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“Война – это зло. Ее ведут с помощью несправедливостей и 

насилия, но для честных людей и на войне существуют некоторые 

законы. Нельзя гнаться за победой, если выгоды, какие дает она, 

будут приобретены путем низости и преступления” 

                                                                                                          Плутарх 

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает 

Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея объявила 

днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов – как на 

национальном, так и на международном уровне.  

 

 Международному дню мира посвящается …  

 

 За последние 3400 лет на Земле было лишь 250 лет всеобщего мира. В 

наполеоновских войнах (1805-1815г.г.) число убитых составило около 1 

миллиона человек. Первая мировая война повлекла за собой 10 миллионов 

смертей. Во второй мировой войне было убито от 40 до 62 миллионов 

человек. Великая Отечественная война унесла свыше 26 миллионов 

человеческих жизней. За последние 50 лет количество вооруженных 

конфликтов в мире увеличилось. Они унесли жизни свыше 30 миллионов 

человек.  

Война – это страшное испытание для народа. И есть ли понятие 

«гуманизм» во время войны? Гуманизм – одна из главных составляющих 

нравственности. В библейских истинах прописано, что человек верующий 

должен проявлять любовь к ближнему и сострадание к страдающему. Но 

возможно ли оставаться милосердным в период войны, когда уже нарушена 

заповедь «не убий»? В мировой истории нашелся Человек, который встал на 

защиту и спасение раненых солдат, независимо от их национальной 

принадлежности и от того, на чьей стороне они воевали.  

Анри Дюнан – это имя должен знать каждый. Швейцарский деятель, 

великий гуманист, его творение знает каждый из нас, а его имя забыто. А, 



между тем, Дюнан готов был позаботься о каждом, кто нуждался в помощи, и 

не важно, мирное это время или время войны.  

Кошмар войны здорово повлиял на его мировоззрение. Анри Дюнан 

изменил судьбы множества военнослужащих. Величайший гуманист, 

основатель Красного Креста и создатель Женевской конвенции, первый 

лауреат Нобелевской премии мира, автор книги «Воспоминания о битве при 

Сольферино». Великая заслуга Анри Дюнана в том, что выдвинул в своей 

книге новые, конкретные предложения и широко распространил их: «Нельзя 

ли создать во всех европейских странах общества по оказанию помощи, 

которые в военное время, действуя на добровольных началах, обеспечивали 

бы уход за ранеными, независимо от национальности?». Книга стала 

предпосылкой к созданию Международного Комитета Красного Креста. 

Сегодня Красный Крест работает в 176 странах мира.   

Международный день Красного креста и Красного Полумесяца отмечается 8 

мая, в день рождения швейцарского гуманиста Анри Дюнана.  

  



1. Великий гуманист Анри Дюран  

1.1. Книга Анри Дюрана «Воспоминания о битве при 

Сольферино» 

Имя Жана Анри Дюнана мало кому сейчас известно, хотя в конце XIX 

века этот человек был известен всей Европе. 

Дюнан – первый лауреатом Нобелевской премии мира. Дюнан был 

награжден ею за его выдающуюся роль в организации Международного 

движения Красного Креста и за деятельность, которая привела к подписанию 

Женевской конвенции. 

Жан Анри Дюнан родился 8 мая 1828 года в швейцарской Женеве в 

семье предпринимателя Жана Жака Дюнана, входившего в правящий совет 

города. Родители с детства старались научить сына не только 

предпринимательской сметке, но и человеколюбию, состраданию, 

стремлению делать добро. 

Дюнан увлекается экономикой, религией, общественной 

деятельностью. После окончания колледжа он поступает стажером в банк. В 

26 лет Дюнан приезжает в Алжир и работает в представительстве женевского 

банка, не оставляя и своей благотворительной деятельности, принимая 

активное участие в борьбе против рабства. 

В 1859 году он решает открыть собственное предприятие и создает 

акционерное общество.  

Столкнувшись с непреодолимым бюрократическим противодействием 

в организации своего дела, Дюнан решает обратиться к последней инстанции 

– императору Наполеону III, который находится в это время в Сольферино во 

главе французской армии. И Дюнан отправляется в Италию. 

В Италии Дюнан становится свидетелем одной из самых жестоких и 

кровопролитных битв XIX века – битвы при Сольферино (24 июня 1859 г.). 

Итогом этого сражения стало 40 тысяч убитых и раненых. 



Ближайший город Кастильон весь заполнен ранеными. Тысячи солдат 

и мирных жителей лежат на улицах, в церквях, на площадях. Дюнан не в 

силах остаться в стороне, он активно включается в оказание помощи 

раненым, организует добровольцев. У него нет никаких медицинских знаний, 

но он как умеет накладывает повязки, приносит еду, воду, табак. Дюнан 

помогает всем – и своим, и солдатам противника –  и убеждает в таком 

подходе остальных добровольцев.  

Считается, что именно тогда Дюнану пришла в голову мысль выйти на 

поле, чтобы собрать раненных, не взирая на их происхождение и 

национальность. Но как появиться на поле боя, дабы не быть самому 

убитым? Дюнан берѐт лоскут белой ткани и кровью рисует на нѐм красный 

крест! И размахивая сим «флагом», отправляется на помощь на поле боя.  Его 

призыв «Все мы братья» стал в дальнейшем девизом системы помощи. Он 

оказался в это время в этом месте по чистой случайности. Он мог бы просто 

пройти мимо –  как это и сделали многие другие. Но не смог. Может быть, 

именно это и отличает настоящего Человека? 

Медицинская служба армии в те времена была очень немногочисленна 

и не могла справиться с таким количеством раненых. Раненых, оставляли без 

всякого ухода, и они умирали совершенно заброшенными.  

