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Забайкальская община сестёр милосердия в первые 

два года своей деятельности (1900 -1902 г.г.)

На заседании 12 сентября 1900 года Забайкальское управление РОКК (Российское

общество Красного Креста) подготовило ходатайство на имя Е.М. Ольденбургской об

открытии в Чите общины сестёр милосердия. Евгения Максимилиановна одобрила эту идею.

3 апреля 1901 года состоялось открытие общины. Ей присвоили имя Великой княжны

Марии Николаевны Романовой. Первоначально общину разместили в доме при Читинском

женском монастыре. Попечительницей Забайкальской общины стала настоятельница

Читинского женского Богородицкого монастыря игуменья Анастасия.

Великая княжна 

Мария Николаевна, 1901 год

Евгения Максимилиановна 

Ольденбургская



Читинский женский Богородицкий монастырь



Председателем комитета общины избрали управляющего Забайкальской казенной

палаты Николая Александровича Цветкова, главным врачом – статского советника

Константина Дмитриевича Кольчевского. К.Д. Кольчевский кроме оказания помощи

больным, занимался и обучением сестёр. В этом ему помогали доктора Антоний

Иванович Соловейчик и Илья Исидорович Шари. При общине была своя библиотека.

Среди книг можно было найти такие издание, как «Латынь для сестер и братьев

милосердия», «Чтение по уходу за душевнобольными» М.С. Добротворского,

«Первоначальное знакомство с учением о лекарствах» Д. Щербачева и многое другое.

Само наличие различных изданий свидетельствует о том, что сестринское дело

становилось самостоятельным институтом.

К.Д. Кольчевский Библиотека



В июне 1902 года К.Д. Кольчевский писал в отчете: «сестер милосердия можно

считать вполне подготовленными к лежащим на них обязанностям, и в весьма

непродолжительном времени предполагается провести им испытание». Амбулатория

в лазарете Красного Креста работала 3 раза в неделю. При больнице работала аптека.

Лекарства больным выдавались бесплатно. За семь месяцев 1901 года в лечебнице при

общине было зарегистрировано 1653 посещения. Наибольшее количество пациентов

приходилось на летнее время. Бесплатной медицинской помощью пользовались как

читинские жители, так и население близлежащих сёл.

Амбулаторный приём в лазарете 

Красного Креста в Сретенске (1901-1902)



Сёстры милосердия в Забайкалье  во время 

боксёрского восстания в Китае 

Истинное милосердие – это желание 

приносить пользу другим людям,

не думая о вознаграждении.

X. Келлер

Участие российских войск в военных

событиях в Китае в 1900-1901 годах

(боксёрское восстание) остро показало

нехватку квалифицированного медико-

санитарного персонала на Дальнем Востоке

и в Забайкалье.

С началом военных действий врачебное

отделение объявило о наборе сестёр

милосердия.

В архиве Забайкальского края сохранилось

более 70 заявлений как от отдельных лиц,

так и групповые. Заявления поступали от

крестьянок, казачек, мещанок и многих

других, есть даже заявления от дворянок.

Заявительницы обязательно указывали своё

происхождение. Возраст желающих стать

сёстрами милосердия, был от 17 до 40 лет. Выпускники фельдшерской школы



Обучение сестёр осуществлялось при читинском городском лазарете доктором

Александром Дмитриевичем Давыдовым. К сожалению, в военные госпитали

этих сестёр не брали, так как они не состояли в Общине Красного Креста.

Добровольные сёстры могли оказывать помощь только в местных лечебных

учреждениях.



12 августа 1900 года в Читу прибыл отряд имени Государыни императрицы

Александры Фёдоровны. Уполномоченным его в Чите стал главный врач

Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия города Санкт-Петербурга –

Владимир Павлович Раев. В его состав вошли: помощник уполномоченного – В. М.

Пущин; приват-доцент Харьковского университета, хирург, доктор медицины М.М.

Кузнецов; врачи А.И. Латухин и С.В. Гольдберг; 24 сестры милосердия

Крестовоздвиженской общины, включая старшую сестру Е. Г. Лебедевич-Драевскую.

Императрица Александра ФёдоровнаАлександра  Фёдоровна и

княжны Ольга и Татьяна



18 августа 1900 года в городе Сретенск разместился лазарет и склад Красного

Креста. После его обустройства состоялось торжественное открытие 30 августа 1900

года. Лазарет был рассчитан на 50 кроватей. Он был тщательно выбелен, а пол

покрыт линолеумом. В одной из комнат размещалось офицерское отделение, во

второй – хирургическое, 2 комнаты занимали терапевтические больные.

