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Жизнь как служение. Врач А.А. Солонский в России и Югославии 

 

Прибытие русских беженцев в начале 1920-х гг. в Королевство сербов, хорватов и 

словенцев (КСХС; с 1929 г. Югославия) представляет собой уникальное историческое 

явление – никогда еще в эту страну не прибывало такого количества эмигрантов с высшим 

образованием. Профессионалы разных профилей – архитекторы, инженеры, профессора, 

юристы, врачи и др. – все они обладали теми знаниями и умениями, которых в 

Королевстве крайне не хватало.  

О необходимости привлечения новых специалистов в области здравоохранения 

свидетельствует документ Министерства иностранных дел КСХС от апреля 1920 г., 

который информировал Министерство народного здравоохранения о том, что многие 

врачи-иностранцы предполагают приехать в Сербию на службу. В ответ Министерство 

народного здравоохранения сообщило, что существует огромная потребность во врачах, и 

что будут принимать тех кандидатов, которые знают сербский язык, а при отсутствии 

таковых, – только российских врачей1.   

По данным историков, на территорию современных Сербии и Черногории прибыло 

около 440 врачей из России2. Они преподавали в Белградском и Загребском 

университетах, работали на здравоохранительных станциях, в амбулаториях в небольших 

местечках и селах, в органах военно-санитарного управления КСХС. Своим 

профессионализмом они оказали огромное содействие развитию здравоохранения и 

медицинской науки в стране, потерявшей большое количество медиков  в прошедших 

войнах (двух балканских 1912-1913 гг. и Первой мировой). 

Активнейшим образом русские врачи трудились и в учреждениях Российского 

общества Красного Креста – старой организации, которое занималось в КСХС 

централизованной организацией медицинской помощи. Оно развернуло целую сеть 

медицинских организаций: госпиталей, здравниц, санаториев. Дольше всех 

просуществовали санаторий-госпиталь для туберкулезных больных в г. Панчево, русский 

санаторий в замке Вурберг близ г. Птуй, а также амбулатория Красного Креста в 

Белграде3. 

Весной 1920 г. Белград был наполнен беженцами Новороссийской эвакуации, и 

именно для них в апреле 1920 г. Российским обществом Красного Креста была открыта 

бесплатная амбулатория. Сперва она начала свою работу в помещении белградской 

городской амбулатории, на улице Короля Милана в центре города (здание не 

сохранилось). Но вскоре была переведена в район скопления беженцев, на улицу Короля 

Александра, в дом 1304. Дом хорошо сохранился, сегодня в нем размещаются магазин и 

аптека. Один из врачей амбулатории А.А. Солонский (1882-1976) так описывал атмосферу 

того времени: «Вблизи амбулатории создался целый беженский лагерь на территории 

                                                             
1 Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: Биографический словарь и 
анкеты (1918–1946) = Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца / Jугославиjи: Биографски речник 
и анкете (1918–1946) / ДРЗ им. А. Солженицына; Архив Югославии. Отв. ред. М. Милошевич, В. Москвин. 
Сост. М. Горинов-мл., М. Сорокина, Н. Петрович, М. Медакович, Р. Радженович. Белград: М.: ДРЗ им. А. 
Солженицына, 2012. С. 17. 
2 Литвиненко С.А. Врачи русской диаспоры в Сербии и Черногории // Вестник морского врача. Севастополь, 
2008. № 5.С. 119, 125; Арсеньев А.Б. Жизнь русских эмигрантов в Сербии // Новый журнал. 2010. № 259. С. 
155-156. 
3 Литвиненко С.А. Врачи русской диаспоры в Сербии и Черногории. С. 120-124. 
4 Литвињенко С.А. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. Београд: Српско лекарско друштво, 2007. С. 65. 
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трамвайного парка. Здесь беженцы помещались как могли: одни под крышей трамвайных 

сараев, другие в палатках, а некоторые просто под открытым небом. Тут можно было 

найти офицеров… простых солдат, врачей, бывших судей, инженеров; женщины, дети, 

подростки, потерявшие своих родителей, – все было перемешано. По темпу жизни и 

обстановке это помещение получило название "Дома чудес". В амбулатории лечились, 

получали свидетельства и пособия. Склад Красного Креста выдавал продукты питания, 

одежду и бесплатные чаи»5. 

