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Введение 

Минуло семьдесят четыре лет, как закончилась Великая  Отечественная война. 

Самым молодым ее участникам сегодня более 90 лет, а самых старых уже нет в 

живых. Редеют ряды ветеранов. Не тускнеет блеск совершенных ими ратных 

подвигов. Зарубцевались раны людские, но живет в народе скорбь о бесчисленных 

жертвах, принесенных во имя независимости Отечества, свободы народов, во имя 

светлого будущего. Война со всеми ее трудностями и лишениями, с отвагой и 

мужеством её героев живет в памяти фронтовиков. Верно сказал поэт: «Мы так 

давно пришли с войны, а все она при нас и с нами». 

Но не только ветераны помнят грозные годы. Свято берегут память о них в 

сердце и благодарные наследники отцовской славы. Дань глубокого уважения 

отдает Отчизна тем, кто защитил в боях ее честь и независимость, чья верность 

идеалам мужества прошла самую суровую проверку. «Нельзя не сказать доброго 

слова о наших фронтовиках, о тех солдатах и командирах, которые в годы Великой 

Отечественной войны отстояли свободу нашей Родины»
1
, - говорил в докладе JI. И. 

Брежнев.  

После колоссального напряжения военных лет, им и отдохнуть не пришлось: 

фронтовики снова оказались на фронте - на фронте труда. Многих из фронтовых 

товарищей уже нет с нами. Одни продолжали службу в армии, другие отдали 

Родине свои знания и труд на заводах и стройках, в колхозах и совхозах, в научных 

институтах и школах. Пожелаем всем им хорошего здоровья, счастья, новых 

успехов в жизни во имя своей Великой стране. Боевая слава фронтовиков, их ратные 

подвиги, весь их жизненный путь обладают огромной воспитательной силой, по 

праву могут считаться бесценным всенародным достоянием. Поэтому  заслуживает 

всяческого одобрения и поддержки деятельность широких кругов российской 

общественности по собиранию золотых крупиц нашего боевого прошлого, по 

воспитанию у нас, у молодежи, чувства гордости за свою Родину, за свой народ, за 

его великие свершения, чувства уважения к боевым и трудовым традициям, желания 

продолжать н умножать эти традиции.  

Наша центральная военная газета «Красная Звезда» из номера в номер на 

протяжении всех послевоенных лет, не говоря уж о годах войны, публиковала на 

своих страницах материалы о фронтовых подвигах советских воинов, рассказывала 

о безвестных героях и малоизвестных страницах войны. Хорошо, что эти материалы 

потом собирались в книги, которые пополняют уже довольно солидную библиотеку 

нашей документальной героико-патриотической литературы. Достаточно сказать, 

что за пять лет, с 1963 по 1968 год, Военное издательство выпустило пять книг под 

общим названием «Герои и подвиги», куда вошли лучшие материалы на 

героическую тему, опубликованные в газете «Красная Звезда». 

Продолжением этого замысла стала книга «Память огненных лет». Книга 

«Память огненных лет» посвящена тридцатилетию Славной победы нашего народа 

и его Вооруженных Сил над гитлеровской Германией. Она рассказывает о 

незабываемом времени Великой Отечественной войны, о бессмертном подвиге 

целого поколения, советских людей, отстоявших в смертельной схватке с фашизмом 

свободу и независимость своей социалистической Родины. Книга, составленная из 
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наиболее ярких очерков и документальных материалов, опубликованных в газете 

«Красная Звезда», повествует о событиях военного времени. Она написана по 

преимуществу теми, кто воевал, кто внёс свою лепту в разгром ненавистного врага. 

Битва за родную землю, доблесть фронтовиков в бою и в труде, 

освободительная миссия нашей армии и флота - в трех разделах этого сборника 

воссоздан собирательный портрет советского воина, патриота и интернационалиста. 

Примечательна история создания сборника. 9 мая 1971 года газета обратилась к 

своим читателям с призывом: «Напишем книгу к 30-летию Великой Победы!»
2
 

Свыше полутора тысяч фронтовиков, пехотинцев и летчиков, моряков и танкистов, 

артиллеристов и сапёров, воинов всех видов оружия,  откликнулись на этот призыв, 

прислав свои воспоминания о памятных боевых делах.  

«Эти материалы вместе с очерками журналистов и составили настоящую 

книгу. Она, несомненно, поможет молодому читателю еще полнее представить себе 

грозную обстановку тех огненных лет, царившую в стране и на фронте атмосферу 

патриотического подъема, увидеть высокие морально-политические и боевые 

качества советского воина-освободителя. Очерки книги подводят всех нас к живому 

роднику подвига и показывают, сколь велико влияние на людей героических 

традиций, сколь безграничны маршруты поиска все новых и новых крупиц нашей 

боевой славы. «Память огненных лет» - это и призыв к нынешнему поколению 

воинов Российских Вооруженных Сил бдительно стоять на страже завоеваний 

нашего народа, великого дела»
3
, - говорил генерал армии П. Ватов, дважды Герой 

Советского Союза, председатель Советского комитета ветеранов войны.  

Занимаясь поисково – исследовательской работой, мы обратили внимание на 

статью «Подвиг хирурга», напечатанную в книге «Память огненных лет». Именно в 

нем мы находим имя известного, выдающегося советского врача Феликса Петровича 

Комаровича.  

Я ставлю перед собой цель - собрать материал о жизни и деятельности 

Феликса Петровиче Комаровича. Также передо мной были поставлены следующие 

задачи: 

1.собрать материал о работе врача Феликса Петровича Комаровича; 

2.познакомиться с материалом книги «Память огненных лет», посвященной 

тридцатилетию славной победы нашего народа и его Вооруженных Сил над 

гитлеровской Германией; 

3.оценить вклад медицинской службы Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны; 

4.проанализировать полученный исследовательский материал; 

5.представить собранный материал широким кругам общественности.  

