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В статье анализируются формы и направления деятельности местных учреждений 
общества Красного Креста в белорусском регионе в конце XIX – начале XX века и уровень 
участия в работе данных учреждений представителей белорусской общественности. 
Исследуются формы финансирования учреждений, виды и направления деятельности, 
выявляется зависимость активности учреждений общества Красного Креста в зависи-
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Российское общество Красного Креста (далее РОКК) было основано в 
1867 году, спустя всего пять лет после проведения первой международной 
конференции Красного Креста, при непосредственном участии членов рос-
сийской императорской семьи. К началу XX века покровительницей, а по 
сути, и руководителем Общества являлась императрица Мария Федоровна, 
вдова Александра III и мать Николая II [1, с. 163].

Главной целью Общества было заявлено «содействие военной админи-
страции в уходе за ранеными и больными воинами во время войны», что 
полностью соответствовало положениям международных конференций 
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данной организации [2, с. 158]. В мирное время РОКК участвовал в ликви-
дации последствий стихийных и народных бедствий, а также в организации 
постоянного медицинского обслуживания мирного населения. Это давало 
возможность приобрести неоценимый опыт практической работы сестрам 
милосердия [1, с. 154]. Кроме того, в мирное время на РОКК лежала обя-
занность «оказывать увечным воинским чинам возможную во всех видах 
помощь» [2, с. 158]. Больницы, которые содержали Местные управления 
РОКК, удовлетворяли нужды бесплатного лечения беднейших слоев мест-
ного населения [3, с. 111]. Таким образом, РОКК являлось крупной благо-
творительной организацией, действующей как в военное, так и в мирное 
время. Оно имело в своем распоряжении значительные материальные сред-
ства. В его штате был представлен квалифицированный медицинский пер-
сонал. 

В деятельность учреждений РОКК были вовлечены широкие обще-
ственные силы. Это было возможно вследствие простоты организации 
местных органов общества на первых порах. Однако с принятием нового 
Устава 13 мая 1903 г. полномочия местных органов РОКК в выборе разме-
ров и способов помощи были ограничены [4, с. 390–403]. Так, к кругу ком-
петенции местных отделов принадлежали: рассмотрение отчетов, выборы 
новых членов, избрание почетных членов, выборы проверочных комиссий 
для проведения ревизий. Местные отделы могли обсуждать вопросы и при-
нимать меры по изменению направлений деятельности и открытию заве-
дений, предложенные их членами, однако конечное решение оставалось за 
Главным управлением РОКК [2, с. 159].

Еще одним признаком превращения РОКК в официальное благотвори-
тельное «ведомство», коих в Российской империи насчитывалось четыре, 
было предоставление некоторым служащим на постоянной основе в обще-
стве пенсионных прав и преимуществ на государственной службе. 4 июня 
1901 года был принят закон о предоставлении сестрам милосердия пен-
сионных прав. Пенсии начислялись из специального фонда, формируемо-
го из средств Главного управления, которое направляло туда ежемесячно  
по 1 руб. за 1 человека [4]. К тому же РОКК как благотворительная орга-
низация имело определенные налоговые льготы. Прежде всего, оно было 
освобождено от пошлин с сумм, полученных по завещаниям жертвовате-
лей, от гербового сбора и других доходов. РОКК имел также таможенные 
преимущества при ввозе необходимого оборудования [5, с. 60–61, 63].