Лазарет Красного Креста в Сретенске

Внутренний вид лазарета Красного 

Креста в Сретенске (1900 год).



Сначала в лазарете работали доктора В.П. Раев, А.И. Латухин, затем их сменили

П.Ф. Филатов и В.И. Фомилиант, позже там работал Е.Ю. Эльясон. Сестёр милосердия

было 10 на весь лазарет. Затем ещё 2-х командировали в Хайлар. Старшей сестрой

являлась Е.Г. Лебедевич-Драевская, в обязанности которой входил контроль за

другими сёстрами, заведование хозяйственными делами и бельевым складом.

Помощницей её была сестра В. Кобачевская. За аптеку и изготовление лекарств

отвечала Е. Понамарева, за амбулаторию – В. Николаева. В хирургическом отделении

и операционной работали Е. Гельман и М. Малама, в терапевтическом – Н. Немчинова

и Е. Яковлева.

Терапевтическое отделение 

лазарета Красного Креста в Сретенске (1900 год). 



За время деятельности лазарета помощь получили 14 военнопленных китайца.

Всего за время работы лазарета стационарную помощь получили 258 лиц,

амбулаторную – 1005 человек при 1621 посещении. 21 января 1901 года лазарет был

закрыт. Больных перевели в лечебные учреждения Сретенска.

Офицерское отделение лазарета Красного Креста в Сретенске (1900 год).



Организация лазарета в Фулярди

Отряд общества Красного Креста развернул лазарет в Фулярди (Маньчжурия),

который работал с 4 октября 1900 года по 4 января 1901. Полуразрушенное здание

помогли восстановить служащие Китайско-Восточной железной дороги. Лазаретом

заведовал М.М. Кузнецов, после него С.В. Гольдберг. В учреждении работали 6 сестёр

милосердия Крестовоздвиженской общины: старшая А. Карелина, И. Дмитриева, Г.

Кургузова, Ф. Моргунова, М. Иванова, М. Беляева. Стационарную помощь получили

129 человек. Амбулаторную – 287 человек при 1722 посещениях. Из телеграммы

генерала Николая Ивановича Гродекова: «…нашёл всё в великолепном порядке.

Госпиталь теплый, светлый… Есть коровье молоко, что в Маньчжурии редкость…»

Здание лазарета Красного Креста в Фулярди (1900 год).



Врачебные пункты Красного Креста

По согласованию с генералом Мациевским было принято открыть пункты по

линии Хайлар – Сретенск – Доно (ныне Доновское) и по линии Благовещенск –

Сретенск в пунктах Горбица и Шилкино (ныне Шилка). В Доно лекарскими

помощницами были назначены А. Абрамова и В. Соболева. Стационарную помощь

здесь оказали 20 лицам, амбулаторную – 376 при 636 посещениях.

В Горбице работали Т. Альбицкая и К. Кутайцева. Стационарную помощь здесь

получили 12 человек, амбулаторную – 125 человек при 276 посещениях. Шилкинским

пунктом заведовали А. Иваненко и А. Колмовская. Амбулаторную помощь получили

220 человек при 390 посещениях.

Внутренний вид палаты одного из лазаретов Сестра милосердия 



Сёстры милосердия Забайкальской общины в 

русско – японскую войну

Серьёзным испытанием для местного отделения Красного Креста стала русско-

японская война 1904-1905 гг. Чита представляла собой крупный медико-санитарный

центр. В 1904 году в Забайкалье прибыли 12 отрядов Красного Креста. В 1905 году в

Забайкалье были эвакуированы еще 6 лазаретов РОКК и лазарет Болгарского

Общества. Количество штатных сестёр достигало 227 человек. Несмотря на то, что

сестёр было не много, все они проявили себя достойно во время боевых действий в

Ляояне. Чему свидетельствуют их награды: нагрудные серебряные и золотые медали на

Анненской ленте с надписью «За усердие».

***

Сёстры лазарета Забайкальского местного

управления в Чите были награждены медалями «За

усердие»: Станислава Давыдова, Александра

Рушковская, Анна Ковалева, Елена Бусурманова,

Татьяна Розова, Эмилия Марчевская, Клавдия

Зиновьева. Сёстры общины, работавшие в санатории

им. Евгении Максимилиановны Ольденбургской –

Анна Дулепова, Агния Цывелева и Елизавета Эпова

также были удостоены этой награды.



