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Окружает весь комплекс молодой яблоневый сад… Местные 
краеведы рассказывают, что поэтическое название их деревни –
Красный Берег – родилось от необыкновенного сада, который 
когда-то вырастил здесь некий ботаник Незведский. Это были 
красные китайские яблони. Они имели коричневые стволы, цвели 
красным «дымом» – и в положенный срок на них появлялись 
красные плоды.

Ботаник тот словно чувствовал, что некогда здесь прольется 
много ярко-красной детской крови…

От Великой Отечественной войны нас отделяет десятилетия. 
Но не подлежат забвению ее события. Тяжкое наследие войны не 
дает нам право забыть о погибших на поле брани и в 
гитлеровских застенках. И свята память о детях, которые прошли 
через фашистский ад. Мемориал в деревне Красный Берег 
напоминает всем нам об этом.
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История всех войн показывает, что в периоды боевых 
действий и в межбоевые паузы войска размещаются либо в 
населенных пунктах, либо вне их на удобной в тактическом и 
санитарном отношении территории. В первом случае для отдыха 
использовались жилые и хозяйственные постройки гражданского 
населения; во втором – для устройства жилья использовались 
носимые и возимые средства, сооружаются различные полевые 
постройки из подручных материалов. Действующие части, 
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занимавшие оборонительные позиции, как правило, размещались 
непосредственно на огневых рубежах и местом отдыха для 
военнослужащих служили блиндажи и примитивные 
приспособления в траншеях. Войсковые тылы размещались на 
стоянии 4-6 км от переднего края в жилых и хозяйственных 
постройках местного населения; кроме того, устраивались 
различного типа землянки. Части и подразделения второго 
эшелона, дивизионные тылы и резервы специального назначения 
размещались на расстоянии 15-30 км от передовых линий либо в 
специально выстроенных военных лагерях временного типа, либо 
в населенных пунктах. По мере удаления в тыл возрастала 
степень использования войсками жилого фонда гражданского 
населения.

Размещение войск в разные периоды Великой 
Отечественной войны было неодинаково. Первый этап 
характеризовался тяготением к населенным пунктам: войсковые 
начальники в большинстве случаев стремились размещать войска
– в селах и городах, не принимая при этом мер к разобщению 
войск от населения. Это объяснялось, с одной стороны, 
отсутствием опыта строительства полевых жилищ, а с другой, 
пренебрежительным отношением к санитарным требованиям в 
отношении расквартирования войск. Второй этап войны 
характеризовался почти полным отказом войсковых командиров 
от размещения войск в населенных пунктах. Войска к тому 
времени овладели техникой быстрого возведения различных 
инженерных сооружений, в том числе и полевых жилищ. Кроме 
того, имевшие место случаи проникновения в войска 
инфекционных заболеваний вследствие тесного контакта с 
гражданским населением повысили требовательность войсковых 
и санитарных начальников в отношении размещения личного 
состава войск.

Для проведения противоэпидемических и санитарно-
оздоровительных мероприятий размещение войск вне 
населенных пунктов представлялось значительно более 
благоприятным. Четырехлетний опыт Великой Отечественной 
войны подтвердил неоспоримые гигиенические преимущества 
размещения войск в поле.

В период Великой Отечественной войны при 
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передвижениях войск обращалось особое внимание на 
санитарные условия их размещения. В большинстве случаев 
гигиенические требования командирами частей выполнялись. 
Искусство строевых командиров и санитарных врачей сводилось 
к тому, чтобы мерами инженерного и санитарного характера по 
возможности исправлять природные недостатки местности. Здесь 
уместно напомнить слова Н.И. Пирогова, который писал, что 
«Род войны и стратегические соображения почти всегда 
изменяют писаные правила: иное дело в войне оборонительной, 
другое в войне наступательной; иное в войне, которая ведется в 
своей земле, иное, если она ведется в стране неприятельской».

Советская Армия в Великую Отечественную войну вела бои 
в с различных природных и санитарных условиях, используя 
разнообразные стратегические и тактические приемы, боевые 
операции приходилось вести и на своей территории, и на 
территории дружественных стран, и на землях противника. Это 
разнообразие условий боевой деятельности войск определяло и 
характер их размещения.