Передо мной  была поставлена цель и задача, которые я должен был  их 

реализовать. Я собрал  информацию о Феликсе Петровиче Комаровиче. А теперь я 

предлагаю вам познакомиться с проделанной мной работой.  
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Глава 1. Подвиг хирурга 

Великая Отечественная война – это героическая страница истории нашей 

страны. В настоящее время на одно из первых мест в обществе выходит человек 

эрудированный, умеющий аргументировать, доказывать свою точку зрения, 

имеющий творческий потенциал. В любой современной российской школе может 

существовать различные научные общества учащихся. В нашей школе уже не один 

год действует поисково – исследовательская группа учащихся «Поиск». Научно-

исследовательская работа предполагает проведение несколько этапов. Первый этап 

– подготовительный. Он занимает определенное время, когда учащиеся выбирают 

тему работы, её формулировку и определение цели, а также выбор методики 

исследования. Далее часть времени затрачивается на сбор материала. Большая часть 

времени у нас уходит на обработку материала, его анализ и обобщение. Но самое 

главное для нас это само написание текста работы.  

Важнейшим основанием для выбора темы научно – исследовательской работы 

по истории России является наличие каких – либо противоречий, столкновений 

различных точек зрения. Занимаясь краеведческой работой, мы обратили внимание 

на жизнь и деятельность нашего земляка, Безрукова Петра Сергеевича. Первый 

вопрос, который мне задают при написании научно-исследовательской работы, 

звучит так: «Почему я выбрал именно эту тему?». Занимаясь поисково – 

исследовательской работой мы обратили внимание на жизнь и деятельность 

подполковника медицинской службы Феликса Петровича Комаровича. Он  проделал 

за время войны свыше десяти тысяч операций. Потом он шестнадцать лет работал 

ведущим хирургом Краснодарского военного госпиталя. Здесь ему было присвоено 

звание заслуженного врача  РСФСР. 22 сентября 1972 года в газете «Красная 

Звезда» была напечатана статья о работе в годы войны Феликса Петровича 

Комаровича. Уйдя в отставку, он работал хирургом госпиталя инвалидов Великой 

Отечественной войны. Прочитав эту статью мы, установили врача, спасшего жизнь 

нашего земляка, Безрукова Петра Сергеевича. А теперь я предлагаю вам 

познакомиться с этой статьей. 

Она начинается словами: «Товарищ майор!», - крикнул солдат.  Комарович 

оглянулся, опять застряла повозка. Ездовой размахивал вожжами, еще надеясь 

выбраться из кювета. Феликс Петрович Комарович дал знак «остановиться», 

подобрал полы шинели и быстро зашагал в хвост колонны. Солдаты из команды 

выздоравливающих, обгоняя майора, побежали выручать застрявших. Колонна 

нулевого передвижного госпиталя, оставив в тылу свои автомобили, преодолевая 

весеннюю распутицу и бездорожье, на повозках двигалась на запад, вслед за 

наступающими частями Красной армии. Когда вытащили повозку, Комарович дал 

команду двигаться дальше. 

«Товарищ старшина, откуда в госпитале взялся этот долговязый майор?» - 

спросил ездовой рядом шагавшего солдата, старшину,  Глебова. «Ты что, не знаешь? 

Это же наш ведущий хирург. Перед ним шапки надо снимать: он с первых дней 

войны на фронте, сколько нашего брата спас, счету нет...!»
4
, - ответил старшина.  

На третьи сутки Феликса Петровича начала одолевать дрёма: «Сделать бы 

привал... Нельзя... Ни на одни час нельзя - там ждут раненые!» Миновали село, 
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спустились в лощину. На подъеме все увидели «виллис», застрявший в грязи. 

Вокруг него ходил генерал Черняховский с адъютантом и шофером. «Кто такие?», - 

спросил генерал в ответ на приветствие. «Хирургический госпиталь следует в 

местечко Сбараж», - доложил Феликс Петрович. «Я тоже еду в передовые части. 

Выручайте своим «войском», - ответил Черняховский. Когда машину вытащили, 

генерал вытер платком руки и обратился к солдатам: «Спасибо, товарищи! Вижу, 

как вам трудно. Этот переход - тоже подвиг. Раненые ждут вашей помощи, и 

поэтому надо спешить»
5
.  

Кратко остановимся на биографию Ивана Даниловича Черняховского. Иван 

Данилович Черняховский в годы Великой Отечественной войну командовал 28-й 

танковой дивизией (в декабре 1941 года переформирована в 241-ю стрелковую 

дивизию) в оборонительных боях юго-западнее Шяуляя, на Западной Двине, под 

Сольцами и Новгородом. В первые месяцы войны ему присвоено воинское звание 

полковник.  

В июне - июле 1942 года командует 18-м танковым корпусом на Воронежском 

фронте. С июля 1942 года, до апреля 1944, командующий 60-й армией, которая 

приняла участие в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, 

форсировании рек Десна и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-

Луцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях. За операцию по освобождению 

города Воронежа представлен к ордену Красного Знамени. При этом все остальные 

командармы Воронежского фронта были награждены орденами Кутузова I степени. 

Это связано с тем, что командующему 2-й немецкой армии генералу Г. фон 

Зальмуту удалось вывести большинство своих частей из окружения, в которое они 

попали в районе Касторного. Однако затем именно армия Черняховского сыграла 

решающую роль в стремительном освобождении Курска, нанеся неожиданный для 

противника глубокий фланговый удар.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за 

высокие организаторские способности при форсировании Днепра и проявленный 

личный героизм генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану Даниловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

С апреля 1944 года Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского 

фронта. Из всех командующих советскими фронтами он был самым молодым по 

возрасту. Фронт под его командованием успешно участвовал в Белорусской, 

Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-

Прусской операциях.  

Второй медали «Золотая Звезда» генерал армии Черняховский Иван 

Данилович удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 

года за успешные действия его войск при освобождении Витебска, Минска, 

Вильнюса.   

18 февраля 1945 года генерал армии Черняховский Иван Данилович при 

инспектировании боеготовности находящихся в тылу частей Советской армии был 

тяжело ранен прилетевшим со стороны тыла осколком артиллерийского снаряда на 

окраине полностью освобождённого 17 февраля и находящегося довольно далеко 

уже от линии фронта города Мельзак в Восточной Пруссии (ныне Пененжно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=241-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=241-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8F%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%BD%D0%BE
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Польша) и в тот же день скончался. Был ли этот снаряд шальным немецким из 

дальнобойного орудия, осколки которого разлетаются во все стороны, в том числе, 

противоположную направлению полёта снаряда, неизвестно, хотя это всё же 

наиболее правдоподобная версия, поскольку звук выстрела был слышен со стороны 

фронта.  