К началу XX в. на территории современной Беларуси действовало  
5 местных управлений в губернских городах. Кроме того, в разные годы в 
уездных городах открывались местные комитеты РОКК. Их за всю дорево-
люционную историю деятельности Красного Креста на белорусской терри-
тории было около 30, но действовали они непостоянно, то закрываясь, то 
возобновляя свою деятельность. Условия открытия местных отделов РОКК 
на протяжении всего периода его существования оставались неизменны. 
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Для открытия Местного управления требовалось наличие не менее 30 
действительных членов, для открытия Местного комитета – не менее 5 [2,  
с. 158]. Действительными членами считались лица, вносившие взносы в 
размере 5–10 руб. ежегодно или 100 руб. единовременно. Открытие Мест-
ного управления или комитета проходило с разрешения начальника губер-
нии (ст. 342 Свода Губернских учреждений) [6, с. 34]. Одновременно ста-
вилось в известность Главное управление РОКК, откуда присылался Устав, 
циркуляры, формы книг учета и отчетности [1, с. 172]. 

Главной задачей деятельности местных отделов общества Красно-
го Крест являлся сбор средств на нужды военного времени. Любые дру-
гие формы общественной активности местными властями и руководством 
общества не приветствовались. Необходимо отметить, что массовое появ-
ление местных отделов РОКК на территории Российской империи и в бе-
лорусском регионе в том числе связано с событиями русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг. Именно тогда были основаны все местные управления  
и большинство местных комитетов. Необходимо отметить, что к концу  
XIX в. российское имперское правительство достигло определенных успе-
хов в деле унификации ранее весьма оппозиционного региона. В первую 
очередь это было заметно в деле унификации части региональных белорус-
ских элит, которые активно привлекались к государственной службе, и осо-
бенна успешно это наблюдалось в военном деле. Популярность Красного 
Креста в белорусском регионе в период русско-турецкой войны обусловле-
на тем, что значительная часть не только рядового состава, но и офицерства 
российской армии были родом из белорусских губерний. Так, знаменитый 
герой обороны перевала Шипка генерал И. В. Гурко был из белорусского 
шляхетского рода. 

По окончании военных действий, на спаде патриотических настроений, 
некоторые местные отделы закрывались, другие же продолжали активную 
деятельность на постоянной основе. 

Так, к началу 1890-х гг. закрылись Лепельский и Велижский мест-
ные комитаты, их капиталы переданы на хранение в Витебское Местное 
управление (в сумме около 3000 руб.) [7, л. 605; 8, с. 7]. В начале XX в. 
Лепельский комитет снова возобновил свои действия, что было связано  
с начавшейся войной на Дальнем Востоке. К 1905 г. он имел капитал  
475 руб. и получил доход в сумме 745 руб. [9, с. 9]. Число членов комитета 
составляло 48 человек, что для уездного Лепеля представляло значительную 
цифру. В Могилевской губернии в разное время в уездах действовали 6 мест-
ных комитетов, однако к 1913 г. все они закрылись, их капиталы хранились  
в губернском Местном управлении (всего около 7900 руб.) [10, с. 16].

Члены РОКК делились на категории в зависимости от того вида деятель-
ности, которую они проводили в обществе. Основу местных отделов со-
ставляли действительные члены, вносившие 5–10 руб. ежегодных взносов. 
Члены-соревнователи вносили 1–5 руб. ежегодно или 25 руб. единовремен-
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но [3, с. 158]. Звания почетных членов и членов-благотворителей присужда-
лись лицам за особые заслуги или весьма крупные пожертвования.

Членские взносы являлись постоянным источником средств местных 
отделов, хотя и не самым крупным. В доходах местных управлений они 
составляли около 10 % от всей суммы годового прихода. Одной из основ-
ных статей доходов являлись отчисления из платы граждан за заграничные 
паспорта. Сумма оплаты заграничного паспорта состояла из трех частей –  
50 коп. за бланк шло в казну, 9 руб. 50 коп. составляли отчисления в ин-
валидный капитал, 5 руб. отчислялись с каждого паспорта в пользу РОКК 
(ст. 200 Устава о паспортах) [11, с. 15]. Благодаря этим поступлениям, ча-
стично остававшимся в распоряжении местных управлений, их капиталы 
значительно увеличивались и с момента основания достигли значительных 
величин.

