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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время внимание ис-

следователей все чаще уделяется истории развития и функционирования раз-

личных благотворительных институтов, в том числе и общин сестер милосер-

дия. Непосредственное обращение к истории создания общин сестер милосер-

дия позволило исследователям рассматривать на примере данного института 

те перемены, которые происходили в обществе на протяжении всего XIX и 

начала XX столетий: становление системы благотворительности и социаль-

ного призрения, развитие отечественной медицины, изменение положения 

женщин в обществе. При изучении этих вопросов общины сестер милосердия 

следует выделить особо, что позволяет исследователям изучать их как само-

стоятельное явление в истории российской благотворительности с разных ра-

курсов. Однако практически неизученным остается вопрос, как учредители об-

щин сестер милосердия представляли себе создаваемые ими организации. Уже 

в XIX веке одной из дискуссионных тем были причины возникновения общин 

сестер милосердия в России: являли ли они собой продолжение западноевро-

пейских традиций или стали чем-то самобытным в русской истории? Данная 

работа представляет собой реконструкцию и научный анализ взглядов учреди-

телей на развитие и перспективы общин сестер милосердия в России в XIX – 

начале XX вв. Интерес к данной теме обусловлен вниманием современного 

общества к возрождению отечественных благотворительных традиций и обра-

щением к их историческому прошлому. Накопленный в отечественной исто-

риографии фактический материал касательно деятельности общин сестер ми-

лосердия позволяет рассматривать этот институт как неотъемлемую часть бла-

готворительной системы Российской империи, а также как часть социальной 

политики государства. В то же время, вопрос о том, как этот институт пред-

ставляли учредители, в отечественной историографии остается открытым. 

Изучение данной темы позволит качественно дополнить существующий в со-

временной историографии пробел по истории общин сестер милосердия. 
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Степень изученности темы 

История общин сестер милосердия широко представлена в отечествен-

ной историографии и рассматривается исследователями с разных ракурсов: в 

контексте истории медицины, отечественной благотворительности и деятель-

ности российского общества Красного Креста, а также в рамках становления 

гражданского общества в России1 и их роли в развитии русской культуры2. Та-

кое многообразие подходов к изучению этого института объясняется его мно-

гогранностью и исключительностью по отношению к другим благотворитель-

ным и медицинским учреждениям России.  

Как отметила исследователь Е. Н. Козловцева, «Общины представляли 

собой сложное и многоплановое образование. Их возникновение и развитие 

непосредственно связаны с изменениями, происходившими в русском обще-

ственном сознании»3. В деятельности общин «сочетались традиции церковной 

и светской благотворительности, исконно русского благочестия и европей-

ского гуманизма»4. 

То, как представляли себе учредили общин создаваемый ими институт 

напрямую зависел от восприятия его ими: рассматривались ли ими российские 

общины сестер милосердия как продолжение западноевропейской традиции, 

или они видели в нем совершенно новое благотворительное учреждение, не 

имеющее аналогов в западноевропейской истории? Найти ответы на эти во-

просы пытались многие отечественные исследователи, но вот комплексного 

 
1 Наиболее полная историография по данным проблемам представлена в энциклопедиче-

ском справочнике по истории общин сестер милосердия в Российской империи. См. по-

дробнее: Общины сестер милосердия Российской империи в 1844–1917 гг.: Энциклопеди-

ческий справочник. М., 2019. С. 9-36. 
2 Правдиковская Е. Н. Общины сестер милосердия в культуре России. Автореферат дисс. на 

соискание ученой степени кандидата культурологии. М., 2012.  
3 Козловцева Е. Н. Московские общины сестер милосердия в XIX – начале XX века. М., 

2010. С. 5.  
4 Козловцева Е. Н. Указ. соч. С. 5. 
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анализа взглядов учредителей общин на создаваемый ими институт в отече-

ственной историографии отсутствует.  

В большинстве своем, исследования по истории общин сестер милосер-

дия представлены в виде статей, в которых общины зачастую рассматрива-

ются, как часть региональной истории в целом или истории становления и раз-

вития медицины в регионе в частности. Тем не менее, следует отметить ряд 

исследований, в которых предпринята попытка рассмотреть не деятельность 

общин сестер милосердия, а идеи, которые были заложены в них при их созда-

нии. 

Одними из первых, кто попытались понять в рамках какой традиции 

мыслились основателями общины сестер милосердия были П. А. Илинский5 и 

Ф. Л. Герман6. По их мнению, появление отечественных общин сестер мило-

сердия неразрывно связано с уже устоявшейся со времен Винсент де Поля об-

щеевропейской традиции привлечения женщин к оказанию медицинской по-

мощи как в мирное, так и в военное время7. Этой же мысли придерживался Д. 

Михайлов в своей работе по истории Красного Креста в России и за границей8.   

Исследователь Л. А. Карпычева, рассуждая об исторической этимологии 

слова «сестра милосердия», впервые затрагивает вопрос о том, как первые ос-

нователи общин видели появления сестры милосердия в отечественной исто-

рии. По ее мнению основной проблемой этого института в России являлось то, 

что его  первые основатели заложили, во-первых, принцип «межконфессио-

нальности», чтобы, скорее всего, избежать подражания западноевропейским 

аналогам, а во-вторых, многие учредители общин прописывали в уставах 

 
5 Илинский П. А. Русская женщина в войну 1877-1878 гг. Очерк деятельности сестер мило-

сердия, фельдшеров и женщин-врачей. СПб., 1879.  
6 Герман Ф. Л. Заслуги женщин в деле ухода за больными и ранеными. Харьков, 1898. 
7 Илинский П. А. Русская женщина в войну 1877-1878 гг. Очерк деятельности сестер мило-

сердия, фельдшеров и женщин-врачей. СПб., 1879. С. 2; Герман Ф. Л. Заслуги женщин в 

деле ухода за больными и ранеными. Харьков, 1898. С. 14, 33. 
8 Михайлов Д. Красный Крест и сестры милосердия в России и за границей. Петроград-Киев, 

1914. С. 47. 
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своих учреждений жёсткие требования жизни по отношению к сестрам мило-

сердия, напоминающие во многом монашеских уклад жизни, но собственным 

примером такой идеальной христианской жизни они не являли, тем самым об-

рекая созданный ими институт на вымирание или самоизменение. Так, по мне-

нию исследовательницы, первые общины были учреждениями исключительно 

«общественной благотворительности, а не церковными организациями», в чем 

и заключалась их «существенное отличие» от западноевропейских аналогов9.  

Ряд исследователей, в первую очередь Блохина Н. Н. и Бондина С. Н., 

рассматривают отечественные общины сестер милосердия как продукт консо-

лидации и западноевропейских традиций и отечественной культуры «в виде 

православной традиции благотворительности и милосердия»10, где неотъемле-

мое влияние оказал институт сердобольных вдов, который стал основой для 

общин сестер милосердия в России11.  

 
9 Карпычева Л. А. Из истории женского милосердного движения в России XIX в. // Карпы-

чева Л. А. «На небесах уготовится истина Твоя». Неравнодушные мысли верующего чело-

века. СПб., 2009. С. 2016; Карпычева Л. А. Общины сестер милосердия и православная Цер-

ковь // Карпычева Л. А. «На небесах уготовится истина Твоя». Неравнодушные мысли ве-

рующего человека. СПб., 2009. С. 258. См. также:  Кунките М. И. Эволюция образа сестры 

милосердия в российском обществе в годы I Мировой войны // Вопросы участия среднего 

медицинского персонала в крупных и локальных военных конфликтах XIX–XX вв.: откры-

тая городская научно-практическая конференция, 19 декабря 2009 СПб., 2009 С. 26–30; 

Волькович А. Ю. Свято-Троицкая община сестер милосердия // Трансфузиология. 2004. № 

4. С. 104–120; Терновая Л. А. Монахини-сестры милосердия: символичность образа и ре-

альность помощи // Миссия Конфессий. М., 2015. № 6 (10). С. 46.  
10 Правдиковская Е. Н. Общины сестер милосердия в культуре России. Автореферат дисс. 

на соискание ученой степени кандидата культурологии. М., 2012.  С. 8. 
11 Блохина Н. Н. К истории деятельности и профессиональной подготовки «сердобольных 

вдов» в больницах для бедных Санкт-Петербурга и Москвы в царствование императора 

Александра I // Казанский медицинский журнал. 2016. Т. 97. № 2. С. 306–310; Блохина Н. 

Н. Святитель Московский Филарет и «Институт сердобольных вдов» // Сибирский меди-

цинский журнал [Иркутск]. 2015. № 5. С. 139-143. Блохина Н. Н. К 200-летию создания 

«Института сердобольных вдов» в Российской империи // Сибирский медицинский журнал. 

[Иркутск]. 2015. № 7. Т. 138. С. 141-145; Бондина С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом в 

XIX – начале XX веков // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013. № 3 (28). С. 65–

70; Правдиковская Е. Н. Общины сестер милосердия в культуре России. Автореферат дисс. 
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О том, что первые основатели общин сестер милосердия использовали 

западноевропейский опыт, не отрицается в отечественной историографии, но 

многие исследователи отмечают, что русские общины являлись логичным 

продолжением, складывавшейся на тот момент в России «общественного, са-

модеятельного начала»12. Например, такой точки зрения придерживаются ав-

торы сборника о петербургских общинах сестер милосердия, под редакцией Н. 

А. Белякова13, В. П. Романюк14,Ульянова Г. Н.15, Бухтоярова И. М. и Панова А. 

В.16. 

Существует еще одна точка зрения, что, в большинстве своем, основа-

тели первых общин сестер милосердия мыслили создаваемый ими институт в 

рамках православной церковной традиции. Впервые эта мысль была высказана 

А. В. Постернаком17. Затем ее поддержали П. В. Власов18,  Б. А. Ершов19, К. 

 

на соискание ученой степени кандидата культурологии. М., 2012. С. 15.; Удалова М. М. 

Сестры милосердия. Лекарство от вымирания. СПБ., 2013. С. 17. 
12 Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской империи, конец XVIII-начало XX века: 

дисс. … д.и.н.: 07.00.02. М., 2006. С. 287.  
13 Сестры милосердия России / Под ред. Н. А. Белякова. СПб., 2005. С. 182. 
14 Романюк В. П. История сестринского дела в России. СПб., 1998. С. 42. 
15 Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской империи, конец XVIII-начало XX века: 

дисс. … д.и.н.: 07.00.02. М., 2006. С. 287.  
16 Бухтоярова И. М., Панова А. В. Исторические предпосылки складывания института ми-

лосердия в России // Берегиня-777-Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 1 (28). 

С. 7.  
17 Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М., 2001. С. 55. 
18 Власов П. В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. С. 401. 
19 Ершов Б. А. Общины сестер милосердия и Православная Церковь русской провинции в 

XIX в. // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010. Т. 6. 

№ 11. С. 204-209. 
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Зорин20, Поповкина Г. С.21, Лопатина Н. Л.22, Иванова Н. В.23, Неретин И. В.24, 

Малыгин А. А.25  Иной точки зрения придерживалась Л. А. Карпычева. По 

мнению исследовательницы, лишь немногие, такие как «великая княгиня 

Александра Петровна (в иночестве Анастасия), великая княгиня Елена Пав-

ловна, графиня М.В. Орлова-Давыдова (в монашестве игуменья Магдалина) 

стремились к подлинно духовному устроению своих «межконфессионального 

состава общин»26. В большинстве своем, создатели общин видели в этом ин-

ституте место, «где женщина могла получить медицинскую специальность», а 

те нравственные ориентиры, которые заложили первые основатели общин, 

чаще всего превращали ее «казарму, где женщина обрекала себя на безбрачие 

ради получения специальности, жилья и куска хлеба»27. 

С появлением во второй половине XIX века Российского общества Крас-

ного Креста, побудило, по мнению ряда исследователей, иначе взглянуть учре-

дителей на создаваемый ими институт общин сестер милосердия. Как отме-

чали М. С. Готовкина и И. М. Яровая, основной причиной, по которой общины 

 
20 Зорин К. В. Отечественные прототипы общин сестер милосердия // Бюллетень Нацио-

нального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Се-

машко. 2013. Т. 1. С. 87-88. 
21 Поповкина Г. С. Вклад православия в становление социального института здравоохране-

ния в России // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 474. С. 209-216. 
22 Лопатина Н. Л. Роль представительниц дома Романовых в становлении и развитии сест-

ринского ухода. Медицинская сестра. 2016. № 2. С. 52-55.  
23 Иванова Н. В. Деятельность общин сестер милосердия в России в 40-е – 70-е гг. XIX века: 

церковный аспект. // Сретенские чтения. Материалы XXIV научно-богословской конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых специалистов. Составитель З. М. Дашевская. 2018. 

С. 185-193. 
24 Неретин И. В. Особенности церковной благотворительности в России в период XIX – 

начала XX в. // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. 2010. № 1 (15). С. 133. 
25 Малыгин А. А. Зарождение в России епархиальных общин сестер милосердия и их учре-

дительница игумения Митрофания (в аспекте различных мнений) // http://mposm.su/index/0-

6  (последнее обращение 22.12.2023).   
26 Карпычева Л. А. Кто такие сестры милосердия? От исторической этимологии к современ-

ному контексту // «На небесах уготовится истина Твоя». Неравнодушные мысли верующего 

человека. СПб., 2009. С. 294. 
27 Карпычева Л. А. Там же. С. 300. 

http://mposm.su/index/0-6
http://mposm.su/index/0-6
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получили свое распространение, «был социальный заказ на квалифицирован-

ную медицинскую помощь»28. По мнению Ульяновой Г. Н., подготовка сестер 

милосердия в рамках Российского общества Красного Креста в мирное время, 

стало «значительным достижением РОКК»29. Этой мысли придерживаются За-

нозина В. Н., Адаменко Е. А.30, Анненкова Э. А. и Голиков Ю. П31., Соколова 

В. А.,32 Срибная А. В.33, Оксенюк Е. В.34, М. И. Кунките35, отмечая, что перво-

степенной задачей общин сестер милосердия «являлась подготовка высоко-

профессиональных медицинских сестер»36.  

Открытие новых общин сестер милосердия в разных уголках Российской 

империи проходило в едином русле основания новых благотворительных 

учреждений по всей империи. Как правило, их учредителями были жены гене-

рал-губернаторов или начальников военных округов, которые по совмести-

тельству являлись председательницами местных комитетов Красного Креста37 

 
28 Готовкина М. С., Яровая И. М. Структурно-функциональные особенности общин сестер 

милосердия середины XIX – начала XX вв. // Наука. Искусство. Культура. 2015. № 3 (7). С. 

198. 
29 Ульянова Г. Н. С. Благотворительность в Российской империи XIX- начало XX века. М., 

2005. С. 272.  
30 Занозина В. Н., Адаменко Е. А.  Благотворительность и милосердие. Рубеж XIX-XX веков. 

СПб., 2010. С. 189. 
31 Анненкова Э. А., Голиков Ю. П. Принцы Ольденбургские в Петербурге. СПб., 2004, С. 

377. 
32 Соколова В. А. Российское общество Красного Креста. Дисс. …  канд. ист. наук: 07.00.02. 

СПб., 2014. С. 57. 
33 Срибная А. В. Организация деятельности сестер милосердия в годы Первой мировой 

войны // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. 

Вып. 5 (60). С. 84–85. 
34 Оксенюк Е. В. Деятельность Российского общества Красного Креста в начале XX в. (1903-

1914). М., 2014. С. 36. 
35 Кунките М. И. Петербург – «разсадник» сестринского дела в России. К 135-летию со дня 

основания Общины сестер милосердия св. Георгия // История Петербурга. № 6 (25) / 2005. 

С. 32-36. 
36 Кунките М. И. Там же. С. 36. 
37 Войт Л. Н. Благотворительность и милосердие в медицине Амурской области // Вестник 

общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. 2011 №1. 

http://vozzdvr.fesmu.ru/20111/2011121.aspx (последние обращение: 15.12.2023); Дегальцева 

Е. А. Общественная благотворительность в Западной Сибири в XIX – начале XX в. // 

http://vozzdvr.fesmu.ru/20111/2011121.aspx
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и, как отмечают ряд исследователей, создатели губернских общин сестер ми-

лосердия мыслили учреждение института общин сестер милосердия в рамках 

именно благотворительной деятельности38. Создание такого рода благотвори-

тельного учреждения могло стать для одних выражением их активной жизнен-

ной позиции, а для других эти «функции были чисто формальные и сводились 

к почетной роли покровительниц»39.  

Как правило мотивы участников благотворительной деятельности были 

одинаковыми. Исследователь Катцина Т. А.40 эти мотивы объединяют в сле-

дующие группы: нравственно-психологические и связывает их с религиоз-

ными побуждениями как основателей, так и жертвователей; корыстные, что по 

мнению Катциной Т. А. можно включить и «личные амбиции, тщеславие, же-

лание увековечить себя в благих делах, в сознании общества, в исторической 

памяти потомков, использование благотворительности как надежного способа 

для получения чинов, наград, дворянского звания»41 и др. с чем также согла-

сился и исследователь Гавлин М. Л. 42 . Также, интеллектуальные и 

 

Благотворительность в России. 2003/2004 г. Исторические и социально-экономические ис-

следования. СПб., 2004. С. 84; Макичан А. А. Организация медицинской помощи больным 

и раненым во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. 

М., 2015. С. 229; Шафранова О.И. О проблемах организации женского медицинского обра-

зования на Северном Кавказе в XIX – начале XX вв. // Известия Волгоградского государ-

ственного педагогического университета. Серия: Социально-экономические науки и искус-

ство. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2014. №8 (93). С. 118-124.  
38 Власов П. В. Благотворительность и милосердия в России. М., 2001. С. 401; Ульянова Г. 

Н. Благотворительность в Российской империи XIX- начала XX вв. М., 2005. С. 272; Коври-

гина В. А. Здравоохранение // Очерки русской культуры XIX в. Т. 2: Власть и культура. М., 

2000. С. 397.  
39 Дегальцева Е. А. Общественная благотворительность в Западной Сибири в XIX – начале 

XX в. // Благотворительность в России. 2003/2004 г. Исторические и социально-экономиче-

ские исследования. СПб., 2004. С. 81. 
40 Катцина Т. А. Благотворительные общества Енисейской губернии: состав, структура, 

практическая деятельность и ее мотивы (вторая половина XIX- начало XX в.) // Благотво-

рительность в России. 2003/2004 г. Исторические и социально-экономические исследова-

ния. СПб., 2004. С. 93.  
41 Катцина Т. А. Там же. С. 93. 
42 Гавлин М. Л. «Богатство обязывает». Две мисси российского предпринимательства: бла-

готворительная и меценатская деятельность. XIX – начало XX вв.  // Благотворительность 
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эстетические побуждения: «чувство справедливости и благопристойности, со-

страдание, милосердие, истинный патриотизм»43. Иногда, по мнению автора, 

эти мотивы действовали в совокупности. О том, что одним из важных мотивов 

к занятию благотворительной деятельности был мотив «повышения социаль-

ного статуса» писал и З.С. Миннуллин44. 

