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Аннотация. В ходе военных действий в Предуралье армия адмирала А. В. Колчака зимой 1918–1919 гг. несла се-
рьезные потери. На помощь ей пришла общественность, с помощью которой были созданы Временный комитет Рос-
сийского общества Красного Креста, а затем специальные госпитали в прифронтовой полосе. Весной 1919 г. в Челябин-
ске сформированы аптечный склад и тыловые госпитали. Они действовали под руководством уполномоченного 
С. Н. Постникова. В июле, по мере отступления армии, последние были эвакуированы. Удалось вывезти всех раненых, 
медицинское имущество и медикаменты. Но руководство Красного Креста не смогло найти новое место для дислока-
ции госпиталей. Тогда С. Н. Постников отправился вдоль Транссибирской магистрали в поисках свободных помещений 
для развертывания стационаров. Подходящие условия оказались в Иркутске, где госпитали были развернуты в сентябре 
1919 г. Специализацию учреждений отстоять не удалось, поэтому медперсонал с хирургическим опытом работы пере-
шел трудиться в другие организации. В конце 1919 г. в Иркутске в ходе восстания власть взял в свои руки Политцентр, 
которому были подчинены все медучреждения, в том числе и Красного Креста. В начале 1920 г. принимается решение 
об их ликвидации. Имущество и персонал послужили основой для создания новых лечебных учреждений в Иркутске и в 
санитарном управлении Красной армии. 
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Abstract. During the military operations in the Urals, the army of Admiral A. V. Kolchak in the winter of 1918–1919 suf-
fered high losses. The public came to the aid of the army, which created a Temporary Committee of the Russian Red Cross So-
ciety. In the spring of 1919, rear hospitals and a pharmacy warehouse were organized in Chelyabinsk. They acted under the 
leadership of the commissioner S. N. Postnikov. In July, as the army retreated, the hospitals were evacuated. During the evacu-
ation it was possible to take out all the wounded and all medical equipment and medicines. The leadership of the Red Cross 
could not appoint a new location for the hospitals. Then the commissioner S. N. Postnikov took the initiative into his own hands 
and went with hospitals along the Trans-Siberian railway in search of free premises for the deployment of hospitals. Suitable 
conditions were found in Irkutsk, where hospitals were deployed in September 1919. The specialization of the institutions 
could not be defended, so the medical staff with surgical experience moved to work in other institutions. At the end of 1919, 
during the uprising in Irkutsk, power passed into the hands of the Political Center, to which all medical institutions, including 
the Red Cross, were subordinated. At the beginning of 1920, it was decided to liquidate the Red Cross institutions. Chelyabinsk 
hospitals were disbanded. Their property and personnel served as the basis for the formation of new medical institutions in 
Irkutsk and in the sanitary department of the Red Army. 
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В советский период тема Гражданской войны 
получила сильное развитие как в художественной, 
так и в исторической литературе, чего нельзя ска-
зать о Первой мировой. Вместе с тем влияние 
идеологии, неприятие взглядов противоположной 
стороны, методологическая ограниченность, нали-
чие цензуры все-таки не позволяли всесторонне 
рассмотреть одно из крупнейших событий отече-
ственной истории. Однако, несмотря на наличие 
свободы слова и методологического плюрализма, 
в постсоветское время не удалось закрыть все «бе-
лые пятна». Одним из них является вопрос оказа-
ния медицинской помощи раненым и больным 
военнослужащим. Нельзя сказать, что эта пробле-
матика нова. Тем не менее она привлекает все но-
вых и новых исследователей. Сегодня идет актив-
ный процесс написания истории Российского об-
щества Красного Креста. В частности, многих уче-
ных волнуют события Гражданской войны на Во-
стоке России. Среди них И. А. Асеев (Асеев, 2012; 
Асеев, 2016), С. И. Голотик (Голотик, 2001), 
В. О. Ореховский (Ореховский, 2015) и некоторые 
другие, объясняющие события с точки зрения тех 
организаций Красного Креста, которые оказались 
под контролем Советской власти. Однако остается 
непонятным, что происходило по другую сторону 
баррикад. И здесь приходит на помощь С. С. Иппо-
литов с работами, в которых он систематизировал 
материалы по деятельности Временного главного 
управления Российского общества Красного Креста 
(ВГУ РОКК) (Ипполитов, 2013; Ипполитов, 2018). 
Указанные издания имеют обзорный характер, что 
мешает понять, каким образом функционировали 
учреждения на местах. Отчасти эту проблему под-
нял С. Д. Батоев. Он в своей публикации рассмот-
рел деятельность лазарета Красного Креста в Верх-
неудинске (Батоев, 2016). При всей полезности 
данной статьи она все же не позволяет почувство-
вать атмосферу создания и функционирования ме-
дицинского учреждения в авральном режиме во-
енного времени, что определило задачу подготов-
ки данной статьи. 