Уже в конце 1920 г. амбулатория имела в своем составе 7 врачей-специалистов. 

Прием производился по болезням терапевтическим, кожно-венерическим, хирургическим, 

глазным. Осуществлялись бактериологические исследования, лечение массажем, 

электротерапия, рентген. При амбулатории существовала аптека,  –  лекарства, имевшиеся 

в запасах Российского общества Красного Креста, отпускались бесплатно. Врачи 

посещали больных на дому. Из отчета о деятельности Российского общества Красного 

Креста следует, что к началу 1921 г. посещаемость амбулатории составляла свыше 

семисот больных в месяц6.    

Со временем в амбулаторию Красного Креста в Белграде все чаще стали 

обращаться местные жители. Увеличился объем медицинской помощи по разным 

врачебным специальностям, и решением Министерства здравоохранения и социальной 

политики Югославии от 12 апреля 1937 г. амбулатория была переименована в 

поликлинику Красного Креста7. Вместе с тем она лишилась права производить и 

продавать лекарства, иметь кровати для лежащих больных8. 

Руководители амбулатории Красного Креста в Белграде назначались 

Главноуполномоченным Российского общества Красного Креста. Первым ее директором с 

момента открытия был врач-терапевт А.А. Бенцелевич (1882-1931), в 1931-1934 гг. 

профессор М.Н. Лапинский (1862-1949). С мая 1934 г. до расформирования поликлиники 

в 1946 г. ее возглавлял педиатр А.А. Солонский9. Материалы о его биографии и трудовой 

деятельности содержатся в его личном фонде, переданном в 2008 г. в Дом русского 

зарубежья его дочерью Натальей Тенце-Солонской (1930-2011)10. Кроме того, в 

Российском государственном военно-историческом архиве имеются послужные списки и 

студенческое личное дело Солонского, уточняющие эти материалы11. 

                                                             
5 Солонский А.А. Поликлиника Российского общества Красного Креста ст. организации в Белграде, 1920-
1940. Нови-Сад, 1940 // АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Приложение 1. Д. 5. С. 6.  
6 Литвињенко С.А. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. С. 66; Солонский А.А. Поликлиника Российского 
общества Красного Креста ст. организации в Белграде. С. 6, 9, 20-23, 25. 
7 Амбулатория – это лечебница для приходящих больных, оказывающая помощь по самым основным 
специальностям. Поликлиника – комплексное медицинское учреждение, предоставляющее 
специализированную помощь по всем специальностям. 
8 Солонский А.А. Поликлиника Российского общества Красного Креста ст. организации в Белграде. С. 6-7.  
9 Литвињенко С.А. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. С. 67. 
10 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 4. Солонский А.А. Автобиография. Д. 3. Письма Солонскому от разных 
корреспондентов. Д. 5. Документы Солонского. Д. 6. Материалы о работе амбулатории РОКК в Белграде 
(1924-1945 гг.). Д. 8. Вырезки из газет с упоминанием Солонского. Д. 11. Фотографии. Д. 17. Альшиц Л. 
«Встреча через 70 лет». Статья о посещении А.А. Солонским города детства – Боровичей  и др. 
11 РГВИА. Ф. 316 (Военно-медицинская академия). Оп. 67. Д. 560 (личное дело); Ф. 409 (Послужные списки). 
Оп. 1. Д. 170957. Л. 10-13 об. (послужной список № 143343); Ф. 546 (Главное военно-санитарное 
управление). Оп. 2. Д. 4542. Л. 163-166. 
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Александр Александрович родился 22 февраля 1882 г. в г. Боровичи Новгородской 

губернии. По вероисповеданию православный, сын потомственного мастера-столяра 

Александра Ивановича Солонского и Натальи Никитичны, урожденной Плаксиной12.  

