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также Всероссийские Земский союз и Союз городов. Общими усилия-
ми медиков в строй было возвращено не более 50 %  находившихся на 
лечении воинов,  

Инвалидность среди раненых превышала 20 %, а смертность – 
10 % /4/. 
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В первые дни войны из Военно-медицинской академии было от-
командировано в распоряжение СУ Красной Армии и ВСУ Северного 
(Ленинградского) фронта 144 профессора, преподавателя и врача. В 
действующую армию выехало почти две трети их общего числа, все 
адъюнкты и обучавшиеся на Курсах усовершенствования медицинского 
состава. 49 преподавателей и слушателей приняли участие в формирова-
нии дивизий Ленинградской армии народного ополчения, медицинскую 
службу которой возглавил преподаватель академической кафедры воен-
ных и военно-санитарных дисциплин (ВВСД)  А.Ф. Кобзев. Были сфор-
мированы и отправлены на фронт 2 авто-хирургических отряда (АХО), 
санитарно-эпидемиологическая и патологоанатомическая лаборатории. 
Директивой СУ Красной Армии в конце июня – начале июля 1941 г. в 
академии вводится мобилизационный учебный план, в соответствии с 
которым срок обучения слушателей сокращается с 5 до 3 лет. Некоторое 
время академию возглавлял М.Н. Ахутин, а после его убытия на фронт – 
Д.Н. Лукашевич и с марта 1942 г. – Л.Р. Маслов. 

Академия вскоре продолжила свою работу в условиях блокады 
Ленинграда, сделав в сентябре 2-й, досрочный выпуск 262 слушателей 
4-го курса в качестве зауряд-врачей. Во исполнение правительствен-
ного постановления Академия была с немалыми трудностями пере-
дислоцирована с декабря 1941 г. по январь 1942 г. в г. Самарканд, где 
разместилась в здании Узбекского государственного университета. В 
августе 1942 г. в нее переводится часть личного состава ликвидиро-
ванной Куйбышевской военно-медицинской академии. Здесь состоя-
лось три выпуска военных врачей, исполняется 512 научных работ, в 
том числе выпускается 20 учебников, 13 монографий, 64 наставления 
и инструкции /1/. 

На основании постановления ГКО СССР № 2359 от 25 ноября 
1942 г. и в соответствии с приказом Наркомата обороны № 0180 от 13 
марта 1943 г. Военно-медицинская академия подверглась коренной 
перестройке в интересах подготовки в ее стенах руководящего состава 
медицинской службы Красной Армии. По новому положению акаде-
мия стала иметь 3 факультета и 48 кафедр. Для подготовки научных 
кадров была введена адъюнктура с 3-летним сроком обучения. 

В образованном Московском филиале, возглавленном акад. Л.А. 
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Орбели, был создан 1-й - командно-медицинский факультет – КМФ 
(начальник А.С. Георгиевский), в Самарканде сформированы 2-й – ле-
чебно-профилактический факультет – ЛПФ (Ф.Ф. Березкин) и факуль-
тет подготовки старших врачей полков (В.Н. Тонков). В структуре 
первого из факультетов открывались три отделения: подготовки на-
чальников медицинской службы войсковых соединений; начальников 
медицинской службы фронтов, военных округов, армий и эвакуаци-
онных пунктов; начальников медицинского снабжения фронтов, воен-
ных округов и армий. Лечебно-профилактический факультет, вклю-
чающий два отделения, предназначался для подготовки главных ме-
дицинских специалистов фронтов, военных округов и армий, а также 
ведущих медицинских специалистов эвакуационных пунктов и госпи-
талей. Срок обучения на КМФ вначале устанавливался полгода, а с 
апреля 1944 г. – год. На ЛПФ определялся годичный срок подготовки. 

КМФ был открыт 1 июля 1943 г. Вся его работа организовыва-
лась при непременном учете приобретаемого в Великой Отечествен-
ной войне опыта, широкого использования отчетов слушателей об их 
командировках и полевых поездках в действующую армию. Первый 
выпуск 77 офицеров КМФ состоялся 20 февраля 1944 г. после их ме-
сячной стажировки в войсках трех Украинских фронтов. Обучение 
второго набора слушателей этого факультета по новой, годичной про-
грамме началось с 1 января 1944 г. 

Во исполнение приказа НКО СССР № 6 от 5 февраля 1944 г. 
академия в августе передислоцируется из Самарканда в деблокиро-
ванный Ленинград, а к 1 сентября – и ее КМФ /2/. 

В целом академией после ее реформы было сделано 5 выпусков 
старших врачей полков (1708 чел.) и по 3 выпуска офицеров КМФ и 
ЛПФ (220 чел.). За весь период войны защищено 115 диссертаций, в 
т.ч. 45 докторских, выполнено свыше 720 научных работ оборонного 
значения. Каждый 10-й врач в рядах Красной Армии являлся выпуск-
ником академии. По имеющимся данным, среди начальников ВСУ 
фронтов и их заместителей они составляли 71%, СО армий – 62,2%, 
главных хирургов оперативных объединений – 60%. 

На своих боевых постах погибли 532 ее воспитанника и сотруд-
ника, из которых 40,6% были врачами полков, а 21,1% - врачами ме-
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дико-санитарных батальонов дивизий и ППГ. Этот скорбный список 
пополнили 236 питомцев Военно-морской медицинской академии, 
вошедшей в 1956 г. в состав Военно-медицинской академии /3/. 

Многие тысячи выпускников академии за образцовое выполнение 
своего врачебного долга были удостоены высоких государственных на-
град, а некоторые из них, занимавшие ответственные руководящие 
должности (Е.И. Смирнов, М.Н. Ахутин, А.Я. Барабанов, Н.Н. Елан-
ский, И.А. Клюсс, Р.Г. Плякин, П.Г. Столыпин и Н.П. Устинов) – пол-
ководческих орденов. Начальнику академии Л.А. Орбели присваивает-
ся почетное звание Героя Социалистического Труда. В числе выпуск-
ников и сотрудников академии находилось 5 Героев Советского Союза: 
Е.А. Дыскин, В.А. Миронов, С.А. Богомолов, Ф.П. Ременной, Н.И. Ро-
дин. 

Профессора и другие сотрудники академии приняли непосред-
ственное участие в тщательном обобщении работы медицинской 
службы на войне, став авторами и соавторами прежде всего много-
численных статей 6-томного «Энциклопедического словаря военной 
медицины» (1946-1950), 32-томного капитального труда «Опыт совет-
ской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1949-
1955), 10-томного «Атласа огнестрельных ранений» и 2-томного труда 
«Медицинское обеспечение Советской Армии в операциях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1991, 1993). 

В декабре 1946 г. вводится новое положение об академии. Ее фа-
культеты получили наименования: 1-й – командно-медицинский, 2-й – 
лечебно-профилактический и 3-й – военно-медицинский. Срок обуче-
ния был увеличен с 5 до 6 лет. Окончившие их с отличием удостаива-
лись соответствующего диплома и золотой медали /4/. 
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Под санитарными потерями войск (сил) традиционно понимают 
потери ранеными, пораженными и больными, утратившими боеспо-


