
 

42 
 

4  Политические процессы Беларуси на рубеже ХХ–ХХI вв. : учеб. пособие для ву-
зов / С. В. Лапина [и др.] ; под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСи-
стемс, 2004. – 495 с. 

5  Ассоциация профсоюзов. Белорусский конгресс демократических профсоюзов. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bkdp.org. – Дата доступа: 11.27.2015. 

 
 

УДК 94(476)«1914-1917»:94:614.885(470)«1914-1917»  
                                                                                                                                         

И. С. Гавриленко 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  

БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ ВОИНАМ (1914–1917 гг.) 
 

Статья посвящена деятельности Российского общества Красного креста на 
территории Беларуси по оказанию помощи больным и раненым в годы Первой мировой 
войны. Рассмотрена структура РОКК и основные виды его деятельности. Установлено 
количество санитарно-медицинских учреждений в Витебской, Гродненской, Минской         
и Могилёвской губерниях. Рассмотрена деятельность общин сестёр милосердия на 
территории Беларуси. 

 
Проблема оказания помощи больным и раненым воинам в годы Первой мировой 

войны сегодня в Республике Беларусь очень актуальна. Так как по территории нашей 
страны проходила линия Западного фронта, а в белорусских городах размещалось 
большое количество госпиталей и лазаретов для военнослужащих. 

Важную роль в оказании помощи больным и раненым воинам играло Российское 
общество Красного Креста (РОКК), которое в начале Первой мировой войны являлось 
самой крупной организацией в данной области деятельности. К тому же традиционной 
функцией РОКК являлось помощь больным и раненым воинам. 

Организационная структура РОКК состояла из Главного управления в Петербурге 
под руководством гофмейстера императорского двора А. А. Ильина, окружных и мест-
ных управлений. Территория Беларуси входила в Северо-Западный округ РОКК с мест-
ными управлениями в Витебске, Гродно, Минске и Могилёве. С началом войны при 
штабе Северо-Западного фронта стал действовать главный уполномоченный РОКК. Им 
были полоцкий уездный предводитель дворянства А. В. Вырубов и барон Н. Г. Черка-
сов [1, с. 448]. В мирное время при местных управлениях организовывали подготови-
тельные курсы для сестер милосердия, на которые принимались вдовы женщины не 
моложе 20 и не старше 40 лет, исповедующие христианство, грамотные и «безукориз-
ненной нравственности» [2, с. 319]. Такие курсы в 1914 г. закончила Доротея Эдуар-
довна Радзивил, которая впоследствии ухаживала за больными и ранеными воинами           
в Несвижском замке, где был организован лазарет [3, с. 11].  

Город Минск в историографии называют «госпитальной Меккой» в годы Первой 
мировой войны, так как он был рекордсменом Российской империи по числу военно-
медицинских учреждений. В Минске по время Первой мировой войны функциониро-
вало 89 госпиталей, лазаретов, больниц. Примером для всех горожан послужил мин-
ский губернатор А. Ф. Гирс, в доме которого уже 6 августа 1914 г. был открыт лазарет 
Минской общины Красного Креста. Первый этаж дома использовался для размещения 
врачей и как канцелярия, второй этаж отвели полностью под платы на 50 человек. Там 
же находилась операционная, две столовые, две ванные комнаты и кладовая. На треть-
ем этаже жили сестры милосердия. Лазарет полностью содержался на средства губер-
натора, а его жена Л. А. Гирс стала попечительницей лазарета [4]. 
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Именно этот лазарет посетил во время своего краткого визита в Минск император 
Николай II. 22 октября 1914 г. он записал в своем дневнике: «Проснулся нехолодным 
дождливым утром. В 10 час. приехал в Минск. На станции был прием начальства и не-
сколько депутаций. Ехал по городу в своем моторе с Сухомлиновым. После собора 
осмотрел лазарет для раненых в доме губернатора и военный полевой госпиталь на 
краю города» [5, с. 615]. Об этом событии тогда писали минские журналисты: «Импе-
ратор, проследовав в палату нижних чинов, где находилось 40 раненых, каждого в от-
дельности изволил подробно расспрашивать, где ранен, какая рана – пулевая или шрап-
нельная, в каких боях участвовал и в составе какой воинской части находился» [6]. 