У Александра было  четыре брата (Николай, Василий, Иван, Константин) и две 

сестры (Мария и Анна). Их отец умер, когда Александру было три года, и семья жила 

очень бедно: «Как почти все боровичские мещане, мы имели домик, в котором в одной 

комнатке помещались все»13. Большую материальную помощь оказывал старший брат 

Николай, служивший бухгалтером. Другие братья – Василий и Иван – унаследовали 

профессию отца, выполняли столярные работы по заказу. А маленький Саша помогал 

маме по огороду: полол, сажал капусту, огурцы, резал траву для коровы, носил огородные 

продукты на базар. Не голодали, но жили скромно14.   

 Александр окончил в Боровичах церковно-приходскую школу и четырехклассное 

училище, затем Военно-морскую фельдшерскую школу при морском госпитале в г. 

Кронштадт (1896-1900). В этой школе был строгий распорядок: «По расписанию ели, 

пили, ходили в церковь, два раза в месяц водили в настоящую русскую баню при 

госпитале, - вспоминал Солонский. – Гулять водили в строю. Военно-морскому делу 

учили боцман, два квартирмейстера; утром гимнастика; перед едой и после общая 

молитва. До завтрака должны были почистить одежду и обувь, привести в порядок 

постель и умыться»15. 

В мае 1900 г., по окончании фельдшерской школы, Александр был направлен на 

службу в учебно-артиллерийский отряд Балтийского флота на броненосец «Адмирал 

Ушаков»16. Здесь ему пришлось впервые применить на практике свои медицинские 

познания. В августе 1900 г., во время учебной стрельбы по движущимся щитам, в 

шестидюймовом орудии «заклинился» снаряд. Старший артиллерист решил силой 

протолкнуть его на место, нажав замок орудия. Снаряд взорвался, замок разлетелся, убил 

артиллериста и ранил несколько человек, находившихся на батарейной палубе. Учение 

остановилось. Солонский моментально оказался на палубе и перевязал раненых17. 

С октября 1900 по апрель 1901 г. Александр Александрович работал фельдшером  в 

Кронштадтском морском госпитале, а в мае 1901 г. был назначен в Тихоокеанскую 

эскадру на броненосец «Полтава», на котором в звании старшего лекарского помощника 

участвовал в обороне крепости Порт-Артур в ходе Русско-японской войны18.  

Он стал редким свидетелем исторического события – гибели на рейде Порт-Артура 

флагманского корабля «Петропавловск», на котором находились вице-адмирал С.О. 

Макаров (1848-1904) и знаменитый художник-баталист В.В. Верещагин (1842-1904). Это 

произошло 13 апреля 1904 г., на рассвете. Солонский находился на «Полтаве», которая 

шла на расстоянии около двухсот метров от флагмана. Раздался страшный взрыв, и от 

«Петропавловска», напоровшегося на японские мины, отвалилась носовая часть19. 

                                                             
12 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 170957. Л. 10 об.; АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
13 Солонский А.А. Мое прошлое // Русская мысль. Париж. 1975. № 3060. С. 14. 
14 Там же. С. 14. 
15 Там же. С. 14. 
16 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 170957. Л. 11; АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
17 Солонский А.А. Мое прошлое. С. 14. 
18 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 170957. Л. 11, 13. 
19 Альшиц Л. «Встреча через 70 лет». Л. 2.  
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«Полтава» пострадала позже, когда 28 июля того же года русская эскадра 

попыталась прорваться во Владивосток. В один из моментов боя с японцами у мыса 

Шантунг «Полтава» попала под обстрел. За 15 минут на корабле произошли страшные 

разрушения. На медпункт поступило до 70 раненых. За работу под огнем во время этого 

боя Александр Александрович был награжден Георгиевским крестом 4-й степени20. В 

октябре 1904 г., во время очередной осады Порт-Артура и бомбардировки японцами 

русского флота, он сам был ранен осколками мортирной гранаты21.  

20 декабря 1904 г. комендант крепости генерал А.М. Стессель (1848-1915) сдал ее 

противнику, вопреки решению Военного совета и оборонявших ее солдат и матросов. С  

декабря 1904 по март 1905 г. Солонский находился в плену у японцев22. По окончании 

Русско-японской войны он вернулся в Петербург, работал в больнице Путиловского 

завода и земской больнице «Всех святых».  

