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Первая мировая война стала поворотным моментом в истории Российской 

империи. Страна вошла в него одним государством, а вышла совершенно 

другим. Потрясения, охватившие государство в это время, затронули все сферы 

русской жизни. Изменились и многие организации, успешно работавшие в годы 

войны, в том числе Российское общество Красного Креста (далее – РОКК), 

основной задачей которого была организация медицинской помощи больным и 

раненым воинам, пострадавшему населению страны. 

Военно-госпитальное дело в Российской императорской армии с началом 

Первой Мировой войны регламентировалось «Временным положением об 

эвакуации больных и раненых», утвержденным приказом военного министра от 

5 (18) августа 1914 г. № 513, «Положением о военно-санитарных учреждениях 

и заведениях военного время», утвержденным Приказом военного министра от 

13 (26) августа 1914 г. № 529 и наконец «Положением о слабосильных 

командах военного времени» принятым к действию 26 сентября 1914 г. Данные 

Положения определяли деятельность военно-медицинских учреждений, 

санитарно-транспортных подразделений и медицинского персонала в военное 

время. 

Медицинская помощь оказывалась также в госпиталях и лазаретах, 

создаваемых на личные сбережения особ императорской фамилии, а также в 

лечебных учреждениях, создаваемых и финансируемых за счет Всероссийского 

земского союза (ВЗС), Всероссийского союза городов (ВСГ), Российского 

общества Красного Креста (РОКК), Земских Комитетов и др. Данные 

организации успешно функционировали на территории белорусских губерний в 

интересах Западного фронта. 

Помощь раненым и больным воинам оказывали Минский госпиталь 

РОКК вместе с Минской общиной сестер милосердия, госпиталь РОКК 

Смоленской общины сестер милосердия, госпиталь РОКК Владимирского 

общества сестер милосердия, 2-й госпиталь РОКК Московского 

Александровского общества сестер милосердия, Собственный Ее 

Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 

госпиталь №1, госпиталь № 1 Варшавского общества РОКК, тифозный 

госпиталь ВЗС; Холмский сводный госпиталь №1; подвижный госпиталь 

Курского Губернского Земства; Евангелистический полевой госпиталь, 

Крестовоздвиженский госпиталь; Двинский сводный госпиталь №1, госпиталь 



№ 6 РОКК Харьковского общества сестер милосердия (1).В годы Первой 

мировой войны деятельность Генеральных комиссаров определялась приказом 

Главного управления РОКК от 26 июля (8 августа) 1914 г. и была направлена на 

«объединение, координацию и упорядочение всех видов личной и 

материальной помощи раненым и больным в пределах означенного округа». На 

местах все медицинские работники РОКК, включая сестер милосердия, должны 

были подчиняться главным комиссарам. В 1915 г. было принято решение об 

учреждении должности «сестер милосердия для поручений». Предполагалось, 

что каждый главный комиссар назначит двух таких сестер, которые будут 

помогать ему в организационных вопросах, заниматься канцелярской работой и 

заботиться об удовлетворении потребностей других сестер. 

Сестер милосердия легко было узнать по форме. Главным в комплекте 

форменной одежды считалось коричневое или серое шерстяное платье, поверх 

которого надевался белый фартук с обязательным красным крестом. Голова 

покрывалась широким платком (косынкой). Именно такой образ сестры 

милосердия наиболее часто встречается на пожелтевших от времени старинных 

фотографиях и открытках. 

В военное время при командировании на фронт дополнительно 

выдавалась кожаная куртка и теплое ватное пальто. Медицинский 

персонал РОКК обязан был также носить на левой руке белую нарукавную 

повязку с эмблемой Красного Креста и личным номером, который указывался в 

удостоверении сестры милосердия. При сопровождении раненых на улице 

такая повязка надевалась на верхнюю одежду. Это должно было отличать 

«белых ангелов» от ветреных современниц, нередко специально облачавшихся 

в ставшую модной сестринскую форму. 