Во время сбора информации по истории здра-
воохранения Иркутска автор этих строк обратил 
внимание на многочисленные, но крайне лаконич-
ные сведения в сибирских архивах и газетах, где 
упоминалось бы о наличии в городе Челябинских 
госпиталей. Из разрозненных сведений невозмож-
но было представить каким образом они оказались 
в Иркутске, кто ими руководил, какую работу они 
проводили. Обращение к вышеупомянутым изда-
ниям по истории Красного Креста ничего не дало. 
Логично было обращение к трудам исследователей 
здравоохранения на Урале и в Сибири периода 
Гражданской войны. Такие историки как В. М. Рын-
ков (Рынков, 2007) и Л. А. Яньшин (Яньшин, 2014) 
делают обзор санитарно-медицинских служб бе-
лых правительств в Сибири. Е. В. Мячина концен-
трируется на медико-санитарном обслуживании 
армии адмирала А. В. Колчака (Мячина, 2010). Од-
нако даже в статье Г. Н. Шапошникова, посвящен-
ной истории здравоохранения на Урале в 1917–
1919 гг. (Шапошников, 2020), не удалось обнару-
жить каких-либо сведений по интересующему нас 
вопросу. Пожалуй, загадку так и не удалось бы раз-
гадать, если бы не обнаружение в недрах Государ-
ственного архива Российской Федерации неопуб-
ликованных материалов, проливающих свет на де-
ятельность Челябинских госпиталей в годы Граж-
данской войны. Их возникновение плотно связано 
с началом её активной фазы в России. Небезыз-
вестно, что в мае 1918 г. произошло восстание Че-
хословацкого корпуса. Челябинск был одним из его 
центров (Вторушин, 2017. С. 21–22). Неизбежно 
появились раненые. Первоначально их помещали в 
гражданские лечебные учреждения, но мест в них 
не хватало. Возникли проблемы с медикаментами. 
Осложнились отношения с населением, которое 
оказалось лишено нормальной медицинской по-
мощи. 

Нужно сказать, что люди в Челябинске не бы-
ли равнодушными к тяжелым событиям в стране и 
неоднократно приходили на помощь в годы всех 
военных конфликтов начала ХХ в. (Семячкова, 
2009). Гражданская война не стала исключением. 



История / History 
 

 

 

Известия Лаборатории древних технологий. 2021. Т. 17. № 4. С. 189–198  
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2021. Vol. 17. No. 4. P. 189-198 
 

191

Челябинские кооперативы, магазины, увесели-
тельные заведения и частные лица стали участво-
вать в благотворительности. Только в марте 1919 г. 
союз кредитных и ссудосберегательных товари-
ществ пожертвовал 35 тыс. руб. (Ипполитов, 2013. 
С. 61). Однако в условиях гражданской смуты про-
цесс консолидации сил затянулся. 

Только в декабре 1918 г., после переворота 
под руководством А. В. Колчака, случайно оказав-
шиеся в Сибири члены распущенного Главного ко-
митета Российского общества Красного Креста об-
разовали Временный комитет. Вскоре они получи-
ли задание организовать медико-санитарные 
службы в ближайшем тылу армии (Ипполитов, 
2013. С. 57, 61). В Челябинске к весне 1919 г. было 
сформировано сразу три госпиталя. 

Район относился к ближайшему тылу, поэтому 
был назначен уполномоченный ВГУ РОКК Сергей 
Несторович Постников. На этом посту он оказался 
неслучайно. Постников был сыном врача, основав-
шего кумысолечебницу в Самарской губернии. По-
лучил военное образование, но предпочел зани-
маться политической деятельностью. С 1905 г. был 
многолетним городским головой Самары. После 
установления власти Комуча он предпочел бежать 
в Сибирь, где оказался среди наиболее активных 
работников Красного Креста (Алексушин, 1999. 
С. 23–168). 