В 2015 году стало известно о заговоре Армии Крайовой с целью убить 

Черняховского. Случайно могли выстрелить и советское орудие или танк - 

специально невероятно, если только его не захватили диверсанты и не выстрелили в 

момент звука. Он был похоронен в освобождённом им Вильнюсе на одной из 

центральных площадей. На замену погибшему генералу командующим 3-м 

Белорусским фронтом Сталин срочно назначил маршала Александра Михайловича 

Василевского.  

Генерал Александр Горбатов, будучи на тот момент командующим 3-й 

армией, переведённой в состав 3-го Белорусского, так описывает момент гибели 

Ивана Даниловича: «Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке 

шоссе в семистах метрах восточное городской окраины. Не доехав туда метров 

полтораста, я увидел подъезжавший «виллис» и услыхал один выстрел со стороны 

противника. Как только «виллис» командующего очутился на развилке, раздался 

единственный разрыв снаряда. Но он был роковым. Ещё не рассеялись дым и пыль 

после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять 

человек: командующий фронтом, его адъютант, шофёр и два солдата. Генерал сидел 

рядом с шофёром, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен 

смертельно, умираю!» Я знал, что в трёх километрах находится медсанбат. Через 

пять минут генерала смотрели врачи. Он был ещё жив и, когда приходил в себя, 

повторял: «Умираю, умираю!» Рана от осколка в груди была действительно 

смертельной. Вскоре он скончался. Его тело увезли в деревню Хаинрикау. Никто из 

четверых не был ранен, не была повреждена и машина. Из штаба 41-го корпуса я 

донёс о случившейся беде в штаб фронта и в Москву. В тот же день к нам прибыл 

член Военного совета фронта, а на другой день приехали представители 

следственных властей. Потом тело генерала Черняховского увезли»
6
.  

В 1992 году, хотя Черняховский предотвратил передачу Вильнюса и 

Виленского края Польше Армией Крайовой, против чего в 1944 не возражал 

нуждавшийся в голосах польских избирателей Франклин Рузвельт, литовские власти 

считали его захоронение объектом коммунистической пропаганды, и прах дважды 

Героя Советского Союза Черняховского был перезахоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. Изучая материал о истории Великой Отечественной 

войны, мы всегда собираем материал о командующих Красной Армией. Данная 

информация о Черняховском Иване Даниловиче  был взят мною из архива нашего 

музея.  

Итак, обоз Феликса Петровича прошел за трое суток по весенней распутице 

103 километра! Начальник госпиталя (он выехал вперед на день раньше) и 

представитель медицинского отдела армии встретили колонну. «Отдыхать не 

придется, товарищи. В местечке скопились сотни раненых», - сказал начальник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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госпиталя.  Госпиталь разместился в монастыре и прилегающих к нему зданиях. В 

кельях развернули три операционные на одиннадцать столов.  

Как только все было готово к работе, Феликс Петрович вышел в приемно-

сортировочное отделение. Хирург ходил среди раненых и отрывисто говорил: «В 

первую очередь... Тоже... Немедленно... Во вторую... А этого?» - хирург наморщил 

лоб. «Рядовой Ольховой? Иван Сазонович! Опять встретились», - продолжил 

хирург.  Ольховой давно водил глазами за Комаровичем, он сразу узнал его... Да как 

не узнать, когда уже дважды врачевал его раны этот высокий, слегка сутулый 

доктор. «Опять к вам попал, товарищ майор. С вашей легкой руки снова вернусь на 

фронт и дойду до Берлина», - сказал Иван Сазонович.  «Не сомневайтесь, Иван 

Сазонович, залатаем тебя по-нашему, по-сибирски - крепко и надолго»
7
, - ответил 

Феликс Петрович.  Ольховой повеселел. 

«Доктор, родимый, спаси!» - метался раненый, к которому подошел Феликс 

Петрович. Доктор откинул шинель, ноги (ступни) не было. Хирург застыл на 

мгновение, заколебался: «Срочно на стол». «Но …», - попытался возразить врач 

Колосов, намекая на безнадежность раненного. «Без всяких «но», Петр 

Артемьевич», - сказал Феликс Петрович. Раненного внесли в операционную. Феликс 

Петрович быстро отсек омертвевшие участки, удаляя останки раздробленной кости. 

Пальцы хирурга не очень уверенно держали скальпель. Но так было первые минуты, 

пока он не вошел в привычный ритм. Вскоре глаза видели только одно – рану 

солдата. «Ольга Сергеевна, остальное доделаете сами», - выпрямившись, закончив 

работу, распорядился Феликс Петрович – «Переливание крови, физраствор, 

наблюдайте. Как фамилия раненного?». «Безруков»
8
, - ответила медсестра. Это и 

был наш земляк, уроженец села 1-ое Тарлаково, Безруков Петр Сергеевич.  

Миновали первые сутки. Измученные трехдневным переходом, люди 

временами засыпали прямо у операционных столов. Комарович был все время на 

ногах, ни разу не прилег: оперировал, консультировал, подбадривал подчиненных и 

раненых. Крепкий организм и сознание долга помогали ему находить в себе силы 

работать на втором дыхании, работать и тогда, когда организм, казалось, уже не мог 

обойтись без сна и отдыха. И только когда все неотложные раненые были 

обработаны, ведущий хирург дал команду сделать перерыв. 

Наскоро пообедав, люди засыпали непробудным сном. В течение суток всем 

работникам операционной удалось поспать по четыре часа. Один Феликс Петрович 

сновал туда-сюда. Дело дошло до того, что уже начальник госпиталя потребовал, 

чтобы он прилег отдохнуть. «Вы за меня не волнуйтесь, мой организм меня не 

подведет»
9
, - ответил хирург. Но стоило ему присесть, пока готовили очередного 

раненого к операции, как он мгновенно заснул. Он ежедневно осматривал 

нетранспортабельных раненых. Не меньше двадцати человек постоянно ждали его 

решения: кого уже молено эвакуировать, кому еще полежать, а кого вновь положить 

на операционный или перевязочный стол.  

