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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
О.Л. ПОМАЛЕЙКО  

Академия МВД Республики Беларусь, Минск 
 
На основе архивных документов, опубликованных источников и периодических изданий рубежа 

XIX–ХХ вв. представлена деятельность Витебского местного управления Российского Общества Крас-
ного Креста на территории Витебской губернии с 1876 по 1917 гг. Значительный акцент сделан на 25-
летнее функционирование в регионе Витебской общины сестер милосердия (1892−1917 г.), находившей-
ся под руководством вышеуказанного объединения. Исследуется специфика ее организации и результа-
тивность деятельности общинных учреждений: амбулатории, больницы, аптеки и завода минеральных 
вод. Отражен труд сестер милосердия в мирное время, а также их подвиг во время эпидемий и военных 
действий. Определенная часть материала посвящена истории Полоцка: попытке основать в городе 
общину сестер милосердия, деятельности Полоцкого местного комитета Красного Креста, дамского 
комитета, а также врачебно-санитарного отряда Российского Общества Красного Креста в ходе пе-
ренесения св. мощей Евфросинии Полоцкой. 

Ключевые слова: Российское Общество Красного Креста, Витебская Община сестер милосер-
дия, Полоцкий местный комитет Красного Креста, Полоцкий дамский комитет, лечебные учреждения, 
эпидемия, война. 

 
Введение. Началом деятельности Красного Креста на территории Российской империи, в состав 

которой в рассматриваемый период входили и белорусские земли, можно считать 1867 г., когда было 
основано Российское общество попечения о раненых и больных воинах. В 1879 г. оно было переимено-
вано в Российское общество Красного Креста (РОКК). По империи стали открываться местные (губерн-
ские) управления (МУ РОКК). Во главе их находилось Главное управление РОКК (ГУ РОКК), распола-
гавшееся в Санкт-Петербурге. Непосредственно Местным управлениям (МУ) подчинялись комитеты 
Общества уездных городов и военных крепостей. Под руководством МУ РОКК находились и общины 
сестер милосердия (ОСМ). 

Согласно уставу РОКК, его задачей в военное время являлось содействие военно-санитарной ад-
министрации по уходу за больными и раненными, в т.ч. обеспечение лечебных учреждений медицин-
ским персоналом, снабжение лечебных заведений медицинскими средствами и препаратами, участие в 
эвакуации больных и раненых, организация санитарных отрядов, госпиталей, лазаретов, складов. Кроме 
того, Общество предусматривало оказание помощи инвалидам войны и населению, пострадавшему от 
стихийных бедствий. 

Анализ историографии показал, что история Красного Креста представлена работами, раскры-
вающими общие принципы деятельности РОКК в Российской империи. В большей степени исследована 
специфика функционирования организации и ее филиалов в центральных регионах страны. Деятельность 
же таковой на территории Беларуси малоизучена. Первой среди белорусских исследователей указанной 
проблематики была А.Ф. Петрова. Особый интерес представляет ее диссертационное исследование «Ис-
тория развития общества Красного Креста в Белоруссии (1872−1965 гг.)», в котором рассмотрены про-
цессы возникновения и деятельности местных управлений РОКК, комитетов, общин сестер милосердия. 
Публикаций непосредственно о деятельности РОКК на территории Витебской губернии не выявлено. 
Именно необходимость введения в научный оборот целого пласта важных исторических источников по 
истории МУ РОКК в Витебске делает заявленную тему актуальной и востребованной в качестве целост-
ного объекта изучения.  

В основе представленных материалов лежат в большей степени архивные источники, обнаружен-
ные в фондах Национального исторического архива Беларуси. В первую очередь − фонда № 2529 Витеб-
ского местного управления Российского общества Красного Креста, документы которого хранят инфор-
мацию об открытии и функционировании лечебных учреждений, Витебской ОСМ, о численности и дея-
тельности медицинского персонала, об объемах оказанной помощи.  

Основная часть. История Красного Креста в Витебской губернии берет начало 1 июля 1876 г., 
когда в Витебске было открыто Общество попечения о раненых и больных воинах. Спустя три года оно 
было переименовано в Витебское МУ РОКК. Управление состояло из почетных («особенно способство-
вавших развитию общества») и действительных («вносивших ежегодно от 5 до 10 р., или 100 р. едино-
временно») членов, а также соревнователей («вносивших от 1 до 3 р. в год, или 25 р. единовременно, а 
также лиц, приносивших пользу Обществу Красного Креста своей безвозмездной деятельностью»). 
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К примеру, в 1893 г. в нем состояло 77 членов: 1 почетный, 41 действительный и 23 соревнователя. Воз-
главлял МУ РОКК председатель общества – губернатор Витебской губернии, всеми делами ведало прав-
ление.  

Местное управление РОКК в Витебске существовало за счет собственных средств. Его доходы со-
стояли из членских взносов, процентов на капиталы общества, кружечного сбора и единовременных по-
жертвований. Например, к 1 января 1893 г. Витебское МУ РОКК располагало суммой в 60 609 р. 39 коп.: 
50 288 р. 54 коп. запасного капитала на надобности военного времени, 6210 р. 38 коп. капитала на посо-
бие увечным воинам, 976 р. 97 коп. переходящих сумм, 3133 р. 50 коп. капиталов закрытых Комитетов 
[1, с. 2−3]. Необходимые крупные расходы, которых требовало строительство или снабжение лечебных 
учреждений, брало на себя ГУ РОКК. В свою очередь, местные учреждения Общества обязывались пере-
числять в центральную кассу 10% своего дохода. 

Витебское Местное управление РОКК практически сразу подключилось к оказанию помощи. В 
частности, в период русско-турецкой войны 1876−1878 гг. направило шесть сестер милосердия в дейст-
вующую армию; в самом Витебске был развернут госпиталь на 120 коек.  