11 июня 1910 г. Александр женился на Марии Александровне Суглицкой (1880-

1911/1912), дочери филолога А.И. Ионина (1834-1882), выпускнице историко-

филологического факультета Петербургских Высших женских курсов, вдове своего 

лучшего друга, одноклассника по кронштадской фельдшерской школе, потомственного 

почетного гражданина, фельдшера Михаила Суглицкого (ум. 1906)23. Она работала 

учительницей Ушаковской вечерней школы для рабочих. Александр познакомился с ней 

еще в 1905 г. С помощью Марии и ее друзей, студентов Петербургского университета, 

Солонский за три года подготовился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, и в 1908 г. 

окончил экстерном Николаевский кадетский корпус24. Благодаря этому, он смог 

осуществить давнишнюю мечту – получить высшее медицинское образование. В 1909 г. 

он поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где тогда 

преподавали такие светочи отечественной науки как физиолог И.П. Павлов (1849-1936), 

психиатр В.М. Бехтерев (1857-1927). Очень помогло Александру то обстоятельство, что 

как участник обороны Порт-Артура он получал стипендию Морского министерства. Он 

окончил академию в мае 1914 г. По успехам из 250 слушателей шел пятым. 

Постановлением Испытательной комиссии академии от 1 июня 1914 г. был удостоен 

степени лекаря с отличием25. Хотел остаться при академии, но эти планы нарушила 

Первая мировая война. 

В годы войны Солонский состоял врачом 2-го отряда тральщиков мин Балтийского 

моря. У тральщиков была в ходу та же пословица, что и у саперов: что ошибаться они 

могут только один раз в жизни – воспоминал Александр Александрович26. За эту опасную 

работу он был награжден орденами св. Анны и св. Станислава 3-й степени27. Известно 

также, что он работал в Николаевской детской больнице в Петрограде28.  

                                                             
20 Там же. Л. 2. 
21 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.  
22 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 170957. Л. 13. 
23 Дочь Марии Александровны от первого брака Мария Михайловна Суглицкая (р. 1904) стала падчерицей 
Солонского. 5 марта 1911 г. у Александра Александровича и Марии Александровны родился общий ребенок 
– Иван. РГВИА. Ф. 316. Оп. 67. Д. 560. Л. 16-17 об., 22; Солонский А.А. Мое прошлое. С. 14; Альшиц Л. 
«Встреча через 70 лет». Л. 3, 5.  
24 РГВИА. Ф. 316. Оп. 67. Д. 560. Л. 2, 2 об., 4, 37 об.; Альшиц Л. «Встреча через 70 лет». Л. 3. 
25 РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 4542. Л. 166; Ф. 409. Оп. 1. Д. 170957. Л. 11. 
26 Альшиц Л. «Встреча через 70 лет». Л. 3. 
27 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Приложение 4. Д. 2. 
28 ГАРФ. Ф. 6792. Оп. 2. Д. 432. Л. 15. 
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Во время Февральской революции 1917 г. Александр Александрович был выбран 

матросским собранием в Центральный комитет Балтийского флота, где занимал 

должность секретаря. В мае 1918 г. был мобилизован в Красную армию. В сентябре 1920 

г. оказался вместе с санитарным обозом в плену у зеленых, оттуда попал в Белую армию, 

работал в госпитале в Севастополе29.  

В ноябре 1920 г. Солонский был эвакуирован из Севастополя в Константинополь с 

войсками генерала П.Н. Врангеля (1878-1928). В середине декабря 1920 г. прибыл на 

пароходе «Австрия» в Королевство сербов, хорватов и словенцев, в местечко Мелине 

(Которская бухта)30. Входил в медицинскую комиссию Генерального штаба по 

освидетельствованию раненых воинов в м. Мелине. В августе 1921 г. переехал в Белград и 

поступил на работу в амбулаторию Российского общества Красного Креста в Белграде, в 

1934-1946 гг. заведовал ею. Кроме того, с 1922 г. состоял врачом в Русской основной 

школе в Белграде, с 1923 г. – в Первой русско-сербской гимназии в Белграде31. С 1929 г. 