И в этот раз, зайдя в палату, где стояло два десятка носилок с ранеными, он 

приседал на корточки, нагибался, заглядывал под края повязок, всматривался в лица 

раненых. Безруков выглядел молодцом, а Ольховой, раненный осколками в мягкие 

ткани левой руки и правой ноги, с трудом, но уже двигался по палате. Он упросил 
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Феликса Петровича не отправлять его в тыл. «Раны-то мои пустяковые. Я 

поправлюсь - и опять в свою роту», - настаивал Ольховой, которому шел уже 

шестой десяток.  «Присядьте хоть на минутку, товарищ майор, - пододвигая 

табурет», - попросил Ольховой. «На минутку можно, Иван Сазонович, не больше», - 

ответил врач. Отпустив врача госпитального отделения, который сопровождал его 

во время обхода, Феликс Петрович присел. «Ну и работёнка у вас!  Только сейчас 

понял... Вы же седьмые сутки на ногах! На передовой и то бывают перерывы», 

сказал Ольховой. Но врач не ответил. Голова его медленно склонялась, а длинные 

руки, лежавшие до того на коленях, повисли как плети, едва не касаясь пола. Он все 

еще пытался удержать голову, но она склонялась все ниже и ниже и наконец 

опустилась на грудь. Ольховой приподнялся на локте. «Ребята», - сказал он 

полушепотом, - «Хирург заснул»
10

!
 

Счёт смены дней и ночей был потерян - работали 17 суток непрерывно. 

Ведущий хирург строго следил за очередностью отдыха подчиненных, а сам 

проваливался в забытье лишь в минуты ожидания подготовки раненого к операции. 

И когда на восемнадцатые сутки обработали и эвакуировали последних раненых, 

Феликс Петрович облегченно вздохнул. Ему показалось странным, что не надо 

никуда спешить. Он присел. Сели все, кто где стоял: на винтовые табуретки, 

операционные столы и просто на пол – не верилось, что все кончилось. «Спасибо, 

друзья. Молодцы! Такого я ещё не видел!», - помолчав, промолвил он.  Захотелось 

глотнуть свежего воздуха. Он вышел на улицу, радостно вздохнул полной грудью 

и... упал лицом вниз, выбросив вперед руки. К нему подбежали, осторожно 

повернули на спину. «Потеря сознания от переутомления»
11

, - заключил один из 

врачей. 

 Таким образом, использую материал о Феликсе Петровиче Комаровиче, мы 

находим ценный материал о нашем земляке, о Безрукове Петре Сергеевиче. Ранее 

эта статья, напечатанная в газете «Красная Звезда» лежала в его доме, но к 

сожалению, она не сохранилась. Благодаря поисково – исследовательской работе, 

мы находим полное содержание этой статьи, хранящуюся теперь в нашем школьном 

музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Глава 2. Награды Феликса Петровича Комаровича 

Далее я предлагаю вам познакомиться с наградами Феликса Петровича. 

Феликс Петрович был призван в армию в июле 1934 году. Местом его призыва стал 

Ленинский РВК, Омская область, г. Омск, Ленинский район. Воинское звание на 

момент награждения - майор медицинской службы. Местом его службы стал 40 

орму 60 А.  

За годы Великой Отечественной войны Феликс Петрович был награжден:  

1. медалью «За отвагу» (05.11.1941г.); 

2. медалью «За победу над Германией» (09.05.1945г.); 

3. орденом «Отечественной войны I степени» (16.02.1944г.); 

4. орденом «Отечественной войны II степени» (10.06.1945г.); 

5. орденом Красной Звезды (26.05.1943г.). 

Одним из его наиболее значимых наград стал орден Отечественной войны I 

степени. Дата совершения подвига приходится на 25.08.1943 - 25.10.1943гг. Местом 

хранения информации является ЦАМО, фонд 33, опись 686044, единица хранения 

3775. Весь данный материал был найден нами в ЦАМО РФ.  

В официальном документа говорится: «Комарович – 

высококвалифицированный хирург, является начальником общехирургической 

группы, проявил себя, как один из лучших боевых начальников командиров ОРМУ 

№ 40. 

 Хорошо сплотил коллектив своей группы, которая показала себя в работе во 

всех операциях проводимы армией с лучшей стороны. Особо надо отметить работу 

группы, возглавляемый Комаровичем во время наступательных операций, которые 

создали весьма трудную обстановку, для проведения лечебно – хирургической 

работы, отставание ППГ и МЕБ способствовали тому, что в ряде случаев 

приходилось самостоятельно проводились оказания хирургической помощи 

раненным, имея у себя только хирургические инструменты. 

 Все эти обстоятельства ставили в весьма тяжелое положение, в смысле 

изыскания перевозимого материала, оборудования и предметов ухода. Только 

благодаря находчивости, энергии и упорства товарища Комаровича, все эти 

обстоятельства были устранены группой под его руководством. 

 За год было обслужено 8303 раненых, проведено 1064 разновидных операций, 

только за один период с 25 августа по 25 октября 1943 года, в госпиталях 3564 и 380 

оказали помощь 1803 раненым офицерам и рядовому составу, сделано 276 

операций, из них 183 тяжелейшим раненным. С чувством искренней 

признательности тяжелораненным, находившимся на излечении после операции в 

ППГ № 380 Комаровича за спасение их жизни и просят командование войти с 

ходатайством перед Военным Советом армии о предоставлении его к высокой 

правительственной награде (донесение начальника ППГ № 380). К таким 

тяжелораненным относятся:  

1.подполковник товарищ Горман; 

2.дважды орденоносец майор Руднев; 

3.старший лейтенант товарищ Гуйван, сотрудник отдела Контрразведки 1-го 

Гвардейского кавалерийского корпуса; 
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4.рядовые товарищи Попугаль, Шалухин, Дюкарев, Буранов, через несколько дней 

после операции были выписаны в часть, многим другие товарищи была спасена 

жизнь благодаря вдумчивому, внимательному и умелому хирургическому 

вмешательству Комаровича. Кроме своей основной лечебно – хирургической работе 

товарищ Комарович, как коммунист, активно участвует в общественной жизни роты 

госпиталя и МСБ. Проводит большую педагогическую работу с молодыми 

хирургами. Товарищ Комарович, имеет высший заслуженный авторитет, как среди 

командования, так и всех медработников нашей армии, а так же офицеров и солдат, 

лечившихся у него. За свою самоотверженную работу в деле спасения жизни 

раненных достоин правительственной награде»
12

. 