После этой войны Главное военно-медицинское управление сочло необходимым организовать 
подготовку сестер милосердия для создания резерва. Так, 2 ноября 1891 г. витебскому губернатору 
В.М. Долгорукову поступило письмо из Виленского окружного военно-медицинского управления сле-
дующего содержания: «Озабочиваясь положением штатного числа сестер милосердия в военно-
врачебных заведениях военного времени, главный Военно-Медицинский инспектор, с одобрения Его 
Высокопревосходительства Военного министра, предложил мне просить Ваше Сиятельство о содействии 
Вашем в деле подготовки достаточного числа сестер в районе Высочайше вверенной Вашему Сиятельст-
ву губернии. Население каждой губернии, выделяя из себя на защиту отечества десятки тысяч сынов, 
мужей, отцов и братьев, не останется равнодушным к участи их при заболеваниях и ранениях. С откры-
тием военных действий, пожертвования всякого рода начнут поступать в Красный Крест, как и всегда в 
изобилии. Но, ни за какие деньги не могут быть сразу получены опытные сестры милосердия. А таковых, 
безусловно, необходимо подготовлять в достаточном числе заблаговременно. По расчету Главного Во-
енно-Медицинского Управления, принимая, что каждая сотня тысяч жителей губернии может выделить 
из своей среды шесть сестер милосердия, на долю Витебской губернии выпадает приготовление 72 сес-
тер. Каковое число их, за исключением четверых, имеющихся уже на лицо, может быть подготовлено в 
течение пяти лет, причем на каждый год выпадает приготовление 14 сестер. Этот способ пропорцио-
нального разделения между губерниями труда и расходов по подготовлению сестер милосердия, кроме 
справедливости своей, имеет за собой все шансы, хотя к медленному, но верному достижению благопри-
ятных результатов в делах укомплектования военно-врачебных заведений военного времени сестрами 
милосердия. Уведомляя о сем Ваше Сиятельство, прошу сообщить мне о последующих распоряжениях 
Ваших по сему предмету». В августе 1892 г. в Виленское Окружное Военно-Медицинское Управление 
был направлен положительный ответ председателя Витебского местного управления РОКК. В письме 
сообщалось, что: «…с разрешения Главного Управления Российского Общества Красного Креста Мест-
ным управлением будет открыта в конце настоящего года Община сестер милосердия и в то же время 
будет приступлено к подготовке назначенного числа сестер милосердия для Витебской губернии. При 
этом присовокупляю, что Устав Витебской Общины утвержден Главным Управлением 22 августа 1892 
года с определенным штатом 12-ти сестер милосердия» [2, л. 1−3]. 

В 1892 г. для общины в третьей части Витебска на пересечении улиц Никольской и Верхне-
Петровской был приобретен дом. Полное ее устройство, а именно покупка дома, его ремонт, приобрете-
ние всех необходимых вещей, обошлось МУ РОКК в 19 476 р. 66 коп. [3, л. 39]. 

Здание общины состояло из подвального и верхнего этажей. В подвальном − размещались комната 
для прислуги, кухня, прачечная, кладовая и другие хозяйственные помещения. В верхнем – прихожая, 
приемная, комната, где заседало правление, четыре сестринские, столовая, палата для больных, ванная и 
уборная комнаты. В кабинете правления висели два портрета: Государя императора и Августейшей по-
кровительницы Общества – государыни Императрицы Марии Федоровны. Стояла колонка с бюстом уч-
редительницы РОКК, Государыни Императрицы Марии Александровны. Председатель МУ РОКК после 
посещения здания общины отметил, что все было устроено «весьма роскошно…» [3, л. 164 об.]. 

Открытие Витебской ОСМ состоялось 30 декабря 1892 г. в присутствии Витебского губернатора 
князя В.М. Долгорукова, командира 16-го Армейского корпуса генерал-лейтенанта Рихтера, всего соста-
ва Попечительства, некоторых членов МУ РОКК, представителей всех ведомств и учреждений, а также 
восьми поступивших испытуемых. Перед собравшимися выступил настоятель Успенского Собора о. 
протоирей Рылло, назначенный законоучителем общины. Затем Его Преосвященством Епископом По-
лоцким и Витебским Антонином совместно с настоятелем кафедрального собора о. протоиреем Волко-
вым и о. протоиреем Рылло был совершен торжественный молебен. По окончании Владыка окропил свя-
той водой все здание и обратился к сестрам с глубоко прочувственным назиданием, в котором изъяснил 
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им, какое высокое и трудное звание они на себя приняли и какое великое значение имеет красный крест, 
который они будут носить на груди. Также заострил внимание на сути и роли милосердия в их деятель-
ности. Не лишним, на наш взгляд, будет привести следующие его слова: «…Не усвоив себе милосердия, 
вы будете сестрами милосердия только по имени, а не на самом деле… На вас будет лежать священный 
долг успокоить каждого страдальца, разогнать его мрачные думы, сообщить отраду и утешение сердцу 
его, истерзанному скукой и скорбью. И вы верно исполните этот долг, если будете проникнуты милосер-
дием…Будете вы оказывать те и другие услуги страдальцам: будете давать им в урочные часы лекарства, 
перевязывать их раны, помогать им подняться на болезненном одре, подавать им пищу и питье. Но если 
все это вы будете делать без сердечного участия к страдальцам, то ваши услуги не будут иметь никакого 
значения …» [4, с. 20−26]. 

В образовательном, административном и хозяйственном отношениях Витебская ОСМ, согласно ее 
уставу, находилась в непосредственном управлении попечительства, избираемом общим собранием чле-
нов Витебского управления общества Красного Креста. Ему же, МУ РОКК, и подчинялось в своих дей-
ствиях, распоряжениях и отчетах. Попечительство возглавлялось попечителем или попечительницей. 
Звание попечителя общины принадлежало губернатору Витебской губернии, по совместительству пред-
седателю МУ РОКК. Первым попечителем стал витебский губернатор В.М. Долгоруков. В 1894 г. его 
сменил новый губернатор – В.А. Левашов. С 5.07.1899 г. попечительство общины возглавляла супруга 
витебского вице-губернатора О.А. Ладыженская. С 1902 г. главой попечительства вновь стал новый на-
чальник губернии − И.И. Чепелевский. 