Если говорить о благотворительной деятельности общин сестер мило-

сердия, то основатели общин, активные на нее жертвователи, а также и сами 

сестры милосердия могли получить не только всеобщее уважение за свою де-

ятельность, но и быть удостоенным государственной награды. О системе по-

ощрений за такую деятельность подробно разбирается в статье Бобровникова 

В. Г.45  Как отмечает автор в своем исследовании, «первый опыт награждения 

за милосердную деятельность был применен правительством по отношению к 

сестрам Крестовоздвиженской общины», которые получили за свой безвоз-

мездный труд на полях Крымской кампании золотые, серебряные и бронзовые 

медали с надписью «Крым 1854-1855-1856»46. Также особую общественную 

значимость в деле милосердия получили знаки Российского общества Крас-

ного Креста47. По подсчетам исследователя, за период с 1698 по 1917 гг. было 

установлено 1120 различных наград, поощряющих и благотворителей, и 

 

в России. 2002 г. Исторические и социально-экономические исследования. СПб., 2003. С. 

80. 
43 Катцина Т. А. Благотворительные общества Енисейской губернии: состав, структура, 

практическая деятельность и ее мотивы (вторая половина XIX- начало XX в.) // Благотво-

рительность в России. 2003/2004 г. Исторические и социально-экономические исследова-

ния. СПб., 2004. С. 94. 
44 Миннуллин З. С. О мотивации благотворительной деятельности у татар // Благотворитель-

ность в России. 2003/2004 г. Исторические и социально-экономические исследования. 

СПб., 2004. С. 163. 
45 Бобровников В. Г. Из практики награждения россиян за благотворительную, «общеполез-

ную деятельность» и «человеколюбие» (с XVII в. по 1917 г.) // Благотворительность в Рос-

сии. 2003/2004 г. Исторические и социально-экономические исследования. СПб., 2004. С. 

41-47. 
46 Бобровников В. Г. Там же. С. 43. 
47 Бобровников В. Г. Там же. С. 43. 
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создателей благотворительных учреждений48, что не могло не способствовать 

активному открытию последних, в том числе и общин сестер милосердия.  

Как отметила Козловцева Е. Н., «развитию общин сестер милосердия 

способствовали широкие социальны и культурные тенденции того времени: 

присоединение России к конвенции международного Общества Красного Кре-

ста, движение панславизма, развитие женского образования и начало участие 

женщин в общественном создании»49, однако все эти факторы, как отмечает 

исследователь, имели и отрицательную сторону, которые привили к кризису 

самого института общин сестер милосердия.  

Как верно отметил иерей А. Постернак, начиная с первой половины XIX 

века, происходит усиления процесса секуляризации, где обычные потребности 

оказания помощи ближнему начинают приобретать организованные формы, 

при этом теряя «глубинную внутреннюю связь с церковной христианской 

жизнь»50. Этот процесс получил пик своего развития в начале XX века. В оте-

чественной историографии это явление обозначают как «кризис общинной си-

стемы»51. Л. А. Карпычева утверждает, что «общины сестер милосердия сыг-

рали главную роль в становлении женской профессии», но те рамки, в которые 

поместили основатели своих общин сестер милосердия, как «строгое общежи-

тие, безбрачие и бесплатная служба», только стали «тормозом для ее разви-

тия»52. Е. Н. Правдиковская, говоря о причинах, которые привели к кризису 

 
48 Бобровников В. Г. Из практики награждения россиян за благотворительную, «общеполез-

ную деятельность» и «человеколюбие» (с XVII в. по 1917 г.) // Благотворительность в Рос-

сии. 2003/2004 г. Исторические и социально-экономические исследования. СПб., 2004. С. 

46. 
49 Козловцева Е. Н. Деятельность московских общин сестер милосердия // Вестник ПСТГУ. 

2004/3. История. С. 155.  
50Постернак А. В. История общин сестер милосердия // Благотворительность в России. 2002 

г. Исторические и социально-экономические исследования. СПб., 2003. С. 311–318. 
51 Общины сестер милосердия Российской империи в 1844–1917 гг.: Энциклопедический 

справочник. М., 2019. С. 12-14.  
52Карпычева Л. А. Общины сестер милосердия и православная Церковь // Карпычева Л. А. 

«На небесах уготовится истина Твоя». Неравнодушные мысли верующего человека. СПб., 

2009. С. 270. 



14 
 

институт общин сестер милосердия, выделяет прежде всего то, что сами осно-

ватели общин изначально заложили в создаваемый ими институт те противо-

речия, которые и привели к кризису института. Как отмечает исследователь, с 

одной стороны это «строгие правила и ограничения, подходящие для религи-

озной организации», с другой – общины сестер милосердия являлись светской 

организацией, «не ставящей духовную сторону жизни своей целью»53. В кон-

тексте этой проблемы ряд исследователей видят создание Марфо-Мариинский 

обители как альтернативный вариант общинам сестер милосердия, что могло 

послужить новым образцом для последующих основателей этого института54. 

Как ранее писала А. В. Срибная, события 1917 г., превратили общины сестер 

милосердия в учебные заведения55. Исследователи Иванова Ю. Н.56 и Коно-

хова А. С.57, изучая феномен сестры милосердия в революционные годы, при-

шли к выводу, что основным идеалом для сестер милосердия была уже не лю-

бовь к ближнему, а патриотизм. 

Подводя итоги, можно сказать, что проблема восприятия основателями 

института общин сестер милосердия в отечественной историографии осве-

щена фрагментарна и изучению непосредственно концептуальных воззрений 

учредителей общин сестер милосердия на создаваемый институт, на данный 

 
53 Прадиковская Е. Н. Движение сестер милосердия в России и его кризис в начале XX в. // 

Наука и школа. 2012. № 2. С. 181.  
54 Постернак А. В. К вопросу о присвоении сестрам обители звания диаконисс // Материалы 

к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы. М., 1995. С. 225-233; Беляковы 

Е. В. и Н. А. Диакониссы в Русской Православной Церкви // История. 2002. № 9. С. 1-5; 

Карпычева Л. А. «На небесах уготовится истина Твоя» ... С. 276-289; Постернак А., свящ., 

Иноземцева С. А., Козловцева Е. Н. К вопросу о присвоении звания диаконисс сестрам 

Марфо-Мариинской обители милосердия // Служение женщин в Церкви: Исследования / 

Отв. ред. С. Н. Баконина. М., 2013. С. 448-463; Горинов М., Иванова Е., Шарипов А. Марфо-

Мариинская обитель милосердия. 1909-2009. К 100-летию создания обители. М., 2009.  
55 Срибная А. В. Сестры милосердия в годы Первой мировой войны. М., 2015. С. 173-176. 
56 Иванова Ю. Н. Храбрейшие из прекрасных: женщины России в войнах. М., 2002. С. 99. 
57Конохова А. С. Сестры милосердия в годы революции и Гражданской войны // Новейшая 

история России. 2012. № 1. С. 94.  



15 
 

момент, не посвящено ни одного самостоятельного исследования, что позво-

ляет восполнить существующий в историографии пробел. 

Объектом данного исследования являются общины сестер милосердия 

в Российской империи, предметом – взгляды основателей общин на создавае-

мый институт.  

Цель исследования заключается в изучении концептуальных воззрений 

учредителей общин сестер милосердия на создаваемый институт.  

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: 

- выявить основные идеи и проекты по созданию общин сестер милосер-

дия в России; 

- рассмотреть связь общин сестер милосердия с католическими конгре-

гациями, лютеранскими общинами и институтом сердобольных вдов; 

- изучить влияние Русской Православной Церкви на развитие института 

общин сестер милосердия; 

- выявить особенности развития института общин сестер милосердия в 

рамках Российского общества Красного Креста; 

- проанализировать влияние революционных событий и политики совет-

ской власти в 1917–1920 гг. на развитие института общин сестер милосердия; 

- выявить особенности развития института общин сестер милосердия в 

России в контексте представлений их учредителей.  

Хронологические рамки исследования обусловлены временем актив-

ного формирования представлений об организации женского служения для 

оказания всесторонней помощи нуждающимся. При этом нижняя хронологи-

ческая граница работы – 1803 г., когда императрица Мария Федоровна подго-

товила проект больниц, где уход за больными должен был осуществляться 

сестрами милосердия. Верхняя граница – 1920-е гг., когда советской властью 

был издан циркуляр об окончательном упразднении звания сестры милосер-

дия, а сам институт общин сестер милосердия перестал юридически существо-

вать. 
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Географические рамки исследования включают всю территорию Рос-

сийской империи XIX – нач. XX в. 

Методологическую основу исследования составляют базовые прин-

ципы создания исторического исследования – историзм, научная объектив-

ность, системность, критический подход, ценностный подход, сравнительно-

исторический метод и причинно-следственный анализ. Принцип историзма 

позволил изучить становление и развитие общин сестер милосердия в Россий-

ской империи. В соответствии с принципом научной объективности был все-

сторонне проанализирован максимальный круг доступных источников и изу-

чены имеющиеся в них факты. Принцип системности проявился в рассмотре-

нии взглядов учредителей на создаваемый ими институт. Критический подход 

позволил пересмотреть при анализе историографии и источников логику раз-

вития общин сестер милосердия в России. Ценностный подход позволил вы-

явить различные точки зрения историков на создание образа института общин 

сестер милосердия в российском обществе. Сравнительно-исторический ме-

тод позволил выявить характерные черты католических, лютеранских общин 

и проанализировать точки соприкосновения общин сестер милосердия с по-

добными западноевропейскими организациями. Причинно-следственный ана-

лиз связей между историческими событиями позволил понять особенности 

функционирования общин сестер милосердия в России.  

Источниковая база данного исследования включает в себя как опуб-

ликованные издания, так и неопубликованные архивные документы, некото-

рые из которых впервые вводятся в научный оборот.  

В работе представлены документы нормативно-правового характера, де-

лопроизводственные материалы, периодическая печать, публицистические из-

дания и мемуары.  

К документам нормативно-правового характера относятся в первую 

очередь уставы рассматриваемых в диссертации учреждений, а также норма-

тивные акты, которые непосредственно влияли на дальнейшую деятельность 



17 
 

благотворительных организаций и, соответственно, на работу общин сестер 

милосердия. 

Одним из первых документов, где работа женщин в медицинских учре-

ждениях была официально закреплена, стал «Генеральный о госпиталях регла-

мент»58. Документ получил одобрение императрицей Анной Иоанновной и об-

народован 24 ноября 1735 г. С появлением на территории России католических 

конгрегаций сестер милосердия, института сердобольных вдов и общин сестер 

милосердия медицинская деятельность женщин была уже официально зафик-

сирована уставах этих учреждений. Так, в уставе прописывались цели созда-

ния, структура управления, финансирование и требования ко всем членам 

учреждения. В уставах конгрегаций сестер милосердия, сердобольных вдов и 

общин сестер милосердия подробно оговаривались требования к поступаю-

щим девушкам, их права и обязанности, что позволяет найти как общее, так и 

различное между этими институтами и выявить итоговую работу учредителей 

по созданию общины сестер милосердия в России.  

До 1862 г. уставы всех благотворительных учреждений проходили обя-

зательную процедуру высочайшего утверждения, но уже с 1862 г. это право 

было передано Министерству внутренних дел59. Если учреждение находилось 

в введении Духовного ведомства, то его устав утверждался Святейшим Сино-

дом. Это, например, устав Иосифовской женской общины в Екатеринослав-

ской губернии60 , уставы Московской Владычне-Покровской61  и Псковской 

 
58 Генеральный о госпиталях регламент // Алелеков А. Н. История Московского военного 

госпиталя в связи с историей медицины в России к 200-летнему его юбилею 1707-1907 гг. 

М., 1907. С. 175-206. 
59 См. подробнее: Ульянова Г. Н. Благотворительность и общественное призрение в России 

ХIХ- начала XX века. Институциональное развитие в контексте формирования граждан-

ского общества // Труды Института российской истории РАН. 1997-1998 гг. Вып. 2 / Рос-

сийская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. А. Н. Сахаров. М., 2000. С. 

164-217. 
60 Устав Иосифовской общины сестер милосердия // Уставы и правила общин сестер мило-

сердия. СПб., 1879. С. 77. 
61 Устав Московской Владычне-Покровской общины сестер милосердия. М., 1871. 
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Иоанно-Ильинской62 епархиальных общин сестер милосердия. Уставы епар-

хиальных общин были дополнены «Положением о правах и преимуществах» 

епархиальных общин63. Уставы общин сестер милосердия, входившие в вве-

дение Российского общества Красного Креста, утверждались Главным управ-

ление Общества. В 1875 г. была предпринята первая попытка унифицировать 

работу женщин в медицинских учреждениях Красного Креста и 31 января 1875 

г. министром внутренних дел А. Е. Тимашевым были утверждены Правила о 

сестрах Красного Креста64. В 1903 г. был введен единый устав65 для всех крас-

нокрестных общин, что позволило руководству Красного Креста создать еди-

нообразную структуру в управлении общинами. 

В Полном собрании законов Российской империи опубликован устав 

Санкт-Петербургской Мариинской больницы66, высочайше утвержденный 27 

мая 1839 г., где подробно излагаются обязанности сердобольных вдов при Ма-

риинской больнице для бедных, и устав Санкт-Петербургского вдовьего дома, 

высочайше утвержденного 15 августа 1842 г., куда вошли все ранее принятые 

постановления о сердобольных вдовах67, часть из которых будет впоследствии 

заимствована в уставе Санкт-Петербургской Свято-Троицкой общины сестер 

милосердия.  

В Полном собрании законов Российской империи находится постанов-

ление о принятии императором Николаем I всех благотворительных 

 
62 Устав Псковской Иоанно-Ильинской общины сестер милосердия // Уставы и правила об-

щин сестер милосердия. СПб., 1879. С. 29-67. 
63 Положение о правах и преимуществах Псковской Иоанно-Ильинской и Владычне-По-

кровской общин сестер милосердия. М., 1872. 
64 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 17. Дело по составлению правил для сестер Красного Креста. 

Л. 12-17 об.  
65 Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста. 

Киев, 1903.  
66 Высочайше утвержденный устав Санкт-Петербургской Мариинской больницы для бед-

ных // Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 14. Ч. 1. № 12379 (27 мая 

1839 г.). 
67 Высочайше утвержденный устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома // Полное собра-

ние законов Российской империи. Собр. II. Т. 17. Ч. 1. № 15972 (15 августа 1842 г.). 
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учреждений, находящихся под покровительством императрицы Марии Федо-

ровны68, положение о губернских и уездных земских учреждениях69, первый 

устав Общества попечения о раненых и больных воинах70  и  документы по 

переименованию общества в «Российское общество Красного Креста»71,  про-

ект устава Санкт-Петербургской Покровской общины сестер милосердия72, 

устав общины сельских сестер милосердия под названием «Марии Магда-

лины»73 и устав Марфо-Мариинской обители милосердия74.  

Уставы Российского общества Красного Креста, общин сестер милосер-

дия и находящихся при них благотворительных учреждений, в большинстве 

своем, были опубликованы либо в периодической печати, либо выходили от-

дельными изданиями75.  

 
68 О принятии государем императором под свое покровительство всех заведений, состоя-

щих в ведении покойно государыни императрицы Марии Федоровны // Полное собрание 

законов Российской империи. Собр. II. T. III. № 2379 (26 октября 1828). 
69 Положение о губернских и уездных земских учреждениях // Полное собрание законов 

Российской Империи. Собр. II. Т. 39. Ч. 1. № 40457 (1 января 1864). 
70 Высочайше утвержденный устав состоящего под высочайшим покровительством ее им-

ператорского величества государыни императрицы Общества попечения о раненых и боль-

ных воинах // Полное собрание законов Российской империи. Соб. II. Т. 42. Ч. 1. № 44519 

(5 мая 1867). 
71 О наименовании Общества попечения о больных и раненых воинах «Российским Обще-

ством Красного Креста» и об изменении некоторых § Устава сего Общества // Полное со-

брание законов Российской империи. Собр. II. Т. 54. № 59877 (20 июля 1879). 
72 Высочайше утвержденный проект устава Покровской общины сестер милосердия // Пол-

ное собрание законов Российской империи. Собр. II. T. 38. № 36580 (3 февраля 1861 г.). 
73 Устав общины сельских сестер милосердия под названием «Марии Магдалины» // Пол-

ное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 40. Отд. 1. № 41973 (2 апреля 1865).  
74 Об учреждении в городе Москве Марфо-Мариинской обители милосердия и об утвержде-

нии Устава оной // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. 31. № 35005 

(1 апреля 1911). 
75 Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста. 

Киев, 1903; Правила для матери наставницы испытуемых старших и младших Покровской 

общины сестер милосердия: (Утв. 27 янв. 1887 г.). [СПб.], 1887; Правила общие для матери 

благочинной Покровской общины сестер милосердия: (Утв. 27 янв. 1887 г.). [СПб.], 1887; 

Правила лечебницы для платных больных при Варшавской общине св. Елизаветы. Варшава, 

[1917]; Устав Александрийской общины сельских сестер милосердия Российского обще-

ства Красного Креста. Александрия, 1912; Устав Крестовоздвиженской общины сестер ми-

лосердия. СПб., 1870; Устав Общества попечения о раненых и больных воинах, состоящего 
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В 1879 г. в Санкт-Петербурге был опубликован сборник «Уставы и пра-

вила общин сестер милосердия»76, в котором находятся уставы Московской 

Владычне-Покровской общины сестер милосердия, Новгородской Екатерино-

славской, Псковской Иоанно-Ильинской, Санкт-Петербургской Крестовоз-

движенской общины, Санкт-Петербургской во имя Христа Спасителя (на Ли-

тейной части), Санкт-Петербургской Покровской, Санкт-Петербургской Геор-

гиевской, Санкт-Петербургской Свято-Троицкой, Тифлиской и Московской 

общины «Утоли моя печали», а также Иосифовской женской общины Ново-

московского уезда Екатеринославской губернии.  

Ряд уставов сохранились только в архивных фондах. 

В Российском государственном историческом архиве находятся «Обык-

новенные правила общества сестер милосердия», которые были изданы в 

Вильно в 1843 году77. Этот документ является ценным источником по устрой-

ству католических конгрегаций на территории Российской империи. В фондах 

архива содержатся правила, утвержденные Николаем I 18 марта 1827 г., о при-

влечении сердобольных вдов в больницы для бедных и выплаты им соответ-

ствующего вознаграждения за труд78, устав католической конгрегации сестер 

милосердия св. Винсент де Поля на французском, польском и русском языках79 

 

под высочайшим покровительством ее императорского величества государыни импера-

трицы. СПб., 1873; Устав общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла. М., 1901; 

Устав общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла. М., 1908; Устав Одесской бо-

гадельни сердобольных сестер. Одесса, 1850; Устав Одесской Стурдзовской богадельни 

сердобольных сестер. Одесса, 1881; Устав Российского общества Красного Креста. Тула, 

1904; Устав Московской общины сестер милосердия «Утоления Печали» при Московском 

дамском комитете Общества попечения о раненых и больных воинах. Б. м., б. г.; Устав со-

юза сестер милосердия города Волчанска. Волчанск, 1917; Устав союза сестер милосердия 

Севастопольского района. Б. м., б. г.  
76 Уставы и правила общин сестер милосердия. СПб., 1879. 
77 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело 

об учреждении общин сестер милосердия и утверждении их устава. 
78 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595 «По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия». 
79 РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. «Об устройстве общины сестер милосердия в Царстве 

Польском» 
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и первый нормативный документ Санкт-Петербургской Крестовоздвиженской 

общины сестер милосердия, которым руководство общины пользовалось во 

время Крымской кампании 1853-1856 гг.80.  