В эти страшные дни у Дюнана рождается идея создания системы 

добровольных медицинских обществ, которые могли бы оказывать помощь 

раненым во время войны. Несколько дней перевернули жизнь Анри Дюнана. 

Так и не встретившись с императором, он возвращается в Женеву и пишет 

книгу «Воспоминание о битве при Сольферино», в которой натуралистично 

описывает всю ту ужасную оборотную сторону войны, о которой в те 

времена было не принято говорить. В ней он высказывает и свои идеи 

организации добровольных обществ помощи раненым. Книга эта написана 

так, что читать ее интересно даже сейчас. Интересно и страшно. Все ужасы 

войны, вся ее грязь и вонь – перед глазами читателя. 



Но Дюнан не гнался за лаврами писателя. Его книга была призывом ко 

всем людям. «Надо выработать какие-нибудь международные договорные и 

обязательные правила, которые раз принятые и утвержденные, послужили бы 

основанием для создания Обществ помощи раненным в разных государствах 

Европы». 

Книга оказалась своевременной и оказала сильнейшее воздействие на 

многих людей. Со всех концов Европы к Дюнану приходят письма. Его идеи 

начинают воплощаться в жизнь. 

 

1.2. Создания Международного Комитета Красного Креста 

В феврале 1863 года в Женеве Дюнан организует небольшой комитет и 

становится его секретарем. Комитет ставит своей целью создание  

добровольных обществ помощи раненым.  Одновременно ведутся 

переговоры с правительствами разных стран, идет подготовка к 

международной конференции, которая объединила бы усилия национальных 

групп помощи. 

Дюнан рассылает письма правительствам разных стран, излагая свои 

идеи, лично встречается со многими из них. Благодаря усилиям Анри 

Дюнана и его неимоверной энергии, 29 октября 1863 года 39 делегатов из 16 

стран встречаются в Женеве. Подписывается договор, который на 

сегодняшний день известен как Женевская конвенция. В него вошли такие 

важнейшие положения, как гарантия неприкосновенности для тех, кто 

оказывает помощь, введение для этих людей опознавательного знака – 

красный крест на белом фоне (видоизмененный швейцарский флаг – как знак 

признательности стране, представитель которой выдвинул эти идеи). 

29 октября 1863 года считается днем рождения Красного Креста. Менее 

чем через два месяца открывается первое Общество помощи в Вюртенберге. 

В течение следующего года открываются еще 10 обществ Красного Креста: в 



герцогстве Ольденбургском, в Бельгии, Пруссии, Дании, Франции, Италии, 

Макленбурге, Испании и Германии. 

Так был пройден путь от создания комитета из пяти человек до 

подписания международного соглашения правительствами 16 стран, причем 

Женевские конвенции до сих пор считаются одними из наиболее стойких 

соглашений международного права. И все это было сделано в основном 

благодаря усилиям и борьбе одного человека! 

Из-за разногласий, возникших с членами Комитета, Дюнан, хотя и 

остается его секретарем до 1867 года, дальше продолжает действовать 

практически в одиночку. Он выступает также за предоставление защиты 

военнопленным, раненым и потерпевшим кораблекрушение на флоте. Между 

тем, алжирское предприятие Дюнана, которому он уже давно не уделял 

внимания, развалилось. 

В 1867 году Дюнан объявляется банкротом и подвергается резкому 

осуждению со стороны женевской общественности. Несмотря на это, в том 

же году он объявляется почетным членом Комитетов Красного Креста 

Австрии, Голландии, Швеции, Пруссии и Испании. И все же, так как одним 

из условий членства в МККК был определенный материальный достаток, 

желая избежать кривотолков, Дюнан вынужден подать в отставку с поста 

секретаря Международного Комитета. Отставка принимается. 

1870 год. В Европе новая война (между Пруссией и Францией). 

Несмотря на катастрофическое финансовое положение, Дюнан снова 

помогает раненым. Он активно участвует в снаряжении медицинских 

лазаретов, которые французское Общество помощи раненым отправляет на 

фронт. Посещает раненых в больницах Парижа. Именно по предложению 

Дюнана вводятся в обращение солдатские медальоны, позволяющие 

опознавать погибших и тяжелораненых. 



Многие идеи Дюнана опередили его время. Например, понимая 

необходимость просвещения людей, он берется за осуществление проекта 

международной библиотеки. Первые книги начали выходить в 1869 году, но 

война помешала реализации этого проекта. В 1874 году Дюнан снова 

заявляет о себе, выступая инициатором компании против работорговли. 1 

февраля 1875 года в Лондоне состоялось последнее общественное 

выступление Дюнана. Его материальное состояние на нуле. 

Забытый почти всеми, Дюнан десять лет пребывает в безысходной 

нищете. Он странствует пешком по Эльзасу, Германии, Италии, Швейцарии, 

часто не имея денег на еду, скрывая ветхость сюртука с помощью чернил и 

отбеливая рубашки мелом. Благодаря небольшим денежным средствам, 

которые стали высылать ему родственники, он поселяется в Хайденском 

приюте, где жил до конца дней. 

Несмотря на то, что к 1895 году Красный Крест существует уже в 37 

странах мира, Женевская конвенция об обращении с ранеными подписана 42 

государствами, о Дюнане забывает весь мир. И  только благодаря 

журналисту Вильгельму Зондреггеру, которому удается его отыскать, 

вспоминает снова. Журналист берет интервью у Дюнана, которое становится 

сенсацией, его перепечатывают ведущие газеты мира. О бедственном 

положении Дюнана узнает русская императрица Мария Федоровна и тут же 

назначает ему денежную пенсию. Но Дюнан не притрагивается к этим 

деньгам  и переводит практически все деньги в Красный Крест, оставив себе 

лишь минимальные средства на жизнь. 

