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Прошло 70 лет Великой Победы. Но не прекращаются попыт-
ки фальсификаторов истории исказить освободительную миссию 
Советских. Вооруженных Сил по избавлению от фашизма народов 
многих стран, в том числе немецкого народа.

Гитлеровскими главарями была разработана целая програм-
ма преступлений против советских людей на оккупированных 
территориях. Еще 13 марта 1941 г. верховное главнокомандова-
ние вермахта приняло «Инструкцию об особых областях», пред-
усматривающую жестокий оккупационный режим в захвачен-
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ных районах. 13 мая 1941 г. германское правительство утверди-
ло директиву «Об особой подсудности в районе «Барбаросса» 
и об особых мероприятиях войск». Она требовала проявлять пол-
ную безжалостность к гражданскому населению, расстреливать 
без суда и следствия всех, кто окажет малейшее сопротивление, 
и снимала всякую ответственность с солдат и офицеров за пре-
ступления на советской земле. [4] Все эти и другие аналогич-
ные директивы и инструкции гитлеровцы настойчиво проводили 
в жизнь.

Крах гитлеровской Германии повлек за собой ликвидацию всей 
ее системы государственного и местного управления в стра-
не. Распались и органы управления здравоохранением. В одном 
из донесений начальника санитарной службы 70-й армии, входив-
шей в состав 2-го Белорусского фронта, мы читаем: «Гражданские 
органы здравоохранения отсутствуют, коечной сети нет совер-
шенно. Имеется незначительное количество вольнопрактикующих 
врачей и фельдшеров» [1].

В ходе военных действий многие коммунальные объекты, такие 
как водопроводные и электрические станции, канализационные 
сооружения, были полностью или частично выведены из строя. 
Значительные разрушения жилого фонда привели к переуплот-
нению населения в сохранившихся домах. Городской транспорт 
не работал, очистка городов и населенных пунктов не проводи-
лась. Противоэпидемические мероприятия не осуществлялись. 
Все это привело к тому, что санитарный режим, особенно в горо-
дах, был резко нарушен. Кроме того, из-за больших трудностей 
с обеспечением водой и продовольствием и низких норм послед-
него городские жители были вынуждены употреблять в пищу не-
доброкачественные продукты, а также загрязненную воду. В ре-
зультате к концу войны среди населения резко возросло количе-
ство инфекционных заболеваний, особенно желудочно-кишечных 
(брюшной тиф и паратифы, дизентерия). Широкое распростране-
ние получили венерические болезни.

Факты, приведенные в донесении начальника военно-санитар-
ного управления 2-го Белорусского фронта от 22 апреля 1945 г., 
свидетельствуют: «Непосредственно среди немецкого населе-
ния выявлено 80 очагов сыпного тифа, 32 очага брюшного тифа 
и несколько сот случаев дизентерии. Развернутые сануправле-
нием фронта на этой территории госпитали приняли на себя по-
ток больных из числа бывших лагерников, а также осуществляют 
и по сей день госпитализацию заразных больных из числа немец-
кого населения» [2].
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С окончанием боевых действий на территории Германии сани-
тарно — эпидемическая обстановка еще более осложнилась в свя-
зи с миграцией населения. Миллионы людей, угнанных в Германию, 
возвращались домой, а тысячи немцев, обманутых гитлеровской 
пропагандой, двигались в западном направлении. Буквально все-
ми проблемами местного населения занялась (СВАГ). [5] Главно-
начальстующими СВАГ были Маршалы Советского Союза Г. К. Жу-
ков (6 июня 1945 года — март 1949 гг.), а затем — В. Д. Соколов-
ский (с марта 1946 г. по март 1949 г.).

О том, какие разнообразные функции налагались на СВАГ, гово-
рит сама за себя структура ее управлений и подразделений: штаб, 
управление комендантской службы, военный отдел, военно-мор-
ской отдел, военно-воздушный отдел, политический отдел, про-
мышленный отдел, сельскохозяйственный отдел, отдел торговли 
и снабжения, транспортный отдел, отдел топлива, финансовый 
отдел, отдел связи, отдел внутренних дел, отдел народного обра-
зования, отдел здравоохранения, правовой отдел, отдел рабочей 
силы, отдел по репатриации, отдел по репарациям и поставкам.