В Центральном историческом архиве Москвы находится утвержденный 

Святейшим Синодом чин посвящение в звании диаконис Марфо-Мариинской 

обители милосердия81. 

В Государственном архиве Российской Федерации находится устав Все-

российского союза сестер милосердия82, а фондах Российского военно-исто-

рического архива циркуляры, распоряжения и приказы по вопросам реоргани-

зации Российского общества Красного Креста83. 

В конце XIX – начале XX столетия руководство Главного управления 

Российского общества Красного Креста стало выпускать отдельные сборники 

циркуляров, в которых содержались все нормативные документы по учрежде-

ниям Общества, главным образом по деятельности общин и сестер милосердия 

как в мирное, так и в военное время84.  

В 1908 г. Н. Г. Фрейберг систематизировал и опубликовал врачебно-са-

нитарное законодательство Российской империи 85 . В сборнике содержатся 

 
80 РГИА. Ф. 1661. Оп.1. Д. 210. «Правила Общины сестер попечения о раненых и больных 

в военных госпиталях во время Крымской войны 1853–1856 гг.» 
81 Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 203. Оп. 759. Д. 1219. Дело об 

учреждении устава и чина учрежденной княгиней Елизаветой Федоровной Марфо-Мари-

инской обители милосердия в Москве.  
82 ГА РФ. Р-5532. Оп. 1. Д. 19 а. Устав Всероссийского Союза сестер милосердия. 
83 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1265. Циркуляры, распоряжения, приказы и выписки из про-

токолов Центральной коллегии Красного Креста комитета по реорганизации РОКК. 
84 Сборник законоположений по военному и морскому ведомствам, относящихся ко службе 

сестер милосердия во врачебных заведениях сих ведомств. СПб., 1899; Сборник главней-

ших, касающихся деятельности Российского общества Красного Креста законоположений 

и главнейших действующих циркуляров Главного управления названного общества. СПб., 

1914; Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского общества Красного 

Креста законоположений и главнейших действующих циркуляров Главного управления 

названного общества. Пг., 1917.  
85 Фрейберг Н. Г. Врачебно-санитарное законодательство в России: узаконения и распоря-

жения правительства по гражданской медицинской, санитарной и фармацевтической ча-

стям, опубликованные по 1 января 1913 г.  СПб., 1908. 
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единые правила подготовки фельдшеров в России, которые в дальнейшем по-

влияли на осмысление и реформирование работы сестер милосердия в общи-

нах.  

В 2018 г. вышел свет двухтомный сборник документов и материалов по 

изучению деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны86, где опубли-

кован Временный устав Марфо-Мариинской обители милосердия, утвержден-

ный 20 ноября 1908 г. митрополитом Московским и Коломенским Владими-

ром (Богоявленским)87.  

Отдельно стоит упомянуть декреты Советской власти за период с 25 ок-

тября 1917 года по 16 марта 1918 г., по котором можно проследить процесс 

национализации общин сестер милосердия88. 

Делопроизводственная документация диссертации включает в себя об-

ширный пласт как неопубликованных, так и опубликованных материалов, 

среди которых проекты уставов изучаемых общин сестер милосердия, деловая 

переписка, отчетная и протокольная документация. Делопроизводственные 

материалы позволяют поэтапно проследить, как учредители общин изна-

чально видели создаваемый ими институт. 

В Российской государственном историческом архиве в фонде № 821 

«Департамент духовных дел иностранных исповеданий» находятся материалы 

об учреждении института сердобольных вдов и первых общин сестер мило-

сердия. Представлены проекты уставов Санкт-Петербургской Свято-Троиц-

кой общины, Санкт-Петербургской во имя Христа Спасителя общины и др., а 

также материалы переписки между различными ведомствами и учредителями 

об этапах разработки уставов общин89.  

 
86 Великая княгиня Елизавета Федоровна: Документы и материалы, 1905–1908: В 2 т. / Авт.-

сост. Е. Ю. Ковальская. М., 2018. Т. 1: 1905–1913. 
87 Великая княгиня Елизавета Федоровна: Документы и материалы, 1905–1908: В 2 т. / Авт.-

сост. Е. Ю. Ковальская. М., 2018. Т. 1: 1905–1913. С. 358-361. 
88 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. С. 85–86. 
89 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утвер-

ждении их устава. 
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В фонде № 1286 ««Департамент полиции исполнительной МВД» пред-

ставлены материалы переписки министра внутренних дел В. П. Кочубея с ли-

товским генерал-губернатором Л. Л. Беннигсеном и с настоятельницей като-

лического ордена св. Винсент де Поля в г. Вильно Анной Буше по вопросам 

направления католических сестер милосердия в больничные учреждения 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведение императрицы Марии Федоровны, 

для ухода за больными. Переписка представлена на русском и французском 

языках. Также в деле находятся сопроводительные письма к императрице Ма-

рии Федоровне от литовского губернатора с его комментариями по поводу раз-

мещения католических сестер милосердия в Санкт-Петербургских больнице 

для бедных90.  

В фонде № 759 «Собственная Е. И. В. канцелярия по учреждениям им-

ператрицы Марии» содержатся материалы по созданию института сердоболь-

ных вдов, а также влияние общин сестер милосердия на дальнейшую судьбу 

этого института91. 

В фонде № 1287 «Хозяйственный департамент МВД» находятся матери-

алы об устройстве католических конгрегаций сестер милосердия св. Винсент 

де Поля как в Европе, так и на территории Российской империи92, а также про-

екты первой в России общины сестер милосердия – Свято-Троицкой93. Окон-

чательные материалы по утверждению устава Санкт-Петербургской Свято-

Троицкой общины содержатся в материалах фонда № 1341 «Первый 

 
90 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 171. О вывозе из Вильны в Гатчину монахинь, известных под 

именем сестер милосердия для поручения им там госпиталя. 
91 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердоболия. 
92 РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Об устройстве общины сестер милосердия в Царстве 

Польском. 
93 РГИА. Ф. 1287. Оп. 13. Д. 564. Об утверждении проекта устава для общин сестер мило-

сердия в Петербурге.  
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департамент Сената»94 и фонде № 1149 «Департамент законов Государствен-

ного Совета95.  

Также в фондах Российского государственного исторического архива 

хранятся проекты уставов Московской Никольской общины96, Санкт-Петер-

бургской во имя Христа Спасителя общины97, Санкт-Петербургской Покров-

ской общины98, Псковской сельской общины сестер милосердия99, епархиаль-

ных общин100 и  общины св. апостола Павла в Москве101 и материалы по учре-

ждению сельских лечебниц и отрядов сестер милосердия при монастырях102, и 

общин, которые по разным причинам так и не получили одобрение вышесто-

ящих органов к открытию103. 

 
94 РГИА. Ф. 1341. Оп. 74. Д. 564. Об учреждении в Петербурге общины сестер милосердия 

в память великой княгини Александры Николаевны. 
95 РГИА. Ф. 1149. Оп. 5. Д. 2. По проекту нового устава общины сестер милосердия. 
96 РГИА. Ф. 759. Оп. 37. Д. 167. Об уставе Никольской общины сестер милосердия в Москве 

(1857).  
97 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового устава общин сестер милосердия на 

Литейной части. 
98 РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 311. О Покровской общине сестер милосердия в Петербурге; 

РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 656. О проекте устава Покровской общины сестер милосердия. 
99 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского величе-

ства Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии. 
100 РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 366. Дело об учреждении Псковской Иоанно-Ильинской епар-

хиальной общины сестер милосердия и ее деятельности; РГИА. Ф. 797. Оп. 40 (Отд. 3. Ст. 

5). Д. 56 б. По определению Святейшего Синода об учреждении в Москве общины сестер 

милосердия; РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 244. О преобразовании Иоанно-Ильинской общины 

сестер милосердия в г. Пскове.  
101 РГИА. Ф. 1297. Оп. 54. Д. 1312. По ходатайству Совета общины сестёр милосердия во 

имя св. апостола Павла о разрешении сестрам носить на фартуке лиловый крест. 1902 г. 
102 РГИА. Ф. 797. Оп. 44. Д. 80. О проектах устава сельских лечебниц при женских мона-

стырях; РГИА. Ф. 797. Оп. 46. Д. 239. Об учреждении при женских монастырях отрядов 

сестер милосердия для отправки в лазареты. 
103 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1330. Об открытии во Владимирской епархии женской об-

щины сестер милосердия; РГИА. Ф. 796. Оп. 198 (отд. 2, стол 2). № 495. Об учреждении 

общины сестер милосердия в с. Пальне Елецкой епархии; РГИА. Ф. 797. Оп. 38 (отд. 3, стол 

4). Д. 113. О разрешении на открытие общины сестер милосердия с больницей и школой в 

д. Семеновке Усманского уезда Тамбовской губернии; РГИА. Ф. 1284. Оп. 185. Д. 58. Кре-

стовоздвиженское общество сестер милосердия (1899). 
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В фонде № 647 «Личный фонд Елены Павловны» Государственного ар-

хива Российской Федерации находятся проекты Санкт-Петербургской Кресто-

воздвиженской общины сестер милосердия104, мнения различных лиц о том, 

какая должна быть община сестер милосердия105 и материалы по созданию 

Красного Креста в России106. 

В  Центральном государственном архиве города Москвы в фонде № 16 

«Московского генерал-губернатора» хранится переписка княгини С. С. Щер-

батовой с канцелярией московского генерал-губернатора за 1849–1852 гг. при 

анализе которой, можно проследить этапы утверждения первого проекта Мос-

ковской Никольской общины сестер милосердия107.  

В фонде № 12651 «Главного управления Российского общество Крас-

ного Креста» Российского государственного военно-исторического архива 

находятся материалы по созданию и устройству общин, которые непосред-

ственно входили в Российское общество Красного Креста, а также отчеты об 

 
104 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 328. Проект устава Крестовоздвиженской общины, продикто-

ванный Н. И. Пироговым. [Черновик] (1854 г.); ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Проект устава 

Крестовоздвиженской общины и «обязанности сестер общины» [на русском и немецком 

языках]; ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 330. Правила общества сестер попечения о раненых и 

больных в Крыму. 1854; ГА РФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 346. "Проект учреждения Крестовоздви-

женской Лавры сестер милосердия", составленный главным доктором Тульчинского во-

енно-временного госпиталя Петром Сергеевым. 
105 ГА РФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 331. [Записка неустановленного лица] Предварительная записка 

о Крестовоздвиженской общине сестер попечения о больных (о преимуществах женского 

ухода за больными) (1854 г.); ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 332. Записка [написанная рукой Раден 

Э. Ф.] о распределении назначений среди сестер Крестовоздвиженской общины и их обя-

занностях (1854 г.); ГА РФ Ф. 647. Оп. 1. Д. 335. Письма великой княгини Елены Павловны 

Н. И. Пирогову по делам Крестовоздвиженской общины.  
106 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 647. Оп. 1. Д. 350. Записка 

лейб-медика Цыцурова о деятельности Женевского международного комитета и Женевской 

международной конференции по оказанию помощи раненым и о его сношениях с русским 

правительством. 
107 Центральном государственном архиве города Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 16. Оп. 16. Д. 

29. «Об отчете Дамского попечительства о бедных в городе Москве за 1851 г., о пожертво-

ваниях в пользу Дамского попечительства и другое». 
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их деятельности, позволяющие проанализировать работу учреждения после 

принятия устава108.  

Значительное число отчетов общин сестер милосердия дошли до иссле-

дователей в опубликованном виде, как форме отдельного издания, так и в со-

ставе отчетов крупных благотворительных организаций в введении которого 

входила община109. 

Отдельный брошюрой были изданы замечания на проект устава Санкт-

Петербургской Покровской общины сестер милосердия, которые были 

 
108 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 21. Дело канцелярии главного управления Общества попе-

чения о раненых и больных воинах об основании отделов крепостных (7 марта 1874 – 13 

января 1876 гг.); РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 131. Об устройстве сельских общин сестер 

милосердия; РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 679. Отчет Новоладожского комитета Покровской 

общины сестер милосердия за 1905 – 1913 гг.; РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 729. Феофилов-

ский местный комитет за 1905–1913 гг; РГВИА Ф. 12651. Оп. 3. Д. 271. Дело об открытии 

в г. Луге общины сестер милосердия и об утверждении для таковой устава; РГВИА. Ф. 

12651. Оп. 1. Д. 5. Отчет о деятельности Московского местного управления, состоящего под 

высочайшим государыни императрицы покровительством Общества попечения о раненых 

и больных воинах за 1868 г. 
109  Всеподданнейший отчет Императорского человеколюбивого общества за 1849 год. 

СПб., 1850; Всеподданнейший отчет Императорского человеколюбивого общества за 1853 

год. СПб., 1854; Отчет Дамского отдела общины сестер милосердия, состоящего под высо-

чайшим государыни императрицы покровительством Общества попечения о раненых и 

больных воинах. М., 1872; Отчет Главного управления Общества попечения о раненых и 

больных воинах, состоящего под высочайшим покровительством государыни импера-

трицы, за 1868 год. СПб., 1869; Отчет Главного управления Общества попечения о раненых 

и больных воинах, состоящего под августейшем покровительством, ее императорского ве-

личества за 1873 г. СПб., 1874;  Отчет Российского общества Красного Креста за 1902 г. Ч. 

2. СПб., 1905; Отчет Российского общества Красного Креста, состоящего под августейшим 

покровительством ее императорского величества государыни императрицы Марии Федо-

ровны на 1903 год. СПб., 1905; Отчет общины сестер милосердия. СПб., 1844; Отчет об-

щины сестер милосердия за 1847 год. СПб., 1848; Отчет общины сестер милосердия за 1850 

год. СПб., 1851; Отчет общины сестер милосердия за 1847–1856 гг. СПб., 1848–1857; Отчет 

Никольской общины сестер милосердия в память кн. С. С. Щербатовой и д-ра Гааза Рос-

сийского общества Красного Креста с 26 октября 1914 г. по 1 января 1916 года. М., 1916; 

Отчет о действиях Покровской общины сестер милосердия с 1 ноября 1860 г. по 1 ноября 

1861 г. СПб., 1862; Отчет о деятельности общины сестер милосердия во имя св. апостола 

Павла за 1901 год. М., 1902; Отчет о деятельности Одесской Стурдзовской Общины сестер 

милосердия за 1912 г. Одесса. 1913; Община сестер милосердия св. Марии Магдалины в 

селе Буриги. СПб., 1863; Отчет о действиях Покровской общины сестер милосердия за 1866 

год. СПб., 1867.  
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составлены в канцелярии императрицы Марии Федоровны в 1880-х гг. Имена 

составителей и точная дата составления неизвестна110.  

Информация о планах руководства Российского общества Красного Кре-

ста по устройству, в том числе, общин сестер милосердии содержится в Про-

ектном документе действий Общества попечения о раненых и больных вои-

нах111. Отчеты о принятых решениях можно увидеть в протокольной докумен-

тации112 и в журналах заседания общего собрания членов Общества Красного 

Креста113. В них также можно выявить информацию как по созданию новых 

общин, так и имена их создателей. 

 
110 Замечания на Проект устава Покровской общины сестер милосердия, [сост. Собственной 

е. и. вел. канцелярией. Санкт-Петербург, 188-?]. 
111 Проект программы предстоящих действий общества попечения о раненых и больных во-

инах. СПб., 1868. 
112 Протоколы заседаний Главного управления Общества попечения о раненых и больных 

воинах со времени основания Общества (1867, 1868, 1869 и 1870 гг.). СПб., 1883. 
113 Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 431 от 6 марта 1898 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1898 г. СПб., 1899; Журнал заседания общего со-

брания членов РОКК № 432 от 27 марта 1898 г. // Журналы заседаний Главного управления 

РОКК за 1898 г. СПб., 1899; Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 480 от 2 

августа 1900 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1900 г. СПб., 1901; 

Журнал заседания общего собрания членов № 507 от 19 июля 1901 г. // Журналы заседаний 

Главного управления РОКК за 1901 г. СПб., 1902; Журнал заседания общего собрания чле-

нов № 514 от 9 ноября 1901 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1901 г. 

СПб., 1902; Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 573 от 28 июля 1904 г. // 

Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1904 г. СПб., 1905; Журнал заседания 

общего собрания членов РОКК № 579 от 21 января 1905 г. // Журналы заседаний Главного 

управления РОКК за 1905 г. СПб., 1906; Журнал заседания общего собрания членов РОКК 

№ 724 от 20 ноября 1908 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1908 г. 

СПб., 1909; Журнал заседания общего собрания членов № 746 от 4 июня 1909 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1909 г. СПб., 1910; Журнал заседания общего со-

брания членов РОКК № 762 от 26 ноября 1909 г. // Журналы заседаний Главного управления 

РОКК за 1909 г. СПб., 1910; Журнал заседания общего собрания членов № 841 от 5 января 

1912 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1913; Журнал 

заседания общего собрания членов РОКК № 847 от 9 февраля 1912 г. // Журналы заседаний 

Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1912; Журнал заседания общего собрания чле-

нов № 858 от 17 мая 1912 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1912 г. 

СПб., 1913; Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 866 от 9 августа 1912 г. // 

Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1912; Журнал заседания 

общего собрания членов РОКК № 871 от 27 сентября 1912 г. // Журналы заседаний Главного 

управления РОКК за 1912 г. СПб., 1912; Журнал заседания общего собрания членов № 901 
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Отдельно стоит отметить Журнал заседания общества Красного Креста 

за 1917 г., где содержится протоколы обсуждения на заседаниях Главного 

управления вопросов касательно общин сестер милосердия и их качественного 

переустройства114. 

Сборники статистических сведений о благотворительности в Россий-

ской империи позволяют выявить не только краткую информацию о дате со-

здания общин сестер милосердия в Санкт-Петербурге и в Москве, но и рас-

смотреть другие благотворительные организации, которые могли быть до-

стойной альтернативой общинам115. Сведения по новым учреждениям РОКК, 

в том числе и по общинам сестер милосердия можно получить в «Личном со-

ставе учреждений РОКК» на 1913 г.116  

В качестве дополнительного делопроизводственного источника по исто-

рии создания епархиальных общин сестер милосердия следует привлечь по-

дробный стенографический отчет по делу игумении Митрофании (Розен)117, а 

о сельской общине в Новой Ладоге – медико-санитарный обзор Новоладож-

ского уезда118.  