В 1901 году Анри Дюнан становится первым лауреатом Нобелевской 

премии мира, разделив ее с Фредериком Пасси. В приветствии 

Международного Нобелевского комитета отмечалось, что без Дюнана, 

движение Красного Креста, высшее гуманитарное достижение 19-го века, не 

могло бы осуществиться. Что вы думаете он сделал с полученной крупной 

суммой? Конечно,  отдал на благотворительность! 



Умер Дюнан 30 октября 1910 года. Его последние слова были: «Ох! 

Какая темнота вокруг меня!» К полученным им нобелевским и прочим 

«премиальным» деньгам он так и не притронулся. Часть средств получили те, 

кто ухаживал за ним в последние годы, еще часть была отписана хоспису, где 

он провел остаток жизни, на бесплатные койки для беднейших жителей 

деревни, а остальное передано в Норвегию и Швейцарию на различные 

филантропические проекты. Надгробный камень на его могиле изображает 

опустившегося на колени человека, подающего воду раненому солдату. 

Много ли или ещѐ людей прожили свою жизнь ради других? Является 

ли слабостью способность человека чувствовать чужую боль, как свою 

собственную? Или такое сострадание становится движущей силой, 

позволяющей человеку совершать казалось бы невозможное? 

Биография Жана Анри Дюнана могла бы лечь в основу 

захватывающего киносценария. Он родился в богатой семье, а умер в полной 

нищете; возглавлял одно из крупнейших европейских коммерческих 

предприятий, но потерпел сокрушительное банкротство. Наконец, человек, 

имя которого в конце XIX века было известно всей Европе, почетный 

гражданин Женевы и Нобелевский лауреат, закончил жизнь изгнанником, в 

полном одиночестве и забвении, не оставив ни вдовы, ни наследников. 

 

 

 

 

 

 

  

  



2. Сестры милосердия: как это было 

2.1. Крестовоздвиженская община сестер милосердия 

Крестовоздвиженская община сестѐр милосердия – российская 

община сестѐр милосердия, первое в мире женское медицинское 

формирование по оказанию помощи раненым во время войны, прототип 

«Международного движения Красного креста».  

Свои требования ухода за больными в России предъявила Крымская 

война 1853-1856 гг. 

Особое место в деятельности первых общин сестер милосердия 

занимает Крестовоздвиженская община, которая была учреждена в 

Петербурге в самом начале Крымской войны по инициативе Великой 

княгини Елены Павловны (день создания общины - 5 ноября 1854 г. совпал с 

православным праздником Воздвижения Креста Господня - символа 

христианской веры). 

Так же она предложила знаменитому хирургу Н.И. Пирогову 

организовать женский уход за ранеными и больными на поле битвы.                 

Н.И. Пирогов принял предложение великой княгини. В октябре 1855 г. в 

Севастополе Н.И. Пирогов для каждой категории сестѐр 

Крестовоздвиженской общины разработал подробную инструкцию 

деятельности, однако и от врачей, особенно от молодых, он требовал 

"исполнения опыта сестѐр", считая,  что сѐстры "не слепые исполнительницы 

приказов лица, только что вступившего на врачебное поприще". Членами 

общины были женщины разных сословий и уровня образования. 

Сестры милосердия принимали участие во всех войнах второй 

половины XIX столетия. Они самоотверженно трудились в госпиталях, на 

перевязочных пунктах, а также оказывали помощь раненым и 

непосредственно на поле боя. 

При возвращении сестер в Петербург с Крымской войны в сентябре 

1856 г. община насчитывала 96 сестер милосердия и 10 испытуемых. Они 

были направлены в морские госпитали – Калинкинский (ныне – Военно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0


морской) и Кронштадтский, в больницу для чернорабочих (ныне –

Александровская больница), Максимилиановскую больницу, Повивальный 

институт (ныне – НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отто). Сначала 

сестры жили в специально нанятом для них доме на Петербургской стороне, 

затем – в Михайловском дворце. В 1859 г. община приобрела дом на 

набережной Фонтанки, в котором и осуществляла свою деятельность.            

В 1860 г. здесь была создана небольшая женская больница и лечебница для 

приходящих больных, ставшие очень популярными среди бедного населения. 

В послевоенные годы общину возглавляла Е. М. Бакунина, начавшая 

переговоры с представителями военного ведомства о постоянном 

использовании труда сестер милосердия в госпиталях. В 1860 г. на посту 

настоятельницы Крестовоздвиженской общины ее сменила Е. И. Карпова. 

В 1863 г. последовал приказ военного министра Д. А. Милютина о 

введении по договоренности с общиной постоянного сестринского ухода за 

больными в госпиталях. Сестрам, прослужившим в них не менее 25 лет, 

назначали из государственной казны пенсию в размере 100 рублей. Эту дату 

можно считать годом рождения профессии медицинской сестры в России. 

После Крымской войны для управления Крестовоздвиженской 

общиной был создан особый комитет. Его председателем стал Н. И. Пирогов, 

а с 1861 г. – известный общественный деятель, писатель и музыкант В. Ф. 

Одоевский. Обязанности сестер в мирное время включали уход за больными, 

перевязки после операций. Каждая из них обслуживала около 70-80 человек. 

Сестры находились в подчинении врачей, а сами имели право надзора за 

фельдшерами. 

Община получила широкую известность не только в России, но и за 

границей. Она участвовала в международной гигиенической выставке в 

Брюсселе в 1876 г., а сестры Е.С. Высотская и С.П. Сухонен оказали помощь 

в создании первой общины сестер милосердия в Болгарии в 1900 г. по 

просьбе Болгарского общества Красного Креста. 



С 1884 г. в течение 14 лет главным врачом общины работал известный 

русский хирург Н. А. Вельяминов. По его инициативе были построены 

лечебница для приходящих, дом для служащих, введены систематические 

курсы лекций для подготовки сестер по уходу за больными. Он принимал 

непосредственное участие в разработке проекта новых зданий общины, в 

числе авторов которого был видный архитектор Л. Н. Бенуа. В 1897-1898 гг. 