Проценты с капиталов местных управлений являлись постоянным еже-
годным источником доходов, не облагаемым налогом. Однако большую 
часть доходов учреждений составляли пожертвования частных лиц. Разме-
ры этих поступлений из года в год составляли разные суммы, если в 1894 г. 
в Витебское Местное управление поступило 4590 руб. пожертвований [12, 
л. 27], то в следующем, 1895 г., пожертвования составили всего 114 руб. 
40 коп. [7, л. 605]. В доходах местных комитетов частные пожертвования, 
наряду с членскими взносами и доходами от увеселительных мероприя-
тий, составляли единственные источники доходов, поскольку капиталами 
Местные комитеты почти не обладали (исключение составлял Бобруйский 
Крепостной комитет). Незначительные средства в пользу учреждений по-
ступали от кружечных сборов и по подписным листам.

Среди доходов местных отделов РОКК можно выделить средства, полу-
чаемые в ходе проведения активистами отделов благотворительных меро-
приятий – балов, спектаклей, концертов, лотерей и т. д. Доход от каждого 
такого мероприятия, в зависимости от степени удачи, мог достигать суммы 
в несколько тысяч рублей. Разрешение на проведение этих акций испраши-
валось в установленном порядке у губернатора или в МВД. Как правило, 
прошения всегда удовлетворялись [13, л. 1].

Сумма продаваемых билетов обычно не превышала 1500 руб., а чи-
стая прибыль составляла около 1 тыс. руб. Часто лотереи сопровождались 
обычными пожертвованиями, что увеличивало доход от этих мероприятий.  
С целью привлечения большего числа посетителей лотереи совмещались  
с литературными вечерами, балами, концертами, проводились мероприятия 
в залах Дворянских собраний и т. д. Во всех таких своих начинаниях мест-
ные отделы РОКК получали полную поддержку местного начальства [14, 
л. 53]. Последнее не удивительно, если учесть, что председателями руково-
дящих органов местных отделов РОКК являлись представители местного 
гражданского и военного руководства [15, с. 178; 16, с. 52].
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Однако были и отрицательные стороны этого явления. Чиновники со 
своим казенным менталитетом и отношением к работе общества «вытес-
няли» частную инициативу, сковывая свободу действий разраставшимися 
рамками регламентации. Постепенно губернские местные управления бю-
рократизировались, перестали контролироваться общественностью, что вы-
звало уменьшение числа их членов (в Витебском местном управлении со 
104 человек в 1894 г. до 61 в 1903 г.). Огласка некоторых финансовых афер в 
РОКК в период русско-японской войны, среди которых выделялась растрата 
генералом В. А. Сухомлиновым 55 000 руб., принадлежавших Киевскому 
Местному управлению, еще более подорвала доверие к работе некоторых 
местных отделов РОКК. Покровительница общества императрица Мария 
Федоровна покрывала растратчиков, и это оттолкнуло от общества жертво-
вателей, подорвало симпатию населения [17, с. 91; 18, с. 17].

В местных управлениях особое внимание уделялось организации Об-
щин сестер милосердия (далее – ОСМ) и заведений при них – амбулаторий, 
больниц, аптек. Фактически ОСМ считались независимыми от местных 
управлений учреждениями, тем не менее, существовало тесное сотрудни-
чество, в т. ч. финансовое, между этими организациями [19, с. 72]. К началу 
XX века при всех местных управлениях в Беларуси были открыты ОСМ. 
Позднее всего была открыта община в Гродно – только в 1901 г. [20, с. 1]. 
В организации общин главным препятствием был дефицит средств. Если 
Минское и Витебское местные управления, в силу больших доходов, осо-
бых трудностей не испытывали, то Могилевское и Гродненское местные 
управления, которые имели незначительные доходы, испытывали сложно-
сти как в организации ОСМ, так и в дальнейшем их финансировании. Для 
финансирования открытия этих заведений использовалось влияние губер-
наторов, которые выделяли средства для управлений, испрашивали пособия 
от городов, сословных обществ (в Могилеве) [21, л. 5]. Устройство ОСМ, 
как правило, стоило дорого. Для общины необходимо было строить либо 
нанимать большое помещение, где должны были располагаться жилые ком-
наты для сестер, а также заведения – амбулатория, больница и т. д. Помеще-
ние Могилевской ОСМ оценивалось более чем в 30 тыс. руб., Витебской –  
в 13 500 руб. Дорого стоило имущество, принадлежавшее общинам [7,  
л. 606; 9, с. 1–2; 20, с. 1–2; 22, с. 1–2; 23, с. 1–2].