 Также Феликс Петрович был награжден орденом Отечественной войны II 

степени 10 июня 1945 года. Местом хранения информации является ЦАМО, фонд 

33, опись 686196, единица хранения 5798. В официальном документа говорится: 

«Товарищ Комарович сначала Отечественной войны во всех операциях, 

проводимых 60 Армией проделал большую организованно – лечебную работу и 

проявил себя как высоко – квалифицированный хирург. За истекший год группой, 

руководимой товарищем Комаровичем, было обслужено 6308 раненых, из них 

общехирургических 823, наложено перевязок 11135, руководимых им – 3516. 

 Особо надо отметить работу товарища Комаровича, что он всегда с 

санотделом камандировались на самые ответственные участки работы,. В последних 

операциях исключительно работал по медсанбатам и госпиталям в первой линии, 

где не только руководил и организовал хирургическую работу, но и сам лично 

принимал активное участие в хирургической обработке тяжелораненных, чем резко 

снизил смертность в медсамбатах и госпиталях. Кроме этого товарищ Комарович 

руководил сборами врачей – хирургов медсамбатов и госпиталей. 

 Им написано ряд научных работ на основе опыта проделанных работ. Как 

коммунист активно участвует в общественно – политической жизни роты и 

госпиталей. Его работа отличалась неоднократно инспектирезующим Главным 

Санитарным управлением фронтов и имеет вполне заслуженный авторитет, как 

командования, так и медработникоа армии много писем с благодарностью от 

раненных получает товарищ Комарович, который он своевременным умелым 

хирургическим вмешательством, хорошим и чутким подходом восстановил здоровье 

и спас их жизни»
13

.  

 Великая Отечественная война – одно из важных исторических событий в 

жизни нашего государства и в судьбах людей, в судьбе Феликса Петровича 

Комаровича. Во многих семьях есть ордена и медали, которые передаются из 

поколения в поколение ордена. Они рождаются и умирают, в их судьбе отражается 

субъективный ход истории. Суровое испытание выпало на долю тех, кто с оружием 

защищал Родину на фронте, но победа всё же пришла, но для того, чтобы она 

наступила, пришлось ждать долгих четыре года – самых трудных в истории нашей 

страны. Когда мы смотрим на награды, то понимаем, как они бесценны для граждан 

нашей страны. Это память о трудных годах и испытаниях, которые вынес на плечах 

наш народ, это порой изломанные человеческие судьбы. Никакой ценой нельзя 

измерить эти награды, потому что это святыни, которым люди должны поклоняться! 
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Глава 2. Медицинская служба Красной Армии в годы   

Великой Отечественной войны 

В своей работе мне хотелось бы кратко рассмотреть вопрос о роли 

медицинской службы Красной Армии. За четыре года войны военные медики 

вернули в строй более 17 миллионов раненых и больных. Чтобы представить себе 

масштаб этого подвига, достаточно сказать, что средняя численность РККА в 1941-

1945 годах составляла порядка 5 млн. человек, и значит, стараниями военной 

медицины в войска вернулось три Красных Армии!  

К началу Великой Отечественной войны система полевой медицинской 

помощи РККА претерпела несколько трансформаций, обусловленных опытом тех 

войн и военных конфликтов, которые она вела после окончания Гражданской 

войны. Скажем, тот же медсанбат, или медико-санитарный батальон, появился 

только в 1935 году, придя на смену существовавшим в дивизиях трем отрядам 

разного медицинского профиля. Или, например, подвижные дивизионные госпитали 

– их не существовало во время конфликта на Халхин-Голе, они появились во 

время Советско-финской войны 1939-40 годов. 

По сути, всю систему медпомощи РККА в годы войны можно разделить на 

четыре элемента: первичная медицинская база в подразделениях и соединениях, 

госпитальная база тыла армии, госпитальная база тыла фронта и госпитальная база 

тыла страны. И медсанбаты, как и санинструкторы, относились как раз к первичной 

медицинской базе. Но первичная - не значит беспомощная! Как не раз отмечали 

лучшие военные врачи, именно на эти подразделения ложилась главная задача 

медслужбы РККА – сортировка раненых, поступающих с поля боя, и оказание им 

первой доврачебной помощи. 

Самую первую помощь раненый красноармеец получал от бойцов санитарного 

отделения. Их было пятеро на восемь десятков бойцов и офицеров обычной 

стрелковой роты. Первоначально по штату на санотделение полагался всего один 

пистолет, которым вооружался командир отделения, как правило, в звании 

сержанта. Только в ходе войны все санитары и санитарки (доля женщин в этом 

звене медслужбы составляла 40%) получили личное оружие. 

Но санитарное отделение могло оказать только самую необходимую и 

простую первую помощь раненым товарищам, поскольку из медицинского 

оборудования в его распоряжении были лишь сумки санинструктора (он же 

командир отделения) и санитаров, чаще - санитарок. Впрочем, большего от ротных 

медиков и не требовалось. Их главной задачей была организация эвакуации 

раненых. Обнаружив бойцов, получивших ранения, красноармейцы санитарной 

роты обязаны были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую 

доврачебную помощь и вытащить с передовой в тыл роты, туда, где по уставу 

должны были быть подготовлены так называемые «гнезда раненых»
14

. А после этого 

санитарное отделение должно было вызвать санитаров-носильщиков и санитарный 

транспорт, чтобы раненых как можно быстрее доставили в батальонный медпункт. 

Примерно такими же были обязанности санитарного взвода батальона, в 

составе которого воевали семь бойцов - три санинструктора и четыре санитара - под 

командованием офицера-военфельдшера. Их медицинский инструментарий был 

https://histrf.ru/lyuboznatelnim/ege-1/quiz-1027
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/ege-1/quiz-1027
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/porazhieniie-iaponskikh-voisk-v-srazhienii-s-sovietskimi-na-riekie-khalkhin-gol-mongholiia
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sovietsko-finskaia-voina
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шире, чем у санотделения, но ненамного, поскольку задача оставалась прежней: как 

можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут оказать 

первую врачебную помощь. А этим занимался полковой медицинский пункт (ПМП), 

который разворачивала на расстоянии от двух до пяти километров от передовой 

санитарная рота полка. Здесь уже были настоящие врачи - четыре офицера (в том 

числе старший врач полка), а также одиннадцать фельдшеров и четыре десятка 

санинструкторов и санитаров. 