 

от 30 мая 1913 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1913 г. СПб., 1914; 

Журнал заседания общего собрания членов № 940 от 10 июля 1914 г. // Журналы заседаний 

Главного управления РОКК за 1914 г. СПб., 1915; Журнал заседания общего собрания чле-

нов № 1001 от 16 сентября 1914 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 

1914 г. СПб., 1915.  
114 Журнал заседания Главного управления Российского общества Красного Креста за 1917. 

СПб., 1918. 
115 Сборник сведений о благотворительности в России с краткими очерками благотвори-

тельных учреждений в Санкт-Петербурге и Москве: сост. по распоряжению главноупр. 

Собств. е. и. вел. канцелярией по учреждениям имп. Марии по данным, собр. к 1896 г. СПб., 

1899; Врачебные и санитарные учреждения города Санкт-Петербурга. СПб., 1910. 
116 Личный состав учреждений Российского общества Красного Креста, состоящего под ав-

густейшим покровительством Государыни Императрицы Марии Федоровны: составлен по 

сведениям к 15 октября 1913 г. Пт., 1914. 
117 Забелина Е. П. Дело игуменьи Митрофании: Подробный стенографический отчет. М., 

1874. С. 1900–1914. 
118 Медико-санитарный обзор Новоладожского уезда с 1 августа 1902 по 1 августа 1903 гг. 

Б/м, б/г [1903]. 
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В архивных фондах Российского государственного исторического ар-

хива и Российского государственного военно-исторического архива находится 

важная для нашей диссертации делопроизводственная документация по созда-

нию общин сестер милосердия в рамках Российского общества Красного Кре-

ста119. В первую очередь это докладная записка Д. Вилькена120 – председателя 

общества Красного Креста – в которой содержатся размышления Д. Вилькена 

о месте общин сестер милосердия в данной структуре, а также мнения разных 

врачей о том, какая должна быть сестра милосердия и какую функцию должны 

выполнять общины сестер милосердия рамках Красного Креста121. 

В фонде № Р-5532 Государственного архива Российской Федерации 

находятся материалы Всероссийского съезда сестер милосердия, протоколы 

заседаний, краткие отчеты об их деятельности122, которые позволяют поэтапно 

проанализировать все те процессы, которые происходили с общинами сестер 

милосердия в революционный период 1917-1920-х гг. 

Особый вид источников – исторические очерки, опубликованные к юби-

лейным датам благотворительного учреждения. В них можно найти 

 
119 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 105. Об утверждении Санкт-Петербургского комитета попе-

чения о сестрах Красного Креста. 
120 РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 16. Докладная записка Вилькена Д. (председателю общества 

Красного Креста) о внесении изменений в устав Общества Красного Креста. 
121 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 281. Заключение врачей о желательном типе сестры мило-

сердия; РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 286. Об открытии при общинах Красного Креста нор-

мальных аптек (1910–1913 гг.). 
122 ГА РФ. Ф. Р-5532 Оп. 1. Д. 1. Краткий отчет о работе Всероссийского съезда сестер ми-

лосердия; ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 4. Материалы Петроградского исполнительного ко-

митета сестер милосердия общин Красного Креста по организационным вопросам; ГА РФ. 

Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 5. Отчет о деятельности Центрального правления Всероссийского союза 

сестер милосердия; ГА РФ. Ф. Р5532. Оп. 1. Д. 6. Материалы исполнительного комитета 

союза сестер милосердия КК в Петрограде по организационным вопросам. Присоединение 

Туркестанской общины к союзу сестер, выдача субсидий на содержание общин, правила по 

управлению общинами, наказ постоянной комиссии по делам общин при исполкоме союза 

сестер общин; ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 19. Протоколы заседаний центрального правле-

ния Всероссийского союза сестер милосердия за январь-июнь 1918 г. №№ 26–81. Копии; 

ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 22. Постановление 1-го делегатского съезда сестер милосердия; 

ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 32. Протоколы заседания центрального правления Всероссий-

ского союза сестер милосердия за 4 января – 23 декабря 1918 г. 
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информацию о людях, которые непосредственно участвовали в создании ин-

ститута сердобольных вдов и общин сестер милосердия, а также выявить их 

мнение, повлиявшее на составление уставов этих учреждений123.  

Использованные в исследовании архивные и опубликованные как нор-

мативные, так и делопроизводственные источники дополняют материалы пе-

риодики. Незначительные сведения о создании Стурдзовской богадельни сер-

добольных вдов содержатся в Херсонских ведомостях124. О создании первой 

сельской общины сестер милосердия и об ее основательнице содержится в од-

ном из номеров газеты «Отдых христианина»125 за 1909 г. О Санкт-Петербург-

ской Покровской общине и ее основательнице великой княгине Александре 

 
123 Знаменский С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом с филантропическими отделениями 

1803–1903. СПб., 1903; Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бед-

ных. М., 1881; Пятидесятилетие IV отделения Собственной его императорского величества 

канцелярии: [1828-1878] : Хроника Ведомства императрицы Марии, состоящих под непо-

средственным их императорского величеств покровительством / сост. И. Селезнев. СПб., 

1880. Ч. 1.; Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Пе-

тербурге за пятидесятилетие 1844–1894. СПб., 1894; Костарев С. В. Историческая записка 

об организации и деятельности состоящего под непосредственных их императорских вели-

честв покровительством Попечительства о бедных в Москве. М., 1878; Краткая историче-

ская записка о деятельности Стурдзовской богадельни сердобольных сестер в г. Одессе, с 

1851 по 1893 гг., прочтенная в торжественном Собрании 24-го октября 1893 года, в день 

основания Богадельни. [Б. м.], [19--]; Очерк 25-летней деятельности Крестовоздвиженской 

общины сестер милосердия. СПб., 1879; Очерк возникновения и деятельности Российского 

общества Красного Креста. СПб., 1913; Папков А. А. Жизнь и труды принца Петра Георги-

евича Ольденбургского. Ко дню пятидесятилетия Училища правоведения. СПб., 1885; Пер-

вое двадцатипятилетие, состоящего под непосредственным их императорских величеств 

покровительством в ведомстве учреждений императрицы Марии попечительства о бедных 

в Москве (1844–1869). М., 1869; Пятидесятилетие Стурдзовской общины сердобольных се-

стер в Одессе. Одесса, 1900; Российское общество Красного Креста. Исторический обзор 

деятельности. СПб., 1902; Столетие военного министерства. 1802–1902 / Под ред. Д. А. Ска-

лона. СПб., 1911. Т. 8. Ч. 4. 
124 Одесская Стурдзовская богадельня сердобольных сестер // Прибавления к Херсонским 

епархиальным ведомостям. 1874. № 4. С. 109;  Неводчиков Н. Знакомство и переписка А. С. 

Стурдзы с Филаретом, митрополитом Московским // Херсонские епархиальные ведомости. 

1868. № 1. С. 16–27; № 2. С. 58–67; № 3. С. 83–106; Херсонские епархиальные ведомости. 

1874. № 4. 
125 Дондукова-Корсакова М. М. Сестрам милосердия // Отдых христианина. 1909. № 10. С. 

50. 
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Петровне есть упоминания в журнале «Миссионерское обозрение»126. Инфор-

мация об открытии краснокрестных общин сестер милосердия содержится в 

Вестниках Общества попечения о раненых и больных воинах127 и Вестниках 

Российского общества Красного Креста128.  

Публицистические источники в большинстве своем относятся к периоду 

начала XX века – времени, когда в российском обществе начались дискуссии 

о месте сестер милосердия в обществе, об их профессиональной значимости, 

что не могло не повлиять на общины сестер милосердия. В 1910 г. была опуб-

ликована записка запасной сестры милосердия Красного Креста Т. М. Мирко-

вич129. Она первая кто попытался оценить ситуацию внутри общин. В этом же 

году попечительница Благовещенского дома трудолюбия О. О. Сименюто про-

чла в Санкт-Петербургской городской думе, а затем опубликовала свою лек-

цию о «Признании женщины как сестры милосердия у постели больного» 130. 

Рассуждая о проблемах общин сестер милосердия, многие видели их ка-

чественное реформирование в возрождении института сердобольных вдов.  

Одним из первых, кто решил наделять женщин званием сердобольных 

вдов, был архимандрит Макарий (Глухарев), но возрождение этого института 

он видел исключительно в качестве помощи проведения Алтайской миссии, о 

 
126 Памяти царственной инокини Анастасии (в мире – великая княгиня Александра Пет-

ровна). Издание журнала «Миссионерское обозрение» в пользу Киевского Покровского 

женского монастыря. СПб., 1901. 
127 Вестник Общества попечения о раненых и больных воинах, состоящего под покрови-

тельством ее императорского величества государыни императрицы. 1871. 
128 Вестник Российского общества Красного Креста. 1898. № 3; Вестник Российского обще-

ства Красного Креста. 1912. № 10; Вестник Российского общества Красного Креста. 1912. 

№ 12. 
129  Миркович Т. Российское общество Красного Креста и общины сестер милосердия. СПб., 

1910; Она же. Заметка запасной сестры милосердия Красного Креста об одной из  

наиболее важных причин, вредно влияющих на постановку вопроса об уходе за больными 

и ранеными в России. СПб., 1910. 
130 Сименюто О. О. Призвание женщины как сестры милосердия у постели больного. СПб., 

1910. 
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чем и попытался изложить в своем очерке131. Подобные идеи были сочув-

ствием приняты и частично реализованы уже в начале XX века. Известный 

миссионер архимандрит Николай (Касаткин), возглавляя на тот момент япон-

скую духовную миссию132 писал о необходимости возрождения института сер-

добольных вдов, а также игуменья Леснинского монастыря Холмской епархии 

Екатерина (в миру Е. Б. Ефимовская), подготовила и направила в Святейший 

Синод «Записку», где просила разрешить учредить этот чин при монастыре. 

«Записка» находится в фонде № 796 «Канцелярии Синода» Российского госу-

дарственного исторического архива133.  

В 1908 г. протоиереем Митрофаном Сребрянским было опубликовано 

«Пояснительное слово»134 о важности возрождения института сердобольных 

вдов и значимости, учреждаемого великой княгиней Елизаветой Федоровной, 

Марфо-Мариинской обители милосердия. 

В 1874 г., когда начался судебный процесс о подложных векселях над 

игуменьей Серпуховского Владычне-Покровского монастыря Митрофа-

нией(Розен), в Киеве были опубликованы четыре письма135, автор писем неиз-

вестен, где была предпринята попытка изложить историю создания епархиаль-

ных общин во Пскове и в Москве игуменьей Митрофанией (Розен) и в лучшем 

свете показать ее благие намерения в создании нового благотворительного 

учреждения.  

Источники личного характера в данной работе являются лишь дополне-

нием к уже рассмотренной источниковой базе.  

 
131 Макарий (Глухарев), архим. Мысли о способах к успешнейшему распространению хри-

стианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе. М., 

1894. С. 115–122. 
132 Николай, архим. Воззвание Японской духовной миссии к Русской Церкви // Миссионер. 

1876. № 21. С. 166-170. 
133 РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 340. Докладная записка настоятельницы Леснинского жен-

ского монастыря о восстановлении служения и звания диаконисс (1905 г.). 
134 Пояснительное слово об открываемой в Москве ее императорским высочеством Елиза-

ветой Федоровной Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. М., 1908. 
135 Идея учреждения епархиальных общин сестер милосердия при девичьих монастырях и 

прошедшее игумении Митрофании в четырех письмах. Киев, 1874. 
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В дневнике государственного секретаря А. А. Половцева136 есть ценные 

замечания о проповеднической миссии протестантского пастора лорда Грен-

виля Редстока, последовательницей идей которого являлась княгиня М. М. 

Дондукова-Корсакова- основательница первой сельской общины сестер мило-

сердия – что не могло не повлиять на создание ею общины сестер милосердия 

во Псковской губернии. О влияние Г. Редстока на княгиню Марию Михай-

ловну писал и врач псковской сельской общины сестер милосердия О. В. Ап-

текман137. 

В своих «Записках»138, учредительница епархиальных общин баронессы 

П. Г. Розен, коротко излагает причины, которые побудили ее к созданию епар-

хиальных общин сестер милосердия.  

Немаловажную роль для изучения общин сестер милосердия в контексте 

оказания медицинской помощи на театре военных действий играют воспоми-

нания представителей окружения великой княгини Елены Павловны, которые 

высказывали ей свои идеи и наблюдения о создаваемой ей общине. В первую 

очередь для нас ценны воспоминания старшей сестры милосердия Крестовоз-

движенской общины Е. М. Бакунина139, протоиерея И. И. Базарова140, протои-

ерея В. П. Полисадова141, известный хирурга Н. И. Пирогова142, митрополита 

Московского Филарета (Дроздов) 143 , священника общины А. В. 

 
136 Половцов А. А. Дневник государственного секретаря: в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 330–331. 
137 Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. Пг., 1924. С. 159-161.   
138 Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в монашестве Митрофании. Сост. А. 

М. Васнева. М., 2010.  
139 Бакунина Е. М. Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины (1854–

1860 гг.) // Вестник Европы. 1898. Т. 2. № 3. С. 132-177. 
140 Базаров И. И., прот. Воспоминания протоиерея И. И. Базарова // Русская старина. 1901. 

Т. 106. С. 509–510. 
141 Из письма настоятеля посольской церкви в Берлине протоиерея В. П. Полисадова 10 (22) 

февраля 1859. К истории сношения с иноверцами // Русский архив. 1894. Кн. 2. № 5. С. 12. 
142 Пирогов Н. И. Письмо к Е. М. Бакуниной. № 4 (6). Одесса. 5 августа 1857 г. // Севасто-

польские письма. М.-СПб., 2011. С. 201; Петухов Е. В. Из переписки Н. И. Пирогова с ба-

ронессой Э. Ф. Раден. Юрьев, [1911]. С. 4. 
143 Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Собрание мнений и отзывов Филарета, 

митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным во-

просам. СПб., 1886. Т. 4. С. 341–343. 



34 
 

Гумилевского144 и ближайшей фрейлины великой княгини Елены Павловны 

баронессы Э.Ф. Раден145.  

В воспоминаниях А. Дюнана впервые была озвучена идея создания меж-

дународного общества медицинской помощи на театре военных действий146, а 

«Записках» московского викария архиепископа Леонида (Краснопекова)147 из-

лагаются идеи о создании общин сестер милосердия на базе православных мо-

настырей.  

Ценным источником по возрождению чина диаконис в начале XX века 

служат письма великой княгини Елизаветы Федоровны в которых она с раз-

ными адресатами обсуждает детали устава создаваемого ее нового для России 

учреждения – Марфо- Мариинской обители милосердия148.  

Таким образом, источниковая база исследования позволяет всесторонне 

воспроизвести целостную картину идей и мнений по созданию института об-

щин сестер милосердия в России и решить поставленные в диссертационном 

исследовании задачи.  

 

 

 

 
144 С–ов [Скроботов Н. А.]. Приходской священник Александр Васильевич Гумилевский. 

СПб., 1871.  
145 Загробный свидетель за женщин. Наблюдения, опыты и заметки Н. И. Пирогова, изло-

женные в письме к баронессе Э. Ф. Раден. С предисловием и послесловием Н. С. Лескова // 

Исторический вестник. 1886. Т. 26. С. 249-280. 
146 Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино (Souvenir de Solférino). СПб., 1904. 
147 Леонид (Краснопеков), архиеп. Записки московского викария. М., 2012. 
148 ГА РФ. Ф. Р-5849. Оп. 1. Д. 86а. Письма великой княгини Елизаветы Федоровны; Вели-

кая княгиня Елизавета Федоровна: Документы и материалы, 1905–1908: В 2 т. / Авт.-сост. 

Е. Ю. Ковальская. М., 2018. Т. 1: 1905–1913; ГА РФ Ф. 102. Оп. 119. Д. 42. Ч. 12. Обер-

прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер министру внутренних дел П. А. Столыпину; 

Анастасий (Грибановский), архиеп. Светлой памяти Великой Княгини Елизаветы Феодо-

ровны // Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы: Письма, 

дневники, воспоминания, документы. М., 1995; Балуева-Арсеньева Н. Великая княгиня Ели-

завета Федоровна (Из личных воспоминаний) // Материалы к житию преподобномученицы 

великой княгини Елизаветы. Письма, воспоминания, документы. М., 1995. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1) Ввиду неформальности самой идеи общин сестер милосердия, в России 

так и не сложились нормы, указывающие, как именно общины должны 

оказывать помощь ближним. Следствием этого стало то, что каждая об-

щина, или группа общин, устраивала свою работу исходя лишь из пред-

ставлений учредителей об этой работе (будь то крупная организация как 

Российское общество Красного Креста, или же частное лицо). Ввиду 

этого сложно говорить об общинах сестер милосердия как о едином ин-

ституте в течение всего рассматриваемого периода.  

2) Санкт-Петербургская Крестовоздвиженская община сестер милосердия, 

которой уделяется повышенное внимание в отечественной историогра-

фии, по своей сути не явила себя чем-то особенным. Великая княгиня 

Елена Павловна, отправляя сестер милосердия на фронт, поступала так 

же, как и ее современница Флоренс Найтингейл – в духе того времени. 

Однако из-за окончания войны и, как следствие, отсутствия фронтов, 

навыки сестер милосердия, подготовленных для работы в условиях бое-

вых действий, долгое время оказывались невостребованными. Сама же 

идея оказания медицинской помощи на театре военных действий не яв-

лялась уникальной, так как мало отличалась от идеи оказания таковой 

помощи в целом. В результате, после многолетних поисков особых 

направлений деятельности, Крестовоздвиженская община превратилась 

в рядовую общину сестер милосердия. 

3) Какой бы ни была идея учредителя, в конечном итоге основной деятель-

ностью общины являлось оказание профессиональной медицинской по-

мощи, поскольку именно на это был основной спрос у населения. 

4) Для Российского общества Красного Креста общины сестер милосердия 

не являлись основным видом деятельности. Руководство РОКК не пре-

следовало цель открывать новые общины или развивать существующие 

в той форме, в которой они действовали. Главное для РОКК было под-

готовить квалифицированный медицинский персонал (будь то 
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фельдшер, сестра или брат милосердия). Способ подготовки кадров и 

формат учреждений, где эта подготовка осуществлялась отдавались на 

усмотрение местных управлений и комитетов.  

5) Советская власть не мешала деятельности сестер милосердия. Общины 

сестер милосердия не прекратили своего существования, а лишь под-

верглись в 1918 г. реорганизации в единый институт (Всероссийский 

союз сестер милосердия). Таким образом традиция оказания медицин-

ской помощи сестрами милосердия не была прервана. 