Из местных комитетов только Бобруйский комитет пытался собрать ка-
питал на учреждение ОСМ. В 1908 г. он составлял 5892 руб. На образование 
общины, по мнению экспертов, необходимо было в 2–5 раз больше средств 
[24, с. 96–97]. В связи с этим комитет по решению общего собрания решил 
открыть приют для увечных воинов, что увеличило бы популярность отде-
ла и усилило приток пожертвований. Однако в Главном управлении РОКК 
отменили это решение – поскольку капитал имел «специальное предназна-
чение», он не мог быть использован по другому назначению [24, с. 96–97]. 
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Таким образом, усиливающаяся централизация РОКК способствовала по-
давлению инициативы на местах.

Основной задачей ОСМ была подготовка резерва сестер милосердия на 
случай войны или крупных стихийных бедствий. С этой целью при общи-
нах действовали школы подготовки сестер. Из их выпускниц набирались 
штатные сестры Общины, часть зачислялась в резерв [19, с. 20]. Подготов-
ка проходила в соответствии с программой, утвержденной Главным управ-
лением. Часто на местах программа значительно расширялась (Витебск).  
В школах будущие сестры изучали основы медицины, русский язык, Закон 
Божий и некоторые другие предметы [7, л. 609]. Принимали в эти школы 
исключительно представителей христианского вероисповедания. Счита-
лось, что представительницам других вероисповеданий было не доступно 
понимание «христианского» милосердия [25, с. 113]. Такое ограниченное 
понимание целей и задач общества наблюдалось в некоторых странах, хотя 
международные структуры всячески позиционировали наднациональный  
и внерелигиозный характер деятельности Красного Креста.

Одновременно с обучением сестры работали в местных заведениях 
здравоохранения, чаще в больницах Приказов общественного призрения  
(в 1906 г. произошла их реорганизация). Часть сестер ухаживала за больны-
ми на домах. Вся эта работа выполнялась за вознаграждение, поступавшее 
в распоряжение учреждений РОКК. Так, в 1894 г. Витебский Приказ обще-
ственного призрения выделил для сестер ОСМ 7 вакансий в своих лечебных 
заведениях с платой каждой сестре 180 руб. за год, плюс сестры получали 
«столовые» в размере 9 руб. ежемесячно. Это несколько сняло напряжен-
ность с трудоустройством сестер в Витебской ОСМ и решило в некоторой 
степени финансовые вопросы [8, с. 22].

Местные отделы участвовали в ликвидации стихийных бедствий мест-
ных масштабов. В 1902 г. значительная часть Бобруйска была истреблена 
пожаром. Местный Крепостной комитет для потерявших кров жителей от-
крыл бесплатную столовую, работавшую несколько месяцев [26, с. 287–291; 
22, с. 6]. Кроме того, в 1894 г. сестры Витебского Местного управления 
РОКК участвовали в борьбе с эпидемией холеры в Двинске, Режице, Крес-
лавке и оставили после себя добрую память и хорошие отзывы начальства 
[7, л. 611].

С открытием военных действий в 1904 г. на Дальнем Востоке туда была 
направлена часть сестер из белорусских общин. Только Виленский отряд 
насчитывал 20 человек [27].