На территории белорусских губерний активно работали сестринские 

общины из российских и украинских губернских городов. РОКК перебрасывало 

медицинский персонал ближе к линии фронта по железной дороге. Таким 

образом в районах Бреста, Гродно, Минска и Витебска функционировали 

передвижные госпитали Смоленской, Владимирской и Московской 

Александровской общин сестер милосердия. 

Смоленская община сестер милосердия РОКК 

Смоленская община сестер милосердия РОКК была торжественно 

открыта в день святых апостолов Петра и Павла, 29 июня (11 июля) 1894 г. 

Освящение общины, располагавшейся на Покровской улице близ 

Авраамиевского монастыря, было совершено преосвященным Гурием, 

епископом Смоленским и Дорогобужским. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война вызвала напряжение сил всей 

страны и в том числе смоленской общины. К 1 октября в Смоленске 

располагалось 11 лазаретов и госпиталей, из них 4 общества Красного Креста 

на 431 койку, из которых 181 была местная. Смоленские лазареты общины 

приступили к приему раненых уже с 27 августа, к 1 октября в них поступил 1 

офицер и 20 нижних чинов, на 1 ноября 1916 г. эти цифры значительно 

возросли – 110 офицеров и 788 нижних чинов. 



Госпиталь РОКК Смоленской общины сестер милосердия работал с 1914 

по 1915 года в Минске. Кроме дежурства в госпиталях сестры милосердия 

привлекались к другим работам. Они осуществляли перевязку раненых 

первоначально непосредственно в проходящих поездах, затем в специально 

выделенном для этой цели помещении на железнодорожной станции. 

Принимали участие в раздаче пищи по вагонам. Община участвовала в сборе 

средств и вещей для солдат, с 20 августа по 1 октября 1914 г. проезжающим 

раненым солдатам было выдано около 2000 собранных вещей. 

Владимирское (Георгиевское) общество сестер милосердия 

Владимирская община была открыта 25 октября (6 ноября) 1892 года, 

назвав в честь святого благоверного великого князя Георгия (Юрия) 

Всеволодовича, погибшего в битве с войском Батыя в 1238 году.  

С 1914 до 1917 г. общество возглавлял губернатор Владимир Николаевич 

Крейтон. Строительство и оборудование стационарной больницы на 200 мест 

близилось к завершению, когда началась Первая Мировая война. Извещение о 

прибытии первых раненых поступило в 2 часа дня 24 августа (6 сентября). 

Лазареты в городе еще не были готовы, и сестры общины срочно подготовили 

свои собственные помещения, в которых удалось поместить 35 раненых. 

Также местное управление Красного Креста приступило к формированию 

этапного лазарета на 50 мест и к снаряжению отряда сестер милосердия в 

распоряжение военного ведомства. Был создан передовой санитарный 

транспорт для перевозки раненых с передовых позиций. 10 сентября 

санитарный транспорт был отправлен в действующую армию. 

Этапный лазарет, сформированный во Владимире, возглавляли врачи 

В.Н. Лызлов и Н.Д. Борисовский, в него входили сестры Георгиевской общины 

Е.В. Прохорова, А.П. Тростина, П.Д. Покровская и другие. Уже в августе 1914 

года лазарет оказался в Пруссии. В битве под Танненбергом врачи и сестры 

милосердия оказывали помощь раненым на передовой линии сражения, под 

артиллерийским огнем противника. В таких же условиях работали они и во 

время Варшавско-Ивангородской операции. 

В составе этапного лазарета были заведующий транспортом, его 

помощник, 2 студента-медика, 75 санитаров, 20 повозок парной запряжки, 10 

рессорных двуколок, 5 хозяйственных повозок, 2 походные кухни. В течение 

года госпиталь общины сестер милосердия на 300 коек был развернут в 

Белостоке. Руководил им врач Н.П. Архангельский. После эвакуации Белостока 

госпиталь из тылового превратился в передовой. Госпиталь на 300 коек 

«отличался образцовой чистотой, прекрасным уходом за ранеными, 

внимательным и сердечным обращением врачей, сестер милосердия и 

санитаров», - отмечал Белостокский уездный предводитель дворянства. 