возглавлял амбулаторию при детском доме в Белграде и в интернате Белградской женской 

гимназии32. Помимо этого, читал лекции о детских заболеваниях («Детский туберкулез»; 

«Четыре сыпных детских болезни») в Русском народном университете33, делал сообщения 

о них («Роль кукурузной муки в вскармливании ребенка», «Состояние питания детей в 

русских школах по системе Pirquet») на заседаниях Русско-сербского медицинского 

общества34. В 1934 г. вошел в состав Отделения биологических наук Русского научного 

института в Белграде35. Был инициатором создания в 1935 г. благотворительного фонда 

имени А.И. Игнатовского при противотуберкулезном диспансере Земского союза в 

Белграде36.  

В личном фонде Солонского содержатся благодарственные письма от вылеченных 

им пациентов.  Так, 12 октября 1938 г. епископ Иоанн Шанхайский (в миру Михаил 

Борисович Максимович) (1896-1966) выражал признательность Александру 

Александровичу и другим сотрудникам поликлиники Красного Креста в Белграде за 

помощь, оказанную его матери, пострадавшей в результате несчастного случая37.  

27 ноября 1961 г. директор коммунального банка в г. Шабац Боривойе Йосифович 

благодарил доктора Солонского за спасение своей жизни. В 1928 г., в возрасте одного 

года, у него была кишечная непроходимость. Мальчика показывали многим врачам, но 

улучшения не было. Он уже почти «отдал Богу душу». И только Солонский смог 

«странным и таинственным образом» избавить ребенка от верной смерти38. 

Любимцами Солонского всегда были дети, и он любил организовывать детские 

праздники. Так, 9 января 1935 г. он устроил в здании гимназии на улице Пуанкаре (дом 2) 

на собранные им среди русских и сербских благотворителей средства рождественскую 

елку для бедных детей русских беженцев. Пришло на нее не менее двухсот человек: детей 

и родителей. «Все более или менее принарядились, но лучше всяких платьиц были 

                                                             
29 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-1 об. 
30 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-1 об. 
31 ГАРФ. Ф. 6792. Оп. 2. Д. 432. Л. 15, 15 об., 23. Д. 472. Л. 46. 
32 Там же. Ф. 6792. Оп. 2. Д. 808. Л. 1. 
33 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 5. Л. 1а. Д. 7. Л. 1, 2, 4, 6.  
34 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
35 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. 
36 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 8. Л. 2. 
37 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Л. 4-5, 12. 
38 Там же. Л. 22. Данное письмо написано на сербском языке.  
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веселые детские личики и горевшие чистою радостью глазки, – вспоминал участник 

праздника  А. Никольский. – Елка началась громадным хороводом под звуки рояля и 

пение хором «шел по улице малютка». Затем очень мило танцевали три девочки… Самая 

интересная часть программы – раздача подарков. Все получили мешочки со сладостями и 

билетик на беспроигрышную лотерею игрушек, книжек, а более бедные  по особому 

списку разные необходимые предметы из одежды, белья и обуви…»39. 

Будучи весьма активным, Александр Александрович не только руководил 

поликлиникой Красного Креста, но и успевал писать научные труды, в которых 

представлял результаты своих исследований демографических тенденций и 

экономического положения русского эмигрантского населения в Югославии40. 

В первые же годы зарубежной жизни Солонский пытался списаться с 

родственниками в Боровичах, но почта не донесла его писем до адресатов. Наводил 

справки через Российское общество Красного Креста, но и это не дало результатов. Жена 

его умерла еще до начала Первой мировой войны (в 1911/1912 г.) от туберкулеза в 

санатории «Халила». Падчерица и сын остались в Советской России. В 1920-е гг. 

Солонский высылал падчерице, жившей в Ленинграде, денежные переводы41.  

После смерти Марии Суглицкой Александр Александрович женился во второй раз: 

на Августе Анатольевне Алексеевой (1901-1955), сестре милосердия, дочери генерал-

лейтенанта Генерального штаба Анатолия Николаевича Алексеева. Вместе с дочерью 

Лидией (р. 1913) они прибыли в декабре 1920 г. в КСХС42. В 1930 г. у них родилась вторая 

дочь, Наталья43.  