 

         
 

Фото 1, 2. В.М. Долгоруков и В.А. Левашов, 
председатели МУ РОКК в Витебске и первые попечители Витебской ОСМ 

 
Попечители заботились о подготовке и обучении сестер, исполнении всем персоналом своих обя-

занностей, в целом о надлежащем функционировании ОСМ. 
Попечительство состояло из пяти членов. Они избирались из числа действительных членов мест-

ного управления РОКК. При равных правах исполняли специальные обязанности. Первый, в звании чле-
на-администратора, заведовал общей административной частью общины и являлся заместителем попечи-
теля. Он же наблюдал в общине за порядком, исполнением сестрами своих обязанностей, как в самой 
общине, так и в лечебных учреждениях, где они проходили практику и несли службу, а также при уходе 
их за больными в частных домах. Другой член попечительства, в звании члена-воспитателя, руководил 
теоретическим и практическим обучением сестер общины. Третий − в звании члена по хозяйственной 
части; четвертый − в звании члена-казначея и счетной части, пятый − в звании члена-делопроизводителя.  

В состав первого попечительства входили: тайный советник князь В.М. Долгоруков – попечитель, 
и члены: действительный статский советник В.А. Бровчинский − заведующий административной частью; 
помощник врачебного инспектора В.В. Сченснович – воспитатель; коллежский советник А.Е. Полес-
ский-Щипилло − заведующий хозяйственной частью, коллежский советник И.М. Шелепин − казначей и 
коллежский асессор Я.М. Гальковский – делопроизводитель. 

Члены попечительства избирались на два года. Однако многие потом переизбирались, как напри-
мер, В.В. Сченснович на должность члена-воспитателя и А.Ф. Стырикович на должность казначея. 

Со второй половины 1903 г. деятельность Витебской ОСМ, как и других общин сестер милосердия 
Российской империи, была регламентирована Общим уставом общин Красного Креста от 13 мая 1903 г. 
С этого года изменилась структура управления общинами. Внутренним устройством общин и их учреж-
дений стал заниматься особый Комитет. В его состав входили действительные члены (вносившие еже-
годно от 5 до 10 руб., или 100 руб. единовременно), благотворители, внесшие единовременно на развитие 
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общины не менее 2 тыс. руб. (§ 14), а также члены-сотрудники (те, кто безвозмездно исполнял какие-
либо обязанности по комитету и подконтрольных ему учреждениям). Среди последних в витебской об-
щине: Т.В. Кибардин, Ю.М. Немирович-Щитт, В.А. Цехановецкий, Э.И. Гуцевич. В частности, первый 
был архитектором здания больницы общины; также занимался вопросами ремонта всех общинных зда-
ний; принимал участие в формировании отряда и снаряжении сестер милосердия, отправленных на 
Дальний Восток.  

Согласно § 20 устава для ближайшего руководства делами Комитета и общины Комитет избирал 
из своей среды на общем собрании Попечительный совет, во главе которого стояла попечительница, она 
же председательница комитета. Попечительница также являлась непременным членом МУ РОКК. 

В состав совета входили: товарищ попечительницы и то число членов, избранных из почетных, 
благотворителей и действительных, которое комитет признавал необходимым для правильного действия 
указанного органа. Непременными членами совета с правом голоса сверх того состояли: главный врач, 
священник, сестра-настоятельница, казначей, а также в случае пожелания МУ РОКК − его уполномочен-
ный член. 

Попечительный совет и Комитет Витебской ОСМ поочередно возглавляли супруги высших чи-
новников: супруга непременного члена губернского присутствия Е.М. Исаева (?.09.1903.–1904), супруга 
губернатора баронесса С.О. Гершау-Флотов (ок. 1905−1911); дочь действительного тайного советника 
С.В. Арцимович (27.04.1912−1914, ок. 1916), супруга губернатора О.В. Галахова (ок. 1916). Временно в 
1905 г. попечителем был А.Ф. Чернявский. 

Собственных средств Витебская община сестер милосердия не имела. Все необходимые суммы на 
свое содержание получала из МУ РОКК. Так, в 1895 г. при Витебской ОСМ была открыта амбулатория, 
на устройство которой и покупку необходимых предметов было выделено и израсходовано по нашим 
подсчетам 786 р. 13 коп. С 1898 по 1899 гг. велось строительство и оборудование нового лечебного уч-
реждения общины – больницы. В общей сложности было затрачено 11 936 р. 71 коп. Как сообщалось в 
отчете, больница была «обставлена самым тщательным образом и устроена в пределах возможного», 
согласно последнему слову медицины и строительной техники. 

В целом, на функционирование Витебской ОСМ ежегодно от МУ РОКК поступали определенные 
денежные суммы. Например, в: 1896 г. – 3866 р. 44 коп., 1898 г. – 3492 р. 20 коп., 1902 г. – 9258 р. 60 
коп., 1907 г. – 13 290 р. 81 коп. [5, c. 29−50]. Причем они израсходовались практически полностью. Ос-
новными статьями расхода были: покупка медикаментов и продовольствия, обмундирование сестер ми-
лосердия и испытуемых, жалованье (докторам, прислуге), отопление, освещение, ремонт общинных зда-
ний. Следует отметить, что значительную часть денег на свое содержание община зарабатывала сама: 
посредством дежурств сестер, предоставления платных услуг в собственных лечебных учреждениях. В 
начале ХХ века она испытывала финансовые трудности. У общины отсутствовали запасные суммы, 
большая часть бюджета покоилась на неустойчивых и нерегулярных поступлениях. 

Отсутствие должной финансовой основы у Витебского МУ РОКК не позволило оформиться ещё 
одной общине сестер милосердия на территории Витебской губернии – в Полоцке. Установлено, что 
9 августа 1900 г. в этом городе был образован дамский комитет. Его члены, собрав на устроенном ими гу-
лянии 20 августа 416 р. 80 коп., изъявили желание открыть собственную общину сестер милосердия «для 
нужд как военного времени, так равно и для ухода за больными в г. Полоцке и его уезде в мирное время». 
Средства на ее содержание дамы намерены были приобрести путем постоянного сбора пожертвований, 
устройством спектаклей, вечеров и базаров. А вышеуказанную собранную сумму решили сделать основа-
нием капитала для создания общины. В этом же месяце разрабатывался и устав новой общины 
[6, л. 3−40 об.]. 