были построены новые корпуса общины, существующие и в настоящее 

время. 

К 1 января 1891 г. в общине было 119 сестер милосердия и 19 

испытуемых. В 1894 г., после упразднения ведомства Великой княгини 

Елены Павловны, община перешла в ведение Российского общества 

Красного Креста. 

В начале XX века в состав комитета, управляющего общиной, вошли 

педиатр К. А. Раухфус и замечательный путешественник, географ и 

статистик П. П. Семенов-Тян-Шанский. В 1908 г. занятия по бактериологии 

вел Е. П. Первухин, один из организаторов здравоохранения в Петрограде в 

1918 г. 

После Октябрьской революции 1917 г. больница Крестовоздвиженской 

общины получила имя Г.И. Чудновского, профессионального 

революционера, а в настоящее время она называется Балтийская клиническая 

центральная бассейновая больница. 

Среди отрядов особое место занимает Е.М. Бакунина. После крымской 

войны Е.М. Бакунина принялась за создание новой общины сестѐр 

милосердия. Но, к сожалению, еѐ стремление, еѐ борьба против превращения 

общины в религиозный орден, за дальнейшие совершенствования подготовки 

сестѐр не принесла успеха. У неѐ появилось твѐрдое убеждение в том, что в 

основу таких общин следует положить не религиозные, а моральные 

принципы. Неважно, к какому вероисповеданию принадлежит сестра, а 

важны еѐ общественные взгляды и моральные принципы. Однако с этим не 

согласилась княгиня Елена Павловна, и летом 1860 г. Бакунина навсегда 



простившись с общиной Бакунина у себя в имении, в Тверской губернии, 

организовала на собственные средства небольшую лечебницу для крестьян. 

 

2.2. Первая мировая война. Российское Общество Красного 

Креста 

Первая мировая война вместе с потерями, страданиями и миллионами 

смертей, вызвала в российском обществе патриотический подъем и 

небывалый всплеск благотворительной и подвижнической деятельности на 

благо Отечества. Одной из организаций, внесшей огромный вклад в дело 

оказания медицинской помощи на фронтах и в тылу в годы Первой мировой 

войны, являлось Российское общество Красного Креста. Истоки его 

деятельности берут свое начало с первых общин сестер милосердия - Свято-

Троицкой и Крестовоздвиженской, а также Общества попечения о раненых и 

больных воинах, созданного в целях подготовки медицинских кадров, 

организации госпиталей на фронте, сбора пожертвований и оказания 

материальной помощи раненым и больным. В 1867 году, после подписания 

первой Женевской конвенции, император Александр II Николаевич утвердил 

устав этого Общества, позже, в 1879 году, переименованного в Российское 

общество Красного Креста (РОКК). Его деятельностью руководило Главное 

управление (ГУ РОКК), возглавляемое председателем; на местах создавались 

окружные и местные управления, комитеты и отделы, личный состав 

которых комплектовался на выборных началах. 

Российское общество Красного Креста накануне войны объединяло 109 

общин сестер милосердия. Основной их целью, в соответствии с Уставом, 

являлась подготовка "опытного женского санитарного персонала для ухода 

за больными и ранеными, как в военное, так и в мирное время". В общину 

принимались "девицы и вдовы всех сословий, от 18 до 40 лет, христианского 

вероисповедания, вполне здоровые и грамотные". Чтобы стать сестрой 

милосердия общины РОКК, требовалось около года изучать практический и 

теоретический курсы ухода за больными и ранеными. В случае успешной 



сдачи экзамена комиссии, состоящей из врачей общины, врачей лечебных 

заведений, попечительницы, сестры-настоятельницы и других 

представителей общины, Попечительский Совет общины утверждал 

кандидатку в звании сестры милосердия. Только после этого она могла быть 

направлена Красным Крестом в различные госпитальные учреждения. 

Испытуемые и сестры милосердия находились на полном содержании 

общины, в том числе ежемесячно получали небольшую сумму на мелкие 

расходы. Таким образом, для многих российских женщин открывался доступ 

к бесплатному образованию (хотя были и платные курсы), что давало им 

некоторую независимость, и, тем самым, способствовало развитию женской 

эмансипации. 

В годы Первой мировой войны деятельность РОКК распространялась 

на пять районов - Северный, Северо-Западный, Юго-Западный, Кавказский и 

Внутренний, которые возглавлялись главноуполномоченными. В 

действующей армии создавались управления особоуполномоченных 

общества, а в их распоряжении находились уполномоченные РОКК. 

Основной задачей Российского общества Красного Креста являлась 

организация лечебных учреждений и оказание медицинской помощи, 

беспрецедентные по своему масштабу. 

При существующих общинах сестер милосердия были открыты 

краткосрочные курсы, по окончании которых женщинам присваивалась 

квалификация сестры милосердия военного времени. Работы медицинскому 

персоналу хватало. Согласно информации, представленной в докладе 

военного министерства, боевые потери царской армии только за первые пять 

месяцев войны - на 1 января 1915 г. - составили более 496 тысяч человек, из 

них безвозвратные - 235 тысяч.  

Безусловно, труд медицинских работников был тяжел, требовал 

самоотречения и больших сил, как физических, так и нравственных. Одна из 

медсестер Первой мировой войны Татьяна Варнек впоследствии вспоминала: 

"все сестры работали по доброй воле, идейно, и отдавали все свои силы и 



душу раненым. Госпиталь можно сравнить с прекрасно налаженной 

машиной, и мы являлись ее частицами. Поэтому у нас не было "личной 

жизни". Между сестрами не было подруг: все обращались друг к другу на 

"вы", не возникало и ссор. Свободного времени почти не оставалось работы 

же - очень много". 