В начальные годы своего существования амбулатория Красного Креста в Белграде 

обеспечивалась средствами Российского общества Красного Креста, позднее часть 

расходов покрывала Государственная комиссия по делам русских беженцев. С 1928 г. 

амбулатории перешла на самофинансирование. Плата за лечение для русских была 

фиксирована сначала в 5 динар, потом в 15, а для местного населения она составляла от 20 

до 40 динар. Зарплата врачей зависела от количества принятых больных44. 

В середине 1920-х гг. к руководству Красным Крестом пришел Василий 

Николаевич Штрандман (1877-1963), который реформировал амбулаторию, затратив на 

это значительные средства.  

Это был талантливый дипломат, работавший в канун Первой мировой войны 

первым секретарем российской миссии в Белграде. В 1919 г. адмирал Колчак назначил его 

чрезвычайным посланником в Белграде (до 1924). Затем до 1941 г. он состоял делегатом, 

ведающим интересами русской эмиграции в КСХС (Югославии) и входил в  

                                                             
39 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 8. Л. 3. 
40 Туберкулез среди русских эмигрантов в Белграде // Рад VIII годишньег скупа 19-22 септ. 1926 у Београду 
Jугословенског лекарског друштва. Научна тема – «Туберкулоза у словена». Београд, 1927. С. 69-81; 
Экономическое положение русских врачей в Королевстве С.Х.С. Реферат на Другом свесловенском скупу 
руских лекара емиграната. Праг, 1928; Гигиена и здоровье учащихся // Первая русско-сербская гимназия в 
Белграде. 1920-1930. Белград, 1930. С. 16-25; Демография русской эмиграции в Белграде // Записки Русского 
научного института в Белграде. 1935. Вып. 10. С. 43-60. 
41 В Архиве Дома русского зарубежья сохранилась квитанция, датированная 29 декабря 1926 г., на перевод 
Марии Суглицкой пятнадцати долларов. АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.  
42 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 9. Л. 1-1 об. 
43 Лидия Солонская окончила медицинский факультет Белградского университета и стала врачом. Наталья 
вышла замуж за словенца из Триеста, кораблестроителя, и переехала вместе с ним в Женеву. Их дети носят 
русские имена – Александр и Татьяна – и хорошо говорят по-русски.   
44 Солонский А.А. Поликлиника Российского общества Красного Креста ст. организации в Белграде. С. 10-11. 
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Государственную комиссию по делам русских беженцев. Его работа по обустройству 

эмигрантов облегчалась получением денежных сумм из оставшихся заграничных фондов 

бывшей Российской империи45.  

Благодаря содействию Штрандмана, для амбулатории Красного Креста в Белграде 

было приобретено новое оборудование, увеличилось количество врачей. Был снят новый, 

трехэтажный дом на улице Королевы Марии (д. 133), который амбулатория будет 

занимать до своего закрытия (сохранился под номером 57).  

В нижнем этаже здания помещались кабинеты по внутренним и детским болезням 

и лаборатория для анализов и вакцинации. На среднем этаже принимали 

оториноларингологии и окулисты. Здесь были кабинет по гинекологическим 

заболеваниям, лаборатория для рентгена, перевязочная, кабинет врача-хирурга. Третий 

этаж был занят двумя стоматологическими кабинетами, кабинетом по кожно-

венерическим заболеваниям и комнатами для служащих. Всего амбулатория занимала 20 

комнат46. 

В здании по соседству (дом 139, сегодня – дом 63) находилась специальная Детская 

амбулатория. Она существовала с августа 1921 г. как отдельная организация, с 1921 г. ее 

возглавлял Солонский47 (с 1933 г. включена в состав амбулатории). Детская амбулатория 

не только занималась лечением больных детей, в ее задачу входило и питание здоровых. 

Видимо, вспоминая работу в петербургской детской больнице, Солонский организовал 

здесь молочную кухню «Капля молока». Выдавались продукты, одежда для 

новорожденных, устраивались «елки» с выдачей подарков. При Детской амбулатории 

были организованы даже курсы по уходу и воспитанию детей48. 