Научная новизна исследования обусловлена привлечением для ее 

написания значительное количество исторических источников, многие из ко-

торых были впервые введены в научных оборот, а именно проекты уставов 

общин сестер милосердия, переписка учредителей общин с заинтересован-

ными лицами, что позволило значительно расширить представление о том, ка-

кие цели преследовали основатели общин, создавая этот институт. В диссер-

тации впервые проводится комплексное исследование представлений учреди-

телей на общины сестер милосердия, а также проанализированы общественно-

политические, идейно-духовные и социокультурные факторы, оказавшие 

непосредственное влияние на учредителей общин сестер милосердия. Прове-

денное исследование позволяет лучше понять процесс формирования общин 

сестер милосердия в России. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что ма-

териалы данной диссертации могут быть привлечены для дальнейшего изуче-

ния истории общин сестер милосердия в России. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что вы-

воды и материалы диссертации могут быть использованы при написании тру-

дов, посвящённых формированию общественной мысли на протяжении XIX – 

начала XX веков, а также для разработки лекционных курсов, семинарских за-

нятий и спецкурсов по истории благотворительности и социального призре-

ния, их институциализации, развитию медицины.  
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Апробация работы. Основные положения диссертационного исследо-

вания обсуждались на заседании кафедры Истории России Историко-филоло-

гического факультета ПСТГУ, научных семинарах и конференциях. По дан-

ной теме было опубликовано 16 публикаций, среди которых 6 – в научных 

журналах, входящих в перечень периодических изданий ВАК РФ и одна кол-

лективная монография.  

Структура и содержание работы 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка сокращений и библиографического раздела, который включает 

в себя списки источников и литературы.  
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Глава I. Идеи создания общин сестер милосердия в первой поло-

вине XIX в. и первый опыт их практической реализации. 

§ 1. 1. Участие женщин в уходе за больными в медицинских учреждениях 

Санкт-Петербурга и Москвы: от католических конгрегаций к сестрам 

милосердия. 

История становления в России института общин сестер милосердия 

неразрывно связана с активным развитием благотворительных инициатив в 

начале XIX века. С принятием на Руси христианства в обществе прочно утвер-

дились такие понятия как милосердие, забота о сиротах, детях, больных, ста-

риках и т. п. В. О. Ключевский в своем очерке «Добрые люди Древней Руси» 

писал, что для средневекового русского общества любовь к ближнему прояв-

лялась прежде всего в подвиге сострадания к страждущему, а ее первым тре-

бованием признавали личную милостыню. Такая помощь рассматривалась не 

как средство облегчить жизнь нуждающимся, а как духовное, нравственное 

возвышение самого дающего149. Оказание помощи нуждающимся носило ин-

дивидуальный характер. Особое внимание к помощи больным, сиротам и ма-

лоимущим было оказано императрицей Екатериной II. Руководствуясь идеями 

просвещения и образа «боголюбивого правителя», императрица положила 

начало организованной социальной помощи в виде создания благотворитель-

ных учреждений. Екатерина II осознавала нарастающие социальные про-

блемы, требовавшие незамедлительного решения, и в 1775 г. в стране появи-

лись Приказы общественного призрения, в ведение которых входили дома 

призрения для бедных, богадельни, воспитательные дома, повивальные инсти-

туты. В это же время стало по-новому осмысляться отношение к больным в 

больницах и к женскому уходу за ними. В «Генеральном о госпиталях регла-

менте» от 24 ноября 1735 г., составленном лейб-медиком и главным директо-

ром медицинской канцелярии в Санкт-Петербурге Иоганном Бернгардом фон 

Фишером, впервые была осуществлена попытка законодательно закрепить 

присутствие женщин в госпиталях. «Старые вдовы и добрые замужние 

 
149 Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 78. 
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женщины» могли надзирать за бельем и над работницами150. С началом созда-

ния сети гражданских больниц в последней трети XVIII в. женский уход за 

больными становится все более востребованным. Например, в Павловской 

больнице в Москве, учрежденной в 1763 г., по штату полагалось иметь для 

ухода за мужчинами солдат-сидельников, а для женщин – баб сидельниц из 

жен и вдов солдат151. К женской помощи прибегали в гражданских больницах 

и в учреждениях военного ведомства152. Так, к концу XVIII в. за женщинами 

постепенно начинает закрепляться функция ухода за больными и ранеными 

как в больницах, так и в военных госпиталях. 

Достойной продолжательницей дел Екатерины II на поприще благотво-

рительности и непосредственно в развитии ухода за больными в лечебных 

учреждениях стала супруга Павла I Мария Федоровна (урожд. София Мария 

Доротея Августа Луиза Вюртембергская). В 1803 г. Мария Федоровна прини-

мает решение учредить два «Вдовьих дома» в Санкт-Петербурге и в Москве 

для призрения в них неимущих вдов чиновников и военных офицеров, исполь-

зуя крупный денежный доход, поступавший на содержание Воспитательных 

домов, принятых под ее покровительство еще в 1797 г153. В том же 1803 году, 

также из доходов Воспитательных домов, Мария Федоровна решает основать 

в столицах две больницы для оказания безвозмездной медицинской помощи 

 
150 Генеральный о госпиталях регламент. § 17 // Алелеков А. Н. История Московского воен-

ного госпиталя в связи с историей медицины в России к 200-летнему его юбилею 1707–1907 

гг. М., 1907. С. 178.  
151 Кондрашкина Л. Г. Участие женщин в деятельности медицинских общественных орга-

низаций и учреждений России в XVIII—XIX вв. : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002. С. 

37; Пятидесятилетие IV отделения Собственной его императорского величества канцеля-

рии: [1828-1878]: Хроника Ведомства императрицы Марии, состоящих под непосред-

ственным их императорского величеств покровительством / сост. И. Селезнев. СПб., 1880. 

Ч. 1. С. 456; Герман Ф. Л. Заслуги женщин в деле ухода за больными и ранеными. Харь-

ков, 1898. С. 30. 
152 Кондрашкина Л. Г. Указ. соч. С. 38.  
153 Устав Санкт-Петербургского вдовьего дома. § 1. // Российский государственный истори-

ческий архив (РГИА). Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосер-

дия и утверждении их устава. Л. 27; Кондрашкина Л. Г. Указ. соч. С. 45; Блохина Н. Н. К 

истории деятельности и профессиональной подготовки «сердобольных вдов» в больницах 

для бедных Санкт-Петербурга и Москвы в царствование императора Александра I // Казан-

ский медицинский журнал. 2016. Т. 97. № 2. С. 306–310. 
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бедным и неимущим больным154. Работая над проектом больниц, Мария Фе-

доровна планировала создать медицинское учреждение, схожее по своему 

устройству с западноевропейскими больницами, где уход за больными осу-

ществлялся сестрами милосердия155. В качестве наглядного примера, импера-

трица решает воспользоваться опытом виленской больницы для бедных, в ко-

торой трудились католические сестры милосердия156.  

Деятельность этих конгрегаций сестер милосердия Винсента де Поля 

имела широкую известность во всем мире, и подобные общины создавались 

во многих европейский государствах. Через министра внутренних дел графа 

В. П. Кочубея Мария Федоровна поручает литовскому генерал-губернатору Л. 

Л. Беннигсену обратиться к настоятельнице католического ордена св. Вин-

сента де Поля в г. Вильно с предложением помочь в учреждении больницы и 

направить католических сестер в Санкт-Петербург157. Начальница Виленской 

католической общины сестер милосердия Анна Буше незамедлительно от-

кликнулась на просьбу императрицы и согласилась прислать 12 сестер мило-

сердия на следующих условиях: разрешить сестрам приехать в Санкт-Петер-

бург только в начале 1805 г., так как ни одна из них не владеет русским языком 

и им требуется время на его изучение; при больнице в Санкт-Петербурге 

сестры должны иметь жилье, прислугу, комнату для молитвы, кухню и необ-

ходимую мебель. Помимо этого, Анна Буше настаивала на том, чтобы сестрам 

разрешили привести с собой духовника. За свою работу сестры милосердия и 

их духовник должны были ежегодно получать по 100 руб. на личные рас-

ходы158. В обязанности сестер входило исполнение всех предписаний врачей 

 
154 Блохина Н. Н. К 200-летию создания «Института сердобольных вдов» в Российской им-

перии // Сибирский медицинский журнал. [Иркутск]. 2015. № 7. Т. 138. С. 142; Бондина С. 

И. Санкт-Петербургский вдовий дом в XIX – начале XX веков // Общество. Среда. Развитие 

(Terra Humana). 2013. № 3 (28). С. 65–70; Историческая записка о Московской Мариинской 

больнице для бедных. М., 1881. С. 3–5.  
155 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 171. О вывозе из Вильны в Гатчину монахинь, известных под 

именем сестер милосердия для поручения им там госпиталя. Л. 1. 
156 Там же. Л. 3. 
157 Там же. Л. 1. 
158 Там же. Л. 8. 
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касательно ухода за больными, ночные дежурства, присмотр за чистотой и 

освещением в больничных палатах. Все сестры должны были находиться в 

подчинении у главного врача больницы и почетного опекуна Воспитательного 

дома и вести себя так, как предписывал долг христианского служения159. В 

письме императрице, написанном на французском языке, Анна Буше подробно 

перечисляет необходимый для осуществления деятельности в больнице штат 

сотрудников, которых община не может предоставить, с указанием денежных 

сумм за их деятельность160. Рекомендации Анны Буше были переданы импе-

ратрице через Л. Л. Беннигсена, который в сопроводительном письме изложил 

Марии Федоровне интересные замечания по их поводу. Прежде чем прини-

мать католических сестер в Санкт-Петербурге, он предложил просить руко-

водство виленского лечебного заведения прислать врача, который смог бы 

дать необходимые советы по устройству новой больницы. Тем более, по его 

же замечанию, приезд одного врача потребует меньше издержек от казны, чем 

приезд группы сестер161. По всей видимости, замечания Л. Л. Беннигсена по-

влияли на решение императрицы. На данный момент нет документов, которые 

дают ответ на вопрос, почему Мария Федоровна отказалась от услуг католи-

ческих сестер в петербургской больнице для бедных, если учитывать, что в 

одном из сохранившихся писем императрицы В. П. Кочубею от 23 ноября 1803 

г. она просила при выборе монахинь-сестер все же уделить особое внимание 

девушкам, знающим или хотя бы понимающим русский язык162. Можно пред-

положить, что Марии Федоровне было высказано опасение ближайшего ее 

окружения о возможности активного прокатолического влияния сестер мило-

сердия их пастора как на больных, так и на медицинский персонал, с которыми 

они могли непосредственно взаимодействовать. 

 
159 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 171. О вывозе из Вильны в Гатчину монахинь, известных под 

именем сестер милосердия для поручения им там госпиталя. Л. 8. 
160 Там же. Л. 5. 
161 Там же. Л. 3.  
162 Там же. Л. 7. 
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В марте 1804 г. министр внутренних дел В. П. Кочубей направил Л. Л. 

Беннигсену письмо, в котором сообщал, что императрица, прибывая «в непре-

менном своем благоговении к ордену», желает основать небольшое заведение 

под их наблюдением, и на первый случай сестры милосердия могут быть опре-

делены в Санкт-Петербургский повивальный институт163. На это предложение 

императрицы Анна Буше ответила отказом, поясняя его тем, что правила об-

щины запрещают сестрам обучаться повивальному искусству и вступать в об-

щение с беременными женщинами164. Тогда, 21 июля 1804 г., через В. П. Ко-

чубея, императрица предложила им взять на себя обязанности по уходу за 

больными в Гатчинском госпитале на 50 больных165, куда 3 февраля 1805 г. 

было направлено шесть сестер с духовником, получая за свой труд жалование 

из казны166. О доброжелательном отношении императрицы к ордену католиче-

ских сестер говорит тот факт, что еще в 1803 г. по ее повелению в Житомир-

скую больницу при католической общине сестер милосердия было пожало-

вано 10 000 руб. из строительных сумм Волынской губернии на ее восстанов-

ление167. Возможно, императрица планировала уделить особое внимание раз-

витию женских католических орденов в России для привлечения их к уходу за 

больными, но непреодолимые конфессиональные различия и традиционные 

опасения относительно католического прозелитизма побудили Марию Федо-

ровну адаптировать их опыт под российские реалии. Так, ею была высказана 

мысль привлечь к уходу за больными во вновь учрежденной больнице для бед-

ных женщин, насельниц Вдовьих домов. 

В записке от 29 декабря 1813 г. к почетному опекуну Петербургского 

Опекунского совета И. В. Тутолмину императрица сообщала, что планирует 

учредить особый разряд вдов, которые могли бы помогать не только в 

 
163 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 171. О вывозе из Вильны в Гатчину монахинь, известных под 

именем сестер милосердия для поручения им там госпиталя. Л. 18–18 об. 
164 Там же. Л. 21. 
165 Там же. Л. 24.  
166 Там же. Л. 36, 44.  
167 Там же. Л. 28.  
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больницах для бедных, но и в частных домах и других медицинских учрежде-

ниях: «Дабы нам более удостовериться в возможности и пользе такого учре-

ждения, я на первый раз хочу сделать опыт, а когда успех соответствовать бу-

дет ожиданию, тогда приступить к формальному учреждению разряда под 

названием сердобольных вдов»168. На первый раз императрица решила огра-

ничиться 24-мя вдовами, которые захотят посвятить себя помощи стражду-

щим169, но на просьбу императрицы откликнулась только 21 вдова, и с 1 января 

1814 г. женщины приступили к работе в Санкт-Петербургской больнице для 

бедных170, а в 1819 г. институт сердобольных вдов был учрежден при Москов-

ском вдовьем доме. В 1822 г. в переписке с опекунским советом Санкт-Петер-

бургского вдовьего дома императрица Мария Федоровна выразила свое недо-

вольство, что желающих стать сердобольными вдовами из числа призревае-

мых женщин крайне мало несмотря на то, что их внутренняя организация 

жизни намного лучше, по сравнению с другими вдовами. Например, сердо-

больные вдовы ежедневно получали на одно блюдо больше, чем все остальные 

вдовы. После завтрака и обеда им полагался чай, а те, кто пожелают, перед 

обедом и ужином - водку171. Если сердобольная вдова ухаживала за больным 

в частном доме, то плата за ее труд шла непосредственно ей, а не в пользу 

учреждения172. Дети сердобольных вдов, по достижении установленного воз-

раста, отправлялись в учебные заведения за счет средств Вдовьего дома. Маль-

чики – в Мариинское сиротское отделение, а девочки – в Санкт-Петербургские 

воспитательные заведения императрицы Марии173. Тем не менее, императрица 

отметила, что многие женщины отказываются от статуса сердобольной вдовы, 

 
168 См.: РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сер-

доболия. Л. 248 об. 
169 Там же; Знаменский С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом с филантропическими отде-

лениями 1803–1903. СПб., 1903. С. 12, 36. 
170 Кондрашкина Л. Г. Указ. соч. С. 47. 
171 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утвер-

ждении их устава. Л. 33. 
172 Там же. Л. 33. 
173 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утвер-

ждении их устава. Л. 33 об.  
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в связи с чем предложила Опекунскому совету поощрять сердобольных вдов 

денежным вознаграждением. Изначально им полагалось жалование по 1 руб. 

50 коп. серебром за двухнедельное дежурство, при этом за ними сохранялись 

комфортные условия проживания, стол и бесплатный экипаж для поездок на 

дежурство174. К марту 1827 г. Санкт-Петербургским опекунским советом были 

разработаны правила оплаты женщинам за их труд: прослужившим в звании 

«сердобольных» 10 лет полагалось вознаграждение по 45 руб. в год, через каж-

дые пять лет сумма выплат должна была увеличиваться на треть; прослужив-

шим 25 лет выплачивалось по 90 руб. в год. Правила были утверждены импе-

ратором 18 марта 1827 г.175, а 27 мая 1839 г. последовало утверждение устава 

Санкт-Петербургской Мариинской больницы, в котором подробно излагались 

обязанности сердобольных вдов176. 

15 августа 1842 г. состоялось утверждение устава Санкт-Петербургского 

вдовьего дома, куда вошли все ранее принятые постановления о сердобольных 

вдовах177. Поступившие в разряд сердобольных вдов женщины должны были 

в течение года обучаться уходу за больными в Мариинской больнице для бед-

ных под руководством опытной сердобольной вдовы и главного врача боль-

ницы178. Посвящение в звание проходило в торжественной обстановке: после 

Божественной литургии женщина в присутствии почетного опекуна прини-

мала присягу и получала знак отличия в виде золотого креста для ношения на 

шее и свидетельство 179 . Знак отличия сохранялся у вдовы пожизненно, за 

 
174 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия. Л. 151 об. 
175 Там же. Л. 249. 
176 Высочайше утвержденный устав Санкт-Петербургской Мариинской больницы для бед-

ных // Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 14. Ч. 1. № 12379 (27 мая 

1839 г.). 
177 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия. Л. 249. 
178 Высочайше утвержденный устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома. §82 // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 17. Ч. 1. № 15972 (15 августа 1842 г.). 
179 Устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома. § 87 // Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собр. II. Т. 17. Ч. 1. № 15972 (15 августа 1842 г.). 
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исключением тех случаев, когда она была уличена в недостойном поведе-

нии180. Внутреннее устройство жизни сердобольных вдов не имел ничего об-

щего с жизнью католических сестер милосердия181. В католических конгрега-

циях главной задачей сестер было наставление болящих в догматах католиче-

ской веры 182 , тогда как деятельность сердобольных вдов включала в себя 

только уход за больными183. Посвящение в звание, внутренний распорядок дня 

и принцип организации двух институтов также не имели друг с другом ничего 

общего. Однако в тексте присяги сердобольных вдов говорилось о том, что 

женщины возлагают на себя «сердобольное служение», подражая «сердобо-

лию Господа Иисуса Христа и <…> Пресвятой Матери Его»184. По мнению Н. 

Н. Блохиной, принятие сердобольными вдовами клятвенного обещания стано-

вилось неотъемлемой частью государственной жизни института, а «подробная 

до тонкости торжественная церемония приведения к присяге <…> делала их 

эталоном профессионального поведения у постели больного»185. Таким обра-

зом, созданный императрицей институт сердобольных вдов не имел аналогов 

в западноевропейской практике и напрямую не был связан с конгрегацией 

 
180 Устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома. §110–111 // Полное собрание законов Рос-

сийской империи. Собр. II. Т. 17. Ч. 1. № 15972 (15 августа 1842 г.). 
181 Об устройстве жизни католических сестер милосердия в первую очередь известно из их 

устава. Устав католических конгрегаций сестер милосердия был известен в Российской им-

перии благодаря польским переводам с французского устава Католической конгрегации се-

стер св. Винсента де Поля. Подлинный устав Конгрегации хранился в Париже, а его копия 

некогда хранилась при Варшавском институте св. Казимира, которая была утеряна, но по 

заявлению польских сестер руководство польских общин давно руководствовалось исклю-

чительно копиями перевода на польский язык. Лишь в 1859 г. Варшавский институт св. 

Казимира получил из Франции литографный польский перевод, засвидетельствованный ге-

неральной сестрой милосердия в Париже Августиной Девож, который хранился по состоя-

нию на 1867 г. в Варшаве в единственном экземпляре, см.: РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. 

Об устройстве общины сестер милосердия в Царстве Польском. Л. 71–72. 
182 Обыкновенные правила общества сестер милосердия. Вильно, 1843 // РГИА. Ф. 821. Оп. 