К моменту организации Советской военной администрации 
в Германии в стране имели массовое распространение брюшной 
тиф, дизентерия, дифтерия. Возросло число групповых заболе-
ваний сыпным тифом. Поэтому наибольшая нагрузка легла на от-
дел здравоохранения СВАГ, возглавляемый генерал — майором 
А. Я. Кузнецовым.

Советская военная администрация в Германии, опираясь на де-
мократические силы немецкого народа, начала принимать меры 
по борьбе с инфекционными заболеваниями и оказанию помощи 
населению в нормализации мирной жизни. Силами и средствами 
воинских частей Советской Армии организовывались комендату-
ры. Были созданы административные органы местной власти, на-
лажено снабжение населения основными продуктами питания, 
начали восстанавливаться разрушенные войной коммунальные 
объекты (водопровод, канализация, отопи тельные системы и др). 
В первую очередь проводилась работа по ликвидации заразных 
за болеваний и обеспечению санитарного благополучия. Для это-
го в составе СВАГ в 1945 г. был создан отдел здравоохранения 
и издан приказ Главноначальствующего СВАГ «О мероприятиях 
по здравоохранению в советской зоне оккупации Германии». При-
каз требовал:

«1. В целях организации медицинского обслуживания немецко-
го населения к 1 сентября с. г. произвести учет и восстановить ра-
боту лечебных учреждений (больниц, амбулаторий, лабораторий).
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2. Немедленно разработать план противоэпидемических меро-
приятий и приступить к ликвидации инфекционных заболеваний.

3. Обеспечить 100 % госпитализацию инфекционных больных, 
для чего в необходимых случаях развернуть временные лечебные 
учреждения».

На отдел здравоохранения СВАГ были возложены следующие 
задачи: восстановление на демократической основе районных, 
городских и провинциальных (земельных) органов здравоохране-
ния; изучение эпидемической обстановки в советской зоне окку-
пации и разработка мер борьбы с острозаразными заболевани-
ями, организация учета инфекционных и венерических больных; 
выявление коечного фонда зоны СВАГ и санитарно-техническо-
го состояния объектов водоснабжения и питания. В его функции 
входили также учет врачебных кадров и установленном порядка 
их использования; выявление запасов медицинского имущества 
и организация производства нужных для здравоохранения пре-
паратов, медикаментов и дезинфицирующих средств; определен 
структуры заболеваемости и др.

Руководство СВАГ постоянно оказывало действенную по-
мощь отделу здравоохранения в борьбе с инфекционными за-
болеваниями. 1945–1946 гг. Главноначальствующим СВАГ был 
издан ряд приказов «О мерах борьбы с инфекционными забо-
леваниями среди немецкого населения советской зоны окку-
пации», «О мерах по предупреждению заболеваний сыпным ти-
фом среди немецкого населения», «О наведении санитарного 
порядка на пищевых предприятиях советской зоны оккупации», 
«Об увеличении норм продовольственного снабжения для насе-
ления в советской зоне оккупации Германии», «О мерах борьбы 
с туберкулезом среди немецкого населения» и др. Этими при-
казами, в частности, предусматривалось развертывание инфек-
ционных отделений (больниц), обязательное лечение заразных 
больных и активное выявление источников заражения, введе-
ние обязательных прививок среди взрослого населения про-
тив брюшного тифа и паратифов, а среди детей от одного года 
до 16 лет — против дифтерии.

Были созданы временные санитарно-противоэпидемические 
отряд: которые сыграли большую роль в коренном улучшении са-
нитарного благополучия в стране. Так, в июле-декабре 1945 г. было 
выявлено направлено на лечение 706 сыпнотифозных больных, 
105 331 брюшно-тифозных, 16 913 больных дизентерией и 63 755 
дифтерией, а в 1946 г. соответственно 4703; 141 873; 3985 и 95 618. 
Во второй половине 1945 привито против брюшного тифа и пара-
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тифов 8,9 млн., а в 1946 г. более 10,6 млн. человек. Примерно по-
ловине детей в возрасте от одного года до 16 лет были сделаны 
прививки против дифтерии.