В непростых условиях постоянных военных действий медицинскому 

персоналу приходилось не только ухаживать за ранеными, находившимися за 

линией фронта, но и бывать на передовой, работать под обстрелами. Так, 

Е.Ж. Гильотен вспоминала о том, как ее мать - графиня, представительница 

одной из ветвей рода Разумовских, окончив Кауфманскую общину сестер 

милосердия, работала в санитарном поезде имени В.М. Пуришкевича, а затем 

в одном из госпиталей на Юго-Западном фронте. Она была награждена 

"солдатской" Георгиевской медалью за то, что во время немецкого обстрела 

не смогла отсиживаться в медицинском блиндаже, а выбежала спасать 

раненых, рискуя собственной жизнью.  

Многие медицинские работники Российского общества Красного 

Креста были награждены различными орденами и медалями. Результаты 

заседаний Наградной Комиссии при Главном Управлении РОКК, 

состоявшиеся в период с 5 января по 21 мая 1915 года, свидетельствуют, что 

среди 347 награжденных знаками отличия РОКК 260 человек (75 %) были 

медсестрами и врачами. 

 Супруга Николая II императрица Александра Федоровна, также как и 

дочери императорской четы, великие княжны Ольга и Татьяна, окончив 

краткие курсы, стали профессиональными сестрами милосердия. Под 

руководством первой женщины-военврача, получившей в России степень 

доктора медицинских наук, княжны Веры Игнатьевны Гедройц, они 

неустанно трудились в Дворцовом госпитале (Царскосельский лазарет №3). 

В залах Зимнего дворца с октября 1914 года разместился лазарет имени Его 

Императорского Высочества Наследника цесаревича Алексея Николаевича, 

рассчитанный на тысячу раненых и больных. Работы по переоборудованию 



парадных помещений под лазарет проводились за счет дворцового 

ведомства, а РОКК взяло на себя расходы по обеспечению мебелью, бельем и 

медикаментами. При этом все картины и ценности, находившиеся в залах 

дворца, оставались на своих местах. Пожалуй, это единственный случай в 

отечественной истории предоставления главой государства своих личных 

помещений подданным. 

С 1880 года Российское общество Красного Креста находилось под 

патронажем вдовствующей императрицы Марии Федоровны. При ее 

непосредственном участии были созданы госпитали в Петербурге, Москве, 

Минске, Тифлисе, 2 военно-санитарных поезда, 5 лазаретов, перевязочно-

питательный отряд, санаторий в Крыму для выздоравливающих офицеров, 

убежище для увечных воинов при Максимилиановской лечебнице. В начале 

1915 года Мария Федоровна со своей младшей дочерью, великой княгиней 

Ольгой Александровной, переехала в Киев, где приступила к созданию сети 

городских госпитальных учреждений. Несмотря на чрезмерную занятость, 

она всегда находила время навестить больных и раненых солдат и ласковым 

словом подбодрить их. Часто во время сложных операций Мария Федоровна 

была рядом с больным, стараясь облегчить его страдания и боль. В одном из 

киевских госпиталей сестрой милосердия стала работать Великая княгиня 

Ольга Александровна, снискавшая своей скромностью и трудолюбием 

любовь и персонала, и раненых воинов. Она не только ежедневно ухаживала 

за ранеными, но и выполняла их поручения: писала и отсылала письма, 

покупала табак, хранила и распоряжалась деньгами, которые выдавались 

солдатам в качестве компенсации за порученное увечье. Непригодным к 

дальнейшей службе она старалась найти работу, изыскивала для них 

возможность безбедного существования. За свой самоотверженный труд 

Великая княгиня Ольга Александровна была удостоена двух Георгиевских 

медалей. 

 С 1915 года Красный Крест по согласованию с министерством путей 

сообщения начал создавать на железнодорожных станциях пункты питания, 



где перемещенные лица могли получить горячую пищу, медикаменты, 

одежду и денежные пособия. Этой деятельностью руководители 

представители МПС, которые одновременно становились уполномоченными 

Красного Креста. С середины 1915 года по конец ноября 1917 года Красный 

Крест затратил на оказание помощи 311 000 рублей. 

Деятельность Российского Красного Креста не ограничивалась 

оказанием медицинской помощи воинам, раненым и покалеченным на 

фронтах Первой мировой войны. Подразделения РОКК предоставляли 

гуманитарную помощь русским военнопленным, оказавшимся в других 

странах, а также гражданскому населению, пострадавшему в результате 

военных действий и различных эпидемий. 

Для реорганизации медицинских учреждений и оказания 

широкомасштабной помощи были необходимы огромные финансовые 

средства. К моменту начала войны РОКК располагал 10,5 миллионами 

рублей. Расходы на проведение мобилизации в соответствии с утвержденным 

планом составляли 4,5 миллиона рублей. На текущие расходы ГУ РОКК 

Государственный банк предоставил ссуду, под обеспечение 

государственными процентными бумагами, в которых хранился его капитал, 

в размере 8 миллионов рублей.  

С началом войны были введены дополнительные государственные 

сборы, взимаемые в пользу Российского общества Красного Креста. 

Например, пошлина за получение заграничного паспорта, железнодорожные 

сборы с пассажиров 1-го класса, почтовый сбор (10 копеек с телеграммы, 

стоившей 30 копеек). Весьма распространенным методом пополнения 

финансовых средств РОКК были кружечные сборы на улицах городов, в 

храмах, монастырях, государственных, частных и общественных 

учреждениях, а также разовые пожертвования частных лиц и различных 

учреждений в достаточно крупных размерах. 