Сестры милосердия из общины открыли госпиталь Владимирской 

общины сестер милосердия РОКК в Минске. В это же время завершилось 

строительство стационара и в их родном городе – в 1914 году во Владимире 

открылся долгожданный стационар Георгиевской общины сестер милосердия, 

который сегодня известен как городская больница скорой помощи. 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-2437
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-2437
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-3696
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-3696


Московское Александровское общество сестер милосердия (Утоли моя 

печали) 

Община «Утоли моя печали» была основана в 1865 году княгиней 

Н. Б. Шаховской, которая работала в Никольской общине. Она вместе с 30 

женщинами переселилась в дом на Покровской улице, где и обосновалась 

община. Княгиня Шаховская была младшей дочерью князя Б. А. Святополк-

Четвертинского и женой главы дворян Серпуховского уезда. В 1863 году 

Шаховская потеряла мужа, после этого она стала заниматься 

благотворительностью, переехав жить в одну из палат Полицейской больницы. 

Со временем к ней стали присоединяться единомышленницы. В 1865 году 

Шаховская основала общину «Утоли моя печали», а через три года ее 

официально назначили руководителем новосозданной общины. Долгое время 

ее помощницей и заместителем была вдова статского советника Е. Г. Бушман. 

(5) 

Сестры милосердия общины «Утоли моя печали» помогали солдатам, 

получившим ранения в ходе сербско-турецкой, русско-турецкой, балканской и 

Первой мировой войн. Во время Первой мировой войны община 

командировала на Юго-Западный фронт два подвижных лазарета. В августе 

1914 г. в Варшаву был отправлен подвижной лазарет, в который вошло 2 врача, 

6 сестер и 17 санитаров. Он перемещался вместе с войсками и в марте 1917 г. 

находился в местечке Торчино под Луцком. Второй подвижной лазарет на 60 

мест развернул работу в местечке Заложцы под Тернополем, в нем работали 8 

сестер.  

Третий был командирован в Сербию 28 апреля 1915 г. и развернул 

эпидемиологический госпиталь на 400 мест в г. Ниш. Он состоял из старшего 

врача Н. С. Спасского, двух младших врачей, заведующего хозяйством, 

провизора, 28 сестер, 25 санитаров и 7 вольнонаемных служащих. Сестра 

Лидия Лебедева работала в приюте для детей-беженцев, где учила малышей 

русскому языку. Персонал отряда в конце октября 1915 г. был взят в плен 

захватившими г. Ниш болгарскими войсками, вернулся в Россию после долгих 

дипломатических перговоров только в ноябре 1916 г.  

Также сестры общества добровольно группами уезжали в города близ 

линии фронта, где с поддержкой местной администрации открывали 

стационарные госпитали. В 1914 в Минске был открыт 2-й госпиталь РОКК 

Московского Александровского общества сестер милосердия, а начале 1917 г. в 

г. Лубны Полтавской губернии находился тыловой госпиталь общины на 170 

мест, в котором работали 16 сестер. 

Большой вклад в медицинской помощи раненым и больным внесли 

белорусские общины сестер милосердия. С началом первой мировой войны 

сестринские общины начинают основываться на территории белорусских 

губерний как при госпиталях, так и самостоятельно. И располагались в 

крупных губернских городах (Минск, Гродно, Брест, Витебск). Некоторые из 

белорусских сестринских общин были основаны до начала Первой мировой 

войны, например, в Гродно община появляется в период русско-японской 

войны. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Гродненская община сестер милосердия 

Точное время образования Гродненской общины сестер милосердия 

неизвестно. Скорее всего община была сформирована в годы русско-японской 

войны, так как примерно в это время и появляются первые сведения: из отчета 

Гродненского управления РОКК за март 1905 г. следует, что на военные нужды 

и медицинскую помощь больным и раненым воинам им было перечислено 

более 960 рублей. Кроме того, управление за свой счет подготовило, снарядило 

и отправило на Дальний Восток 8 сестер милосердия из числа жительниц г. 