125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утверждении их устава. Л. 

212.  
183 Устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома. §79 // Полное собрание законов Российской 

империи. Собр. II. Т. 17. Ч. 1. № 15972 (15 августа 1842 г.). 
184 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утвер-

ждении их устава. Л. 45. 
185 Блохина Н. Н. Святитель Московский Филарет и «Институт сердобольных вдов» // Си-

бирский медицинский журнал. Иркутск. 2015. № 5. С. 140. 
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католических сестер св. Винсента де Поля. Скорее всего, Мария Федоровна 

отказывается от западного образца и создает нечто новое, во-первых, из-за воз-

можного прокатолического влияния, а во-вторых, из-за желания привлечь 

насельниц Вдовьих домов к практической деятельности. 

После смерти императрицы Марии Федоровны Николай I 26 октября 1828 

г. издал указ, согласно которому все бывшие в ее ведении учреждения, в том 

числе и Вдовьи дома, перешли под его покровительство, а руководство ими 

было передано принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому186. В 1843 г., пу-

тешествуя вместе с супругой принцессой Терезией (урожд. Вильгельминой 

Фредерикой Изабеллой Шарлоттой Нассауской) по Европе, он посетил Вар-

шавскую католическую конгрегацию сестер милосердия и детскую больницу 

при ней187, а уже в 1844 г. принцесса Терезия высказала идею открытия в 

Санкт-Петербурге общины сестер милосердия. Принцессу поддержали дочери 

Николая I великие княгини Мария и Александра188. Возможно, знакомство с 

католическими общинам сестер милосердия произошло до приезда принцессы 

Терезии в Варшаву, но, к сожалению, никаких сведений об этом пока не 

найдено189. В Польше католические конгрегации сестер милосердия появились 

во второй половине XVII века. В 1651 г. в Варшаве была основана обитель 

лазаристов, куда ее адепты прибыли вслед за французской принцессой Луизой 

Марией де Гонзага, ставшей женой польского короля Владислава IV190.В 1652 

 
186 Папков А. А. Жизнь и труды принца Петра Георгиевича Ольденбургского: Ко дню пяти-

десятилетия Училища правоведения. СПб., 1885. С. 83–84. 
187 Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за 

пятидесятилетие 1844–1894. СПб., 1894. С. 6. 
188 Там же. С. 3. Об Ольденбургских и их роли в основании общины см.: Трефилова Т. А. 

Роль семьи принца П. Г. Ольденбургского в создании общин сестер милосердия и возрож-

дение памяти о них в современных сестричествах // Пространство и время. М., 2013. № 1 

(11). С. 231–233; Анненкова Э. А., Голиков Ю. П. Принцы Ольденбургские в Петербурге. 

СПб., 2004.С. 74. 
189 Более подробно о католических общинах сестер милосердия в Российской империи см.: 

Петрова Е. В. [Ефимушкина Е. В.]. Католические общины сестер милосердия на террито-

рии Российской империи // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. Вып. 74. С. 

120–128. 
190 См.: Католическая энциклопедия. М., 2002. Т. 2. С. 1476. 
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г. вслед за ней в польской столице появились и сестры милосердия (польск. 

Siostry miłosierdzia)191 . Устав польских сестер милосердия не отличался от 

французских и по своей сути восходил к уставам монашеских орденов192.  

Будучи лютеранкой по вероисповеданию, принцесса Терезия деклариро-

вала, что, создавая «общину сестер милосердия», ориентируется на лютеран-

ские общины диаконисс, которые берут начало в Кайзерсверте в 1836 г. бла-

годаря деятельности немецкого пастора Теодора Флиднера. Совместно со 

своей супругой он основал общину женщин-диаконисс, которые, не давая ни-

каких обетов, ухаживали за больными, бедными, детьми сиротами и падшими 

женщинами193. По мнению Терезии Ольденбургской, такой подход к органи-

зации общины сестер милосердия в России позволит, «с одной стороны, избе-

жать неудобств чисто светского общежития, а с другой же стороны, не подчи-

нить сестер милосердия строгостям монастырского устава и бесповоротности 

монашеских обетов»194. В словах принцессы Терезии заложена вся суть пер-

вых общин сестер милосердия: создать нечто среднее между монашескими ор-

денами и светскими организациями, хотя процесс реализации этой идеи самой 

Терезией Ольденбургской нигде зафиксирован не был. 

9 марта 1844 г. состоялось торжественное открытие общины. Изна-

чально она носила название «Община сестер милосердия на Песках» (от рай-

она Санкт-Петербурга «Пески», 2-я Рождественская ул.), и только в 1873 г. 

община получит свое официальное название «Свято-Троицкая» по наименова-

нию местного храма во имя св. Живоначальной Троицы. Как впоследствии 

вспоминала дочь Терезии княгиня Александра Петровна, принцесса «учредила 

общину на собственные средства, получаемые от своего супруга на 

 
191 См.: Католическая энциклопедия. М., 2002. Т. 1. С. 982.  
192 См.: Петрова Е. В. [Ефимушкина Е. В.].Указ. соч. С. 122. 
193  См.: Постернак А. В. Статус и деятельность диаконисс Евангелическо-лютеранской 

Церкви в Российской империи (середина XIX– начало XX века) // Вестник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II: История. История Русской Пра-

вославной Церкви. 2017. № 74(2). С. 131. 
194 Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за 

пятидесятилетие 1844–1894. СПб., 1894. С. 6. 
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украшения»195. Община была новым для России учреждением, поэтому спектр 

ее деятельности зависел исключительно от желания и возможностей ее учре-

дителей. В отчете общины за 1844 г. приведен список жертвователей, число 

которых составляло более 400 человек, внесших свой вклад в ее развитие196. 

Благодаря крупным пожертвованиям община на Песках включала в себя семь 

отделений: отделение сестер милосердия, больницу для женщин, богадельню 

для неизлечимых больных, пансион, приют для приходящих детей, исправи-

тельную детскую школу, отделение кающихся197. Первые два года община 

управлялась коллегиально. Во главе был Дамский комитет, состоявший из 14 

членов: великая княгиня Мария Николаевна, принцесса Терезия Ольденбург-

ская, княгиня Мария Барятинская, княгиня Софья Шаховская, княгиня Е. Га-

гарина и другие, однако вскоре управлять общиной коллегиально стало за-

труднительно, поэтому в 1846 г. общее руководство всеми делами взяла на 

себя великая княгиня Мария Николаевна198, а непосредственное управление 

доверили британской подданной лютеранке Саре (Сарре) Александровне Бил-

лер (урожд. Кильгем, 1785–1851), обосновавшейся в России с 1821 года и ак-

тивно занимавшейся благотворительной и миссионерской деятельностью199. В 

1847 г. попечителем учреждения стал принц Петр Георгиевич Ольденбург-

ской, а его супруга Терезия сохранила за собой статус члена Дамского коми-

тета200. К маю 1848 г. был подготовлен и подан на рассмотрение министру 

внутренних дел Л. А. Перовскому устав. Перовский, не внося в него никаких 

правок, передал документ на подпись императору201. Ознакомившись с ним, 

Николай I собственноручно сделал на полях отметки, указав, что учрежденная 

 
195 Левицкий Г. С. Ее императорское высочество великая княгиня Александра Петровна (в 

иночестве Анастасия). Киев, 1904. С. 23. 
196 Отчет общины сестер милосердия. СПб., 1844. С. 17–29. 
197 Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за 

пятидесятилетие 1844–1894. СПб., 1894. С. 6. 
198 Там же. С. 7. 
199 Данстан Дж. Сара Биллер. Английская учительница из Шеффилда в Петербурге XIX 

века. СПб., 2014.С. 57. 
200 Отчет общины сестер милосердия за 1847 год. СПб., 1848. С. 19. 
201 РГИА. Ф. 1287. Оп. 13. Д. 564. Об утверждении проекта устава для общин сестер мило-

сердия в Петербурге. Л. 10. 
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община сестер милосердия очень похожа на институт сердобольных вдов, и 

поручил статс-секретарю А. Л. Гофману привести устав общины в соответ-

ствие с уставом указанного учреждения202. После правки А. Л. Гофмана целью 

общины по-прежнему оставалось «попечение о бедных больных, утешение 

скорбящих, приведение на путь истины лиц, предававших порокам, воспита-

ние детей бесприютных и исправление детей с дурными наклонностями»203. 

Не подвергся изменению параграф касательно требований к девушкам и жен-

щинам, желающим вступить в общину: это могли быть вдовы и девицы всех 

свободных сословий от 20 до 40 лет204. Принадлежность к определенной кон-

фессии в уставе не прописывалось. Изменению подлежали параграфы каса-

тельно испытательного срока сестер милосердия205, порядка увольнения из об-

щины206 и чин посвящения в сестры милосердия207. После повторного пред-

ставления императору, тот снова внес правку касательно знака отличия «золо-

того креста» для сестер. По его указанию, крест сестрам выдавался не попечи-

телем, как это было изначально задумано, а митрополитом в храме после со-

вершения Божественной литургии208. Лишение креста должно было происхо-

дить по той же процедуре, как и во Вдовьих домах209, текст присяги был также 

заимствован у сердобольных вдов210. 

 
202 РГИА. Ф. 1287. Оп. 13. Д. 564. Об утверждении проекта устава для общин сестер мило-

сердия в Петербурге. Л. 10. 
203 Устав Свято-Троицкой общины сестер милосердия. § 2. // Уставы и правила общин се-

стер милосердия. СПб., 1879. С.97. 
204 Устав Свято-Троицкой общины сестер милосердия. § 4. // Уставы и правила общин се-

стер милосердия. СПб., 1879. С.97. 
205 Устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома. § 82; Устав Свято-Троицкой общины се-

стер милосердия. §5. 
206 Устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома. § 83, 105, 106, 108–110; Устав Свято-Тро-

ицкой общины сестер милосердия. § 6, 21, 22, 23–26. 
207 Устав Санкт-Петербургского Вдовьего дома. § 87; Устав Свято-Троицкой общины се-

стер милосердия. §7. 
208 РГИА. Ф. 1287 Оп. 13. Д. 564. Об утверждении проекта устава для общин сестер мило-

сердия в Петербурге. Л. 10. 
209 РГИА. Ф. 1287 Оп. 13. Д. 564. Об утверждении проекта устава для общин сестер мило-

сердия в Петербурге. Л. 12 об. 
210 Там же. Л. 37. 
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Остальные параграфы, касавшиеся благотворительных учреждений при 

общине и порядка управления заведением, остались без изменений. Какой 

текст послужил образцом для написания устава Свято-Троицкой общины, 

пока не известно. Если сравнить утвержденный устав с уставом конгрегации 

сестер милосердия211, которым пользовались католические общины, то учре-

ждения имели ряд общих черт. Согласно двум уставам, в ведении общин нахо-

дились благотворительные учреждения: больницы, школы и т.д. 212  Сестры 

должны трудиться над собой и сохранять христианские ценности, со всей лю-

бовью относиться к убогим, больным и сиротам. За свой труд они не получали 

вознаграждения и полностью находились на попечении общины213, не имели 

права что-либо делать без разрешения настоятельницы, в том числе отлучаться 

из общины и принимать гостей214. Отличительной и важной чертой устава ка-

толических сестер милосердия являлось то, что главной обязанностью сестер 

общины являлось осуществление миссионерской деятельности215, к чему не 

стремилось руководство Свято-Троицкой общины. Использовала ли прин-

цесса Терезия уставы лютеранских диаконисс, определить сложно. Исследо-

ватели Л. А. Карпычева216  и Волькович А. Ю.217  отмечали, что по своему 

устройству и форменной одежде сестер Свято-Троицкая община была больше 

похожа на эти лютеранские общества, несмотря на то, что в России их 

 
211 Обыкновенные правила общества сестер милосердия. Вильно, 1843. Л. 305 // РГИА. Ф. 

821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утверждении их 

устава. 
212 Обыкновенные правила общества сестер милосердия. Вильно, 1843 // Л. 211 об. – 216; 

Устав Свято-Троицкой общины сестер милосердия. §2–3.  
213 Обыкновенные правила общества сестер милосердия. Вильно, 1843 // Л. 194–195; Устав 

Свято-Троицкой общины сестер милосердия. §10,13–16. 
214  Обыкновенные правила общества сестер милосердия. Вильно, 1843 // Л. 148; Устав 

Свято-Троицкой общины сестер милосердия. §17–18. 
215  Устав Евангелической больницы и общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге. 

СПб., 1888. § 15; Обыкновенные правила общества сестер милосердия. Вильно, 1843. Л. 

212.  
216 Карпычева Л. А. Из истории женского милосердного движения в России XIX в. // Мило-

сердие и профессионализм. Сборник стенограмм, докладов и бесед по христианской диако-

нии. СПб., 2003. С. 241. 
217 Волькович А. Ю. Свято-Троицкая община сестер милосердия // Трансфузиология. 2004. 

№ 4. С.104–120. 
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распространение началось с 1858 г. после открытия «Дома диаконисс» при 

евангелической больнице в Санкт-Петербурге218, через 22 года после создания 

первой общины пастором Теодором Флиднером, и о ее уставе пока ничего не 

известно.  

Устав Свято-Троицкой общины был утвержден Николаем I 5 октября 

1848 г. «в память о Бозе почившей нашей дщери великой княгини Александры 

Николаевны»219. Согласно уставу покровительницей общины стала импера-

трица супруга Николая I Александра Федоровна, она же назначала попечителя 

общины220. Непосредственное управление общиной осуществлял Дамский ко-

митет, члены которого также назначались императрицей. В свою очередь, он 

состоял из попечительницы и дам-благотворительниц, в обязанности которых 

входило изыскание средств на общину, осуществлять контроль за ее деятель-

ностью, назначать персонал общины221. В уставе католической конгрегации 

сестер милосердия принцип управления общиной был совершенно иным222.  

Таким образом, устав сердобольных вдов и устав первой в России об-

щины сестер милосердия изначально не имели ничего общего, кроме идеи 

женского служения. Оба устава по своей структуре были уникальны и не 

имели западноевропейских аналогов. Сердобольные вдовы приступали к сво-

ему служению только после определенного чина посвящения, но при этом по-

лучали за свой труд жалование. Сестры милосердия, исходя из первоначаль-

ного проекта устава, должны были вступить в звание без торжественных це-

ремоний, но служение их было безвозмездным. Лишь только благодаря вме-

шательству императора Николая I оба устава приобрели общие черты. Следует 

отметить, что характер деятельности первой общины сестер милосердия в 

 
218 Постернак А. В. Указ. соч. С. 129. 
219 РГИА. Ф. 1341. Оп. 74. Д. 564. Об учреждении в Петербурге общины сестер милосердия 

в память великой княгини Александры Николаевны. Л. 1.  
220 Устав Свято-Троицкой общины сестер милосердия. § 49// Уставы и правила общин се-

стер милосердия. СПб., 1879. 
221 Устав Свято-Троицкой общины. § 52–67. 
222 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утвер-

ждении их устава. Л. 1.  
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России во многом перекликался с уже существовавшим в стране благотвори-

тельным учреждением, таким как «Императорское человеколюбивое обще-

ство»223. 

Особую роль в становлении системы социального призрения по-преж-

нему играли благотворительные учреждения, созданные вдовствующей импе-

ратрицей Марией Федоровной. К концу 1828 г. в стране на средства благотво-

рителей и при финансовой поддержке императрицы Марии появилось более 

40 учреждений: женские учебные заведения, больницы для бедных, дома при-

зрения, детские приюты и ясли224. После смерти императрицы все учреждения 

перешли под покровительство императора Николая I и для управления ими 

было создано IV отделение собственной его императорского величества кан-

целярии225. Супруг Терезии принц П. Г. Ольденбургский возглавлял совет по 

женским учебным заведениям Ведомства императрицы Марии226. Принцесса 

Терезия была доброй соратницей мужу в делах благотворительности, но ее по-

степенно ухудшавшееся здоровье (туберкулез легких)227 не позволяло ей уде-

лять должного внимания учреждениям под ее покровительством: школе для 

бедных девочек на Петроградской стороне и общине сестер милосердия. Ши-

рокий благотворительный спектр деятельности Свято-Троицкой общины тре-

бовал больших финансовых вложений, но с каждым годом число жертвовате-

лей уменьшалось, что привело к сокращению количества благотворительных 

учреждений при общине. Например, уже к 1853 г. были закрыты приют для 

 
223 Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской Империи XIX – начало XX века. М., 

2005. С. 193; Рогушина Л. Г. Императорское человеколюбивое общество // Благотворитель-

ность в России. Исторические и социально-экономические исследования. СПб., 2003. С. 

290. 
224 Вилламов Г. И. Хронологическое начертание деяний блаженной памяти государыни им-

ператрицы Марии Федоровны в пользу, состоявших под высочайшим ее покровительством 

заведении. СПб., 1897. С. 7–57. 
225 О принятии государем императором под свое покровительство всех заведений, состоя-

щих в ведении покойно государыни императрицы Марии Федоровны // Полное собрание 

законов Российской империи. Собр. II. T. III. № 2379 (26 октября 1828). 
226 IV отделение собственной его императорского величества канцелярии неофициально 

именовалось «Ведомством учреждений императрицы Марии», но с 1854 г. это название 

было закреплено официально – прим. авт. 
227 Анненкова Э.А., Голиков Ю.П. Принцы Ольденбургские в Петербурге. СПб., 2004. С. 182. 
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приходящих детей и исправительная детская школа228, а после ухода в 1850 г., 

из-за тяжелого состояния здоровья, Сарры Биллер, ухудшилась и дисциплина 

среди сестер, что и было отмечено в отчетах за последующие годы229. 

Отсутствие нравственного ориентира, кем, по всей видимости, и была 

Сарра Биллер для сестер милосердия, вынудило руководство общины искать 

новую начальницу над сестрами. По рекомендации помощника статс-секре-

таря государственного совета П. И. Соломона выбор пал на вдову полковника 

Елизавету Алексеевну Кублицкую-Пиоттух (урожд. Волкову) 230 . В 1855 г. 

Елизавета Алексеевна возглавила общину и, как от нее требовалось, она 

начала с обновления духовно-нравственной стороны жизни сестер. Будучи ду-

ховной воспитанницей митрополита Филарета (Дроздова), Елизавета Алексе-

евна по всем вопросам духовного устройства общины обращалась непосред-

ственно нему. В личной переписке с Е. А. Кублицкой-Пиоттух митрополит 

Московский Филарет (Дроздов) утверждал, что «разность вероисповеданий 

препятствует сгармонизировать общину в духовно-нравственное единство, 

одушевить общину общим духом и дать ей внутреннюю силу»231. Такое заме-

чание митрополита способствовало тому, что, по настоянию Елизаветы Алек-

сеевны, в общину с 1855 г. начали принимать женщин только православного 

вероисповедания 232 .Митрополит Филарет (Дроздов) предлагал сестрам об-

щины принятие пожизненного обета на служение, но это не нашло отклика у 

учредителей общины233 .В 1858 г. принц Петр Георгиевич Ольденбургский 

представил в Министерство внутренних дел новый проект устава общины с 

 
228  Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге 

за пятидесятилетие с 1844 – 1894. СПб., 1994. С. 8. 
229 Отчет общины сестер милосердия за 1850 год. СПб., 1851. С. 5; Отчет общины сестер 

милосердия за 1847–1856 гг. СПб., 1848–1857. С. 8. 
230 Отчет общины сестер милосердия за 1850 год. СПб., 1851. С. 9. 
231 Цит. по: Карпычева Л. А. Из истории женского милосердного движения в России XIX в. 