Сестры милосердия 

Забайкальской общины (1905) 

Лазарет открылся по инициативе группы

читинских врачей. Свои услуги безвозмездно

предоставили Александр Дмитриевич Давыдов,

Николай Николаевич Щеглов, Андрей –

Владимир Юлиевич Фейт, Илья Исидорович

Шари, Аарон Леонтьевич Цейтлин и Александр

Степанович Подтягин. Первых больных лазарет

принял 15 сентября 1904 года. Лазарет

содержался за счёт средств Забайкальского

отделения, активно поступали пожертвования

вещами. Остро ощущался недостаток игл

хирургических и игл для шприцев,

термометров, ихтиола и даже мыло не всегда

было в наличии. Большим плюсом лазарета

являлось его местонахождение. Он находился в

150-200 метров от железнодорожного вокзала, и

по первому звонку лазарет высылал сестру

милосердия и санитаров, чтобы снять с поезда

тяжелобольного.

Лазарет Забайкальского местного управления 

Красного Креста в Чите



Операционная доктора А.Д. Давыдова в 

лазарете общины РОКК в Чите

Из недостатков доктор А.Д. Давыдов выделял отсутствие предоперационной –

вход в операционную шёл через хирургическую палату. Перевязочные средства

обеззараживались в стерилизаторе под текучим паром и в автоклаве паром под

давлением. Аптека помещалась в одной комнате с канцелярией. Несмотря на эти

недостатки питание больных было разнообразным. В рацион были включены мясо,

хлеб и вино. На средства пожертвований больным устраивали новогоднюю ёлку и

пасхальные столы. Стремясь разнообразить досуг пациентов, персонал лазарета не

забывал и о своём собственном. Любимым местом отдыха врачей была Атамановка.



Непопулярность войны, внутриполитическая ситуация в стране, начало мирных

переговоров с Японией изменили смысл и характер деятельности учреждения. Врачи

не видели основания работать без жалованья. За год бескорыстного служения их

трудно в чем-либо упрекнуть. В последние 3 месяца работы лазарета врачам

назначили жалованье. К 15 ноября 1905 года лазарет прекратил приём пациентов. За

время работы было принято более 3500 больных и раненых.

Здание лазарета Забайкальского управления РОКК в Чите (1904-1905 г.г. )



Санаторий имени Евгении Максимилиановны Ольденбургской

В русско-японскую войну Красный Крест уделил внимание восстановительному

лечению военнослужащих. В Забайкалье работало 2 санатория для военнослужащих.

Один из них на собственные средства организовал уполномоченный Красного креста

на дальнем Востоке Лев Викторович Голубев. Попечителем санатория стал Алексей

Александрович Стахович, после его отъезда – Варвара Иановна Ульрих. Персонал

состоял из врача Тиграна Сергеевича Бурджалова, старшей сестры, двух младших и

четырех санитаров.

Сестры милосердия с отдыхающими



Поступающие больные сначала мылись в бане, затем проходили осмотр у врача и

распределялись по палатам. В соответствии с диагнозом назначались лечение и диета.

Для нужд больных выписывались периодические издания – «Забайкалье», «Вокруг

света», «Нива» и многое другое. При санатории имелась библиотека. Также для

больных проводились праздники. При выписке больным выдавали теплое белье, чай,

сахар, табак. В целях профилактики выдавались печатные издания Пироговского

Общества о холере, сифилисе, дизентерии и других заболеваниях.

За время своей работы санаторий принял 1153 человека. За свою деятельность сестра

милосердия Забайкальской общины Анна Дулепова, игуменья Анастасия и монахини

были награждены серебряными медалями Красного Креста.

Игуменья Анастасия  (в центре) 

с больными и персоналом

Медаль Красного Креста

Русско-японская война 1904-1905



Сестра милосердия с больными в санатории имени Е.М. Ольденбургской в Чите



Санаторий имени Александры Фёдоровны 

на Макавеевском минеральном источнике

С 1 июля 1905 года начал свою работу санаторий на Макавеевском источнике.

Деньги на его содержание выделила императрица Александра Фёдоровна Романова.

За 45 дней работы санатория на лечении находилось 18 человек (4 раненых и 14

больных). 10 человек страдали ревматизмом, раненые лечили травмы и ранения

седалищного нерва, остальные 4 были на восстановительном лечении после

дизентерии, брюшного тифа, воспаления лёгких и малярии. Санаторием заведовал

Александр Дмитриевич Давыдов. Лечение минеральными водами пошло больным на

пользу. Санаторий был закрыт 15 августа 1905 года. За время его функционирования

амбулаторную помощь получили около 100 местных жителей.