На 1 июня 1916 года в Российском обществе Красного Креста 

насчитывалось 75 передовых отрядов, 71 госпиталь, 61 этапный и 59 



подвижных лазаретов, 1379 тыловых лазаретов эвакуационного типа, 11 

санитарных поездов,         93 санитарных транспорта, 185 питательно-

перевязочных учреждений,          23 дезинфекционных камеры, 43 санитарно-

эпидемических, 73 дезинфекционных, 7 рентгеновских и 5 летучих 

хирургических отрядов,        3 поезда-бани, 3 плавучих госпиталя в Черном 

море, 3 бактериологических лаборатории, 13 полевых складов и их 

отделений. До начала революционных потрясений в распоряжении Красного 

Креста находилось 118 медицинских учреждений, полностью 

укомплектованных и готовых принять от 13 до 26 тысяч раненых. В 2255 

прифронтовых лечебных учреждениях, в том числе в 149 госпиталях, 

работало 2450 врачей, 17 000 медсестер, 275 помощников медсестер, 100 

фармацевтов и 50 000 санитаров. 

Военное ведомство полностью передало Красному Кресту дело 

эвакуации и наблюдения за душевнобольными. В Главном управлении РОКК 

был создан Психиатрический отдел, который руководил местными 

управлениями на фронтах, в Петроградском, Московском и Кавказском 

районах; на местах действовали психиатрические госпитали, сборные и 

приемные пункты. Общество также арендовало санатории и 

кумысолечебницу для военнослужащих, организовало колонию для 

страдающих туберкулезом больных. 

С самого начала у Российского общества Красного Креста установить 

хорошие отношения с МККК. При появлении первых признаков кризиса в 

Российском обществе Красного Креста МККК сумел сохранить свою 

нейтральность и беспристрастность, полностью оставаясь вне политики. 

Такой подход рекомендовался положениям общих инструкций 1916 года для 

делегатов МККК, работающих в лагерях для российских военнопленных в 

Германии. Положение 200 000 российских пленных, находившихся в 

Германии, было очень сложным и "усугублялось… всякого рода 

политическими влияниями …". В соответствии с пунктом 16 Инструкций, 

"делегаты должны воздерживаться от всех видов политической и иной 



пропаганды. Они обязаны, по мере возможности, противодействовать всякой 

пропаганде в лагерях. Задача делегата состоит в том, чтобы: - ставить в 

известность руководство лагеря о состоянии духа пленных; - выявлять в 

различных регионах России пленных, желающих вернуться домой, во всем 

отчитываться перед Центральным бюро, чтобы оно имело возможность 

удовлетворительно информировать германское правительство о состоянии 

дел. 

Вся деятельность Российского общества Красного Креста 

выстраивалась на принципах гуманности и милосердия, независимо от 

национальности и гражданства. К заслугам Российского общества Красного 

Креста следует отнести развитие в годы Первой мировой войны 

специализированной медицинской помощи, создание подвижных 

хирургических и рентгеновских отрядов, разветвленной сети изоляционно-

пропускных пунктов, хорошо оборудованного железнодорожного и 

автомобильного санитарного транспорта, систему банно-прачечного 

обслуживания войск, введение походных дезинфекционных камер и 

обязательных прививок против брюшного тифа и холеры; были заложены 

основы оказания медицинской помощи, эвакуации и лечения 

военнослужащих, пораженных боевыми отравляющими веществами и 

многое другое.  

 

2.3. Вторая мировая война. Подвиги сестер милосердия нашей страны 

 Великая Отечественная война была самой тяжѐлой и кровопролитной 

из всех войн когда-либо пережитых нашим народом. Она  забрала более 

двадцати миллионов человеческих жизней. В этой войне были убиты, 

сожжены в крематориях и уничтожены в концлагерях миллионы людей. Стон 

и боль стояли на земле. Народы Советского  Союза сомкнулись в единый 

кулак. Наравне с мужчинами сражались женщины и дети. Плечом к плечу с 

воинами Советской Армии прошли дорогами войны от страшных, суровых 

дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года советские медики, 



медики-женщины.  В эти годы на фронте и в тылу трудились более двухсот 

тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. И половина 

из них были женщины. Ими была оказана помощь более десяти миллионам 

раненых. Во всех частях и подразделениях, действующей армии, в 

партизанских отрядах, в местных командах противовоздушной обороны 

находились солдаты службы здоровья, готовые в любой момент прийти на 

помощь раненым. Рабочий день врачей и медсестѐр медсанбатов и 

фронтовых госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные ночи 

медицинские работники неотступно стояли возле операционных столов,  а 

кто-то из них вытаскивал на своей спине  поля боя убитых и раненых. Среди 

медиков было много своих «матросовых», которые, спасая раненых, 

прикрывали их своими телами от пуль и осколков снарядов. Большой вклад в 

дело спасения и лечения раненых внѐс тогда Советский Красный Крест. Во 

время Великой Отечественной войны было подготовлено несколько сот 

тысяч медицинских сестѐр, санитарных дружинниц, санитаров, более 23 

миллионов  человек были подготовлены по программе «Готов к санитарной 

обороне СССР». Эта страшная, кровопролитная война потребовала большого 

количества донорской крови. Во время войны в стране насчитывалось более 

5,5 миллиона доноров. Большое количество раненых и больных воинов были 

возвращены вновь в строй. 

     Несколько тысяч медицинских работников были награждены 

орденами и медалями за свой кропотливый, тяжѐлый труд. А 

Международный комитет Красного Креста наградил медалью «Флоренс 

Найтингейл» 38 медицинских сестѐр – воспитанниц Союза Общества 

Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Всѐ дальше и дальше вглубь 

истории уходят события Великой Отечественной войны, но память о великом 

подвиге Советского народа и его Вооружѐнных Сил навсегда сохранится в 

народе. Наш рассказ о женщинах-медиках, которые не щадя, как говорят, 

живота своего, поднимали дух воинов, поднимали раненых с больничной 



койки и отправляли снова в бой защищать свою страну, свою Родину, свой 

народ, свой дом от врага. 