В Челябинске при помощи американцев и из 
местных источников удалось сформировать при-
личный аптечный склад и аптеку при госпитале 
№ 2, которые обслуживали медицинские учрежде-
ния, а также санитарные поезда. Аптека была 
оснащена даже лучше, чем любая из существовав-
ших когда-либо в городе (Государственный архив 
Российской Федерации (ГАРФ). Ф. р-5000. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 230). Челябинск, Екатеринбург и Омск при-
няли на себя львиную долю раненых колчаковской 
армии. 

В конце зимы и весной 1919 г. в Челябинске 
вспыхнула мощная эпидемия сыпного и брюшного 
тифа. В регион прибывали русские, возвращавщие-
ся из германского плена. В городе стали ощущаться 
перебои с продовольствием, одеждой и предме-
тами первой необходимости (Нарский, 2001. С. 32–
155). В какой-то степени само колчаковское прави-
тельство создало такую ситуацию, арестовав главу 

городской думы врача Ф. Т. Розенгауза (Калинкина, 
2000. С. 125–127). Вскоре его вернули, но испуган-
ные гласные предпочитали не проявлять своей ак-
тивной позиции. 

К тому времени в ходе Челябинской операции 
(17 июля – 4 августа 1919 г.) Красной армии уда-
лось обойти белых, и они вынуждены были отсту-
пить. Распоряжение об эвакуации госпиталей из 
Челябинска было получено 15 июля, а уже 24 крас-
ные вступили в город (Скробов, 2006. С. 163–164). 
Времени оставалось мало, но раненых было так 
много, что бросить их не решились. Их число по-
стоянно росло, поскольку лечебные учреждения 
военного ведомства задолго до возникшей угрозы 
были вывезены в тыл. Более того, для учреждений 
Красного Креста было обещано 33 вагона, но в 
полном объеме их не оказалось. Пришлось на ме-
сте выходить из тупиковой ситуации. Не имея рас-
поряжения свыше, имущество госпиталей, персо-
нал и раненых С. Н. Постников тем не менее прика-
зал помещать в теплушки бывшего изоляционно-
пропускного пункта, переформированного в сани-
тарный поезд № 102. Он как раз в это время закан-
чивал его комплектование и загрузку больных. И 
сумел все это сделать успешно. 

Центральный склад из-за недостатка места по-
грузить не удалось. В последний момент нашли три 
вагона. Было решено оставить трех служащих с са-
нитарами, которые успели, незадолго до оставле-
ния Челябинска, погрузить содержимое склада и 
выехать на Восток. Обоз госпиталя был реквизиро-
ван еще раньше Управлением Челябинского уезда 
для своих нужд (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 224). При эвакуации из-за громоздкости не смог-
ли вывезти 77 пудов серы, 3 пуда 11 фунтов нафта-
лина, 750 фунтов азотной кислоты и 6 глиняных 
банок. В пути случилась небольшая авария на стан-
ции Антибесской (недалеко от Мариинска), в ре-
зультате чего произошел значительный бой посуды 
с формалином, йодом, а также мензурок и стек-
лянных спиртовок. Некоторое количество материа-
ла было похищено в пути или потрачено на свой же 
заболевший персонал. По прибытию в Иркутск бы-
ли сданы на центральный склад Красного Креста 
150 мисок, 100 столовых ложек. 5 жестяных чайни-
ков, 10 подкладных суден и 6 тазов. В Иркутске 
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ощущался дефицит с металлической посудой 
(ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 37. Л. 71-72). 

Эвакуация из Челябинска учреждений Красно-
го Креста сильно осложнила ситуацию в городе, 
охваченном тифозной эпидемией, которая тут же 
перекинулась на воинов Красной армии. Пришлось 
в авральном порядке создавать чекатифы и моби-
лизовать весь имеющийся медперсонал для борь-
бы с инфекцией (Островкин, 2019. С. 81–83). Таким 
образом, нейтральная по замыслу организация 
оказалась игрушкой в руках противоборствующих 
сторон. Бегство из Челябинска способствовало 
ухудшению ситуации, что являлось нарушением 
врачебной этики, но страх за свою жизнь, а зача-
стую и политические пристрастия работников 
Красного Креста, состоявшего по большей части из 
политических беженцев из Поволжья и Преду-
ралья, делали свое дело. 