Председатель Полоцкого местного комитета Красного Креста ходатайствовал по этому поводу пе-
ред председателем Витебского МУ РОКК, указав, что: «…сам Полоцк весьма нуждается в услугах опыт-
ных сестер милосердия: в них чувствуется крайний недостаток, как частными лицами, так и учебными 
заведениями: Учительской семинарией, Духовным училищем и, в особенности, Полоцким кадетским 
корпусом. При таких условиях я не усматриваю малейшего сомнения в том, что средства для постоянно-
го существования общины найдутся в г. Полоцке и что община эта послужит связующим звеном столь 
многих лиц, желающих послужить делу Красного Креста.». 

МУ РОКК признало открытие в Полоцке самостоятельной общины сестер милосердия «весьма 
желательным и полезным» и ходатайствовало по этому поводу перед ГУ РОКК. Однако в письме Полоц-
кому комитету РОКК указало: «…всякое новое учреждение Общества Красного Креста, состоящего под 
Высочайшим покровительством Государыни Императрицы Марии Федоровны, независимо того плато-
нического сочувствия, какое возбуждает в местном обществе открытие этого учреждения, прежде всего, 
должно быть обеспечено материально. Витебское Местное Управление только тогда решилось на откры-
тие в Витебске общины сестер милосердия, когда капитал Управления достиг 70 тысяч руб., т.е. процен-
ты этого капитала вполне обеспечивали существование общины. Приспособление и оборудование при-
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обретенного здания, заготовка комплектов платья и белья для 12 сестер и проч. стоили (независимо пла-
ты за здание) 11 474 р. 66 коп., в настоящее время содержание каждой сестры и испытуемой при готовом 
помещении и бесплатном обучении обходится в год свыше 200 руб., в общем же подготовка одной сест-
ры, включая все расходы, стоит не менее 1000 руб.». Показав специфику и сложности учреждения и 
функционирования общины, Местное Управление РОКК в Витебске предложило Полоцкому комитету 
внести вопрос об открытии общины сестер милосердия в этом городе еще раз на обсуждение общего со-
брания, разъяснив приведенные выше соображения. А также поручило выработать подробную смету со-
держания общины с указанием предполагаемого числа испытуемых сестер милосердия; указать предпо-
лагаемую организацию общины и те ресурсы, которые будут обеспечивать содержание общины, незави-
симо от случайных поступлений от любительских концертов и спектаклей [6, л. 9−10 об.]. В итоге, 
30.12.1900 г. на общем собрании Полоцкого комитета, рассмотрев смету, приняв во внимание указания 
от МУ РОКК, его члены пришли к заключению, что за неимением основного капитала, который бы 
своими процентами покрывал расходы по содержанию общины, а также незначительным числом лиц, 
изъявивших желание ежегодно вносить взносы, пришел к заключению о неосуществимости открытия 
общины в Полоцке. 

Одной из самых важных страниц в истории деятельности МУ РОКК является учреждение и функ-
ционирование лечебных учреждений. Их открывали «в виду осуществления главнейшей из задач обще-
ства – помогать бедному страждущему человечеству, а также с целью более успешной практической 
подготовки сестер». Следует отметить, что в Витебске, в котором к концу XIX в. проживало около 80.000 
населения, заболевшие горожане могли получить клиническое лечение лишь в двух общественных боль-
ницах. Как показывала практика, эти учреждения при ограниченном количестве кроватей, не могли 
удовлетворять местным потребностям, и, кроме того, не всегда были доступны для беднейшего населе-
ния. Христиане и в особенности крестьяне ближайших к Витебску деревень, как отмечалось в протоколе 
№ 59 МУ РОКК от 20.09.1895 г., «или оставались совершенно беспомощными, или попадали в руки ев-
реев эксплуататоров – содержателей аптечных лавочек, где получали также за высокую цену лекарства 
недоброкачественные и не правильно приготовленные» [3, л. 175 об.−176 об.]. Вследствие этого началь-
ником Витебской губернии В.А. Левашовым, председателем МУ РОКК, на собрании членов Витебского 
Общества Красного Креста было предложено устроить амбулаторную лечебницу при местной общине 
сестер милосердия. 

Амбулатория начала функционировать 7 сентября 1895 г. Прием больных осуществлялся еже-
дневно двумя врачами по очереди с 13.00 до 15.00, а в базарные дни с 12.00 до 15.00; в 1903 г. с 11.00 до 
14.00 тремя-четырьмя врачами; в 1912 г. – с 10.00 до 14.00. В приеме больных, производстве операций и 
приготовлении лекарств участвовали сестры милосердия и испытуемые. Все, обращавшиеся в амбулато-
рию за 25 коп., а с 1913 г. за 30 коп., получали врачебные рекомендации и бесплатно лекарства. «Совер-
шенно все бедные», предоставлявшие удостоверение священника, врача или благотворительного учреж-
дения, вовсе освобождались от платы. 

В первые же годы функционирования амбулатории зафиксированное число ее посещений боль-
ными «…доказало, что в подобном учреждении была настоятельная надобность» [7, с.71]. Наибольшее 
число посещений в период с 1896 по 1903 гг. было зафиксировано в 1900 г., когда ежедневно на приеме у 
врачей было в среднем 23 человека. С 1902 по 1904 гг., согласно отчету попечительницы Витебской 
ОСМ, в амбулатории было принято 14633 человека (4877 человек получили 7 тысяч бесплатных рецеп-
тов; 2512 неимущих больных бесплатно проконсультировали). Из общего числа обратившихся свыше 
9 тысяч больных или 61,5% крестьяне ближайших к Витебску волостей. И в последующие годы в амбу-
латорию обращалось огромное число пациентов. Например, в 1909 г. было зафиксировано 4575 посеще-
ния, в 1913 г. − 4857. Такие цифры говорили о большом доверии больных к амбулатории общины и ее 
медицинскому персоналу. В отчетах МУ РОКК не раз отмечалось, что амбулаторная лечебница «бес-
спорно, принесла громадную пользу беднейшему населению города и ближайшим к Витебску уездов» 
[8, л. 62 об., 85 об.; 5, с. 75−85]. 