В городе Минске также оказывали помощь больным и раненым воинам Минский 
госпиталь РОКК, госпиталь РОКК Смоленской общины сестер милосердия, госпиталь 
РОКК Владимирского общества сестер милосердия, 2-й госпиталь РОКК Московского 
Александровского общества (на 195 коек), Собственный Ее Императорского Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны госпиталь № 1, госпиталь № 1 Вар-
шавского общества РОКК, госпиталь № 6 РОКК Харьковского общества сестер мило-
сердия, госпиталь Командующего ЗФ ВЗС; госпиталь РОКК Минского благотвори-
тельного общества «Доброчинность» (на 75 коек) [7, с. 143]. 

На постоянной онове функционировал Минский военный госпиталь, который раз-
мещался на улице Госпитальной и был развернут на 695 коек. В 1914–1915 гг. госпита-
лем руководил статский советник Н. Н. Морозов, а в 1916–1917 гг. – И. С. Гуладзев.  

Лазареты были представлены: лазаретом Великой Княгини Марии Павловны (для 
тяжелораненых); Черниговским этапным лазаретом РОКК Святого Феодосия (Углиц-
кого); Черниговским этапным лазаретом № 5; подвижным лазаретом № 3 РОКК общи-
ны Святой Елизаветы; 1-м отдельным Минским лазаретом РОКК; лазаретом РОКК 
служащих Либаво-Роменской железной дороги имени Наследника Цесаревича; При-
амурским отдельным лаза- ретом РОКК; Крестовоздвижеским лазаретом; этапным ла-
заретом Вологодской общины РОКК [7, c. 143]. 

Из списка лазаретов города Минска [8, с. 153–154], которых насчитывалось 27,                  
в ведомстве Красного Креста находилось 7 лазаретов. 

В городе Витебске действовала крупнейшая на территории Беларуси община сестер 
милосердия РОКК. С 31 июля 1914 г. по 18 апреля 1915 г. на службу по обстоятель-
ствам военного времени было зачислено 35 штатных сестер. В первой половине 1915 г. 
на службу в общину поступило 67 сестер, из них 12 в Витебский тыловой эвакуацион-
ный пункт, 10 – в Витебский заразный барак ВСГ, 6 – в госпитали [9, с. 79].  

В уездных городах губернии уже в августе 1914 г. велась активная работа по органи-
зации госпиталей. 3 сентября 1914 г. на заседании съезда городских гласных Витебской 
губернии по вопросу оказания помощи больным и раненым воинам двинский гласный  
А. Я. Пффейфер сообщил о количестве образованных госпиталей в уездных городах.  
Так, РОКК были оборудовано два лазарета в Полоцке: один в гостинице Спасо-Евфро-
синьевского монастыря, второй по улице Верхне-Покровской в доме Шпакова [10, с. 186]. 
Первый лазарет был рассчитан на 10 кроватей, второй на 30–40. Также были открыты 
лазареты в городе Двинске на 25 кроватей и в городе Велиже на 20 кроватей [11, с. 39]. 

Также есть информация об Александринской общине РОКК, которая находилась            
в Могилёве. Известно, что с августа 1914 г. по август 1915 г. из Могилевской общины 
на фронт отправились 179 сестер милосердия. Большинство из сестер отправлены                        
в Варшаву, Киев, Минск. Там они работали в госпиталях и лазаретах, санитарных поез-
дах. Всего на тот момент в Александринской общине числилось 548 человек. Среди 
них встречаются известные в то время в Могилёве фамилии: Бекаревич, Гусаревич,       
Залесская, Жиловачик, Казанович, Килессо, Костенич, Костюшко [12]. К началу Первой 
мировой войны Могилёвский комитет РОКК имел свою больницу на 70 коек и амбула-
торию для приёма больных.  
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В Гомеле оборудование госпиталей и лазаретов связано с деятельностью И. И. Пас-
кевич, которая с началом войны на базе лечебных учреждений Гомеля, Добруша и Ново-
белицы организует лазареты для лечения больных и раненых воинов, а в конце 1914 г. 
начинает строительство военного госпиталя на 100 кроватей. Всего в Гомеле под фла-
гом РОКК было открыто 8 военно-медицинских учреждений, которые содержались на 
средства И. И. Паскевич [13, с. 10]. 