Первоначально предполагалось, что госпитали 
будут развернуты в Куломзино, куда состав прибыл 
23 июля. В журнале ВГУ РОКК № 13 от 26 июля 
1919 г. значится: «В связи с большой эвакуацией на 
ст. Куломзино (8 верст от Омска) скопилось боль-
шое количество поездов: и с ранеными, и с боль-
ными, и со свернутыми фронтовыми лазаретами, 
госпиталями, летучками и проч. и все прибываю-
щими беженцами… первые дни совершенно негде 
было развернуть лечебные заведения, прибывшие 
с фронта…» (ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 1. Л. 27). В 
этот же день принимается решение: Челябинские 
госпитали № 1 и № 2 отправить в Томск, а № 3 – 
развернуть на ст. Лебяжье (между Курганом и Пет-
ропавловском). Однако в Томске выяснилось, что 
свободных помещений для развертывания госпи-
талей нет. Даже вмешательство известнейшего в 
Сибири врача М. Г. Курлова не помогло. 

Зная острую нужду в санитарных поездах на 
фронте, Постников разгружает санитарный поезд 
№ 102, который тут же пошел на Запад. К этому 
времени, в связи с отступлением армии, уральские 
города покидали служащие со всем казенным 
имуществом, а также обыватели, тянущие за собой 
многочисленные телеги с утварью, и даже рабочие 
промышленных предприятий. Передвигаясь по 
железной дороге, эти массы людей стремились 
найти хотя бы какую-то крышу над головой, что 
обострило жилищный вопрос (Рынков, 2014. 

С. 106). Это все усугублялось разрухой на железно-
дорожном транспорте, который не мог справиться 
со столь громадным наплывом беженцев с их гру-
зами (Цветков, 2021. С. 124–126). 

Перегрузив имущество и персонал в обычный 
поезд, С. Н. Постников решается выехать на узло-
вую станцию Тайга в надежде добиться необходи-
мых квартир, но и здесь он не получил ни указа-
ний, ни квартир. В силу этого он решает взять ини-
циативу на себя. Им был издан приказ двигаться на 
Восток, по пути исследуя крупные станции, с 
надеждой найти то, что подойдет для длительной 
работы на месте. В ходе такого путешествия выяс-
нилось, что все сибирские города забиты до пре-
дела и добиться помещений в добровольном по-
рядке просто невозможно (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 224 об.). Хорошо видна неорганизованность 
тыловых служб колчаковской администрации, ко-
торая действовала только с оглядкой наверх, абсо-
лютно безынициативной, что было особенно за-
метно иностранцам. 

Наконец, поезд добрался до крупнейшей 
станции Восточной Сибири – Иннокентьевской. В 
случае неудачи оставалось Забайкалье с атаманом 
Г. М. Семеновым во главе, про которого в Сибири 
ходила дурная слава. Видимо это сыграло не по-
следнюю роль в активизации уполномоченного. 
Постников обратился к Иркутским учреждениям 
Красного Креста. Через них он вышел на члена ВГУ 
РОКК М. Г. Кушнира, который был отправлен в Ир-
кутск для организации госпиталей и нового склада 
Красного Креста. Нужно сказать, что для Кушнира 
Челябинские госпитали оказались спасением, по-
скольку имелась острая необходимость в медпер-
сонале и госпитальном оборудовании. К моменту 
приезда челябинцев только в вагонах санитарных 
поездов и летучках находилось свыше 6000 боль-
ных и раненых воинов. Разместить их было некуда, 
т. к. имевшиеся лечебные учреждения были пол-
ностью забиты. 

Челябинские госпитали имели специальное 
оборудование и персонал. Большой госпиталь спе-
циализировался на хирургии, малый – на терапии. 
Между тем была невероятная потребность в госпи-
тале-распределителе с мощным инфекционным 
отделением, поскольку значительная часть прибы-
вающего контингента была инфицирована тифом. 
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Кушнир попытался развернуть Челябинские госпи-
тали в бараках при ст. Иннокентьевской для прие-
ма и распределения инфекционных больных. Од-
нако Постников с этим решением не согласился. Он 
не терял надежды, что его учреждения могут вер-
нуться в ближайшее время на фронт. Кроме того, 
ему не хотелось терять штат узких специалистов, 
которых весьма тяжело было найти в Сибири 
(ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 4. Л. 225). 