С целью локализации эпидемических заболеваний амбулатория общины предоставляла услуги по 
вакцинации населения. Например, в 1910 г. в ней было сделано 1853 прививки [9, с. 50]. 

В 1900 г. при Витебской ОСМ была открыта больница, рассчитанная на 12 мест. В 1909 г. их име-
лось уже 23 (три кровати − в отдельных палатах и 20 − в общих). Принимали всех нуждавшихся (за ис-
ключением заразных и душевнобольных) с платой 1 р. в сутки в общей и 2 р. в отдельной палате. Посту-
павшие в родильное отделение дополнительно оплачивали 15 р. С 1913 г. «в виду сильного вздорожания 
жизни» плата дважды была повышена, и в итоге составляла 1 р. 75 коп. и 3 р. соответственно. 

Число больных из года в год увеличивалось. Так, если в 1900 г. в больницу обратились 29 боль-
ных, то в 1903 г. – 60. Всего за первые четыре года в ней получили лечение 186 человек. В 1910 г. по ко-
личеству пролеченных больных, 135 человек, больница Витебской ОСМ заняла второе место после ана-
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логичного лечебного учреждения Могилевской общины сестер милосердия. В 1913 г. стационарное ле-
чение в больнице при общине в Витебске прошли 204 больных [5, с. 86−92]. 

Амбулаторией и больницей со дня их открытия и до 1910 г. заведовал главврач общины 
В.В. Сченснович. «Относясь в высшей степени добросовестно и с усердием к исполнению принятых на 
себя обязанностей», он «положил не мало личного труда, сил, энергии к постановке вверенного ему дела 
на надлежащую высоту и исключительно благодаря ему» все лечебные заведения общины пользовались 
не только в Витебске, но и за пределами губернии «отличной репутацией» и привлекали к себе, «особен-
но тяжелых больных, даже из других губерний» [10, л. 16−16 об.]. 

Среди штатных ординаторов лечебных учреждений Красного Креста особо следует упомянуть 
специалиста по ушным, горловым и носовым болезням А.Ю. Нейфаха, специалиста по глазным заболе-
ваниям И.Р. Элиасберга и Д.Г. Хайкина, специализировавшегося на кожных и венерологических заболе-
ваниях. Они относились «в высшей степени добросовестно и аккуратно к посещению лечебных заведе-
ний общины, согласно составленному расписанию приема больных, и никогда не отказывая от явки в 
общину и лечебницу по экстренным вызовам во всякое время дня и ночи» [10, л. 19]. 

18 февраля 1905 г. при общине была открыта собственная аптека. Ее устройство и труд одного из 
фармацевтов по приготовлению лекарств и обучению сестер аптечному делу безвозмездно принял на 
себя местный аптекарь-провизор А.К. Яскольд. По данным на 1902 г. ею заведовал провизор 
Н.И. Букион, затем провизор Л.К. Бенкендорф. Аптека снабжала амбулаторию и лечебницу общины при-
готовленными в ней лекарствами, медикаментами, перевязочным материалом. За короткий промежуток 
времени она также «приобрела симпатию» населения. Число рецептов, вместе с рецептами для больных, 
пользовавшихся услугами амбулатории и лечебницы общины, в год составляло чуть менее 20 тыс. Одна 
частная школа и бедные получали скидку по рецептуре до 25% [5, с. 92−93].  

 

 
 

Фото 3. Аптека Красного Креста 
 

С целью увеличения денежных средств общины при Витебской ОСМ в 1908 г. был открыт завод 
минеральных вод, которым управлял упомянутый выше Л.К. Бенкендорф. Производили содовую, сель-
терскую, фруктовую и газированную воду и направляли ее для реализации в аптеку, некоторым органи-
зациям, частным лицам, а газированную воду – в четыре специальных киоска. Например, в 1909 г. по 
нашим подсчетам приготовленная всех видов вода была разлита в 1445 сифонов и 70 401 различного ро-
да бутылей; было отпущено − 1265 сифонов и 70 368 бутылей [11, л. 1−31].  

Значительную роль во всех указанных выше общинных учреждениях играли сестры милосердия. 
Поэтому считаем важным вкратце раскрыть специфику их подготовки и деятельности. В сестры Витеб-
ской общины, согласно ее уставу, принимались изъявившие желание лица женского пола в возрасте от 
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18 до 35 включительно от роду лет всех христианских исповеданий. Прием будущих сестер осуществ-
лялся попечительством общины с утверждения МУ РОКК. Кандидаток, предоставивших все необходи-
мые документы и прошедших проверку (на предмет воспитания, образования, нравственных качеств, 
мотивации, состояния здоровья), правление допускало к вступительным испытаниям по чтению, письму, 
арифметике. Принятые девушки именовались испытуемыми. В течение года (первое полугодие – теоре-
тическое обучение; второе – практическое) занимались по программе, утвержденной ГУ РОКК. 

По окончании курса испытуемые сдавали экзамен экзаменационной комиссии, состоявшей под 
председательством председателя МУ РОКК, в присутствии попечителя общины, членов местного управ-
ления, членов попечительства общины и приглашаемых местным управлением врачей и законоучителя. 
Девушки, признаваемые такой комиссией «достаточно, теоретически и практически, подготовленными», 
утверждались в звании сестер милосердия Общества Красного Креста и получали соответствующее сви-
детельство. 

 

 
 

Фото 4. Свидетельство сестры милосердия П.А. Литвиновой 
 
Принимая это звание, они, согласно уставу, налагали на себя нравственную обязанность «служить 

неуклонно, по мере сил, избранной ими трудной, задаче ухода за больными», выполняя свое дело с пол-
ным самоотвержением и христианским милосердием, с любовью и кротостью и, «не брезгая неразрывно 
связанной с этим делом черной работой» [12]. 