Именно на полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по 

тяжести ранений и их виду. От этого зависел дальнейший путь попавших сюда 

красноармейцев и офицеров. Те, кто получил самые легкие ранения, могли и не 

отправляться еще глубже в тыл, они получали первую врачебную помощь и 

возвращались в свои подразделения. Тем же, кому требовалась квалифицированная 

медпомощь, чаще всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в тот самый 

медсанбат - последнее и самое, наверное, главное звено первичной медицинской 

базы Красной Армии. 

Медсанбаты не случайно называли «главной хирургической»: именно тут, в 

дивизионном тылу, а штатно медико-санитарный батальон входил в состав именно 

дивизии, на дивизионном медицинском пункте, раненые получали 

квалифицированную хирургическую помощь. По послевоенным обобщенным 

данным, на дивизионных медпунктах оперировали почти три четверти всех 

раненых! 

Впрочем, далеко не всегда у врачей медсанбата была возможность 

оперировать в полевых условиях. Зачастую во время наступления, при котором 

санитарные потери всегда оказываются выше, на стол попадал только каждый 

шестой или седьмой раненый из тех, кто нуждался в срочной хирургической 

помощи. А остальных приходилось при первой же возможности отправлять дальше, 

в армейский тыл, где действовали хирургические полевые подвижные госпитали. А 

здесь, на дивизионном медпункте, в 6-10 километрах от передовой, ненадолго 

задерживались только те, кто получил легкие ранения, требующие госпитального 

лечения в пределах 10-12 дней. Такие бойцы попадали в сформированные при 

каждом медсанбате команды выздоравливающих легкораненых, каждая из которых 

насчитывала до 100 человек, и уже через полмесяца возвращались в свои 

подразделения. 

Об особой роли полковых медпунктов и дивизионных медсанбатов в системе 

медпомощи Красной Армии говорит и такой факт: эффективность и 

организованность армейской медицинской службы оценивались по времени, 

которое проходило с момента ранения до поступления раненого в ПМП и в медико-

санитарный батальон. В первый бойца требовалось доставить не позднее чем через 

шесть часов после получения ранения, а во второй - в течение двенадцати часов. В 

эти сроки к полковым и дивизионным медикам должны были попасть все без 

исключения раненые, а если этого не происходило, то подобное считалось 

свидетельством недостатков в системе организации медицинской помощи на поле 

боя. А вообще военные медики считали, что наилучшие прогнозы дает помощь, 

оказанная раненому в медсанбате в течение шести-восьми часов после ранения. 
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Но медсанбат не был и не мог быть настоящим госпиталем: в его задачи не 

входило вылечивание раненых – только квалифицированная помощь им и 

сортировка, от которой зависело, в каком госпитале бойцы окажутся в итоге. А 

вариантов тут могло быть много: если врачам медико-санитарных батальонов 

приходилось иметь дело со всеми видами ранений и заболеваний, то госпитальная 

помощь оказывалась по медицинской специализации. И это хорошо проявлялось 

уже на втором – армейском этапе системы медицинской помощи РККА, то есть в 

полевых подвижных госпиталях. 

В этих госпиталях оперировали каждого пятого раненого, и неудивительно, 

что подавляющее число пациентов были хирургическими. Вторыми по 

распространенности были инфекционные полевые подвижные госпитали, а дальше 

разного рода специализированные - офтальмологические, челюстно-лицевые, 

терапевтические и так далее. Здесь же, в тылах армий можно было встретить и так 

называемые эвакуационные, или сокращенно эвакогоспитали. Эпитет 

«эвакуационный» в данном случае означает, что в этот госпиталь раненых 

приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, а сами госпитали не 

занимались эвакуацией. Напротив, эвакогоспитали, как правило, даже не имели 

своего санитарного транспорта. Но именно в эвакогоспиталях лечились те, кому не 

смогли помочь дивизионные или полковые медики. И именно эвакогоспитали чаще 

всего подразумеваются, когда речь заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых 

госпиталях. 

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по 

тяжести ранений. Легкие отправлялись в сформированные при каждой армии 

батальоны выздоравливающих легкораненых. В армейские эвакогоспитали 

попадали тяжелораненые, которые нуждались в срочной госпитализации, а также те, 

которым требовалось специальное лечение, легкораненые, которым на 

выздоровление и возвращение в строй нужно было не больше месяца. Остальных 

отправляли глубже в тыл, и потому подавляющее большинство эвакогоспиталей 

располагались на третьем и четвертом госпитальных этапах - в тылах фронта или 

составе медицинской базы страны 

Среди эвакуационных госпиталей третьего – фронтового – этапа могли быть 

как госпитали общего профиля, имеющие несколько специализированных 

отделений, так и госпитали, имеющие собственную специализацию. Во фронтовом 

тылу делали гораздо более сложные операции, чем в армейском, и тем более 

дивизионном, но и число их было невелико: порядка 7% от общего количества. Но 

все-таки, как правило, совсем специализированные лечебные учреждения для 

раненых бойцов и офицеров Красной Армии располагались еще глубже в тылу - в 

составе госпитальной базы страны. Именно в них проводились самые сложные 

операции (их число составляло около 0,9% от общего), именно в таких 

медучреждениях получали лечение те, кто нуждался в особо сложных процедурах, 

редких медикаментах или в сложной медицинской технике. 

Процент возвращения в строй раненых из эвакогоспиталей фронтовой базы, а 

также из госпитальной базы страны был заметно меньше, чем из госпиталей 

армейского тыла. И это закономерно: сюда попадали самые трудные пациенты, 
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которым нужно было прежде всего сохранить жизнь, а возвращение таких раненых 

в строй было уже второстепенной задачей. Однако и с нею врачи и персонал 

эвакогоспиталей справлялись достаточно успешно. Но, как правило, чем глубже в 

тылу располагался госпиталь, тем меньше был процент вернувшихся из него в 

строй, что произошло с Безруковым Петром Сергеевичем. 

Далее кратко остановимся на укомплектовании медицинской службы. К 

началу Великой Отечественной войны медицинская служба Красной Армии была 

укомплектована подготовленным врачебным, средним и младшим медперсоналом, 

располагала необходимыми средствами, имела необходимый резерв лечебных 

учреждений, 75 % которых были подготовлены к работе в передовом районе, с 

современном медицинским оснащением, приспособленным также для работы в 

полевых условиях.  