Будучи в Белграде, я поинтересовался, нет ли информации об амбулатории 

Красного Креста в местных архивах. В Историческом архиве Белграда обнаружилась 

только техническая документация по дому № 133, в котором находилась амбулатория. Из 

этой документации49 следует, что с 7 мая 1926 по 22 марта 1927 г. шла реконструкция 

данного здания под нужды амбулатории. Работы были выполнены по проекту инженера 

Николы Матейича: надстроены дополнительные 2 этажа и мансарда50.  

Амбулатория Красного Креста принимала больных независимо от национальности 

и потому пользовалась популярностью среди местного населения. Посещаемость по всем 

болезням в 1935 г. была такова: русские – 6640; остальные национальности – 1143251. Из 

посетивших амбулаторию 18072 человек первое место занимали лица, страдающие 

болезнями внутренних органов (4672 чел.). Второе – кожными и венерическими 

заболеваниями (3347). Третье – хирургическими (2210)52. В начальном периоде 

                                                             
45 Косик В.И. Русская Югославия: фрагменты истории, 1919-1944 // Славяноведение. 1992. № 4. С. 20-21; 
Незабытые могилы: Российское зарубежье: Некрологи 1917-2001: В 6 т.  Сост. В.Н. Чуваков. Т. 6. Кн. 3. М., 
2007. С. 484-485. 
46 Солонский А.А. Поликлиника Российского общества Красного Креста ст. организации в Белграде. С. 9.  
47 ГАРФ. Ф. 5982. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
48 Солонский А.А. Красный Крест и дети (К десятилетию учреждений Российского общества Красного Креста 
в Югославии) // АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. 
49 Документация поступила в архив от адвоката Дмитрия Грудича. 
50 IAB (Historical Archives of Belgrade)-OGB (Opština grada Beograda)-6-15-1929. 
51 Солонский А.А. Поликлиника Российского общества Красного Креста ст. организации в Белграде. С.19.  
52 Там же. С. 19.  
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деятельности амбулатории преобладала посещаемость мужчин, с годами стала 

преобладать посещаемость женщин53.  

В духовном плане поликлинику окормлял протопресвитер Петр Беловидов (1869-

1940), настоятель русской православной Троицкой церкви в Белграде. Он находился в 

дружеских отношениях с Солонским, входившим в приходской Совет этой церкви, 

активно собиравшим деньги на нужды храма. Александр Александрович лечил 

протопресвитера в последние годы его жизни54. А Беловидов в 1935 г. доставил для 

поликлиники образ св. великомученика Пантелеймона из русского Пантелеймонового 

монастыря на Афоне55. По инициативе Солонского 27 июля (9 августа по н.ст.), день 

памяти св. Пантелеймона, праздновался как день покровителя поликлиники56.  

В течение всего времени существования поликлиники в ней, в разные временные 

периоды, проработало 57 врачей-специалистов57. Одна из бывших пациенток, сербская 

славинистка Мила Стойнич, писала: «… приемные поликлиники были приятны и никогда 

не переполнены, так как посещения шли по записи. Врачи принимали больных, которых 

хорошо знали. Работали посменно 24 часа в сутки. Осуществлялись самые современные 

лабораторные исследования. Поликлиника имела врачей всех специальностей, очень 

преданных своей работе и исключительно гуманных по отношению к больным…»58. 

Популярность поликлинике Красного Креста придавало и то, что в ее стенах 

работали блестящие российские медики. Александр Игнатовский (1875-1955), декан 

медицинского факультета Белградского университета, создатель факультетской клиники 

внутренних болезней; хирург Сергей Софотеров (1879-1949), заведующий кафедрой 

хирургии Белградского университета; Константин Финне (1877-1957), врач-терапевт, 

возглавлявший в годы Первой мировой войны медицинскую службу эскадры воздушных 

кораблей, первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, 

оснащенного самолетами конструкции И.И. Сикорского. Среди них был и Алексей 

Бакунин (1874-1945), терапевт, член ЦК партии Народной свободы, депутат II 

Государственной думы; в его собственной клинике на Остоженке лечился и скончался в 

1925 г. патриарх Тихон59.  

