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В великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны достойное место 
занимает беззаветный и благородный труд огромной армии медицинских работников. 

Однако особая роль принадлежит хирургам. Главным звеном в системе лечебно-эвакуационного 
обеспечения войск всегда была военно-полевая хирургия,  

поскольку наиболее массовые жертвы боевых сражений — раненые… 
Высокие результаты лечения раненых во время Великой Отечественной войны были 

неслучайными. Они явились следствием успешной организации хирургической работы на 
различных этапах медицинской эвакуации, непосредственного участия в ней блестящей плеяды 

выдающихся представителей хирургической науки. Опыт, накопленный отечественными 
хирургами в годы войны, имеет не только историческое,  

но и огромное практическое значение для современности. 



«Предлагаемый учебник был сдан в производство в Ленинграде в самом начале Отечественной войны, 
поэтому ряд материалов, относящихся к хирургии военного времени, удалось включить в него лишь 
частично (например, хирургическая техника первичной обработки ран, элементы современной 
восстановительной хирургии, блокада нервов на шее и др.)». 



Автор книги - Михаил Никифорович Ахутин (1898 [1899]  — 1948) — советский специалист в области 
военно-полевой хирургии, генерал-лейтенант медицинской службы. Доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент АМН СССР. Первый директор Института экспериментальной и клинической хирургии 
АМН СССР (ныне — Институт хирургии имени А. В. Вишневского). 
 
После начала Великой Отечественной войны, с августа 1941 — в действующей армии. Главный хирург 
фронтов (сначала Брянского, затем 2-го Прибалтийского, затем 1-го Украинского). 
 
В 1945 году назначен заместителем главного хирурга Красной Армии (фактически исполнял обязанности 
главного хирурга Вооружённых Сил вместо тяжело больного Н. Н. Бурденко). 
 
Даже в годы войны М.Н. Ахутин успевал с научной точки зрения оценивать результаты хирургической 
работы и давать значимые рекомендации по её совершенствованию. Врачами госпиталей под его 
руководством были подготовлены 4 докторские и 3 кандидатские диссертации. 

Из предисловия: «Вторым изданием выходит «Военно-полевая хирургия» 
проф. Ахутина, имеющего, пожалуй, наибольший практический опыт в 
хирургическом обеспечении боевых действий наших войск… 
 
Настоящий учебник отражает большой опыт автора. Основные его установки 
— наши общие установки, на основе которых и проводится руководство 
хирургической работой в Красной Армии. Твердое усвоение их хирургами 
— залог успеха и постоянного усовершенствования нашего хирургического 
дела». 
Начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии 
корврач Смирнов 
Зам. главного хирурга Красной Армии корврач профессор Гирголав 



Благодаря любезному согласию П. А. Куприянова принять на себя труд 
соредактора настоящего издания, явилась чрезвычайно ценная 
возможность широко использовать в настоящей книге новые результаты 
возросшего опыта санитарных учреждений Ленинградского фронта. 
 
Книга в ее нынешнем виде, как нам кажется, находится на уровне 
современных достижений хирургической науки и практики. 
 
Самое горячее наше пожелание состоит в том, чтобы она внесла свою 
лепту в великое дело быстрого восстановления здоровья раненых воинов 
Нашей победоносной Родины».  

Из авторского предисловия: 
«Последнее, 6-е издание настоящего руководства было 
подготовлено к печати в конце 1941 г. и начале 1942 г. и выпущено 
в Ленинграде осенью 1942 г., т. е. в период голода и блокады 
нашего города… 
Излагая лечение военных ранений в том виде, как создает их 
современная война, мы сочли уместным изъять отделы об 
организации травматологической помощи в условиях мирного 
времени, а также о ранениях, осложненных БОВ, в отношении к 
которым, к счастью, не получено пока никакого практического 
опыта. 
Вновь введены отделы об инородных телах в огнестрельных ранах, 
о поздней активной обработке ран, об отдаленных последствиях 
огнестрельных ранений скелета. Значительно дополнены отделы об 
антисептике, об ампутациях, о ранениях головного мозга и 
периферических нервов, о сепсисе, о шоке, о наложении гипсовых 
повязок; пополнен также список литературы, попрежнему, почти 
исключительно русской, доведенный до середины 1944 г. 
включительно… 



Автор книги - Пётр Георгиевич Корнев (1883—1974) — советский хирург, фтизиатр, академик АМН 
СССР. В годы Великой Отечественной войны П. Г. Корнев работал хирургом-консультантом ряда 
военных госпиталей Ленинграда.  