Среди многочисленной армии медицинских работников хочется 

назвать имя Героя Советского Союза Зинаиды Александровны Самсоновой, 

которая пошла на фронт, когда ей было всего лишь семнадцать лет. Зинаида 

или, как еѐ мило звали однополчане, Зиночка, родилась в деревне Бобково, 

Егорьевского района, Московской области. Перед самой войной поступила 

учиться в Егорьевское медицинское училище. Когда враг вступил на еѐ 

родную землю,  и страна была в опасности, Зина решила, что она обязательно 

должна идти на фронт. И она устремилась туда. В действующей армии она с 

1942 года и сразу же оказывается на передовой. Была Зина санитарным 

инструктором стрелкового батальона. Бойцы любили еѐ за улыбку, за еѐ 

самоотверженное оказание помощи раненым. Со своими бойцами Зина 

прошла самые страшные бои, участвовала в  Сталинградской битве. Воевала 

она и на Воронежском фронте, и на других фронтах. Осенью 1943 года 

участвовала в десантной операции по захвату плацдарма на правом берегу 

Днепра в районе села Сушки Каневского района, ныне Черкасской области. 

Здесь она, вместе со своими однополчанами сумели захватить этот 

плацдарм. Из поля боя Зина  вынесла более тридцати  раненых и переправила 

их на другой берег Днепра. 

Об этой хрупкой девятнадцатилетней девушке ходили легенды. 

Зиночка отличалась храбростью и смелостью. Когда погиб командир у 

деревни Холм в 1944 году, Зина, не раздумывая, взяла на себя командование 

боем и подняла бойцов в атаку. В этом бою последний раз услышали друзья-

однополчане еѐ удивительный, чуть хрипловатый голос: «Орлы, за мной!». 

Зиночка Самсонова погибла в этом бою 27 января 1944 года за деревню 

Холм в Белоруссии. Еѐ похоронили в братской могиле в Озаричах, 

Калинковского района, Гомельской области. За стойкость, мужество и отвагу 

Зинаиде Александровне Самсоновой посмертно присвоено звание Героя 



Советского Союза. Школе, где когда-то училась Зина Самсонова, было 

присвоено еѐ имя.   

Валерия Осиповна Гнаровская родилась в деревне Модолицы 

Кингисепского района Ленинградской области, 18 октября 1923 года. Отец 

Валерии работал на почте, начальником. Мама Валерии занималась 

домашним хозяйством. Когда Валерии исполнилось пять лет, родители 

переехали в Ленинградскую область Подпорожский район. После окончания 

семилетки, родители устроили еѐ учиться в среднюю школу, в районный 

городок  Подпорожье, рядом, где они жили, десятилетних школ не было. 

Перед самой войной она окончила успешно среднюю школу. Дома в тот день 

все веселились, родители были рады успешному завершению еѐ учѐбы. 

Всюду стояли цветы. Валерия весь день была в приподнятом настроении. В 

голове было много планов, дальнейшее поступление в ВУЗ. Но всему этому 

не суждено было сбыться, началась война. Отец сразу же ушѐл на фронт, 

вместо него, на службу вышла мать Валерии, как и мать, Валерия 

тоже  пошла на почту трудиться. Осенью 1941 года их район стал 

фронтовым, началась эвакуация населения в Сибирь. Вся семья Гнаровских, 

а это: мать, бабушка, младшая сестра Валерии и сама Валерия прибыла 

эшелоном в Омскую область, в село Бердюжье. Обустроившись, они с 

матерью тут же пошли на работу. Работали они в конторе связи. От отца 

писем так и не было, и Валерия, втихомолку от  матери, неоднократно 

обращалась в райвоенкомат, с просьбой отправить еѐ на фронт, но каждый 

раз получала отказ. 

     И вот, наконец, весной 1942 года еѐ, как и других, таких, как и она 

девушек-комсомолок, отправили на станцию Ишим, где формировалась 

Сибирская дивизия. Матери, чтобы еѐ успокоить, Валерия писала тѐплые, 

ласковые письма. В одном  письме она написала: «Мамочка, не скучай и не 

беспокойся…, вернусь скоро с победой или погибну в честном бою…». В 

дивизии, в этом же году, она окончила курсы медицинских сестѐр Красного 

Креста и добровольно ушла на фронт. Та дивизия, куда попала Валерия на 



фронте, в июле 1942 года прибыла на Сталинградский фронт. И сразу же 

вступила в бой. Взрывы бомб, артиллерийские снаряды, которые неслись и 

гремели без конца, смешались в единый, сплошной гул, в этом страшном аду 

никто не мог высунуть голову из окопа. Казалось, что чѐрное небо придавило 

землю, земля дрожала от взрывов. Нельзя было услышать рядом лежащего в 

окопе человека. Первой из окопа выскочила Валерия и закричала: 

«Товарищи! За Родину и умереть не страшно! Пошли!» И тут же все 

ринулись бежать из окопа навстречу врагу. Валерия сразу же, в первом бою, 

всех удивила своей храбростью и отвагой, своим бесстрашием. Семнадцать 

дней и ночей дивизия сражалась, теряя своих товарищей, и в итоге попала в 

окружение. Все тяготы окружения Валерия переносила спокойно и 

мужественно, но тут  она заболела тифом. Прорвав окружение, бойцы 

вынесли едва живую Валерию. В дивизии еѐ ласково называли «милая 

Ласточка». Отправляя свою ласточку в госпиталь, бойцы пожелали ей 

быстрейшего возвращения в свою дивизию. В госпитале она получает свою 

первую награду – медаль «За Отвагу», и  вновь возвращается на фронт. Во 

время боѐв Валерия находилась на самых опасных участках, где смогла 

спасти более трѐхсот бойцов и офицеров. 