В Гродно действовала Георгиевская община сестер милосердия, которая обслужи-
вала Георгиевский госпиталь, располагавшийся в помещении Гродненской женской гим-
назии. Известно, что в нем в период с 25 августа 1914 г. по 1 января 1915 г. на излечении 
находилось следующее количество раненных: офицеров – 28 человек с огнестрельными 
ранениями и два контуженных, из них умерло 2, эвакуировано вглубь страны 11 чел.; 
нижних чинов – с огнестрельными ранениями 1 684 чел., контуженных – 30, умерло 49, 
эвакуировано вглубь страны 1 088 чел. Что касается больных в этом госпитале, то офи-
церов среди них было 12, нижних чинов – 274, из числа последних умерло 3 чел. [14,         
с. 406]. Но деятельности Гродненского управления РОКК и общины сестер милосердия 
в Гродненской губернии закончились с эвакуацией в начале августа 1915 г., когда 
немецкие войска оккупировали гродненскую губернию и часть минской. 

Таким образом, усилиями Северо-Западного управления РОКК к 1917 г. на Запад-
ном фронте, проходившем через территорию Беларуси, было развернуто 34 госпиталя  
и 76 лазаретов, 35 питательных и перевязочных отрядов, 77 санитарных поездов,               
43 дезинфекционных поезда, 23 дезинфекционных отряда, 21 зубоврачебный кабинет,  
5 рентгеновских станций, 8 психиатрических пунктов, 2 ветеринарных пункта, 17 поле-
вых складов и отделений. РОКК занимало значительное место в системе организации 
помощи больным и раненым воинам. 
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УПРЫГОЖВАННЕ БЕЛАРУСКІХ ТРАДЫЦЫЙНЫХ ТКАНІН  
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 20 ст.  

(ПА МАТЭРЫЯЛАХ АКЦЯБРСКАГА РАЁНА ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ) 
 

Артыкул прысвечаны ўпрыгожванню традыцыйных тканін у Акцябрскім раёне             
ў другой палове 20 ст. Разгледжаны асноўныя спосабы ўпрыгожвання ручнікоў, 
абрусоў і посцілак, іх каларыстычная гама, узоры і арнамент. Вызначаны пэўныя 
мясцовыя адрозненні і асаблівасці. Асобная ўвага надаецца дэкаратыўным тканым 
вырабам, якія вызначаюцца найбольшай прыгажосцю і раней служылі менавіта для 
ўпрыгожвання інтэр’ера. 

 
Мастацкае ткацтва здаўна з’яўляецца неад’емнай часткай матэрыяльнай культуры 

Акцябршчыны. Вытканыя ў клетку, ромбамі, шасцівугольнікамі і іншымі геамет-
рычнымі малюнкамі, мастацкія вырабы з’яўляліся неабходнымі рэчамі ў сялянскім 
інтэр’еры [1, с. 450]. Своеасаблівы пік ткацтва ў вёсках Акцябрскага раёна прыйшоўся 
на 1970–1980 гг. Традыцыйнае валоданне ткацкім рамяством дазваляла жанчынам пры 
адсутнасці ў продажу патрэбных тавараў задавальняць уласнымі сіламі патрэбы ў тканых 
вырабах. Шматлікія тэхнічныя прыёмы ткацтва і вышыўкі атрымалі сваё ўвасабленне          
ў разнастайных вырабах утылітарнага, дэкаратыўнага і абрадавага прызначэння – руч-
ніках, абрусах, посцілках, дыванах. Традыцыйныя тканіны вызначаюцца мастацкасцю 
арнаментацыі, прыгажосцю колеравых спалучэнняў, высокім майстэрствам выканання, 
аздобай і іншымі тэхнікамі, што вызначае іх непаўторнасць [2, с. 494].  

Упрыгожванне традыцыйных тканін у Акцябрскім раёне было адным з важных 
пытанняў вывучэння народнага ткацтва падчас этнаграфічнага даследавання аўтара              
ў 2016 г., атрыманыя матэрыялы паслужылі асновай дадзенага артыкула. Асноўны акцэнт 
у даследаванні быў здзейснены таксама на выяўленні і аналізе крыніц. Вывучэннем 
мастацкага ткацтва беларусаў займаліся этнографы і мастацвазнаўцы Г. М. Курыловіч,        
В. А. Лабачэўская, В. Я. Фадзеева, Я. М. Сахута і інш. Аздабленне традыцыйных тканін 
з’яўляецца асобным аспектам вывучэння ў іх працах. Аднак пры наяўнасці вялізнага 
кола крыніц па мастацтвазнаўству і этнаграфіі, якія распавядаюць аб народным ткацтве 
беларусаў увогуле, рэгіянальны аспект па дадзеных Акцябршчыны дастаткова вузкі.  
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