Из предисловия: «…рядовой состав врачей эвакуационных и тыловых госпиталей формируется не 
всегда из хирургов, а из врачей или начинающих, не имеющих еще врачебного опыта, или же из более 
старших врачей, с известным опытом, но по своей квалификации далеких от хирургии. И тем и другим 
нужна серьезная помощь в их новой и ответственной работе, для чего необходимо, с одной стороны, 
обеспечить им повседневное руководство со стороны опытного хирурга, а с другой — создать 
возможности для усовершенствования в данной области, получить определенные установки, 
приобрести надлежащие практические сведения и навыки».. 





«Настоящая монография проф. 3.И. 
Геймановича является, несомненно, нужным 
и своевременным руководством для 
невропатологов и нейрохирургов, 
работающих на военном материале». 
 
Директор Украинского 
Психоневрологического Института и 
Начальник Н-ского эвакогоспиталя 
Д-р И. Зеленский 



С любовью посвящаю свой труд 
работникам медицинской службы 
героической Красной Армии, веду-
щим неустанную борьбу за здоровье и 
жизнь славных ее бойцов и 
командиров. 

Автор 



«Военная травма органов мочеполовой системы» является первым изданием … 
построенным не на перенесении представлений о бытовой или профессиональной 
травме в условия военной обстановки, а на личном большом опыте автора, 
приобретенном за время Отечественной войны. 
 
Поэтому нужно полагать, что книга окажется ценным практическим пособием для 
врачей войскового и армейского района в их работе по оказанию первой 
квалифицированной помощи раненым воинам Красной Армии, пособием, которое 
поможет врачу сохранить им жизнь, обеспечив многим из них боеспособность или 
возвращение к труду». 
 
Генерал-полковник медицинской службы 
Е. И. Смирнов 

Опыт Великой Отечественной войны 
позволил врачам значительно 
углубить свои представления о формах 
неврогенных контрактур. 



«Издание отличается от первых двух значительным расширением главы о лечебном значении 
метода и содержит в себе важный материал по проверке на театре военных действий применения 
местного обезболивания и некоторых наших терапевтических предложений, связанных с ним.  
 
Таким образом, настоящая работа является практическим пособием для врача как в мирное, так и в 
военное время». 

Работа операционной и перевязочной сестры в боевых условиях 
Помещения для работы         229 
Мебель                                                                231 
Инструментарий         232 
Проведение асептики в боевых условиях  
Участие операционной и перевязочной сестры в помощи раненым  234 
Наложение шин        237 
Переливание крови         239 
ОВ и хирургическая работа                                   240 



Героическому городу Ленина, его 
славным защитникам, ученым и врачам, 
оставшимся на своих боевых постах, 
посвящает свой труд автор 

В тяжелых условиях трудились рентгенологические группы, разворачивая аппаратуру в 
палатках, отапливаемых самодельными печами из железных бочек, и вели 
круглосуточное обследование раненых. Фронтовые передвижные рентгеновские бригады 
также трудились в труднейших условиях. Рентгеновскую установку приходилось 
развертывать в любой обстановке – в сельских избах, клубах, палатках. Но, несмотря на 
все трудности, рентгеновская служба обеспечивала бесперебойную работу рентгенологов 
не только в тылу, но и во фронтовых и армейских госпиталях. 
 
В 1942 году была создана военно-полевая рентгенология как новая организационно-
тактическая система. Строилась она на базе военной и медицинской науки.  
 
В составе отдельной роты медицинского усиления (ОРМУ) имелись две рентгеновские 
группы. Рентгеновская группа усиления состояла из врача-рентгенолога, 
рентгенотехника, санитара и шофера-механика. Штатные рентгеновские отделения 
имелись в хирургических и терапевтических эвакогоспиталях, в армейских госпиталях 
для легкораненых. 

Автор книги - Георгий Артемьевич Зедгенидзе (1902  — 1994) — советский рентгенолог и 
радиолог, академик АМН СССР (1960); основатель и первый директор Института медицинской 
радиологии АМН СССР (1958—1973). 
 