с. Макавеево



Сретенский местный комитет Красного Креста

С начала военных действий население Забайкалья активно стало оказывать

посильную помощь. На территории области открылся ряд местных комитетов.

Известны сведения о Верхнеудинском, Сретенском, Хилокском, Акшинском,

Нерчинско-Заводском, Урульгинском и Манчьжурском комитетах. Сретенский

местный комитет существовал с 7 мая 1904 по 1 февраля 1906 года. Его

председателем был врач больницы Саул Эльяшевич Кушелевский. 19 сентября 1904

года Павловская больница города Сретенска перешла в ведение Красного Креста. За

время деятельности учреждения (до 15 апреля 1905 года) принято около 250

военнослужащих.

Сретенск. Павловская больница (1905 г.)



Лазарет  Хилокского комитета  Красного Креста

Председателем Хилокского комитета был врач Иван Иванович Алексеев. Сначала,

28 ноября 1904 года была открыта столовая для питания больных и раненых на

станции Хилок. За время своей работы столовая обеспечила питанием 8424 человека.

Затем, деятельность комитета была направлена на создание лазарета. Он был открыт

26 мая 1905 года. За больными ухаживали местные жительницы: Н.М. Артемьева, Е.Г.

Воеводина, С.Д. Ильина, Е.М. Живульт, Н.М. Сорокина и С.Л. Алексеева. Местное

население помогало лазарету, приносили молоко и яйца. За время деятельности

лазарета с 26 мая по 20 ноября 1905 года общее количество больных составило 45

человек. Оказывалась помощь и местным жителям. В отчете отмечена выдача

лекарств по 420 рецептам.

Сёстры милосердия с больными



Станция Карымская. Здание питательного пункта 

Красного Креста для эвакуируемых (1904-1905 г.г.)



В ходе военных действий в Китае и в ходе русско-японской войны проявился весь

потенциал малочисленной Забайкальской общины сестёр милосердия. Во время

русско-японской войны система здравоохранения в Забайкалье получила новый

импульс развития. Именно в это время в Забайкалье появились первые рентгеновские

аппараты. В Чите активно проходят заседания Временного медицинского общества на

Дальнем Востоке, работы которых активно публикуются. Одним из результатов

становится также создание Верхнеудинской общины сестёр милосердия.

Верхнеудинский лазарет Красного Креста



Подвиг  забайкальских медиков в 

годы Гражданской войны 

В годы Гражданской войны в Чите свирепствовал сыпной тиф. Врачи Забайкалья

думали о том, как справиться с этой проблемой. Пик эпидемии пришёлся на март 1919

года, когда заболели 66 человек. 7 апреля от сыпного тифа скончалась сестра милосердия

Читинской городской больницы Валентина Павлуцкая. Врач больницы Аарон Леонтьевич

Цейтлин писал о ней: «На работе она была вся целиком. Я долго, очень долго и очень

близко работал с нею и наблюдал. Я был спокоен, если сестра Павлуцкая приготовляла

перевязочный материал и всё нужное…». Валентина Павлуцкая была одной из первых

в Чите сестёр милосердия. Она была участницей русско-японской и Кавказской войн.

Тогда её самоотверженный труд был отмечен тремя георгиевскими медалями и

серебряными знаками отличия.

Георгиевская медаль 

Интересно, что статью о Валентине Петровне

Павлуцкой Аарон Цейтлин завершал очень актуальной и

в наше время мыслью: «Отмечают, что нигде нет такой

короткой памяти к своему прошлому, как у нас на Руси…

Кончилось и с плеч долой. Мало кто думает, что день

сегодняшний — есть непосредственное продолжение

вчерашнего и канун завтрашнего».

И ведь на самом деле его коллег, совершивших в те годы,

как и Павлуцкая В.П., свой профессиональный и

гражданский подвиг, не вспоминали много лет.



Летом 1919 года в соседней Маньчжурии оживилась холера. Но как с этим злом бороться,

врачи Забайкалья хорошо знали. Более грозной бедой был тиф, имевший массу вариантов —

брюшной, сыпной, возвратный. Врачи и весь персонал работали сутками. Жертвами тифа стали:

36-летний фельдшер Александр Петрович Фалистьев, умерший от возвратного тифа. Стало

известно о смерти от сыпного тифа городского общественного врача Е.Л. Сновидова, который

лишь в 1913 году окончил Томский университет и трудился в Забайкалье. Всего же до конца

1920-го на своих постах погибло семь врачей. В 1920 году персонал читинского военного

госпиталя не переставая публиковал некрологи об умерших от тифа врачах и медсёстрах.