В январе 1939 г. за «плодотворное» руководство поликлиникой Главное 

управление Российского общества Красного Креста наградило Солонского «Знаком 

отличия Красного Креста»60.  

Поликлиника, руководимая Солонским, не прекращала свою работу в течение 

военных лет 1941-1945 гг. При немецкой оккупации в поликлинике было сделано более 40 

                                                             
53 Согласно общей статистике деятельности поликлиники с января 1921 до января 1940 г., общее число 
вылеченных мужчин составляло 82030, женщин 95164, детей 9120. Итого: 186 тысяч человек. Солонский 
А.А. Поликлиника Российского общества Красного Креста ст. организации в Белграде. С.19, 21. 
54 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Л. 10, 16, 17. 
55 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 6. Л. 2. 
56 Солонский А.А. Поликлиника Российского общества Красного Креста в Белграде. С. 31.  
57 Литвињенко С.А. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. С. 68. 
58 Цит. по: Литвињенко С.А. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. С. 68-69. 
59 Российское научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный выпуск 1: 
Медицинские науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-сост. М.Ю. Сорокина. – М.: Дом Русского Зарубежья 
им. А. Солженицына, 2010. С. 28, 104, 199, 218-219.  
60 АДРЗ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Л. 13. 
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тысяч прививок от тифа и дизентерии61. Во время освобождения Белграда в октябре 1944 

г. поликлиника принимала раненых советских воинов и партизан62. 

Поликлиника Красного Креста была упразднена в 1946 г. По словам жителей 

Белграда, в социалистической Югославии в ее здании находился жилой дом. Сегодня в 

нем заурядное кафе, и нет никакой памятной доски. 

После закрытия поликлиники Александр Солонский продолжал заниматься 

медицинской помощью детям. В мае 1946 г. он был послан в Македонию и там руководил 

детским диспансером в г. Титов Велес.  Посещал больных детей не только в городе, но и в 

селах63. С конца 1948 г. работал в Белграде в детской поликлинике «Звездара» до своего 

выхода на пенсию в 1958 г. Человек потрясающей работоспособности, он не мог 

расстаться с любимым делом. Работал внештатно на станции скорой помощи в Белграде в 

качестве детского врача. Однажды ему пришлось подняться на 12-й этаж, т.к. в доме его 

маленького пациента не работал лифт. А шел ему уже восьмой десяток лет!64  

В сентябре 1965 г., по приглашению своего племянника Ивана Васильевича 

Солонского, Александр Александрович смог приехать в Советский Союз и посетить место 

своего детства Боровичи. Он был восхищен тем, что Боровичи стали уютным, зеленым, 

современным городом. Вместо жалких деревянных домишек, пыльных и грязных улиц – 

большие добротные здания, асфальтовые дороги, мосты, просторные магазины. Ему было 

приятно, что одеваются боровичане также хорошо и со вкусом, как в Белграде. Большое 

впечатление произвело посещение профилактория, оборудование которого не уступало 

санаториям на берегах Адриатики65. 

После 1965 г. Солонский переехал из Югославии в Женеву (Швейцария), где жила 

его дочь Наталья, скончался 29 октября 1976 г. и был похоронен 2 ноября 1976 г. на 

кладбище Сен-Жорж66. 

Благодаря работе Солонского и других русских врачей, поликлиника Красного 

Креста стала настоящим очагом русской медицины в Белграде. В ней оказывалась 

широкая медицинская помощь как русским эмигрантам, так и местному населению. 

Оценивая деятельность руководимой Солонским поликлиники, председатель 

Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей митрополит Анастасий 

(в миру Александр Алексеевич Грибановский) (1873-1965) писал: «Радуюсь, что и здесь 

на чужбине, в братской нам стране, русские врачи несут свое служение, оставаясь 

верными лучшей русской традиции, и несомненный успех поликлиники объясняется, 

прежде всего, этой верностью и этой традицией, которая в основе своей имеет 

христианское отношение к страждущему ближнему»67. 

Горинов М.М.-младший 
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