В период Великой Отечественной войны служил в Военно-медицинской академии, был 
специалистом-консультантом Медико-санитарного управления  Военно-морского флота, главным 
рентгенологом ВМФ и главным рентгенологом эвакогоспиталей Кировской области. 
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издания ближайших послевоенных лет 

«В основу настоящего руководства положен клинический материал о ранениях пальцев и кисти, 
собранный в госпиталях для легко раненых N-ского ФЭП и армий 3-го Украинского фронта, где автор 
работал в качестве старшего инспектора-хирурга ФЭП, а позднее помощником главного хирурга 
фронта по ГЛР. 
 
Эта книга написана автором по заданию ГВМУ для врачей, работающих в госпиталях армейского и 
фронтового района, где срок лечения раненых в кисть обычно не превышает 70 дней. Вот почему в 
ней сознательно опущен раздел о лечении тяжелых калечащих ранений кисти и их последствий, 
требующих сложных пластических и реконструктивных операций… 
 
Горячую признательность автор выражает проф. В. В. Гориневской за любезную и весьма полезную 
консультацию при составлении этого руководства». 

«Сортировочно-эвакуационные госпитали — весьма важное звено в системе этапного лечения с 
эвакуацией по назначению, созданной медицинской службой Советской Армии. Специфические условия 
работы сортировочного госпиталя, главной задачей которого является быстрая диагностика, медицинская 
обработка и эвакуационная сортировка больших потоков раненых и больных, создают характерные 
особенности в работе медицинского состава. 
Коллектив врачей госпиталя сумел обеспечить высококвалифицированную помощь значительному 
количеству раненых и больных и одновременно заняться изучением и разработкой ряда научно-
практических вопросов, касающихся   наиболее   актуальных   проблем военной хирургии. 
Опубликованный в сборнике материал представляет собой обобщение опыта госпитального коллектива и 
безусловно заслуживает внимания. 
 
В настоящее время впервые в истории военной медицины советскими врачами подытоживается опыт 
лечебной и эвакуационной работы в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. Сборник научных 
работ сортировочно-эвакуационного госпиталя № 1072 является частицей в этом огромном деле и 
свидетельствует о высоком сознании долга у врачей Советской Армии в борьбе за сохранение каждой 
человеческой жизни». 
Начальник лечебно-эвакуационного управления ГВМУ ВС СССР  
генерал-майор медицинской службы Ф. А. Ходорков 



«В настоящей работе подвергнут анализу в различных аспектах 
материал об огнестрельных проникающих ранениях живота, 
собранный в специализированном отделении ЭГ системы ФЭП, 
работавшего в течение первых трех лет войны в Ленинграде, а 
потом на втором Белорусском фронте в системе МЭП… 
 
Ни одна из проблем военно-полевой хирургии в годы Великой 
Отечественной войны не стояла так остро перед хирургами 
войскового и отчасти армейского районов, как проблема лечения 
проникающих ранений живота. Это положение относится не 
только к военным хирургам, но и к хирургам гражданских 
лечебных учреждений в городах-героях, ходом военных событий 
переключенных, на военные условия со всей их спецификой, к 
тому же усугубленной тяжестью общих условий существования…» 



«Среди инвалидов Великой Отечественной войны имеется большое количество лиц с 
неправильно сросшимися переломами, и лечение их составляет содержание одной из 
важнейших глав   восстановительной   хирургии   военного   и особенно послевоенного 
времени. 
 
В настоящее время перед хирургами, травматологами и ортопедами стоит важнейшая задача 
— изыскать и усовершенствовать методы предупреждения и лечения неправильно сросшихся 
переломов бедра, чтобы ликвидировать полностью этот «брак» в нашей работе по лечению 
переломов». 

«После Великой Отечественной войны осталось большое количество инвалидов с 
ампутированными конечностями… Почти все ампутированные испытывают фантомные ощущения 
и очень часто болевого характера; в известном же проценте случаев имеют место жестокие и 
упорные фантомные боли. 
 
Между тем об этого рода явлениях как в отечественной, так и в иностранной литературе нет не 
только ни одной монографии, но за последние годы не появлялось даже крупных журнальных 
статей. Ничего не говорится по этому поводу и в учебниках. Поэтому у широкого круга врачей 
установился взгляд на фантомные явления как на что-то весьма своеобразное и любопытное, но 
представления об их патогенезе и лечении довольно туманные. Отсюда в ряде случаев 
нецелесообразные вмешательства, порой даже ухудшающие состояние больного. 
 
В своей монографии автор ставит задачей на основании многочисленных наблюдений, 
проведенных за время Великой Отечественной войны, ответить на вопрос о сущности фантомных 
ощущений ампутированных, об их патогенезе». 

Подготовила  О.В. Дворникова 