Некрологов не стало в мае. Эпидемия пошла на убыль. Врачи, медсёстры, санитары победили,

потеряв многих своих коллег. Для них тогда не было красных и белых. Были лишь

тяжелобольные разных национальностей и вер, которых надо было спасти. И они сделали всё от

них зависящее. Жаль, что в память о них в Забайкалье не установлен ни один памятник…

Сёстры милосердия гражданской войны



Сёстры Победы (1941 -1945 г.г.)

В годы войны на фронте и в тылу

трудилось 200 тысяч врачей и полмиллиона

среднего медицинского персонала. Многие

из нас и не представляют, через что

пришлось пройти не только врачам, но и

медсёстрам в годы войны. Большинство из

этих отважных женщин сами были ранены и

контужены, но продолжали лечить и

ухаживать за тяжелоранеными. Немало

врачей и медсестёр трудились на фронтах и

из Забайкалья. Здравоохранение Читинской

области накануне Великой Отечественной

войны находилось в плачевном состоянии.

В Чите не было инфекционной и детской

больниц, туберкулёзного диспансера,

хорошего родильного дома. Хирургическая

больница находилась в приспособленном

здании. Для подготовки медработников в

регионе существовало только одно учебное

заведение – фельдшерская школа. Памятник медицинским сёстрам 



Эвакогоспитали укомплектовывали младшим и средним медперсоналом за счёт

мобилизованных и вольнонаёмных девушек. Их обучали в местных лечебных

заведениях и самих госпиталях. Приходилось им не легче, чем докторам, а где-то и

гораздо тяжелее.

Из воспоминаний медсестры эвакогоспиталя № 321 Тэммы Фуры: «Работали мы

почти без отдыха, ухаживали за ранеными, кормили их, умывали. К концу дня от

усталости с ног валились, чуть отдохнёшь – и опять к больным. В день рождения

26 июля 1941 года меня призвали в армию. В те суровые годы тысячи людей

трудились, не жалея себя, делали всё возможное, а порой и невозможное, чтобы

приблизить светлый час Победы. Не щадили себя и медики – через их руки проходили

тысячи раненых. И каждому нужно было помочь. Недаром вместе со словом «мама»

бойцы шептали пересохшими губами: «Сестричка, помоги…».





Евдокия Михайловна Гладких – мужественная и бесстрашная медсестра. Долгое

время трудилась в здравпункте Вершино – Дарасуна. Когда ей было всего 17 лет, она

приняла для себя судьбоносное решение и ушла добровольцем в Красную Армию,

участвовала в борьбе с белофиннами. Там совсем юная, красивая девушка была тяжело

ранена, но, встретившись лицом к лицу со смертью, не испугалась. И когда наступила

Великая Отечественная война, Евдокия Михайловна снова ушла на фронт. Солдаты

называли её ангелом, посланным с неба. Во время одного из боёв была ранена в

позвоночник, а после поправки Евдокия Гладких воевала с японскими

милитаристами.

Фронтовая медсестра



На одном из стендов Центрального музея Вооружённых Сил СССР размещена

фотография девушки в гимнастёрке и пилотке. Под фотографией надпись:

«Валентина Михайловна Казакевич, санинструктор». Её память увековечена и в

экспозициях библиотеки Читинского медицинского колледжа. Валентина Михайловна

родилась в Чите в семье рабочего 20 августа 1921 года. Окончила бактериологический

техникум Томска и получила специальность лаборанта-бактериолога. В 1941 году,

оставив трёхлетнюю дочь, уехала в Москву с добровольческой армией. В Москве была

зачислена саниструктором в 8-ю роту 186-го стрелкового полка 63-го батальона 386-й

дивизии. Молодая мама вместе с бойцами отражала атаки противника, ходила в

разведку, наряду с мужчинами делила все тяготы. Имеет восемь правительственных

наград, одна из которых Орден Славы третьей степени.

Медицинские сёстры во время 

Великой Отечественной войны
Орден Славы третьей степени



Ведущим среди госпиталей Читинской области и Читы, главной клинической

базой ФЭП-54 (фронтовой эвакуационный пункт), стал 321-й фронтовой военный

окружной клинический госпиталь, ордена Красной Звезды. За это время госпиталь

обучил более 230 врачей и 300 медсестер. В общей сложности в Забайкалье, за годы

войны были подготовлены 4385 медсестёр и сандружинниц.

Медицинские сёстры и врачи читинских госпиталей с ранеными 
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