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После освобождения территории республики от немецко-фашистских захватчиков 

начался нелегкий процесс восстановления. По многим отраслям промышленности и 
сельского хозяйства страна была отброшена до уровня 1913 г., а в целом по народному 
хозяйству – до уровня 1928 г. В результате войны было потеряно свыше половины 
национального богатства, невосполнимыми являлись огромные людские потери. Только 
прямой экономический ущерб составил 75 млрд. руб., что в ценах 1941 г. равнялось 23 
годовым бюджетам республики [1, с. 180].  

Еще во время войны, 9 октября 1943 г., был объявлен приказ Наркомата 
здравоохранения БССР по организации работы, устанавливающей размеры ущерба, 
причиненного каждому лечебно-профилактическому учреждению, учреждениям 
образования и органам здравоохранения республики в целом. Немногим позже, в 1944 г., 
была создана Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков в республике, которую возглавил первый секретарь ЦК 
КП(б)Б П.П. Пономаренко. Чрезвычайная государственная комиссия обобщила 
имевшуюся информацию и констатировала, что здравоохранению БССР оккупация 
нанесла тяжелые потери, которые составили 610,6 млн. руб. Были разрушены 80% 
лечебных учреждений. Среди них все большие больницы и медицинские институты. 
Всего уничтоженными оказались 639 медицинских учреждений. [2, с. 115]. 

После полного освобождения, перед органами здравоохранения, в рамках процесса 
восстановления всего народного хозяйства, стояли исключительные по сложности задачи. 
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Надо было решать вопросы воссоздания материальной базы, заново развить лечебно-
профилактическую сеть, вести противоэпидемическую работу, ликвидировать очаги 
инфекционных заболеваний. Всё это было бы невозможно решить, не возобновив работу 
медицинских институтов, которые являлись интеллектуальной базой всей структуры 
здравоохранения. 

Особенную роль здесь сыграло восстановление в феврале 1946 г. (Приказ по 
Народному комиссариату здравоохранения БССР от 23 февраля 1946 г. № 37) работы 
Витебского медицинского института (Далее – ВМИ), который начал работу уже в марте 
1946 г.  [5, л. 1]. Процесс послевоенной организации института был неотъемлемо связан с 
именем его директора Анисима Ивановича Савченко. При его руководстве велась 
огромная работа по налаживанию учебного процесса, созданию материально-
технического и научного фундамента института.  

Правительством СССР и БССР постоянно выделялись финансовые и материальные 
средства на укрепления материально-технической базы института. Так, в марте 1946 г. в 
распоряжение вуза были предоставлены наиболее сохранившиеся после войны 
помещения по улице Крылова, 7-й коммунальный дом по Смоленскому шоссе, дом 
очковой фабрики по Ново-Смоленской улице. Для работы института были переданы дом 
№ 14/18 и погреб дома № 10 по улице Толстого [3, л. 61, 67]. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения БССР от 20.04.1946 г. 
№ 85 ВМИ был передан грузовой автотранспорт для пополнения автопарка института. По 
постановлению Совета Министров БССР «О мерах помощи Витебскому медицинскому 
институту» от 21.05.1946 г. № 923 ВМИ из средств резерва Совета Министров БССР 
выделены дополнительные финансовые средства, строительные материалы [4, л. 5, 6, 7]. С 
целью дальнейшего укрепления материально-технической и учебно-научной базы, ВМИ 
был включен в пятилетний план восстановления и развития здравоохранения БССР 
(приказ Министерства здравоохранения БССР от 22 июня 1946 г. № 147) [3, л. 8].  

В рамках государственной политики по восстановлению социальной сферы, велась 
и постоянная работа по кадровому укомплектованию института. С целью организации 
учебного процесса в институт были направлены группы ученых из Москвы и Ленинграда: 
профессора В.И. Ошкодеров, Б.С. Вайнберг, Г.Е. Гофман, Л.Н. Гольдман, К.П. Маркузе, 
Н.В. Виноградов, Е.С. Кетиладзе, Н.М. Янчур, П.Н. Маслов и др. Из Минского 
медицинского института на работу в Витебск приехали доценты Г.М. Прусс, И.Г. 
Легенченко, профессор И.Б. Олешкевич, вернулись профессор И.И. Богданович, ассистент 
Г.А. Медведева. Сотрудниками кафедр стали фронтовые врачи, бывшие выпускники 
института, демобилизованные из рядов Советской Армии: А.Я. Митрошенко, Я.А. Каган, 
Н.М. Ковалева, А.Ф. Котович, И.Л. Сосновик, Б.А. Брагинская, И.М. Лапидус, Н.А. 
Винокурова и др. [5, стр. 547].  