В конечном итоге Постникову удалось отстоять 
специализацию госпиталей. Он нашел несколько 
помещений в Иркутске для реквизиции под лечеб-
ные учреждения. Однако на эти здания претендо-
вали и другие учреждения. В итоге Красному Кре-
сту выделили малопригодные небольшие торговые 
помещения, в которых и пришлось устроиться с 
7 сентября 1919 г. 1-й госпиталь разместился в двух 
местах: в помещениях товариществ В. Морозова 
(60 коек) и «Проводник» (75 коек). 2-й госпиталь 
занял сразу три здания: помещения товариществ 
«Треугольник» (135 коек), Невской ниточной ману-
фактуры (100 коек) и художественного театра «Ле-
тучая мышь» (160 коек). Все упомянутые учрежде-
ния располагались по Большой улице (ныне – 
К. Маркса). 

В своем докладе ВГУ РОКК в октябре 1919 г. 
профессор Н. Д. Бушмакин сообщал, что все эти 
помещения не годятся для лечебных целей. В каче-
стве подходящего здания он называл Базановский 
воспитательный дом по Амурской улице, поскольку 
там имелся водопровод, ванны и все необходимое 
для размещения 300 коек. Его поддерживал управ-
ляющий санитарной службой армии контр-
адмирал О. О. Рихтер. Для 80 воспитанников пред-
лагалось здание спортивного клуба. Однако управ-
ляющий губернией П. Д. Яковлев, находившийся не 
на лучшем счету у колчаковского правительства, 
выступил резко против. Его мнение поддержал 
командующий Иркутским военным округом гене-
рал-лейтенант В. В. Артемьев, обязанный Яковлеву 
своим назначением (Скорикова, 2007. С. 77). В силу 
такого сопротивления госпитали остались в не-
удобных помещениях, что сказывалось на резуль-
татах работы. Еще один пример неудовлетвори-
тельной работы колчаковской государственной 
машины. По отзыву Бушмакина, худшим зданием 
было помещение «Летучей мыши», откуда он 

предполагал в первую очередь вывезти больных. В 
госпиталях было занято до 600 коек инфекцион-
ными пациентами, что говорит о перегрузе учре-
ждений. Ощущался дефицит белья и предметов 
ухода. Бушмакин предлагал для оптимизации объ-
единить два учреждения в один сводный госпиталь 
(ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 124. Л. 15 об.). Для пер-
сонала госпиталей было выделено три комнаты в 
доме Патушинского на углу улиц Саломатовской 
(Либкнехта) и Преображенской (Тимирязева) 
(ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 3. Л. 77). 

В местных газетах уполномоченный РОКК 
С. Н. Постников благодарит иркутян за отзывчи-
вость. С первых дней жители города стали делать 
добровольные пожертвования, которые несколько 
смягчали недостаток средств и материалов, прино-
сили кипяток, чай, сахар, печенье, ягоды. «Прене-
брегая опасностью заражения, многие порывались 
оказывать помощь личным трудом, например, по 
перевозке больных с повозок в госпиталь», – писал 
он (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 4. Л. 237). Дополни-
тельные трудности вызывало отсутствие в городе 
достаточного количества топлива и теплой одеж-
ды. Приходилось всего добиваться самыми не-
обычными способами. В основном поступления 
шли от Красного Креста, военного ведомства, го-
родских властей (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 226 об. – 227). 