// Милосердие и профессионализм. Сборник стенограмм, докладов и бесед по христианской 

диаконии. СПб., 2003. С.244; см. также: Волькович А. Ю. Свято-Троицкая община сестер 

милосердия // Трансфузиология. № 4. 2004. С.104–120. 
232 Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за 

пятидесятилетие 1844–1894. СПб., 1894. С. 26.  
233 См.: Карпычева Л. А. Указ. соч. С.244; Волькович А. Ю. Указ. соч. С.104–120. 
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пояснительной запиской. К сожалению, эти документы были утрачены в ре-

зультате пожара в здании министерства в 1862 г., в связи с чем дело не полу-

чило дальнейшего развития234. В1859 г. Елизавета Алексеевна приняла мона-

шество в Киевском Фроловском женском монастыре и, по благословению мит-

рополита Филарета (Дроздова), продолжила нести свои обязанности началь-

ницы общины, оставаясь на этом посту практически до самой смерти (1886 г.). 

Таким образом, в период руководства Елизаветой Алексеевной Кублицкой-

Пиоттух Свято-Троицкая община продолжала развиваться в направлении 

укрепления ее конфессиональной составляющей, не предусмотренной перво-

начальными решениями ее учредителей. Община не только развивалась как 

учреждение, но ее существование осмысливалось руководством в новом 

ключе, когда особое внимание стало уделяться именно православному вероис-

поведанию поступавших в общину девиц и общему религиозному духу, что 

впоследствии будет особо значимо в некоторых общинах сестер милосердия, 

например, Санкт-Петербургской Покровской или епархиальных. 

Несмотря на то, что сердобольные вдовы и сестры милосердия занима-

лись уходом за больными в больницах, качество и характер их деятельности 

были различными. В апреле 1871 г. почетный опекун Санкт-Петербургского 

Вдовьего дома А. Г. Евреинов по просьбе императрицы Марии Алексан-

дровны поднял вопрос о профессиональной некомпетентности сердобольных 

вдов. Сравнив уставы уже существовавших на тот момент общин, Евреинов 

пришел к заключению, что общины сестер милосердия и институт сердоболь-

ных вдов имеют лишь общую цель своей деятельности – уход за больными, но 

в остальном их функции различны. Служение сестер, в отличие от сердоболь-

ных вдов, было безвозмездным, а степень их профессиональной подготовки, 

по мнению Евреинова, – намного выше235. Поэтому было принято решение из-

менить параграфы устава сердобольных вдов, и 24 апреля 1876 г. состоялось 

 
234 РГИА. Ф. 1149. Оп. 5. Д. 2. По проекту нового устава общины сестер милосердия. Л. 14–

15.  
235 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия. Л. 250.  
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утверждение нового устава236. Теперь в разряд сердобольных допускались мо-

лодые вдовы чиновников и их замужние дочери в возрасте от 20 до 35 лет, 

здоровые, имеющие призвание к уходу за больными и обязательно грамотные, 

преимущественно получившие образование в специальных фельдшерских 

классах или в общих учебных заведениях не ниже статуса прогимназий237. Не-

смотря на то, что попечительный совет Вдовьего дома хотел таким образом 

улучшить качество медицинской подготовки сердобольных вдов, на практике 

получилось обратное. Количество молодых девушек в звании «сердобольных 

вдов» стало намного больше, чем самих вдов, и большинство из них не имело 

никакого образования. Вскоре стали поступать жалобы от руководства Санкт-

Петербургской Мариинской больницы для бедных о низкой профессиональ-

ной подготовке «сердобольных» и их частой сменой на дежурстве238, что, в 

свою очередь, влекло за собой некачественный уход за больными и нежелание 

«сердобольных вдов» получать профессиональные навыки239. В 1887 г. в Опе-

кунском совете Санкт-Петербургского вдовьего дома состоялось обсуждение 

новых проектов института сердобольных вдов. Почетный опекун Вдовьего 

дома А. Г. Евреинов предложил образовать при Вдовьем доме «Мариинское» 

отделение сестер сердоболия. Согласно проекту, отделение сестер сердоболия 

должно было состоять из настоятельницы, священника, врача-медика, врача-

хирурга и провизора. В разряд сестер предполагалось принимать вдов и девиц 

всех свободных состояний, признающих себя по призванию способными к без-

возмездному уходу за больными и страждущими, а в военное время и за ране-

ными. Предполагалось дать учреждению строгое религиозное направление с 

 
236 Бондина С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом в XIX – начале XX веков // Общество. 

Среда. Развитие. 2013. № 3(28). С. 68. 
237 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия. Л. 250 об.  
238 Дежурство сердобольных вдов длилось две недели, после чего они возвращались во Вдо-

вий дом и могли заниматься уходом за больными в частных домах, получая за это возна-

граждение. См. подробнее: РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении поло-

жения о сестрах сердоболия. Л. 256-257. 
239 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия. Л. 257. 
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обязательным требованием безвозмездного служения девушек, установить но-

шение ими постоянной форменной одежды, как и у сестер милосердия, допус-

кать выход из дома не более двух раз в месяц и установить для испытуемых 

срок обучения в два года. При этом предполагалось учредить при Вдовьем 

доме лечебницу для приходящих больных с хирургическим отделением и ап-

теку. Для осуществления проекта А. Г. Евреинов просил выделить на строи-

тельные работы и внутреннюю отделку 55 000 руб., с годовым содержанием 

отделения до 16 000 руб. при весьма ограниченном количестве: 30 сестер сер-

доболия и 15 испытуемых, что, по мнению большинства членов комиссии, яв-

лялось недостаточным, чтобы обеспечить полноценный уход за всеми боль-

ными Мариинской больницы. При этом Евреинов не учел расходы на содер-

жание больницы, плату преподавателям и т. д. В результате этот проект был 

отложен до изыскания необходимых для его осуществления средств. Кроме 

того, в комиссию поступил проект главного врача Санкт-Петербургской Ма-

риинской больницы В. И. Алышевского, в котором предусматривалось введе-

ние постоянного дежурства сердобольных в больнице с устройством отдель-

ного для них отделения. Алышевский предлагал устроить общину сердоболь-

ных вдов не при Вдовьем доме, а непосредственно при Мариинской больнице. 

Комиссия посчитала этот проект более затратным, чем проект А. Г. Евреинова. 

По мнению членов комиссии, учреждение общины при больнице под руковод-

ством медицинского начальства непременно затруднит поддержание нрав-

ственности среди сестер, что, по убеждению многих, являлось главным усло-

вием для успешной деятельности «всякой общины сестер милосердия»240. Ф. 

А. Оом предложил открыть при Мариинской больнице общежитие для фельд-

шериц и поместить туда всех сердобольных, которые захотят посвятить себя 

уходу за больными, но с условием чтобы они прошли курс обучения для фель-

дшериц. По мнению членов комиссии, фельдшерицы были лучше подготов-

лены, чем сестры милосердия, хотя комиссия и предпочла бесплатный труд 

 
240 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия. Л. 261–262 об. 
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последних, которые, по ее мнению, отдают больным больше труда и заботы, 

чем наемный персонал. В результате было принято решение в Мариинской 

больнице для бедных воспользоваться услугами сестер из уже представленных 

здесь общин, а замену сердобольных вдов сестрами милосердия производить 

постепенно241. До конца разряд «сердобольных вдов» так и не был упразднен, 

аих окончательная замена сестрами милосердия так и не произошла. Известно, 

что сердобольные наравне с сестрами милосердия продолжали самоотвер-

женно работать во время эпидемий и оказывали помощь больным и раненым 

в годы Первой мировой войны242. 

Таким образом, появление в первой половине XIX века института сердо-

больных вдов и общин сестер милосердия стало новым явлением в истории 

благотворительности и социального служения в России. Несмотря на то, что 

оба института ориентировались на западноевропейскую традицию, на прак-

тике это были совершенно отличные друг от друга организации. Институт сер-

добольных вдов и Свято-Троицкая община сестер милосердия были плодами 

частной и общественной инициатив и не являлись религиозными организаци-

ями, в отличие от католических конгрегаций сестер милосердия и лютеран-

ских общин диаконисс. Система управления внутри институтов, как и специ-

фика их деятельности, в силу разных обстоятельств были различными. Сле-

дует отметить, что, исходя из текста устава сердобольных вдов, для импера-

трицы Марии Федоровны было важно институциализировать женский уход за 

больными и направить его на оказание помощи в больницах для бедных. В 

уставе Свято-Троицкой общины в первую очередь уделялось особое внимание 

высоким нравственным ориентирам сестер милосердия и широкому спектру 

благотворительной деятельности. Однако в тексте присяги сердобольных вдов 

также была отражена религиозная значимость возлагаемых на них обяза-

тельств. Вступая в звание, женщина свидетельствовала, что посвящает свою 

 
241 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 1595. По вопросу об изменении положения о сестрах сердобо-

лия. Л. 261–262 об. 
242 Бондина С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом в XIX – начале XX веков // Общество. 

Среда. Развитие. 2013. № 3(28). С. 69. 
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жизнь служению Богу и ближним. По всей видимости, именно этот факт и стал 

поводом к унификации ряда параграфов устава Свято-Троицкой общины с по-

ложениями института сердобольных вдов. К сожалению, до нас не дошли про-

екты общины Терезии Ольденбургской: известна только ее фраза, что она хо-

чет создать нечто среднее между монашеским орденом и светским общежи-

тием. У членов Свято-Троицкой общины сохранялось особое отношение к по-

нятию «духовно-нравственный ориентир». Как видно из отчетов общины, в 

первые годы ее существования таким «ориентиром» служила Сарра Биллер. 

Современники писали, что ее энергия и трудолюбие были изумительны. Она 

раньше всех вставала, и последней уходила отдыхать; требовала от сестер 

строгой дисциплины, при этом подавала пример христианской кротости, по-

казывая пример деятельного христианства», участия во «внутренней миссии». 

Все в общине безропотно и безусловно ей повиновались243. После ее смерти 

таким «нравственным ориентиром» стала Е. А. Кублицкая-Пиоттух, которая, 

в свою очередь, собственным примером показывала несколько иной пример 

уже монашеского, ориентированного на традиционный православный уклад 

служения ближним в общине. Если обратиться к финансовой стороне вопроса, 

то Свято-Троицкая община всегда существовала исключительно за счет 

средств благотворителей. Должность попечителя общины до конца своих дней 

занимал принц Петр Георгиевич Ольденбургский, а после его смерти – сын 

Александр Петрович. Несмотря на то, что деятельность общины к началу XX 

века сводилась исключительно к медицинской помощи, при принце Алексан-

дре Ольденбургском был основан благотворительный кружок, в функции ко-

торого входило изыскание средств для содержания бедных, выписывавшихся 

из больниц общины; выдачи им единовременного денежного пособия, одежды 

и обуви; в отправке выписавшихся из больницы на родину; в помещении детей 

в приюты и санатории; в определении престарелых в богадельни и в раздаче 

на дом бедным женщинам работы из мастерской кружка. Таким образом, 

 
243 Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за 

пятидесятилетие 1844–1894. СПб., 1894. С. 18–19. 
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община весь период своего существования продолжала заниматься благотво-

рительной деятельностью, отводя сестрам милосердия исключительное право 

на оказание профессиональной медицинской помощи, что в корне отличало их 

от западноевропейских аналогов.  

Деятельность сестер в Свято-Троицкой общине изменила у современни-

ков отношение к сердобольным вдовам. Профессионализм сестер и их безвоз-

мездное служение особо выделяло девушек среди обслуживающего медицин-

ского персонала. В свою очередь, все попытки реформирования института сер-

добольных вдов упирались в материальную часть. К тому же большой процент 

«вдов» к середине XIX века состоял из молодых девушек, что по характеру 

внутреннего уклада жизни сближало их с сестрами милосердия.  

 

§ 1. 2. Общины сестер милосердия в контексте реализации социальных 

благотворительных проектов в первой половине XIX века. 

Императорское человеколюбивое общество и Ведомство императрицы 

Марии с каждым годом аккумулировали всё больше как частных, так и обще-

ственных инициатив. Одной из тяжелых социальных проблем, с которой пы-

талось бороться российское общество, была нищета. В «Записке об историче-

ском развитии способов призрения в иностранных государствах и о теорети-

ческих началах правильной его постановке» В. И. Герье писал, что бедные 

были и есть всегда и везде, а также всегда есть люди, желавшие им помочь244. 

Ведомственные благотворительные организации старались создать наиболее 

эффективные условия для привлечения общественности к оказанию помощи 

бедным245. Одним из положительных примеров такой помощи, являлся опыт 

 
244 Герье В. И. Записка об историческом развитии способов призрения в иностранных госу-

дарствах и о теоретических началах правильной его постановке. [Санкт-Петербург], 1897. 

С. 1.  
245 См.: Ульянова Г. Н. Благотворительность и общественное призрение в России ХIХ – 

начала XX века. Институциональное развитие в контексте формирования гражданского об-

щества // Труды Института российской истории РАН. 1997–1998 гг. Вып. 2. М., 2000. С. 

164–217; Пашенцев Д. А. Преодоление бедности и борьба с нищенством в Российской им-

перии (историко-правовой аспект) // Вестник Московского государственного областного 

университета. Сер. Юриспруденция. 2018. №3. С. 49–58. 
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супруги русского дипломата княгини Марии Федоровны Барятинской (урожд. 

Келлер). 

Реализация княгиней Марией Федоровной Барятинской проекта по-

мощи бедным. 

Семейная трагедия: смерть в 1825 г. супруга князя И. И. Барятинского и 

в 1843 г. дочери М. И. Кочубей, послужили причиной для начала широкой бла-

готворительной деятельности княгини Марии Федоровны. В память о дочери 

она основывает в Санкт-Петербурге Мариинский приют для воспитания бед-

ных детей, который впоследствии передаст в ведение лютеранской церкви св. 

Анны, прихожанкой которой являлась. В 1846 г. она открывает рядом со своим 

домом на Сергиевской улице в Петербурге приют для дневного пребывания 

малолетний детей, а затем – приют для вдов, послуживший началом Мариин-

ской богадельни246. На данный момент мы не располагаем сведениями о дея-

тельности учреждений и их сотрудниках, но можем предположить, что в них 

на добровольных началах работали женщины лютеранского прихода св. Анны.  

В 1848 г. княгиня Мария Федоровна учреждает в Санкт-Петербурге соб-

ственную общину сестер милосердия. В проекте указывалось, что основной 

целью общины является оказание попечения бедным. Для этого сестры об-

щины должны были направлять нуждавшихся зарабатывать на пропитание 

честным трудом, а также заботиться об их нравственности. По всей видимо-

сти, следуя примеру Свято-Троицкой общины, Мария Федоровна включает в 

созданное ею учреждение существовавшие ранее ясли и богадельню для 

вдов247. Известно, что княгиня входила в состав Дамского комитета по делам 

управления Свято-Троицкой общины сестер милосердия248, но разработанный 

ею проект имел мало схожих черт с уставом общины принцессы Терезии Оль-

денбургской. В первую очередь, Мария Федоровна планировала создать 

 
246 Барятинская Мария Федоровна // Русский биографический словарь. СПб., 1900. Т. 2. С. 

526. 
247 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового устава общин сестер милосердия на 

Литейной части. Л. 66. 
248 Отчет общины сестер милосердия. СПб., 1844. С. 16.  
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учреждение для оказания локальной помощи, ограничиваясь лишь Литейной 

частью города, однако уже в 1850 г. из-за огромного притока в общину нуж-

дающихся А. М. Барятинская была вынуждена увеличить масштабы по-

мощи249. Девушки и женщины, желавшие стать сестрами милосердия этой об-

щины, должны были на добровольной основе помогать бедным, ухаживать за 

пожилыми женщинами, присматривать за грудными детьми, матери которых 

были вынуждены работать и обучать бедных девушек рукоделию250.15 мая 

1853 года император Николай I утверждает устав «Общины сестер милосердия 

Литейной части с состоящими в введении ея отделениями пенсионерок и дет-

ских яслей»251. Мария Федоровна не планировала привлекать своих сестер ми-

лосердия к оказанию медицинской помощи, как это было в Свято-Троицкой 

общине или в католических конгрегациях сестер милосердия. В уставе ничего 

не говорится о возрасте и вероисповедании сестер, о принятии присяги или 

прохождении обряда посвящения. Сестрой милосердия могла стать любая де-

вушка или вдова после шестимесячной подготовки, обладающая способно-

стью к самопожертвованию, терпению и христианской любви к ближнему252. 

Единственное, что сближает устав княгини Барятинской с уставом католиче-

ских сестер, – это то, что сестре милосердия через год предоставлялось право 

покинуть общину253. Ссылаясь на лютеранские источники, исследователь Л. 

А. Карпычева предположила, что община сестер милосердия Литейной части 

по «направленности и широкому спектру благотворительной деятельности 

 
249 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового устава общины сестер милосердия на 

Литейной части. Л. 130 об. 
250 Там же. Л. 130 об. 
251 Устав общины сестер милосердия Литейной части с состоящими в ведении ее отделени-

ями пенсионерок и детских яслей // Уставы и правила общин сестер милосердия. СПб., 

1879. С. 137. 
252 Устав общины сестер милосердия Литейной части с состоящими в ведении ее отделени-

ями пенсионерок и детских яслей. §10–15. // Уставы и правила общин сестер милосердия. 

СПб., 1879. 
253 Устав общины сестер милосердия Литейной части с состоящими в ведении ее отделени-

ями пенсионерок и детских яслей. §8 // Уставы и правила общин сестер милосердия. СПб., 

1879; РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и 

утверждении их устава. Л. 1 
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напоминала более общину лютеранских диаконисс» 254 . Сама Мария Федо-

ровна исповедовала протестантизм, и с первых дней в ее общине служили 

сестры-лютеранки255. Наличие Дома для призрения вдов и бедных женщин 

сближало это новое начинание с инициативами императрицы Марии Федо-

ровны относительно «Вдовьих домов». В дальнейшем эта идея будет воспри-

нята в 1857 г. графом Г. А. Кушелевым-Безбородко, который откроет в Петер-

бурге Дом призрения престарелых бедных женщин (Малоохтинская бога-

дельня)256. После смерти княгини М. Ф. Барятинской, 9 октября 1854 г., об-

щина перешла в число учреждений ведомства императрицы Марии, а попечи-

тельство было возложено на ее дочь княгиню Ольгу Ивановну Орлову-Давы-

дову, которая создала при общине женскую и детскую больницы257. В даль-

нейшем община претерпит коренные изменения, но по-прежнему останется 

семейным делом князей Барятинских и их ближайших родственников. 