Гродно. 

 В первый месяц Первой мировой войны в Гродненской губернии 

находились 72 лечебных заведения, в том числе военных лазаретов – 43, 

госпиталей РОКК – 15, частных лиц и учреждений – 14. Общее количество мест 

составляло 15269, число свободных мест – 6835. 

Известен поименный список сестер милосердия Гродненской общины 

РОКК. В нем из 76 человек 18 сестер представляли призванных на службу из 

запаса, 35 были волонтерками военного времени, а 22 числились штатными, 

крестовыми сестрами милосердия, служившими в Гродненском военном 

госпитале. Старшие и наиболее опытные среди них – Высоцкая Мария 

Лукъяновна, Гулецкая Вера Федоровна, Затонская София Оттовна, Комисарчук 

Мария Степановна, Рутковская Франциска Адамовна, Чистова Мария 

Яковлевна и Шаланда Надежда Николаевна. Учитывая их опыт, скорее всего 

именно эти сестры были теми, которые помогали в руско-японской. 

Гродненские сестры милосердия проявили себя при оказании 

медицинской помощи раненым и больным воинам в годы Первой мировой 

войны с самой лучшей стороны. Высокую оценку их работе давали не только 

уполномоченные РОКК, представители военного командования, но и высшего 

духовенства – архиепископ Гродненский Михаил (Ермаков), епископ 

Белостокский Владимир (Тихоницкий), протопресвитер армии и флота Георгий 

(Шавельский). Сердечную благодарность за их службу и милосердие по 

отношению к раненым высказывали император Николай II, а также члены 

царской семьи при посещении ими 1-2 ноября 1914 г. города Гродно.  

В целом Гродненская община сестер милосердия РОКК честно и 

добросовестно исполняла свой профессиональный долг вплоть до 

реорганизации общества в ходе Февральской и Октябрьской революций 1917г. 

Минская община сестер милосердия 

Минская община сестер милосердия является одной из самых старых 

сестринских общин на территории белорусских губерний. С окончанием 

Крымской войны было признано рациональным подготавливать сестер 

милосердия на случай войны в мирноевремя по всей стране, что стало одной из 

задач созданного в 1867 г. Российского общества попечения о раненых и 

больных воинах (с 1879 г. - Российское общество Красного Креста). Данный 

процесс затронул и территорию Северо-Западного Края, куда входили 

преимущественнобелорусские земли. Уже в 1873 г. Минское местное 

управление Красного Креста возбудило вопрос о содержании двух сестер 

милосердия в Минском военном госпитале. 



Вопрос об учреждении в Минске общины сестер милосердия был поднят 

в 1897 г. председателем местного управления Красного Креста князем Н. Н. 

Трубецким, которым на эту цельбыло собрано 3500 руб. пожертвований, в 

последствие было собрано более К) тыс. руб. Официальное открытие Минской 

общины сестер милосердия состоялось 23 апреля 1903 г., первоначальный 

комитет общины состоял из 32 человек. Первой попечительницей общины 

стала графиня Е. П. Мусин-Пушкина (жена Минского губернатора А. А. 

Мусин-Пушкина). 

В 1913 году по инициативе Главного врача Урванцова и при содействии 

Главного управления Красного Креста община приобрела собственный дом, где 

разместилась лечебница на 13 кроватей. 

Нельзя не сказать об инициативе общины организовать в Минске выезды 

кареты скорой медицинской помощи. В 1909 г. община начала сбор средств на 

закупку в Вене санитарной кареты. В 1911 г. усилиями общины санитарная 

карета была приобретена, а из персонала общины сформированы бригады 

скорой помощи, которая к 1913 г. обслуживала в год уже более 250 вызовов и 

прекратила свою работутолько в связи с началом Первой мировой войны. 