Плотность размещения войск на той или иной территории 
является важнейшим показателем гигиенического 
благоустройства временного полевого лагеря. Она указывает на 
густоту населения в жилом секторе лагеря, на удобство 
размещения штабных, культурных и хозяйственных учреждений, 
на обеспеченность свободной территорией для организации 
отдыха солдат и пр. Гигиенической нормой для лагерей считается 
100 м2 на человека, что составляет 100 человек на 1 га 
территории.

В период 1942-1945 гг. на территории 1-го Украинского 
фронта гигиенистами было обследовано 45 лагерей разной 
емкости и назначения, в 16 полковых лагерях были произведены 
обмеры всей территории, занятой каждым лагерем.

Как правило, территория расположения полка (в среднем по 
16 лагерей) составляла 12,5 га, достигая в ряде случаев 18–21 га.

Земельная территория лагерей по функциональному 
назначению распределялась следующим образом (в % ко всей 
земельной площади): жилые постройки – 13,1%, служебные и 
культурные учреждения – 6,1%, хозяйственные и 
обслуживающие постройки – 5,8%, проезды и линейки – 6,4%, 
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свободная территория – 68,6%. 
Анализируя баланс всей территории размещения войск в 

пределах фронтовой полосы, можно считать достаточно 
удовлетворительной нормой земельной площади на одного 
человека 75 м2. 

Из всей земельной территории размещения войск 25,0% 
отводилось под застройку различными лагерными сооружениями, 
10,0% – под проезды и линейки и 65,0% территории должно 
оставаться свободной. Такое распределение территории лагеря 
обеспечивало нормальные гигиенические условия размещения 
войск в военной время. Разумеется, чем ближе к переднему краю 
обороны размещался лагерь, тем меньшую площадь он занимал; 
напротив, в армейских и фронтовых тылах величина земельного 
участка, отводимого для размещения лагеря, приближалась к 
размерам лагеря мирного времени. В большинстве случаев на 
территории 1-го Украинского фронта войска не испытывали 
больших затруднений в выборе достаточной по размерам 
площади для размещения частей, и в ряде случаев малый размер 
участка лагеря определялся стремлением командования 
возможно компактнее разместить войска для удобства 
управления, маскировки и для сокращения объема работ по 
оборудованию лагеря. Иногда тесное размещение вызывалось 
исключительно военно-тактическими соображениями. Особо 
трудные условия были на Сандомирском плацдарме в период с 
августа 1944 г. до января 1945 г., когда плотность размещения 
войск была особенно высокой. В целях маскировки войска 
размещались исключительно в лесах и рощах; на каждый полк 
отводилась территория в 6-7 га. Вся территория лагерного 
расположения делилась на отдельные функциональные зоны: 
жилая зона (жилой фонд и штабные помещения), зона 
хозяйственного и медицинского обслуживания (столовые, кухни, 
медицинские учреждения, склады) и зона технического 
обслуживания (автопарки, гаражи, технические мастерские и пр.)

Кроме размеров участка лагеря, важное гигиеническое 
значение имеет планировка территории. Во вторую мировую 
войну лагери планировались с учетом всех топографических, 
военно-тактических и санитарных особенностей данной 
местности, в большей или меньшей степени по линейной
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системе, принятой в Советской Армии для планировки полевых 
лагерей мирного времени.
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Белорусский союз офицеров – общественное объединение, 
основанное на добровольном членстве офицеров и прапорщиков, 
состоящих на действительной военной службе и находящихся в 
запасе и отставке, а также членов их семей. БСО был создан в 
сентябре 1992 года. В его рядах более 25 тысяч военнослужащих 
как в строю, так и в запасе и отставке. В структуре БСО 
областные и Минская городская, районные и первичные 
организации. 

На Гродненщине эта организация объединяет в своих рядах 
свыше 1.100 генералов и офицеров запаса и в отставке и более 
ста офицеров, проходящих службу в рядах Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований.

Члены Белорусского союза офицеров активно принимают 
участие в сохранении национальной безопасности, укреплении 
обороноспособности страны и боеготовности нашей армии. 

Ветераны помогают им при проведении мероприятий по 
повышению полевой выучки соединений и частей. По зову 
сердца члены БСО принимают самое активное участие в 
мероприятиях, проводимых Западным оперативным 
командованием, командирами подшефных воинских частей. Они 
охотно выступают перед участниками учений, беседуют с 
личным составом, делятся опытом с молодыми офицерами, 
поздравляют новое пополнение с принятием Военной присяги. 
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