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Российское общество Красного Креста ведет отсчет своей истории с 1853 года, когда Ве-

ликая княгиня Елена Павловна открыла в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженскую общину 
сестер милосердия, которая готовила для работы в военных госпиталях осажденного Севасто-
поля сестер.  

3 мая 1879 года Александр II утвердил устав Общества. Первоначально Красный Крест 
оказывал помощь лишь при ведении военных действий, не только в России, но и за рубежом. 
Однако в последствии, Красный Крест, как основная и главная благотворительная организация 
России, начал оказывать помощь в случае стихийных бедствий, и это была не только медицин-
ская, но и материальная помощь. 

Цель работы состоит в описании методов поддержки русских воинов осуществляемых 
Красным Крестом во время русско-японской войны с использованием материала Псковской 
губернии. 

Материал и методы. Источниковая база исследования включает как ранее опубликован-
ные, так и источники, хранящиеся в Государственном Архиве Псковской области (ГАПО). 
«Псковская Алексеевская община сестер милосердия» и «Псковское губернское по земским и 
городским делам присутствие». Это циркуляры, распоряжения, исходящие от правительства, а 
также отчеты и докладные о результатах деятельности как Красного Креста, так и земских уч-
реждений не только на момент Русско-японской войны, но и довоенный период. Методы ис-
следования: в работе применяется комплексный анализ источников, в дополнении к которому 
использовался также принцип историзма и объективности. Также нами был использован исто-
рико-типологический метод, который позволяет выявить общее в формах и видах оказания бла-
готворительной помощи, как на всероссийском уровне, так и на губернском. Использование 
данных методов способствовало систематизации имеющей информации и воссозданию дейст-
вительной ситуации.  

Результаты и их обсуждение. Начало войны (27 января 1904 г.) потребовало от руково-
дства РОКК – И.И. Воронцова-Дашкова - немедленных организационных решений. Императ-
рица Мария Федоровна призвала Главное Управление и все учреждения Красного Креста к 
«выполнению своего долга в великом деле милосердия под знаком Красного Креста» [2]. В свя-
зи с этим, главное управление немедленно избрало из своей среды Исполнительную комиссию, 
куда вошли: В. С. Кудрина, С. В. Шапирова, Н. К. Шведова и М. М. Федорова. Председателем 
Исполнительной комиссии был назначен граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков.  

К началу боевых действий большая часть лечебных учреждений Общества Красного Кре-
ста находилась в европейской части империи. А в Порт-Артуре базировалось лишь Квантун-
ское местное управление Красного Креста, располагавшее Мариинской общиной с 18 сестрами 
милосердия и 3 испытуемыми. В первые полгода войны на средства Красного Креста были от-
крыты: больница Мариинской общины на 500 коек в Порт-Артуре, «Дальнинская» больница, и 
9 полевых госпиталей [3]. 

Таким образом, видно, что для оказания помощи Дальнему Востоку в короткий срок ру-
ководством РОКК в ряду лечебных учреждений Российской империи были организованы гос-
питали, для оказания помощи раненым. Для этих учреждений Исполнительной Комиссией был 
разработан план организации помощи на театре военных действий [1]: 

1. Оказание помощи военно-лечебным заведениям – предоставлением медицинского 
персонала и снабжением предметами которые, не полагались по табелям военного ведомства. 

2. Устройство собственных лазаретов на 200, 100, 25 и 10 кроватей и «летучих» санитар-
ных отрядов, как на театр военных действий, так и в тылу армии, устройство этапно-
питательных пунктов и приспособление к перевозке раненых парохода «Монголия», баржей и 
санитарных поездов. 

3. Организация складов для питания на театр военных действий и в тылу армии. 
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Не смотря на то, что Псковская губерния находилась на западе Российской империи, она 
отозвалась на призыв Николая II о помощи. 