В годы Первой мировой войны Минск стал рекордсменом Российской 

империи по числу развернутых госпиталей и количеству трудящихся там сестер 

милосердия. Минский губернатор Алексей Федорович Гирс со своей супругой 

отдали свой дом под лазарет Минской общины Красного Креста. Весь второй 

этаж дома губернатора был переоборудован в палаты на 50 человек и 

операционную. На первом этаже поселились врачи, а на третьем — сестры 

милосердия. 

Сестры милосердия известных фамилий 

Среди известных медсестер (сестер милосердия) Великой войны были 

Алоиза Пашкевич (белорусская поэтесса — псевдоним Тетка), Доротея 

Радзивилл, Любовь Дмитриевна Менделеева (дочь Д.И. Менделеева от второго 

брака), Александра Львовна Толстая (дочь Л.Н. Толстого), Лидия Андреевна 

Русланова, Елизавета Морицовна Гейнрих (будущая Куприна), Анна 

Николаевна Шухова и многие другие. 

Судьба младшей дочери великого писателя Л.Н. Толстого — Александры 

Львовны (1884—1979) тесно связана с Беларусью периода I Мировой войны. 

Тридцатилетняя А.Л. Толстая, как и тысячи других, добровольно ушла на 

фронт сестрой милосердия в первые августовские дни 1914 г. Через всю войну 

прошла А.Л. Толстая, работая сестрой милосердия в самых горячих ее точках 

— сначала на Кавказском, затем на Западном фронте, спасая тысячи жизней. За 

героические поступки и гуманистическую деятельность она была награждена 

двумя Георгиевскими медалями. 

В рядах сестер милосердия с лучшей стороны показали себя и 

представительницы известных княжеских родов. В частности, сестра 

милосердия Минской общины Красного Креста княгиня Доротея Эдуардовна 

Радзивилл и сестра милосердия лазарета Красного Креста «Радзивилл» княгиня 

Роза Георгиевна Святополк-Четвертинская. Обе были 

награждены Георгиевской медалью 4-й степени за то, что «17 сентября 1915 



года под действительным артиллерийским огнем, с выдающимся 

самоотвержением, оказывали помощь раненым». 

Приказом по армиям Юго-Западного фронта за № 23 Георгиевской 

медалью 4-й степени были отмечены сестры милосердия Брест-Литовского 

сводного военного госпиталя Елизавета Кузнецова, Надежда Филипченко и 

Мария Лапшина, а также сестры милосердия Брест-Литовского крепостного 

временного № 9 госпиталя Анеля Жилинская и Евдокия Владимирова «за 

проявленное мужество и доблестное, самоотверженное поведение во время 

бывшего  5-го ноября 1914 года в Брест-Литовске пожара и взрыва 

артиллерийских снарядов». 

Среди лиц медперсонала, удостоенных Георгиевской медали 3-й и 4-й 

степеней следует указать и отважных сестер милосердия Гродненского 

подвижного лазарета РОКК: Веру Самохину, Ариадну Черненко, Марию 

Мухину, Марию Пыхачеву, Елизавету Плакунову, Анну Будину, Елену 

Дворжицкую, Зою Писареву, Анну Уссаковскую и Наталью Миронову. Свои 

боевые награды они получили из рук великого князя Георгия Михайловича в 

районе г. Лиды 3 сентября 1915 года. 

Как свидетельствуют сохранившиеся архивные документы, работа 

краснокрестных организаций на фронтах была сопряжена с огромным риском 

для жизни и здоровья медперсонала. Беззащитные госпитали, лазареты, 

санитарные поезда, передовые отряды, питательные и перевязочные пункты 

нередко обстреливались вражеской артиллерией и авиацией, несмотря на то, 

что установленные на них белые флаги и опознавательные знаки с красными 

крестами были видны со всех сторон. В боях и походах погибли и умерли от 

инфекционных болезней несколько десятков сестер милосердия. Многие 

получили ранения и контузии. Но не смотря на все тяжести и невзгоды «белые 

ангелы» мужественно выполняли свой долг, спасая тех, кто защищал родину. 
 

 

 

 

 

 

 


