачных страниц советской истории. Они были 

направлены против реальных и предполагаемых политических 

противников, а также широких слоев населения, включая крестьян, 

интеллигенцию. 

На своих плечах советский народ вынес все тяготы Великой 

Отечественной войны. Огромной проблемой являлись потери в людских и 

материальных ресурсах. Существуют различные оценки потерь Советского 

Союза и Германии во время войны 1941–1945 гг. Официальными считаются 

данные, изданные группой исследователей под руководством консультанта 

Военно-мемориального центра Вооруженных Сил Российской Федерации 

Григория Кривошеева в 1993 г. В 2001 г. потери были уточнены. Общие 

демографические потери (включающие погибшее мирное население на 

оккупированной территории и повышенную смертность на остальной 

территории СССР от невзгод войны) составили 26,6 млн человек. Однако 

большинство историков склонны считать, что людские потери СССР в годы 

Второй мировой войны были значительно больше [1, с. 549]. 

Советский Союз стал одной из стран-учредительниц Организации 

Объединенных Наций.  

После окончания войны в 1945-м, СССР наряду с США, стал 

сверхдержавой. Это величайшее достижение страны, выдерживавшей 

жесткую конкуренцию с миром капитализма буквально по всем 

направлениям – в экономике, политике, военной сфере, культуре, 

международных отношениях.  

При Г. М. Маленкове, занявшем после Сталина пост Председателя 

Совета Министров СССР, проведены первые реабилитации жертв 

политических репрессий. В области сельского хозяйства повышены 

закупочные цены. Запущена первая промышленная АЭС в мире. 

Н. С. Хрущев осудил культ личности Сталина и провел некоторую 

демократизацию, получившую название хрущевской оттепели. Был 

выдвинут лозунг «догнать и перегнать», призывавший в кратчайшие сроки 

опередить капиталистические страны (в частности США) по уровню 
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экономического развития. Было продолжено освоение целины. СССР 

запустил первый искусственный спутник и вывел человека в космос, 

первым запустил космические аппараты в сторону Луны, Венеры и Марса, 

построил атомную электростанцию и мирный корабль с атомным реактором 

– ледокол «Ленин». 

Время руководства Л. И. Брежнева в СССР было в целом мирным и 

увенчалось, по заключению советских теоретиков, построением развитого 

социализма, образованием общенародного государства и формированием 

новой исторической общности – советского народа. 

СССР был многоязычным государством, в котором проживали 

представители разных национальностей и говорили на 120 языках. Закон «О 

языках народов СССР» от 24 апреля 1990 года установил русский язык 

официальным языком страны. На практике русский язык был широко 

распространен как язык межнационального общения. 

В Конституции СССР было закреплено право граждан СССР на 

бесплатное образование всех уровней. В 1973 году расходы Советского 

Союза из государственного бюджета на высшее образование составили 2,97 

млрд рублей, на технические училища, колледжи и школы для подготовки 

среднего образования – 1,79 млрд рублей, на профессиональное 

образование  – 2,09 млрд рублей. По состоянию на 1975 год, в СССР 

насчитывалось 856 вузов (включая 65 университетов), 4,9 млн  студентов. 

Число студентов на 10000 человек в СССР было значительно выше, чем в 

Великобритании, ФРГ, Франции, Японии [2, с. 3]. 

Реформы М. С. Горбачева стали попыткой изменения политической 

системы СССР в рамках социалистической экономической системы. 

Несколько была ослаблена цензура, проводилась «политика гласности», 

разрешены альтернативные выборы, стал постоянно действующим 

Верховный Совет, сделаны первые шаги к рыночной экономике. 

Распад Советского Союза в 1991 году стал главной трагедией для 

многих людей. Это событие привело к разрушению общего экономического, 

политического и социального пространства, вызвав кризисы, конфликты и 

потери. Многие страны, ранее составлявшие СССР, столкнулись с 

серьезными вызовами при переходе к новым реалиям. Распад Советского 

Союза надолго оставил глубокий след в истории и судьбе многих народов. 

Заключение. Таким образом, применительно к исследуемому 

периоду можно утверждать о проявлении закона единства и борьбы 

противоположностей. С одной стороны, советская эпоха была периодом 

значительных достижений в области индустриализации, образования, науки 

и культуры. С другой стороны, ее историю омрачают трагедии, такие как 

политические репрессии, необходимость послевоенного восстановления 

страны, демографические проблемы, необходимость жесткого 

соперничества с капиталистическими странами, экономические трудности 



64 
 

накануне периода перестройки и во время ее завершения, распад Советского 

Союза. 

Литература: 1. Кривошеев, Г. Ф. Россия и СССР в войнах XX века : 

Потери вооруженных сил : Статистическое исследование / Под общей 

редакцией Г. Ф. Кривошеева. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 2. 

Бенуа, С. Достижения в СССР. Хроники великой цивилизации / С. Бенуа. – 
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Введение. Организация квалифицированной медпомощи партизанам 

была насущной необходимостью в нелегких условиях начатой войны. В 

конце 1941 г. в партизанских отрядах было всего шесть врачей и чуть 

больше средних медицинских работников. С ростом численности партизан, 

усилением боевой деятельности, созданием бригад все острее вставал 

вопрос об организации в отрядах и бригадах медико-санитарной службы, 

возглавляемой врачом. С образованием Центрального штаба партизанского 

движения (далее – ЦШПД) данная задача значительно облегчилась. В 

отделе материально-технического снабжения штаба старшим помощником 

начальника по медико-санитарному обеспечению стал нарком 

здравоохранения БССР М. И. Коваленок. У него был помощник и в 

оперативной группе Наркомздрава несколько человек, занятых, в основном, 

медицинским обеспечением партизан. Через Наркомздрав СССР были 

установлены адреса эвакуированных медицинских работников Беларуси. 

Некоторые из них отзывались в распоряжение Наркомздрава для 

направления в тыл врага. Военно-медицинское Управление Красной Армии 

безотказно выделяло штабу медикаменты, хирургический инструментарий 

и откомандировало в распоряжение штаба несколько опытных врачей. В 

Москве и Подмосковье находились спецгоспитали для лечения раненых и 

больных партизан.  

Цель исследования: проанализировать историю оказания 

медицинской помощи в партизанских отрядах на территории Беларуси в 

годы Великой отечественной войны, исследовать подвиг медиков.  