За пять лет со дня основания общины, с 30.12.1892 по 1.01.1898 гг., было подготовлено 20 сестер 
милосердия. Несмотря на то, что в отчете указывалось на недостаточное их число «для удовлетворения 
всех требований», роста численности не наблюдалось и в последующие годы. К 1902 г. ОСМ подготови-
ла – 35, к 1904 г. − 40 сестер милосердия. Определенная активность наблюдалась в период с 1904 по 
1907 гг. Всего за первые три пятилетки своей деятельности община подготовила около 100 сестер мило-
сердия. Однако, следует отметить, что число подготовленных не означало реальное число служивших 
сестер. Часть из них по различным причинам покидала общину. Одни вынуждены были уходить, подор-
вав здоровье на службе, другие увольнялись по домашним обстоятельствам, нередко по причине выхода 
замуж и рождения ребенка, третьи поступали на штатные должности в больницы и госпитали либо пере-
водились в иные общины Красного Креста. 

Численность штатных сестер милосердия в первое десятилетие функционирования витебской об-
щины варьировалась от 1 до 16 в год, затем несколько увеличилась и составляла, например, к 1.01.1909 г. 
– 22, к 1.01.1913 г. – 33. А накануне Первой мировой войны и штатный, и общий состав Витебской ОСМ 
был самым большим среди всех общин Беларуси [5, с. 50−59]. 
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Сестры милосердия несли службу не только в общине и ее учреждениях. Правление Витебской 
ОСМ, по возможности, откомандировывала их в гражданские больницы и военные госпитали штатными 
или сверхштатными сестрами по соглашению о том МУ РОКК с подлежащими начальствами тех и дру-
гих заведений. Установлено, что сестры милосердия несли дежурства в витебской губернской больнице, 
земских (Двинской, Полоцкой и Невельской) и сельских лечебницах (Люцинского, Себежского и Дрис-
сенского уездов Витебской губернии). Например, в 1913 г. на дежурствах при четырех земских и одной 
городской больницах ими было проведено 3285 дней. 

С 1895 г. Витебская ОСМ, согласно просьбе начальника Двинского военного госпиталя, откоман-
дировывала своих сестер в указанное лечебное учреждение. Община, «дабы дать возможность всем сест-
рам милосердия ознакомиться с условиями и требованиями военных лечебных заведений» с одной сто-
роны, а с другой, с целью, чтобы «откомандированные не утратили духовной связи с общиной и не от-
выкли от ее строя», периодически заменяла их друг другом. Однако такие условия не удовлетворяли ру-
ководство госпиталя. Начальник, в частности, полагая, что «…госпиталю необходимы опытные сестры, а 
не нуждавшиеся в обучении…», написал в Витебское МУ РОКК письмо следующего содержания: «Пре-
бывание короткое время на службе при подведомственном мне госпитале назначаемых из Витебской 
общины сестер милосердия весьма неудобно для госпиталя и признается необходимым, чтобы каждая 
сестра пробыла на службе в госпитале не менее года, что и прошу установить местное управление на 
будущее время…». Тем не менее, просьба удовлетворена не была; сестры направлялись на дежурства на 
прежних условиях [5, с. 100−102]. 

Начиная с первого выпуска, община назначала своих сестер для ухода за больными в частных до-
мах. Число задействованных на частной практике колебалось и зависело от ряда факторов, в частности 
от численности штатного состава и находившихся в иных командировках. Например, в 1898 г. частным 
лицам оказывали помощь три сестры, в следующем − девять. Дежурства длились от нескольких дней до 
нескольких месяцев. Например, по данным 1899 г. минимальное число дней, проведенных на частной 
практике одной сестрой, − 20, максимальное – 190. 

В начале ХХ в. из-за недостаточной численности сестер община не могла удовлетворить всех тре-
бований относительно их командирования к частным лицам. Так, в 1900 г. на частной практике находи-
лись лишь две сестры. Немного позже ситуация улучшилась. Установлено, что в 1909 г. на дежурствах у 
частных лиц сестрами проведено 2287 дней, в 1913 г. – 3390. Не прекратилась эта практика и в годы 
Первой мировой войны. Например, в 1916 г. на дежурствах у частных лиц сестрами был проведен 531 
день [5, с. 103−104]. 

Нередко община командировала своих сестер на эпидемии. Так, уже сестры первого выпуска во 
второй половине 1894 г. ухаживали за холерными больными: М. Тюнина в Режице с 12 августа по 13 
сентября, М. Ковалевская в Двинске с 1 сентября по 22 ноября, С. Кушелевская в Режице с 12 августа по 
13 сентября, а затем в м. Креславка с 16 ноября по 7 декабря, Л. Лемпицкая в м. Креславка с 17 ноября по 
22 декабря. В 1898−99 г. сестры милосердия боролись с тифозной эпидемией в Лепельском уезде. Среди 
них: А. Гаврилова (2.04.1898 г.(?)−15.04.1899 г.), Е. Березкина (17.12.1898 г.−14.04.1899 г.) и 
Н. Мамонова (2−28.04.1899 г.). 

Одна из самых больших эпидемий разразилась в 1909 г. Десять сестер по требованию Витебской 
городской управы и две по требованию Полоцкой городской управы ввиду сильного распространения 
холерной эпидемии по Западной Двине и, главным образом, в Полоцке, были направлены в командиров-
ки. Холера продолжалась с 6 июля по 26 сентября. На средства Красного Креста 16 августа в городе бы-
ли открыты бесплатная столовая и чайная для беднейших жителей и судорабочих [13, л. 11−21]. В общей 
сложности по борьбе с холерой 12-ю сестрами было проведено 853 дня. 

В 1913 г. сестры общины боролись с эпидемией брюшного тифа и дизентерией в Дриссенском, 
Невельском и Лепельском уездах. Больше всего, 82 дня, оказывала помощь нуждавшимся в очаге эпиде-
мии сестра милосердия М. Паникова. 

Общинные сестры откомандировывались и в мобильные окулистические отряды, ежегодно функ-
ционировавшие в разных местностях губернии. Например, Е. Пытаева с 20.05 по 24.06.1899 г. оказывала 
помощь нуждавшимся при окулистическом отряде доктора Крымгольца. В 1901 г. М. Славинская дваж-
ды находилась в распоряжении главного врача такого отряда. 