Медицинская служба частей Советской Армии совместно 
с местными органами здравоохранения в 1946 г. провела ши-
рокий круг санаторно-гигиенических мероприятий: обследова-
но 319 609 пищевых объектов, осмотрено 1,43 млн. работающих 
на них лиц и выявлено 1115 больных; обследовано на бактери-
оносительство 388 566 работников пищевых блоков и выявлено 
1519 бактерионосителей брюшного тифа, паратифов и дизенте-
рии. Организовано и восстановлено на местах 425 лабораторий 
(22 при санитарных станциях и 397 на пищевых предприятия. 
Для осуществления санитарного надзора привлечено 1840 вра-
чей. Было введено хлорирование воды, налажено бесперебойное 
снабжение бань и больниц топливом и мылом, улучшено питание 
больных. Советское командование, идя навстречу пожеланиям на-
селения, предоставляло возможность для развертывания меди-
цинских учреждений в прежних, а также в других сохранившихся 
зданиях. Благодаря этому в 1945 г. было восстановлено и развер-
нуто 250 больниц на 30 тыс. коек, в том числе 10 тыс. коек во вспо-
могательных помещениях. В начале 1946 г. в советской зоне окку-
пации насчитывалось 191,5 тыс. коек или 10,7 койки на 1000 чело-
век населения.

Таким образом, именно советские военные врачи, выполняя 
свою гуманную миссию, организовали борьбу за ликвидацию мас-
совых инфекционных заболеваний среди немецкого населения 
и создали барьеры, препятствующие их распространению.

Оценка работы Советской военной администрации (СВАГ) 
в сфере социальной и медицинской службы дана в письме, подпи-
санном тремя вице-президентами немецкого центрального управ-
ления здравоохранения, в том числе сыном видной деятельницы 
немецкого революционного движения Клары Цеткин — Максимом 
Цеткином, впоследствии ставшим одним из руководителей здра-
воохранения ГДР.

«Начальнику отдела здравоохранения советской военной адми-
нистрации в Германии полковнику м/с Соколову А. Е.

«Глубокоуважаемый т. Полковник!
Мы усматриваем в Вашей столь бескорыстной помощи 

еще одно доказательство того, что Советская власть твердо про-
водит в жизнь указания великого Маршала Сталина о том, что гит-
леровский фашизм подлежит уничтожению, но не немецкий на-
род». [3].
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Отношение наших воинов к немецкому народу очень ярко выра-
зил в своих воспоминаниях видный советский военачальник Мар-
шал Советского Союза К. К. Рокоссовский: «Мы в Германии. Вокруг 
нас жены и дети, отцы и матери тех солдат, которые еще вчера шли 
на нас с оружием в руках. Совсем недавно еще эти люди в панике 
бежали, заслышав о приближении советских войск. Теперь никто 
не бежит. Все убедились в лживости фашистской пропаганды. Все 
поняли, что советского солдата бояться нечего. Он не обидит. Нао-
борот, защитит слабого, поможет обездоленному. Фашизм принес 
народу позор, несчастье, моральное падение в глазах всего чело-
вечества. Но гуманен и благороден советский солдат. Он протянул 
руку помощи всем, кто был ослеплен и обманут. И это очень ско-
ро поняли немцы. Стоило войскам остановиться на привал, у по-
ходных солдатских кухонь сбивались голодные немецкие детиш-
ки. А потом подходили и взрослые. Знали, что советские солдаты 
поделятся всем, что они имеют, поделятся с русской щедростью 
и с отзывчивостью людей, много испытавших и научившихся пони-
мать и ценить жизнь». [6]

Проведенное исследование показало, что как в суровые годы 
войны, так и в послевоенный период Советский Союз неизменно 
соблюдал принципы гуманного отношения к человеку на террито-
рии бывшего вражеского государства, и особенно к нуждающимся 
в медицинской помощи.
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