С первых дней войны в армию в качестве консультантов были привлечены 

крупные ученые на должности армейских и фронтовых специалистов. В составе 

военного здравоохранения работали 4 академика, 22 заслуженных деятеля науки, 

275 профессоров, свыше 300 докторов медицинских наук. Военно-медицинскую 

службу возглавляли выдающиеся специалисты и организаторы здравоохранения 

Смирнов Е.И., Бурденко Н.Н., Вовси М.С., Болдырев Т.Е., Завалишин Н.И., Кротков 

Ф.Г. и другие. К началу войны в армии было 12 418 кадровых военных врачей, а в 

ходе её призвано из запаса более 80 тысяч
15

. Призванные из запаса в войска врачи и 

средний медперсонал, получившие определенную военно-медицинскую подготовку 

в довоенный период, под руководством кадровых военных врачей быстро осваивали 

специфику военно-медицинского дела. Важная роль придавалась гражданским 

лечебным учреждениям, тактике их использования во внутренних районах страны, 

проблеме их специализации.  

          В период Великой Отечественной войны было возвращено в строй после 

излечения 72,3% раненых и 90,6% больных, были резко снижены, по сравнению с 

предыдущими войнами, инвалидность и летальность. Удалось также предотвратить 

возникновение крупных эпидемий.  

Своеобразие обстановки начального периода войны потребовало создания 

мощных армейских госпитальных баз (включающих и эвакогоспитали), которых не 

было в мирное время. Благодаря этому обеспечивалось оказание 

квалифицированной медицинской помощи в самых трудных условиях. 

Впервые труд медицинского состава на поле боя официально приравняли к 

свершению ратного подвига: за вынос определенного числа раненых с их оружием 

санитары и носильщики могли быть представлены к награде медалями «За боевые 

заслуги» или «За отвагу», орденами Красной Звезды (Ф. П. Комарович), Красного 

Знамени и орденом Ленина.  

Таким образом, становится очевидным, что медицинская служба в период 

Великой Отечественной войны столкнулась с большим количеством трудностей в 

организации сбора, выноса (вывоза) раненых с поля боя и их эвакуации в ПМП, 

ДМП и ХППГ первой линии, что приводило к увеличению летальности, 

способствовало повышению длительности и ухудшению исходов лечения. Решать 

указанные проблемы медицинской службе пришлось в ходе войны. 
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Начальный период Великой Отечественной войны характеризуется 

значительным недостатком хирургических кадров. Накануне начала Великой 

Отечественной войны в гражданском здравоохранении нашей страны работали 140 

769 врачей из них 12 560 были хирурги всех специальностей. После нападения 

фашистской Германии большая часть их были мобилизованы в армию, где вместе с 

кадровыми военными хирургами в распоряжении Главного военно-санитарного 

управления оказались 10 500 хирургов. Однако уже в июле 1941 г. началось 

дополнительное формирование 1600 эвакогоспиталей (ЭГ) в системе Наркомата 

обороны, кроме того, к 1 декабря 1941 года были сформированы 291 медсанбат 

(МСБ), 380 полевых подвижных госпиталей преимущественно хирургического 

профиля, 94 медико-санитарные роты и много других медицинских учреждений. 

Всего за этот период, не считая медико-санитарных рот стрелковых полков и 

отдельных танковых бригад, были вновь сформированы 3750 медицинских 

учреждений
16

. 

Одной из главных задач Наркомздрава СССР была организация лечения 

раненных воинов. В самом начале войны в стране появились эвакогоспитали, их 

создавали по принятой в первые дни войны правительственной директиве. Уже в 

начале июля 1941 года медицинская служба имела примерно столько 

эвакогоспиталей, сколько предусматривалось составленным перед войной планом.  

Количество эвакогоспиталей постоянно возрастало: к 1 октября 1941 года в 

них насчитывался уже 1 млн. мест, а к 1 ноября 1944 года - почти 2 млн. 

Подвижнический труд медиков эвакогоспиталей помог добиться уникальных 

результатов: в 1942, 1943 и 1944 годах из тыловых госпиталей было возвращено в 

строй соответственно 56,6, 60,8 и 47,7% раненых. Общий итог деятельности 

эвакогоспиталей таков: 57,6% раненых возвращены в строй, 4,4% отправлены в 

отпуск, 36,5% - уволены в запас и демобилизованы, 1,5% умерли. 

К началу Великой Отечественной войны в Пензенской области насчитывалось 449 

врачей и 2586 специалистов среднего медицинского персонала.  

Организация госпиталей на территории Пензенской области проходила поэтапно. К 

концу 1941 года работали 32 эвакогоспиталя на 13700 коек. Для них выделялись 

помещения больниц и учебных заведений, санаториев. В первом полугодии 1942 

года проходило развертывание госпиталей прибывших из среднеазиатских 

республик. В ноябре 1942 года из Пензенской области на Сталинградское 

направление убыло 26 эвакогоспиталей. В течение 1943 года было создано еще 18 

госпиталей на 7800 коек. Всего же за время войны в области было развернуто 64 

эвакогоспиталя. В них прошли лечение 190681 человек раненых и больных, из 

которых почти 70 % было возвращено в строй
17

. 

Таким образом, именно единство целей гражданского здравоохранения и 

военно-медицинской службы, обусловила многие бесспорные достижения и в тылу, 

и на фронте. Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войны 

были высоко оценены государством: за героизм и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, 44 медицинским работникам было присвоено 

звание Героя Советского Союза, свыше 115 тысяч врачей, фельдшеров, медсестёр и 

санинструкторов награждены орденами. Во время войны 285 человек были 
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награждены орденом Ленина, 3 500 - орденом Красного Знамени, 15 000 - орденом 

Отечественной войны I степени, 86 500 - орденом Красной Звезды, около 10 000 - 

орденом Славы
18

. 

На сегодняшний день известно множество случаев, когда медики проявляли 

себя, как настоящие герои. Им приходилось не просто лечить раны, следить за 

больными, но и делать все это в жутких и тяжелых условиях. Они преодолевали все 

правила и законы, совершали невозможное. Сколько жизней они спасли, сколько 

ран залечили! Во время боя они постоянно были в движении и отзывались на 

помощь. Они не думали о себе. Они не смотрели насколько тяжелой была рана. 