Неожиданные осложнения возникли в кадро-
вом составе. Уже в Томске С. Н. Постников вынуж-
ден был отправить зубного врача Р. А. Агузину и 
несколько сестер милосердия сопровождать сан-
поезд № 102. Они вернулись только в октябре. Из-
за развернувшейся пандемии тифа несколько че-
ловек из персонала тяжело заболели. Так, в начале 
ноября 1919 г. больными числились зубной врач 
О. И. Левитто и четыре сестры милосердия из два-
дцати имеющихся (ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 98. 
Л. 37). Не пережил сыпной тиф и уполномоченный 
С. Н. Постников, он скончался 27 декабря. В Иркут-
ске без средств осталась его семья. Все дела пере-
дали новому уполномоченному доктору 
И. П. Михайловскому (ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 50). В начале ноября, в связи с высокой заболе-
ваемостью, был поставлен вопрос об организации 
специального отделения для женского медперсо-
нала. Судя по отправке женщин именно в этот гос-
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питаль, такое отделение действительно было орга-
низовано (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 3. Л. 85). Для 
пополнения кадров главный врач госпиталя делал 
запросы в Иркутскую Мариинскую общину Красно-
го Креста. Уже 11-го сентября оттуда была присла-
на сестра милосердия Е. Ивлева, 19-го – Т. Беляев-
ская, а 24-го – А. Иванова, Л. Россомахина и Л. Фе-
дорова (Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). Ф. 290. Оп. 1. Д. 58. Л. 152 об., 155, 162). 

Немало проблем возникло и с санитарами. В 
ходе объявленной мобилизации военное ведом-
ство, невзирая на многочисленные ходатайства, 
забирало вольнонаемных работников. С огромным 
трудом удавалось добиться получения людей, хотя 
бы в ограниченном количестве. Иногда прибегали 
к их найму в городе, но годных к работе санитара-
ми было немного. Впрочем по отзывам руководи-
телей Красного Креста ситуация в Иркутске была 
более благоприятной, чем в Западной Сибири 
(ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 98. Л. 183–187 об.). 

Еще более угрожающее состояние возникло 
из-за потерь врачебного персонала, на котором 
держалась вся медицинская работа. Сразу по при-
бытию в Иркутск был вызван в Омск главный врач 
2-го Челябинского госпиталя доктор Ф. В. Яблон-
ский. Это был опытный хирург, контактировавший с 
Красным Крестом еще в годы своей работы в Са-
марской губернии. Оттуда он эвакуировался с вой-
сками в Челябинск, где и участвовал в организации 
госпиталя. Он отсутствовал в самую горячую пору 
развертывания своего учреждения в Иркутске, но 
вскоре вернулся. Вынужденная работа в качестве 
главы инфекционного госпиталя сказалась на судь-
бе этого человека. В последующем он стал асси-
стентом терапевтической клиники Иркутского уни-
верситета (Российский медицинский список…, 
1916. С. 5601; Список медицинских врачей…, 1925. 
С. 7792). 

После отъезда Яблонского главный врачом 
стал хирург А. Г. Бржозовский. Он имел похожую 

                                         
1 Российский медицинский список, изданный управле-
нием главного врачебного инспектора МВД, на 1916 г. 
(Списки врачей, ветеринарных врачей, фармацевтов и 
аптек по сведениям на апреля 1916 г.). СПб. : Тип. МВД, 
1916. 668 с. 
2 Список медицинских врачей СССР (На 1 января 1924 
года). М. : Издание Наркомздрава, 1925. 827 с. 

судьбу со своим предшественником: многие годы 
работал земским врачом в Саратовском земстве, 
бежал от большевиков, в последующем стал про-
фессором хирургической клиники Астраханского 
мединститута (Российский медицинский список…, 
1916. С. 541; Список медицинских врачей…, 1925. 
С. 2822). Ввиду того, что в этот период в Челябин-
ских госпиталях не было хирургического отделе-
ния, Бржозовский оказался не востребованным. 
Зато его пригласили в качестве хирурга в форми-
рующийся Клинический госпиталь, на что он охотно 
согласился, оставив вместо себя врача общей прак-
тики А. А. Черкасову. Женщины-врачи редко стано-
вились во главе медицинских учреждений. Поэто-
му это назначение свидетельствовало об исчерпа-
нии кадрового резерва врачей в данном лечебном 
заведении. Многие опасались контактировать с 
инфекционными больными. Черкасова имела бога-
тый опыт, поскольку работала в Обуховской боль-
нице в столице. В последующем она вернулась в 
Челябинск и еще долго трудилась гинекологом в 
амбулатории (Российский медицинский список…, 
1916. С. 6611; Список медицинских врачей…, 1925. 
С. 1982). 