Восстановление системы здравоохранения БССР не проходила гладко. В 
частности, имели место существенные недостатки по подбору, распределению и 
подготовке медицинских кадров. Как пример можно привести решение I пленума Совета 
по кадрам Министерства здравоохранения БССР, проходившего с 24.11.1946 по 
26.11.1946 гг. На нем было отмечено неудовлетворительное качество медицинского 
обслуживания населения молодыми специалистами, его низкое санитарное состояние, 
бескультурье и формализм в работе врачей, что, в свою очередь, являлось свидетельством 
отсутствия систематической углубленной воспитательной и учебной работы со 
студентами [3, л. 50, 51, 52, 53]. В этом направлении руководством ВМИ и профессорско-
преподавательским составом были приняты незамедлительные меры по улучшению 
качества воспитательной и учебной работы [4, л. 32].  

Занятия со студентами первого послевоенного набора начались в сентябре 1946 г. 
На первый курс было принято 200 человек, на второй – 90 и на третий – 72 [5, с. 547]. 
Необходимо отметить, что значительные категории студентов были освобождены от 
платы за обучение. В соответствии с распоряжением Совета Министров БССР от 
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15.11.1946 г. № 1894 в связи с увеличением контингента студентов в ВМИ были 
увеличены ассигнования по стипендиям в размере 35000 рублей, а так же постоянно 
рассматривались вопросы освобождения от взимания платы за обучение. [3, л.29,30]. От 
оплаты за обучения в соответствии со служебной запиской Министерства 
здравоохранения СССР от 26.11.1946 г. № 214/26-ф и пояснительного письма 
Министерства здравоохранения БССР от 29.11.1946 г. № 111/4 в медицинских институтах 
освобождался следующий перечень лиц:  

- бывшие воспитанники детских домов;  
- дети военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, погибшие 

на фронтах Отечественной войны;   
- дети офицеров, погибших, пропавших без вести и умерших от ранений и других 

повреждений, полученных на фронтах Отечественной войны;  
- дети офицеров-инвалидов I и II групп и военнослужащих рядового, сержантского 

и старшинского состава;  
- инвалиды-участники Отечественной войны;  
- дети, получившие пенсию в связи со смертью кормильца, если эта пенсия 

является единственным источником существования;  
- инвалиды, направленные на учёбу органами социального обеспечения;  
- дети военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава;  
- прочие иждивенцы из числа семей рядового, сержантского и старшинского 

состава;  
- кавалеры ордена Славы трёх степеней [3, л. 30, 32].  
Исходя из выше указанного, можно сделать вывод о том, что государственная 

политика, уже в первые послевоенные годы, имела ярко выраженный социальный 
характер, одним из проявлений которого и была материальная поддержка студентов.  

В процессе возобновления деятельности медицинского института государство 
проводило работу и по контролю набора на первые курсы. Так, министерство 
здравоохранения БССР требовало неукоснительного соблюдения правил приёма на 
первый курс: предоставления аттестатов об окончании средней школы вместо справок и 
дубликатов; от участников Великой Отечественной войны соответствующих 
подтверждающих документов. Не ускользали от внимания министерства и вопросы 
объективности при оценивании вступительных экзаменов; соблюдения финансовой 
дисциплины при оплате труда экзаменаторов [3, л. 58]. 

Таким образом, в первый год после освобождения, в русле общего процесса 
восстановления народного хозяйства страны, государством уделялось особое внимание 
социальной сфере. В рамках её развития существенное значение имела система высшего 
медицинского образования, от которой, во многом, зависела медицинская помощь, 
реабилитация, санитарное и эпидемиологическое состояние в республике. Характерным 
примером государственной политики в этих вопросах было возобновление деятельности 
Витебского медицинского института в 1946 г. Благодаря государственной поддержке, 
усилиям руководства института, профессорско-преподавательского состава работа 
института была продолжена на должном уровне в первом трудном послевоенном году 
мирной жизни. 
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