Как отмечалось в «Вестнике Псковского Губернского Земства», у многих возникло жела-
ние не только идти воевать, но и внести щедрое пожертвование для укрепления флота, а также 
для нуждающихся на Дальнем Востоке 

6 февраля 1904 года Николай II издает распоряжение о разрешении сбора доброхотных 
пожертвований в губерниях и учреждении особой комиссии по сбору пожертвований во главе с 
великих князем Александром Михайловичем.  

После получения этого распоряжения, в Псковской губернии начал осуществляться сбор 
пожертвований. Об этом свидетельствует письмо от 12 марта 1904 г., опубликованное в «Вест-
нике» за март 1904 г. Данное письмо было адресовано Псковскому чрезвычайному Губернско-
му Земскому собранию от великого князя Александра Михайловича, который пишет, что «тро-
нут патриотическими чувствами псковичей и признателен за пожертвования». Размер пожерт-
вования не указан, однако великий князь называет его «щедрым». 

Пожертвования, совершенные населением Псковской губернии, не только собирались и 
хранились в специально созданной для этого комиссии, но и поступали в ведение Красного 
Креста, действующего на территории губернии.  

Заключение. Подводя итог можно отметить, что «основной удар» в организации помощи 
Дальнему Востоку в годы русско-японской войны приняло на себя Российское общество Крас-
ного Креста, которое в силу своих возможностей, а также решительного руководства смогло в 
короткие сроки наладить систему оказания помощи, создало Комитет по сбору пожертвований, 
да и вообще, ведало основными вопросами по оказанию взаимопомощи. 

Все организационный вопросы: касаемо организации медицинской помощи, поставки 
продуктов питания и вещей, транспортировки медикаментов и сестер милосердия – были ре-
шены в первые месяцы войны (с февраля по май). И как видно, то конечно же все силы на ока-
зание помощи фронту оказал именно Красный Крест – первое в России благотворительное уч-
реждение, имеющее разветвленную систему учреждений и сотрудничающее со всеми органами 
власти. 

Активную роль в благотворительности принимали женщины, ярким примером была гра-
финя Адлерберг, которая сразу приступила к снаряжению госпитального отряда на 25 кроватей. 
Уже 23 марта три приспособленных под лазарет вагона с псковскими сестрами милосердия и 
двумя столичными врачами отбыли из Пскова в Николаев-Уссурийский. Лазарет был настолько 
хорошо оснащѐн, что его сделали офицерским госпиталем. Позднее, в июне, для него псковичи 
дослали ещѐ четвѐртый вагон, и госпиталь смог развернуться на 50 кроватей. 
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Узяцце Мазыра войскамі Януша Радзівіла з’яўляецца адной з самых цікавых і, між тым, 

характэрных бітваў казацка-сялянскай вайны. Рэканструкцыя гэтай падзеі дапаможа адказаць 
на пытанне, якім чынам праходзілі штурмы гарадоў падчас казацкай рэбеліі на тэрыторыі ВКЛ. 
Даволі грунтоўныя апісанні бою ўтрымліваюцца ў артыкуле С. Чаропкі “Палескі паход Януша 
Радзівіла 1649 г.” [4] і ў кнізе В. Бярнацкага “Паўстаньне Хмяльніцкага: ваенныя дзеяньні ў 
Літве ў 1648–1649 гг.” [1].  

Мэта даследавання – вызначыць тыповыя рысы штурмаў гарадоў падчас казацка-
сялянскай вайны на тэрыторыі Беларусі (на прыкладзе ўзяцця Мазыра).  

Матэрыял і метады. Асноўнымі матэрыяламі для напісання працы паслужылі такія 
крыніцы, як дыярыуш Б. Маскевіча, ананімны дзѐннік аблогі Мазыра, надрукаваны ў зборніку 
“Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр.” [2]. 
Таксама трэба адзначыць ліст мазырскага падстарасты Пратасевіча да Я. Радзівіла і дададзеную 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