Бржозовецкий увлек с собой и часть хирурги-
ческого персонала – врача М. И. Ламсадзе, фельд-
шерицу А. Д. Митрофанову, сестер милосердия 
А. П. Мазурову и В. И. Шипунову. В Иркутске к гос-
питалю были прикомандированы молодые жен-
щины-врачи Е. Н. Гордеева, А. М. Каплан, С. И. Ко-
ган, В. Н. Сазонова. Практически все были выход-
цами с Поволжья. Состав стал почти полностью 
женским: фельдшерицы С. В. Каменецкая и 
А. А. Протопопова, сестры милосердия Е. К. Яко-
влева, А. В. Мысовская, К. А. Макарова, 
А. М. Грохульская, А. А. Петрова, П. И. Уланова, 
Р. И. Кузнецова, зубные врачи О. И. Левитто и 
О. М. Гальперин. Из мужчин был прикомандирован 
Н. Г. Юдин, прибывший из Якутска, к сожалению, 
умерший от тифа в эту зиму, а также заваптекой 
М. М. Лившин и аптекарский фельдшер С. И. Вол-
ков (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 4. Л. 225 об.). Черка-
сова смогла до приезда Яблонского пополнить 
персонал и по мере возможности организовать 
работу. В последующем кадровый состав карди-
нально не менялся. 
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Практически с самого начала госпиталь ока-
зался забит больными с инфекционными заболе-
ваниями. В госпитале № 1 на 14 ноября из 130 коек 
113 было занято; на 14 декабря – 110 коек. Движе-
ние больных было приличным. Так, на 7 декабря в 
учреждении имелось 112 пациентов, за неделю 
прибыло 17 новых, 19 выписалось и 6 умерло. На 
конец недели оставалось 105 человек. Еще более 
внушительные цифры имелись в госпитале № 2: на 
1 декабря было занято 219 коек из 232 имеющихся, 
за неделю прибыло 105 новых пациентов, было 
выписано 80 и умерло 6. На конец недели остава-
лось 239 человек (ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 98. 
Л. 33, 41, 118, 119, 122). 

Неудачно сложилась судьба аптеки при Челя-
бинских госпиталях. Во время эвакуации удалось 
вывезти почти все материалы и со сравнительно 
небольшими потерями доставить в Иркутск. Аптеку 
разместили вместе с канцелярией РОКК в помеще-
нии аптеки В. В. Жарникова. На месте оказалось, 
что все учреждения Красного Креста, включая Кли-
нический госпиталь, не имеют аптек. Центральный 
склад РОКК только формировался и не мог обеспе-
чивать все больницы. На заседании руководителей 
всех организаций, подведомственных ВГУ РОКК в 
сентябре 1919 г., С. Н. Постникову предложили 
предоставить возможность учреждениям Красного 
Креста получать медикаменты из аптеки Челябин-
ских госпиталей. Он дал согласие при условии, что 
в ответ аптека будет пополняться из всех возмож-
ных источников. После совещания М. Г. Кушнир 
отдал устное распоряжение перевезти аптеку в 
помещение Яково-Александрийской общины се-
стер милосердия (на ул. Котельниковской), где он в 
это время формировал одно из отделений Цен-
трального аптечного склада РОКК. Постников отка-
зался передавать аптеку в чужие руки. «Я находил 
и нахожу совершенно невозможным разрушение 
налаженного уже дела… ибо в случае выезда из 
Иркутска, формирование в короткий срок… почти 
невозможно…», – писал он. В итоге Кушнир отка-
зался отпускать медикаменты для челябинцев, и 
они вынуждены были вести заготовки самостоя-
тельно, что только осложняло их существование 
(ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 4. Л. 230 с об.). Довольно 
напряженные дни пережили челябинские учре-
ждения во время декабрьских событий 1919 г. Од-

нако после смерти Постникова и смены власти ап-
теку было решено все же передать Красному Кре-
сту. Заведующий аптекой М. Лившин писал, что она 
находится в одном помещении с канцелярией и, 
учитывая поток посетителей, он не ручается за це-
лостность всего имущества. Он обратился 18 янва-
ря 1920 г. к заведующему Центральной аптеки 
Красного Креста и 20 числа получил согласие на 
прием (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 5. Л. 11–12). 