Пока человек еще дышал, они делали все, чтобы спасти его жизнь. И каждый раз, 

когда окровавленный солдат испускал свой дух, они переживали это своей душой. 

Так что нет ничего удивительно в том, что работа медиков часто награждалась 

медалями и орденами.  

Меня очень коснулись слова известного русского полководца И.Х. Багрямина: 

«То, что сделано Советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 

справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой 

Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого 

гуманизма, мужества и самоотверженности»
19

. 
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Заключение 

Итак, тема моей работы: «Подвиг хирурга». Цель: собрать материал о жизни и 

деятельности Феликса Петровиче Комаровича в годы Великой Отечественной 

войны. Также передо мной были поставлены следующие задачи: 

1.собрать материал о работе врача Феликса Петровича Комаровича; 

2.познакомиться с материалом книги «Память огненных лет», посвященной 

тридцатилетию славной победы нашего народа и его Вооруженных Сил над 

гитлеровской Германией; 

3.оценить вклад медицинской службы Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны; 

4.проанализировать полученный исследовательский материал; 

5.представить собранный материал широким кругам общественности.  

Можем ли мы утверждать о выполнении поставленной цели и задач? 

Анализируя проделанную работу, я считаю, что стоявшие передо мной задачи 

выполнены, весь собранный материал очень хорошо говорит о жизни и 

деятельности наших односельчан в годы Великой Отечественной войны. Да, мы 

являемся ученицами школы. Может быть, к нам будут некоторые замечания в 

написании работы. Но я считаю, что вся представленная нами информация играет 

очень важную роль! Мы читаем страницы документов, воспоминания о её жизни. 

Вся представленная нами информация соответствует действительности. Работа с 

документами всегда при изучении истории  играла очень большую роль. Мы 

должны соблюдать ряд правил при написании всех работ по истории нашей страны. 

И на первое место выходит задача – представление всей информации в честном, 

правдивом, достоверном виде.  

К сожалению, все меньше участников Великой Отечественной войны 

приходят на встречу друг с другом 9 Мая. Наше поколение знает об ужасах войны 

только из фильмов, книг и рассказов своих бабушек и дедушек. Победа над 

германским фашизмом одна из самых ярких героических глав в летописи нашего 

Отечества. Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой 

ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными.  Наша задача дать 

возможность нашим односельчанам установить судьбу или найти информацию о 

своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их 

захоронения. В последнее время на одно из первых мест в России выходит 

формирование чувства патриотизма. Патриотизм - это нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями своей Родины, желание сохранять 

её характер и особенности, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

Изучение истории Великой Отечественной войны, судьбы наших односельчан 

способствуют развитию в нас чувство патриотизма, чувство гордости своим 

прошлым. Чувство патриотизма и гордости усилит Россию, и выведет на одно из 

ведущих мест в мире! Наша работа будет продолжена, мы соберём всю информацию 

о наших земляках в годы Великой Отечественной войны! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Приложения 

 

Приложение 1. Безруков Петр Сергеевич 
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Приложение 2. Статья в газете «Путь к коммунизму» Кузнецкого района, рассказ о 

Безрукове П. С. 
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Приложение 3. Комарович Феликс Петрович 

Дата рождения 

__.__.1911  

Место рождения 

Чкаловская обл., г. Орск  

Место призыва 

Омский ГВК, Омская обл., г. Омск  

Воинская часть 

40 орму 60 А (40 орму, 60 А)  

Дата поступления на службу 

__.07.1934  

Кто наградил 

60 А (40 орму, 60 А)  

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени  

Номер фонда ист. информации 

33  

Номер описи ист. информации 

686196  

Номер дела ист. информации 

5798  

Архив 

ЦАМО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/40%20%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20%D0%90/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/40%20%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20%D0%90/
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Приложение 4. Орден Отечественной войны II степени (Комарович Феликс 

Петрович) 
 

Приказ подразделения 

№: 185/н от: 10.06.1945 

Издан: ВС 60 А  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 5798 

№ записи: 27709418 
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Приложение 5.  Медаль «За отвагу» (Комарович Феликс Петрович) 

 

Приказ подразделения 

№: 26/н от: 05.11.1942 

Издан: ВС 60 Армии Воронежского фронта  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 682525 

Ед.хранения: 278 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Приложение 6.  Орден Красной Звезды (Комарович Феликс Петрович) 

 

Приказ подразделения 

№: 36/н от: 26.05.1943 

Издан: ВС 60 Армии Центрального фронта  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 682526 

Ед.хранения: 334 

№ записи: 150386473 
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Приложение 7. Орден Отечественной войны I степени (Комарович Феликс 

Петрович) 
 

Дата рождения   -    __.__.1911  

Место рождения -    Чкаловская обл., г. Орск  

Место призыва - Ленинский РВК, Омская обл., г. Омск, Ленинский р-н  

Воинская часть - 40 орму 60 А 1 УкрФ (40 орму, 60 А, 1 УкрФ)  

Дата поступления на службу - __.__.1934  

Кто наградил - 60 А (40 орму, 60 А, 1 УкрФ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/40%20орму/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20А/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20УкрФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/40%20орму/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20А/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20УкрФ/
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Приложение 8. Медаль «За Победу над Германией»  (Комарович Феликс Петрович) 

 

Место рождения - Чкаловская обл., г. Орск  

Воинская часть - окружной госпиталь 378 КубанВО (378 КубанВО )  

Кто наградил - Президиум ВС СССР (378 КубанВО )  

Наименование награды - Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Номер фонда ист. информации- 378 ЭГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/378%20КубанВО/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/378%20КубанВО/
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Приложение 9. Орден Отечественной войны I степени (Комарович Феликс 

Петрович) 
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Приложение 10. Орден Отечественной войны I степени (Комарович Феликс 

Петрович) 
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Приложение 11. Орден Отечественной войны II степени (Комарович Феликс 

Петрович) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Приложение 12. Орден Отечественной войны I степени (Комарович Феликс 

Петрович) 
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Приложение 13. Медаль «За отвагу» 

 

 

 



 

34 
 

 

 

 