В целом, сестры милосердия Витебской ОСМ, оказывая помощь населению посредством дежурств 
в учреждениях общины, Двинском военном госпитале, городских и сельских лечебницах, заразных бара-
ках и у частных лиц, выполняли свои обязанности на высоком уровне и заслужили немало положитель-
ных отзывов. Так, 28.08.1894 г. на заседании общего собрания членов МУ РОКК витебский губернатор 
отметил: «…выпущенные в отчетном году из общины сестры подготовлены прекрасно, в чем Его Пре-
восходительство убедился, присутствуя на выпускных экзаменах в июне месяце и наблюдая за деятель-
ностью сестер, командированных в г. Режицу для борьбы с холерой» [3, л. 164 об.]. Самые лестные отзы-
вы заслужили и сестры, ухаживавшие за холерными больными в этом же году в м. Креславка. С. Куше-



Polo
ts

kS
U

БЕЛАРУСКАЕ ПАДЗВІННЕ: ВОПЫТ, МЕТОДЫКА І ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ    2016 

 

 116

левская и Л. Лемпицкая «в бараках и вне бараках» исполняли свои обязанности «усердно и неутомимо, 
во всякое время дня и ночи» [2, л. 75 об.]. Витебские губернские ведомости сообщали: «командирован-
ные сестры относятся к своим обязанностям вполне умело и с замечательным старанием». Согласно от-
чету за 1896 г., отношение сестер милосердия к своим обязанностям было «вполне добросовестное и 
усердное»; они занимались уходом за больными «с особым рвением и даже самоотвержением, не щадя 
своих сил, и, подчас, пренебрегая опасностью». В 1899 г. в Обзоре губернии с лучшей стороны отмеча-
лась роль сестер в борьбе с эпидемиями: «их преданность делу и человечность по отношению к больным 
достойны всякой похвалы». В целом, многочисленные лестные отзывы, признания и выражение благо-
дарности, а также отчеты общины и МУ РОКК позволяют утверждать, что служба сестер и в последую-
щие годы отличалась усердием, «добросовестностью и самоотверженным уходом». Тот факт, что сестры 
милосердия в большинстве своем достойно несли службу, подтверждают и их награды. Например, за 
службу в мирное время серебряной медали на ленте в память императора Александра III были удостое-
ны: Е.Я. Березкина, С.И. Кушелевская, А.Т. Фащевская и И.Я. Шведова. Серебряными нагрудными ме-
далями с надписью «за усердие» на Аннинской ленте были награждены: А.Т. Фащевская, М.И. Славин-
ская, М.Б. Самоварова, Е.С. Мицкевич, М.И. Касаткина, А.Ф. Курятникова. Знак Красного Креста был 
пожалован Н.Н. Клементьевой [5, с. 61−62]. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает участие Витебской ОСМ в важных для белорус-
ского края событиях весны 1910 г. − перенесении мощей святой Евфросинии из Киева в Полоцк. 24 мар-
та 1910 г. на заседании попечительного совета Витебской ОСМ доктор А.А. Филаретов сообщил, что ГУ 
РОКК предложило командировать отряд Красного Креста для сопровождения шествия при перенесении 
мощей, причем необходимый персонал (врача и несколько сестер) предполагалось назначить из Велико-
луцкой общины. Попечительный совет Витебской ОСМ «считаясь с тем положением, что торжество яв-
ляется исключительно торжеством Витебской губернии, что большая часть сухопутного путешествия 
приходится на территорию Витебской губернии, посчитал, что организация проектируемого Главным 
Управлением санитарного отряда является прямым долгом Витебской общины. Она, достаточно развив-
шись, уже в настоящее время при содействии Главного Управления, вполне без ущерба для местных 
нужд может принять на себя эту функцию, выделив из своего состава на время передвижения шествия по 
сухому пути от г. Орши до г. Полоцка одного врача и 4-х сестер милосердия, так как в общине в настоя-
щее время имеется налицо 27 крестовых сестер, кроме семи испытуемых». Однако община не имела са-
нитаров и санитарных повозок [14, л. 1−1 об.]. 

8 апреля 1910 г. ГУ РОКК заслушав в заседании постановление Попечительного Совета Витеб-
ской ОСМ вынесло решение поручить ему организацию врачебно-санитарного отряда КК и перевела 
1000 р. на расходы по его организации. 26 апреля из С. Петербурга в Оршу были направлены четыре са-
нитара: В. Алексеев, М. Иванов, П. Янченков и П. Крамер, вместе с обозом, состоявшем из четырех са-
нитарных повозок, одной повозки для вещей и двух кипятильников на колесах [14, л. 3, 5]. В состав от-
ряда Красного Креста также вошли и сестры Витебской ОСМ А.В. Карбовская, А.Ф. Курятникова, и 
А.В. Федорова. Возглавил отряд врач Н.А. Скородумов. 

Торжества по перенесению святых мощей начались во второй день святой Пасхи 1910 г., который 
пришелся на 19 апреля. До Орши святые мощи были доставлены по Днепру. 4 мая начался многотысяч-
ный пеший крестный ход с мощами преподобной из Орши в Витебск длиной в 65 верст. 7 мая мощи бы-
ли торжественно внесены в Витебск, где находились девять дней. 16 мая крестный ход, насчитывавший 
несколько десятков тысяч человек, во главе с епископом Полоцким и Витебским Серафимом направился 
на Городокское шоссе. 20 мая из Полоцка навстречу процессии с мощами преподобной вышел крестный 
ход, который возглавили архиепископ Антоний и епископ Серафим. Во второй половине дня мощи были 
торжественно внесены в Полоцк.  

Сестры и санитары отряда Красного Креста на протяжении всего мероприятия, с 1.05 по 
25.05.1910 г., оказывали помощь нуждавшимся. В итоге, 14.06.1910 г. Витебской ОСМ «за выдающуюся 
деятельность общины по организации врачебно-санитарной помощи Красного Креста во время перене-
сения Св. Мощей и персоналу отряда за отличную его работу» по оказанию помощи богомольцам была 
объявлена ВЫСОЧАЙШАЯ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВ-
НЫ благодарность [15, л. 59].  

Неоценима помощь общины в период военных кампаний. Первым серьезным испытанием стала 
русско-японская война 1904−1905 годов. МУ РОКК и ОСМ в Витебске подготовили и отправили на 
фронт отряд, состоявший из трех врачей, восьми сестер и семи санитаров. Он находился в командировке 
на Дальнем Востоке с 20 августа 1904 г. по 21 сентября 1905 г.  