Самые положительные отзыва в местной печати получил такой вид дея-
тельности сестер, как ухаживание за больными на квартирах. Это усилива-
ло популярность ОСМ, сестер приглашали даже в другие города [28, с. 72]. 
Более того, этот вид деятельности приносил хорошие доходы. Уже в первый 
год деятельности, в 1894 г., сестры Витебска заработали 190 руб. [8, с. 7].  
В Вильно сестры за первый год существования общины заработали 868 руб. 
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(1888 г.), а в следующем году – 2435 руб., что почти равнялось расходам на 
содержание общины [27]. В Минске в 1913 г. совокупная оплата сестрам за 
присмотр больных составила 3216 руб. [19, с. 114].

Заведения, организуемые при ОСМ, изначально предполагалось сделать 
бесплатными. Со временем за пользование их услугами была назначена 
незначительная плата. В каждом городе она зависела от местных условий.  
В 1903 г. Витебская больница и амбулатория ОСМ имели следующие рас-
ценки: за посещение врача – 25 коп., за проведенные сутки в общей палате 
больницы – 1 руб. 50 коп., в отдельной палате – 2 руб. За год прибыль от 
заведений составила около 6 тыс. руб. [9, с. 2]. В Могилеве в том же году 
(1903) посещение врача в амбулатории ОСМ стоило 10 коп., причем для 
самых бедных оно было бесплатным, лечение в больнице, принимавшей 
только хирургических больных, было также бесплатным [23, с. 2]. Несмо-
тря на платность услуг, число пользовавшихся заведениями РОКК ежегодно 
превышало несколько тысяч человек.

В мирное время Местные управления и комитеты выдавали пособия 
увечным воинам и их семьям. Выплаты назначались в том случае, если 
солдаты не получали пенсии от государства или пособия от других благо-
творительных обществ. Как правило, число лиц, получавших пособия от 
РОКК, было невелико, суммы затрачивались незначительные. Витебское 
Местное управление в 1894 г. назначило пособия 6 человекам на общую 
сумму 23 руб. [7, л. 608]. Местные комитеты в Быхове и Рогачеве затрачива-
ли на выплату пособий в 1903 г. 172 и 178 руб. соответственно [23, с. 6; 17].  
В 1913 г. Могилевское Местное управление на пособия воинам выделяло 
200 руб. [10, с. 8–9].

Местные отделы РОКК зачастую были лишены возможности проявлять 
инициативу в своей деятельности, не согласуя свои действий с Главным 
управлением, которое было далеко не всегда информировано о местных 
нуждах. Более того, финансовые злоупотребления в центральном органе 
управления РОКК так же не способствовали популярности всей органи- 
зации.

Деятельность местных отделов РОКК на территории Беларуси, в об-
щем, имела положительные результаты. Наряду с подготовкой к военным 
действиям медицинского персонала из числа местных жителей, местные 
управления содержали лечебные заведения, помощью которых пользова-
лись ежегодно тысячи небогатых жителей Беларуси. Общество участвовало 
в ликвидации последствий некоторых стихийных бедствий и эпидемий. Все 
это поднимало авторитет местных отделений РОКК. Однако как официаль-
ное благотворительное общество РОКК имело свойственные им недостат-
ки, которые обуславливались государственной политикой в национальной  
и религиозной сферах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ORGANIZATION OF CONTROL ACTIVITIES  
IN THE STATE OF BELARUS: PAST AND PRESENT 

В статье рассматривается исторический опыт организации контрольной деятель-
ности в системе государственного управления Беларуси на разных исторических этапах 
развития ее государственности. Исследуются теоретические аспекты контрольной де-
ятельности, эволюция  государственных контрольных органов, раскрывается механизм  
организации контрольной деятельности в советский период белорусской государствен-
ности и на современном ее этапе. На основании изучения исторического опыта предла-
гаются меры по совершенствованию контрольной деятельности в Республике Беларусь.
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