В конце декабря 1919 г. – начале января 
1920 г., в результате восстания в Красноярске, пе-
рестали прибывать санитарные поезда с ранеными 
и больными солдатами с фронта. Лечебные учре-
ждения Красного Креста стали довольно быстро 
высвобождаться. Учитывая острую потребность в 
свободных помещениях, топливе и прочем, власти 
ставят вопрос об уплотнении существующих госпи-
талей и даже о ликвидации колчаковских учре-
ждений, в число которых входило и ВГУ РОКК. 
Наскоро сформированный военно-гражданский 
комиссариат здравоохранения Политцентра во 
главе с доктором Ф. В. Гусаровым потребовал от 
уполномоченного ВГУ РОКК по Иркутскому району 
доктора И. П. Михайловского цифровые сведения о 
положении всех учреждений Красного Креста. 
23 января Михайловский их предоставил, а также 
некоторые соображения по дальнейшей деятель-
ности. Так он предлагал два Челябинских госпита-
ля, суммарно имеющих 500 коек, 11 врачей, 
6 фельдшеров, 30 сестер милосердия, 120 санита-
ров, 10 разнорабочих и 7 канцеляристов, объеди-
нить в сводный госпиталь на 205 коек, где оставить 
8 врачей, 2-х фельдшеров, 25 сестер милосердия, 
98 санитаров, 12 рабочих и 7 канцеляристов. 
Оставление большого числа медперсонала объяс-
нялось неясностью обстановки. В случае необхо-
димости госпиталь в любой момент можно было 
бы развернуть. Михайловский предлагал всех 
больных из госпиталя № 7 перевести в Челябин-
ский госпиталь, а высвободившиеся помещения 
нагорных школ вернуть для прямого использова-
ния. За Челябинским госпиталем оставить лишь 
помещения мануфактуры Морозова и товарище-
ства «Проводник» (дом Ф. В. фон-Люде), высвобо-
див помещения в домах В. В. Жарникова и 
А. С. Первунинского (ГАРФ. Ф. р-5000. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 18–18а). 
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Доводы доктора И. П. Михайловского членами 
бюро военно-гражданского комиссариата здраво-
охранения были учтены. 28 января и 4 февраля 
1920 г. принимается решение о расформировании 
ВГУ РОКК и его исполнительной комиссии. Все ле-
чебные учреждения подлежали передаче военно-
му ведомству, а склады Красного Креста – военно-
гражданскому комиссариату здравоохранения. С 
11 февраля по 8 марта работала ликвидационная 
комиссия, председателем которой был назначен 
доктор Н. Г. Юдин (ГАРФ. Ф. р-4452. Оп. 1. Д. 18. 
Л. 179 с об.). Как госпитали Красного Креста, челя-
бинские учреждения перестали существовать. С 
вступлением 5-й Красной армии в Иркутск в марте 
1920 г. все лечебные учреждения военного ведом-
ства были переподчинены военно-санитарному 
управлению. 

В заключение отметим, что сама по себе по-
лезная деятельность Красного Креста не подверга-
лась сомнению. Советскую власть не устраивали 
лица, которые участвовали в его организации. Они, 
в основном, сохранили дореволюционную структу-
ру и принципы действия, несмотря на то, что Пер-
вая мировая война показала неудовлетворитель-
ную организацию Красного Креста. Требовалась 
более оперативная и четкая система, гибко приспо-

сабливающаяся к обстоятельствам военного вре-
мени. Это хорошо видно на примере разобранного 
нами материала о Челябинских госпиталях. Они 
показали себя с лучшей стороны в Челябинске, 
персонал не разбежался при первых же слухах об 
опасности, более того, руководство вместе с мед-
работниками обеспечило полноценную эвакуацию 
из прифронтовой зоны. Далее мы видим массу 
просчетов, которые в итоге привели к низкой эф-
фективности в работе этих учреждений. ВГУ РОКК, 
военное ведомство и в конце концов колчаковское 
правительство не позаботились о направлении 
эвакуации, обеспечении в точке прибытия поме-
щениями и всем необходимым. Уполномоченный 
самостоятельно вынужден был искать выход из 
создавшегося положения. Вместе с тем он до по-
следнего цеплялся за самостоятельность учрежде-
ния, что отражалось на снабжении медикаментами 
как иркутских, так и Челябинских госпиталей. По-
пытка сохранить специализацию госпиталя и пер-
сонал также ничего не дала, кроме лишней пере-
писки и задержки в приеме инфекционных боль-
ных. Все это свидетельствует о непонимании пред-
ставителями власти и части общественности значе-
ния мобильной медицинской помощи в Россий-
ской армии. 
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