Самым сложным испытанием стала Первая мировая война. В первые военные месяцы сотни сестер 
милосердия по империи были командированы военно-санитарные поезда, в госпитали и иные лечебные 
учреждения. Витебская ОСМ направила 68 сестер, а к 1.08.1915 г. – уже 146. 
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Поскольку необходимого младшего медицинского персонала не хватало, срок обучения для новых 
сестер был сокращен до шести, затем и до двух месяцев. Пополнялись ряды и за счет откомандирован-
ных сестер из других общин. В итоге к 1 января 1917 года в Витебской ОСМ состояло 552 сестры (из них 
44 штатные сестры милосердия, 18 запасных Общества Красного Креста, 20 запасных Красного Креста 
военного времени и 468 «военного времени», а также 2 испытуемые). Они оказывали различного рода 
помощь не только раненым и больным военным, но и мирному населению. Особую роль они сыграли в 
жизни беженцев: трудились для них в открытых Красным Крестом врачебно-питательных пунктах, при-
ютах для детей и пожилых людей, терпеливо выполняя работу, незаметную на первый взгляд 
[5, с. 118−126]. 

Многие сестры милосердия Витебской ОСМ были удостоены высоких наград. Среди награжден-
ных за «отлично усердную службу» золотыми нагрудными медалями на Аннинской ленте и серебряны-
ми шейными медалями на Владимирской ленте с надписью «за усердие»: М. Самоварова, Е. Мицкевич, 
М. Сидорчук, М. Касаткина, А. Курятникова, Е. Каптелова, Е. Кораго, Д. Луговская, С. Верещако, 
А. Фащевская, Т. Павленко, М. Паникова, О. Ширкевич, А. Богданович [16, л. 1−2 об.].  

С началом революционных событий 1917 г. Красный Крест ничью сторону в конфликте юридиче-
ски не принял. Однако в «Витебском листке» была обнаружена информация о том, что Витебское МУ 
РОКК поддержало Временное правительство. В целом, события развивались так, что конфликтующие 
стороны стремились разделить его на части. В апреле 1917 г. в Минске состоялся съезд сестер милосер-
дия Западного фронта, участие в котором приняли и делегатки из Витебска. На съезде основали объеди-
ненную организацию сестер милосердия Запфронта − своеобразный профессиональный союз. В Витеб-
ске было основано его отделение, в состав которого вошли преимущественно сестры военных госпита-
лей. Отметим, что они входили с правом решающего голоса в медицинский совет Эвакопункта и в ис-
полнительный комитет работников Красного Креста Витебск−Орша, после занятия Минска немцами. 

В Витебской ОСМ в этот период продолжали царить прежние порядки. Как сообщало руководство 
профсоюза сестер милосердия, оно от отдельных сестер общины не раз слышало жалобы на притеснения 
со стороны правления попечительного совета, в частности не позволявшего сестрам состоять членами 
нового союза. Вопрос по реорганизации общины был поднят одной из представительниц профсоюза в 
Исполнительном Комитете работников Красного Креста Витебск−Орши, где постановили созвать общее 
собрание служащих общины Красного Креста в присутствии президиума Исполнительного Комитета 
работников Красного Креста и президиума правления союза. На нем взамен попечительного совета из-
брали комитет служащих. Правлением союза сестер милосердия это было осуществлено в январе 1918 г., 
после чего все сестры общины вошли в члены союза [17, с. 29−31]. 

6 января 1918 г. Декретом Совнаркома было упразднено ГУ РОКК. Прекратили своё существова-
ние и местные управления. 7 августа 1918 г. Красный Крест реорганизовали. Была открыта новая стра-
ница в истории крастнокрестного движения. 

Заключение. Деятельность Витебского МУ РОКК с возникновения в середине 1876 г. и до пре-
кращения своего функционирования в начале 1918 г. выразилась в: оказании помощи военно-
медицинской службе армии, мобилизации сил и средств для раненых и больных воинов; организации 
медицинской помощи населению Витебской губернии посредством учреждения амбулатории, больницы 
и аптеки, предоставления услуг иным лечебным учреждениям и частным лицам, а также тем, кто постра-
дал от стихийных бедствий. 25-летний период функционирования Витебской общины сестер милосер-
дия, которая находилась под руководством МУ РОКК в Витебске, был плодотворным. Ее помощь насе-
лению была многоплановой, своевременной, действенной. Витебская ОСМ, как неоднократно отмеча-
лось в отчетах, «пользовалась неослабевающими общественным доверием и симпатиями». Благодаря 
врачам и сестрам милосердия, их высокому чувству долга, преданности делу, любви и милосердию к 
страждущим, многие тысячи людей получили медицинскую помощь, моральную поддержку, многие 
сотни были спасены.  
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THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN RED CROSS SOCIETY 

IN VITEBSK PROVINCE IN THE LATE XIX – EARLY XX CENT URY 
 

O. POMALEYKO  
 
The article is devoted to the activities of Vitebsk local government of the Russian Red Cross Society in the 

territory of Vitebsk province from 1876 to 1917 and is based on the archival documents, the published sources 
and periodicals of the XIX−XX centuries. The Considerable emphasis is placed on the 25-year functioning in the 
region the Vitebsk Sisters of Charity community (1892−1917 years), which was under the leadership of the 
aforementioned association. In the article is analyzed the specificity of its organization and effectiveness of 
community institutions: dispensary, hospitals, pharmacies and mineral water plant. It reflects the work of the 
Sisters of Charity in peacetime, as well as their feat during epidemics and military operations. Some part of the 
material is devoted to the history of Polotsk: an attempt of establishment in the town of community of Sisters of 
Charity, activities of Polotsk local Red Cross committee, ladies’ committee, as well as the medical-sanitary unit 
of the Russian Red Cross Society in the course of the transfer of the holy relics of St. Euphrosyne of Polotsk. 

Keywords: Russian Red Cross Society, Vitebsk Sisters of Charity community, Polotsk local Red Cross 
committee, Polotsk ladies’ committee, hospitals, epidemic, war. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