23 сентября 1943 года в районе совхоза «Иваненково», что в 

Запорожской области, в распоряжение наших войск прорвались вражеские 

танки «Тигр». Спасая тяжело-раненых бойцов, Валерия бросилась со связкой 

гранат под фашистский танк и подорвала его. 

Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в Витебской 

области – Белоруссия. После окончания десятилетки она поступает в 1-й 

Московский медицинский институт, но вскоре, по семейным 

обстоятельствам, ей пришлось перевестись в Минск. 

    Война застала Надю в Белоруссии. С первых  дней войны она стремилась 

попасть на фронт. Во время взрывов и обстрелов, когда враг бомбил 

город,  она старалась оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. Вскоре город был оккупирован немцами.  Молодѐжь начали 



угонять в Германию, Наде грозила та же участь, но ей помогли установить 

связь с партизанами. После того, как она успешно выполнила несколько 

заданий, еѐ приняли в партизанский отряд. В этом отряде она была не только 

медиком, но и прекрасной разведчицей. Помимо оказания медицинской 

помощи, она ещѐ собирала сведения в оккупированном городе, готовила и 

расклеивала листовки, агитировала надѐжных, проверенных людей вступать 

в партизанский отряд. Надя неоднократно участвовала в операциях по взрыву 

мостов, в нападениях на вражеские обозы, она так же вступала в бой с 

карательными отрядами. В 1943 году она получает от своего руководства 

задание. В обязанность этого задания входило проникнуть в город, 

установить связь с надѐжными людьми, для того, чтобы привести приговор в 

исполнение над гитлеровским наместником Вильгельмом фон Кубе. С 

заданием Надя справилась успешно. Об этом подвиге советских партизан 

было рассказано и показано в художественном фильме «Часы остановились в 

полночь». В этом же  году еѐ вызвали в Москву и вручили награду Золотую 

Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина, за мужество и героизм, 

проявленный в борьбе с оккупантами.  После Надя продолжила учѐбу в 1-м 

Московском медицинском институте, который окончила в 1947 году, став 

хирургом. После окончания ВУЗа Троян Надежда Викторовна работала в 

Министерстве здравоохранения СССР. Была членом президиума комитета 

ветеранов войны, председателем исполкома Союза общества Красного 

Креста и Красного Полумесяца СССР. Несколько тысяч медицинских сестѐр 

и сандружиниц обучались, без отрыва от производства, в  школах, на курсах, 

в сандружинах в обществах Красного Креста и Красного Полумесяца. В 

таких школах они получали первоначальное обучения по оказанию раненым 

первой медицинской помощи. Уже в 1955 году членами этих сообществ было 

более 19 миллионов человек. Надежда Викторовна- кандидат медицинских 

наук. Она так же являлась доцентом кафедры 1-го Московского 

медицинского института. Была награждена орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, орденом Красной 



Звезды, орденом Дружбы народов. Скончалась Надежда Викторовна 08 

сентября 2011 года в г. Москве.   

Если взять несколько тысячелетий, то из них  только 292 года на Земле 

были благодатными, без войн. Остальные века сохранили в памяти всех 

поколений множество больших и малых войн, которые унесли более четырѐх 

миллиардов жизней. Но из всех этих войн, самой кровопролитной была 

Великая Отечественная война или ещѐ, как говорят и пишут о ней: «Вторая 

мировая война 1941 – 1945 гг». С первых же дней войны, как и вся армия, 

медики испытывали на себе дефицит кадров. Почти что половина процентов 

мобилизационных материальных и людских ресурсов здравоохранения, а так 

же количество врачей, находилось на западе страны бывшего Советского 

Союза, а в первые дни войны эта территория, как мы знаем, была уже 

захвачена врагом. Большие потери несла медицина и на поле боя. Больше 

всего потерь было среди рядового и сержантского состава.  Во время этой 

войны пропали без вести и погибли более 85 тысяч медиков. Из них более 

пяти тысяч врачей, более девяти тысяч средних медицинских работников, 

более двадцати трѐх тысяч санитарных инструкторов, около пятидесяти 

тысяч санитаров и санитаров-носильщиков.  Медики, не щадя себя, 

оказывали раненым помощь непосредственно на поле боя. Они знали, что 

причина гибели бойцов, помимо травм, несовместимых с жизнью, является 

ещѐ шок и большая потеря крови. За вынос раненых с поля боя санитарам-

носильщикам  и санитарам Сталиным был подписан приказ «О 

представлении к правительственным наградам». Таким образом, за хорошую 

боевую работу было награждено большое количество санитаров-

носильщиков медалью «За боевые заслуги» и «За отвагу», а также 

представлены к ордену «Красной Звезды», были награждены и орденом 

«Красного Знамени» и орденом Ленина. Санитары, медицинские сѐстры, 

врачи, санинструкторы – все они отважно выполняли свой долг на поле 

битвы Великой Отечественной войны, кто у постели раненого, кто в 

операционной во фронтовых и тыловых госпиталях. 



Заключение 

Общество Красного Креста существует в России и в настоящее время, 

по-прежнему помогая бедным, нуждающимся, попавшим в несчастные 

случаи, оказавшимся в зоне природных бедствий. За 152 года непрерывного 

существования был внесѐн существенный вклад в российскую историю, а в 

некоторых моментах организация, существование которой дал один человек, 

не имевший выдающегося таланта управления, изменила ход истории.  

Отследив период развития Российского (Советского) Красного Креста в 

период от 1867 года до конца Гражданской войны 1918–1922 годов, можно с 

уверенностью сказать, что история Красного Креста не должна быть забытой, 

а организация, оплот гуманизма, должна существовать и дальше.  

Мы должны помнить об Анри Дюнане, каждому рекомендуем прочесть 

книгу «Воспоминания о битве при Сольферино». 

В память о замечательном швейцарце недалеко от женевского парка 

Бастион ему установлен памятник. Однако лучшим памятником ему служит 

действующее и ныне Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 
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