Общины сестер милосердия в представлении княгини Софьи Степа-

новны Щербатовой 

В один год с общиной княгини Марии Федоровны Барятинской (1848 г.) 

состоялось открытие общины сестер милосердия при Дамском попечительстве 

о бедных в Москве. Попечительство возглавляла супруга московского гене-

рал-губернатора княгиня Софья Степановна Щербатова (урожд. Апраксина) с 

момента основания общины вплоть до 1854 г. Дамское попечительство о бед-

ных в Москве являлось самостоятельной организацией и находилось под авгу-

стейшим покровительством императрицы Александры Федоровны (с 1854 г. 

Московское отделение Ведомства императрицы Марии) 258 . Деятельность 

 
254 Карпычева Л. А. Община Христа Спасителя // Сестры милосердия России. СПб., 2005. 

С. 69–76. 
255 Протоиерей церкви св. Марии Магдалины при общине сестер милосердия Литейной ча-

сти Иродион Петрович Флоринский. СПб., 1877. С. 10.  
256 Дом призрения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1893. Т. 11. С. 

8–9.  
257 РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового устава общины сестер милосердия на 

Литейной части. Л. 130 об. 
258 Первое двадцатипятилетие, состоящего под непосредственным их императорских вели-

честв покровительством в ведомстве учреждений императрицы Марии попечительства о 

бедных в Москве (1844–1869). М., 1869. С.16.  
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учреждения заключалась в том, «чтобы открывать людей, по истине нуждаю-

щихся в помощи, особенно стыдящихся просить подаяния, и оказывать им, со-

образно обстоятельствам и по мере возможности, такого рода пособия, кото-

рые приносили бы им существенную, прочную пользу»259. Еще за два года до 

открытия попечительства о бедных в Москве, в Санкт-Петербурге в апреле 

1846 г. по инициативе писателя графа В. А. Соллогуба было открыто «Обще-

ство посещения бедных»260. В его сферу деятельности входила помощь тем, 

кто по состоянию здоровья не мог содержать себя собственным трудом, а 

также распределение сирот и детей бедных родителей в благотворительные 

воспитательные учреждения261. Цели попечительства о бедных в Москве пере-

кликались с петербургским обществом, но масштаб его деятельности охваты-

вал всю Москву.  

К 1845 г. при попечительстве состоялось открытие шести школ, 14 бога-

делен и семейных приютов, в которых призревалось более 400 человек и с каж-

дым годом число учреждений увеличивалось, в том числе при попечительстве 

стала оказываться бесплатная медицинская помощь бедному населению262. За 

многими больными требовался особый уход, и Дамское попечительство стало 

приглашать женщин, желающих добровольно посвятить себя служению 

страждущим, что и повлияло на создание общины сестер милосердия при ука-

занном учреждении263. Поводом к открытию общины послужила разразив-

шейся в Москве эпидемия азиатской холеры 1847–1848гг., тогда Софья Степа-

новна вместе с известным московским врачом и филантропом, католиком по 

вероисповеданию Федором Петровичем Гаазом организовали при Дамском 

 
259 Первое двадцатипятилетие, состоящего под непосредственным их императорских вели-

честв покровительством в ведомстве учреждений императрицы Марии попечительства о 

бедных в Москве (1844–1869). М., 1869. С.4.   
260 В марте 1848 г. Общество было присоединено к Императорскому человеколюбивому об-

ществу, а в 1855 г. прекратило свое существование – прим. авт. 
261 Инсарский В. А. Общество посещения бедных (Из записок В. А. Инсарского) // Русский 

архив. 1869. Вып. 6. С. 1007. 
262 Первое двадцатипятилетие... С. 20–21.  
263 Там же. С. 22. 
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попечительстве о бедных общину для оказания медицинской помощи боль-

ным – Никольскую264. 

Сестры общины ухаживали за больными в городских больницах и на 

дому. Они заботились о спокойствии больного, читали ему книги и убеждали 

переносить телесные страдания с христианским терпением. Одной из обязан-

ностей сестер являлась раздача денежных пособий нуждающимся из средств 

Попечительства – такая практика имела место в общине княгини М. М. Баря-

тинской265. При общине был открыт Екатерининский сиротский приют и бога-

дельня для престарелых женщин266. С первых дней основания Никольская об-

щина руководствовалась уставом Свято-Троицкой общины сестер милосер-

дия, также известно, что княгиня С. С. Щербатова разработала собственный 

устав для своей общины267. Исследователем Е. Н. Козловцевой был найден 

проект этого устава, который в настоящее время хранится в фондах Ведомства 

императрицы Марии. Она первая высказала мысль о разнице уставов Свято-

Троицкой общины и проекта Никольской общины. Различия касались не 

только управления общиной, но и требований к сестрам милосердия, устрое-

ния их жизни в общине268. Действительно, проект устава Никольской общины 

заслуживает особого внимания. Из сохранившейся части переписки княгини 

С. С. Щербатовой с канцелярией московского генерал-губернатора за 1849–

1852 гг. очевидно, что она пыталась добиться утверждения устава общины 

 
264 Костарев С. В. Историческая записка об организации и деятельности состоящего под 

непосредственных их императорских величеств покровительством Попечительства о бед-

ных в Москве. М., 1878. С. 61; Козловцева Е. Н. Московские общины сестер милосердия в 

XIX – начале XX века. М., 2010. С. 33. 
265 Карпычева Л. А. Община во имя Христа Спасителя…С. 250. 
266 Отчет Никольской общины сестер милосердия в память кн. С. С. Щербатовой и д-ра 

Гааза Российского общества Красного Креста с 26 октября 1914 г. по 1 января 1916 года. 

М., 1916. С. 7–8. 
267 Козловцева Е. Н. К вопросу об утверждении устава Московской Никольской общины 

сестер милосердия // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихонов-

ского гуманитарного университета. 2017. Т. 27. С. 347–349. 
268 Там же. С. 347–349. 
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практически сразу после ее открытия269. Можно предположить, что проект 

устава был подготовлен одновременно с основанием общины. По мысли кня-

гини Софьи Степановны Щербатовой, община должна была состоять из «бед-

ных вдов и девиц свободных состояний, посвящающих себя на служение 

страждущим»270. Данный факт являлся специфической особенностью вновь 

созданного учреждения. Возможно, такое внимание к людям бедного состоя-

ния было связано с тем, что С. С. Щербатова возглавляла Попечительство о 

бедных в Москве и община, с одной стороны, могла способствовать неболь-

шому количеству женщин получить кров, пропитание и работу, а с другой, 

бедные женщины, приняв на себя звание сестры милосердия, могли служить 

на благо ближним, ухаживая за такими же малоимущими. Не каждая бедная 

женщина могла поступить в общину, согласно проекту устава: преимуще-

ственное право предоставлялось вдовам и дочерям убитых во время войн271. 

Этот параграф устава сближает проект с уставом сердобольных вдов импера-

трицы Марии Федоровны. Еще один момент, который отличает проект Ни-

кольской общины, являлось то, что Софья Степановна планировала создать 

три ступени посвящения в звание сестры: сестра испытуемая, сестра милосер-

дия и сестра сердобольная272. Бедная девушка или вдова в возрасте от 35 до 50 

лет, обладающая навыком ухаживания за больными, благопристойного пове-

дения и умеющая читать и писать273, могла быть принята в общину в звании 

испытуемой сестры. В течение года испытуемая сестра отправлялась к уходу 

за больными в различные медицинские учреждения г. Москвы. Получив поло-

жительный отзыв от главных врачей больницы, где испытуемая сестра прохо-

дила практику, попечительница общины утверждала ее в звании сестры 

 
269 Центральный государственный архив города Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 16. Оп. 16. Д. 

29. Об отчете Дамского попечительства о бедных в городе Москве за 1851 г., о пожертво-

ваниях в пользу Дамского попечительства и другое. 
270  РГИА. Ф. 759. Оп. 37. Д. 167. Об уставе Никольской общины сестер милосердия в 

Москве (1857). § 2. 
271 Там же. § 3. 
272 Там же. § 5–6. 
273 Там же. § 15. 
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милосердия274. Уставом предусматривалось, что испытуемая может не успеть 

за год получить необходимые навыки ухода и тогда руководство общины раз-

решало ей пробыть в этом звании еще год, после чего она либо получала зва-

ние сестры милосердия, либо ее просили покинуть общину275. Если сестра на 

протяжении 10 лет ревностно исполняла свои обязанности и являлась приме-

ром «христианской кротости и отличной нравственности», то ее могли награ-

дить отличительным знаком «сердоболия» по ходатайству попечительницы 

общины перед Ведомством учреждений императрицы Марии. Награждение 

проходило по той же процедуре, как и у сердобольных вдов: сестру приводили 

к присяге и вручали ей для ношения на груди на зеленой ленте золотой крест 

с образом Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радосте» и надписью «сер-

доболие», а от совета попечительства о бедных в Москве ей выдавали свиде-

тельство 276 . Только сердобольные сестры, по замыслу С. С. Щербатовой, 

могли быть допущены к уходу за больными в частных домах как наиболее до-

стойные и заслуживающие доверия277. Следует отметить, что для устроитель-

ницы общины статус «сердобольных» был намного выше статуса «сестры ми-

лосердия». Для княгини С. С. Щербатовой было важно, чтобы сестры мило-

сердия ее общины «строго соблюдали христианские обязанности»: усердно 

посещали православный храм, соблюдали установленные посты, ежегодно ис-

поведовались и причащались, а также вели себя «тихо и благопристойно», 

находясь в «полном повиновении» у настоятельницы общины278. Христиан-

ская жизнь и служение ближним являлись общими отличительными требова-

ниями и для сердобольных вдов, и для первых сестер милосердия. Управля-

лась община Дамским попечительством о бедных279. Сестрами руководила 

настоятельница: согласно проекту устава ее служба в общине приравнивалась 

 
274  РГИА. Ф. 759. Оп. 37. Д. 167. Об уставе Никольской общины сестер милосердия в 

Москве (1857). § 20. 
275 Там же. § 21. 
276 Там же. § 22.  
277 Там же. § 50. 
278 Там же. § 29. 
279 Там же. § 7. 
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к действительной службе в Ведомстве учреждений императрицы Марии, а 

женщина могла рассчитывать не только на получение Мариинского знака от-

личия за безупречную службу, но и на пенсию из Ведомства280.  

Так, Никольская община представляла собой самостоятельное учрежде-

ние, которое лишь частично восприняло черты уставов института сердоболь-

ных вдов и Свято-Троицкой общины сестер милосердия. Проект устава Ни-

кольской общины так и не был утвержден: как ранее отмечала Е. Н. Козлов-

цева, «в ответных письмах княгине указывали, что у города нет ни потребно-

сти в существовании такой общины, ни средств на ее содержание»281. Не-

смотря на отказ городских властей в финансовой поддержке, община прекра-

тит свое существование только в 1879 г., когда ее 12 сестер будут переведены 

в их же собственную богадельню для престарелых женщин282.  До сих пор 

остается открытым вопрос, на основании какого устава община просущество-

вала почти 30 лет: использовала ли княгиня С. С. Щербатова свой устав или 

продолжала ориентироваться на устав Свято-Троицкой общины? Ответ на 

этот вопрос по-прежнему остается открытым. Известно, что на протяжении 

почти 30-летнего существования сестры общины продолжали заботиться о 

бедных283 и вместе с сердобольными вдовами Санкт-Петербургского и Мос-

ковского Вдовьих домов помогали раненым в период Крымской военной кам-

пании284. По окончании войны княгиня С. С. Щербатова получила копию с ре-

скрипта императрицы Александры Федоровны от 30 августа 1856 г., в котором 

оговаривалось, что сестры Никольской общины наравне с сердобольными вдо-

вами удостаиваются наград и денежных выплат из казны Воспитательного 

дома285 . Скорее всего, это было связано с тем, что с 1854 г. Московское 

 
280  РГИА. Ф. 759. Оп. 37. Д. 167. Об уставе Никольской общины сестер милосердия в 

Москве (1857). § 11. 
281 Козловцева Е. Н. Указ. соч. С. 347. 
282 Отчет Никольской общины сестер милосердия в память кн. С. С. Щербатовой и д-ра 

Гааза Российского общества Красного Креста с 26 октября 1914 г. по 1 января 1916 год. 

Москва, 1916. С. 13. 
283 Там же. С. 8.  
284 Там же. С. 10. 
285 Там же. С. 11. 
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попечительство о бедных стало отделением Ведомства императрицы Марии, 

следовательно, и Никольская община стала его частью. 

Идею оказания помощи бедному населению Москвы восприняли созда-

тели Павловской общины сестёр милосердия, но уже в начале XX века. В 1901 

г. в Москве открывается община сестер милосердия, деятельность которой 

ориентировалась исключительно на оказание помощи бедному населению го-

рода286. Основателем общины был Юрий Степанович Нечаев-Мальцев287. Ее 

открытие полностью поддержал и благословил прот. Иоанн Сергиев (святой 

праведный Иоанн Кронштадтский) 288 . Община являлась самостоятельным 

благотворительным учреждением и не входила в состав Российского общества 

Красного Креста.  

Сестры милосердия общины ухаживали за больными, искали средства 

на лечение, заботились о членах их семей289. Корректировка деятельности се-

стер общины произошла после Русско-японской войны, когда, помимо оказа-

ния поддержки бедным, к их обязанностям добавилось оказание помощи боль-

ным и раненым воинам, а также пострадавшим от стихийных бедствий, при-

чем не только жителям Москвы290. Община управлялась непосредственно Со-

ветом, куда входили почетные члены, старшая сестра и ее помощница, а также 

двенадцать представителей от почетных и действительных членов, избирав-

шихся на четыре года. Состав Совета обновлялся ежегодно291, а старшая изби-

ралась самими сестрами бессрочно292. Кто являлся автором уставов 1901 и 

1908 года, неизвестно. Совет общины обратился к московскому генерал-губер-

натору великому князю Сергею Александровичу с просьбой утвердить для 

 
286 Отчет о деятельности общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла за 1901 год. 

М., 1902. С. 3.  
287 Козловцева Е. Н. Московская Павловская община сестер милосердия // Общины сестер 

милосердия Российской империи в 1844–1917 гг.: Энциклопедический справочник. М., 

2019. С. 383.  
288 Отчет о деятельности общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла за 1901 год. 

М., 1902. С. 3. 
289 Устав общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла. М., 1901. § 1. 
290 Устав общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла. М., 1908. § 1. 
291 Устав общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла. М., 1901. § 14. 
292 Устав общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла. М., 1901. § 12–13. 
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сестер форму с лиловым крестом293. Во-первых, чтобы не было путаницы с 

сестрами Красного Креста, а во-вторых, чтобы «бедные больные» по внешним 

признакам могли убедиться, что «помощь подается лицом, имеющим для 

этого необходимые знания и полномочия»294. Запрос Совета общины из управ-

ления московского генерал-губернатора был передан на рассмотрение в Ме-

дицинский департамент, а тот, в свою очередь, запросил мнение Главного 

управления Общества Красного Креста по этому поводу295. Члены управления 

РОКК посчитали такое нововведение недопустимым, так как крест любого 

цвета может «повлечь много недоразумений»296. Несмотря на такой ответ со 

стороны Главного управления, министр внутренних дел В. К. Плеве одобрил 

для сестер общины форму с темно-лиловым крестом на груди297. Еще одной 

особенностью общины являлось то, что сестры имели право не находиться в 

общине постоянно несмотря на то, что при общине существовало общежитие, 

а трудиться в удобное для себя время, и если они не желали ухаживать за за-

разными больными, то имели право отказаться298. Таким образом, Советом 

Павловской общины было предложено свое видение ее устроения. 

 

Новое видение общин сестер милосердия Александром Скарлатовичем 

Стурдзой.  

Вопрос о возрождении служения «сердобольных сестер», поднятый кня-

гиней С. С. Щербатовой, не был единичным случаем. Попытку сочетать опыт 

сердобольных вдов и сестер Свято-Троицкой общины предпринял член Импе-

раторского человеколюбивого общества государственный сановник-дипло-

мат, известный церковный писатель, переводчик и благотворитель Александр 

 
293 РГИА. Ф. 1297. Оп. 54. Д. 1312. По ходатайству Совета общины сестёр милосердия во 

имя св. апостола Павла о разрешении сестрам носить на фартуке лиловый крест. 1902 г. Л. 

2 об. 
294 Там же. Л. 2. 
295 Там же. Л. 11. 
296 Там же. Л. 11. 
297 Там же. Л. 12 об. 
298 Устав общины сестер милосердия во имя св. апостола Павла. М., 1908. § 33–34. 



70 
 

Скарлатович Стурдза. В «Херсонских епархиальных ведомостях» за 1847 г. 

находится упоминание о том, что «многие из жителей Одессы, предложили 

совету Человеколюбивого общества при содействии А. С. Стурдзы учредить в 

Одессе под покровительством этого Общества богадельню сердобольных се-

стер, наподобие общины в Санкт-Петербурге (Свято-Троицкой. – Е. Е.)»299. 

Для привлечения жертвователей и получения поддержки у местного населе-

ния соратниками А. С. Стурдзы был подготовлен и издан на двух языках крат-

кий исторический очерк развития благотворительности в России и за грани-

цей, в котором освещалась история оказания бесплатной медицинской по-

мощи нуждающимся. Подобная идея была благосклонно воспринята в обще-

стве, и на строительство богадельни стали поступать значительные денежные 

средства300. Вскоре А. С. Стурдза подготовил проект устава общины и предо-

ставил его на рассмотрение новороссийскому и бессарабскому генерал-губер-

натору светлейшему князю Михаилу Воронцову и архиепископу Херсонскому 

Гавриилу (Розанову). По предположению исследователя Л. А. Карпычевой, А. 

С. Стурдза, создавая устав нового благотворительного заведения, советовался 

с московским митрополитом Филаретом (Дроздовым), так как известно, что в 

качестве благословения митрополит подарил в храм богадельни старинное об-

лачение, а в 1851 г. внес в общину пожертвование301. Александр Скарлатович 

с конца 1846 г. вплоть до второй половины 1850 г. вел переписку с митропо-

литом Филаретом (Дроздовым) по церковным вопросам. Письма были опуб-

ликованы священником Николаем Неводчиковым в «Херсонских епархиаль-

ных ведомостях»302. В них ничего не сообщалось относительно устройства 

 
299 Одесская Стурдзовская богадельня сердобольных сестер // Прибавления к Херсонским 

епархиальным ведомостям. 1874. № 4. С. 109; Всеподданнейший отчет Императорского че-

ловеколюбивого общества за 1849 год. СПб., 1850. С 37. 
300 Пятидесятилетие Стурдзовской общины сердобольных сестер в Одессе. Одесса, 1900. С. 

4.  
301 Отчет о деятельности Одесской Стурдзовской Общины сестер милосердия за 1912 г. 

Одесса. 1913. С. 9; Карпычева Л. А. Одесская Стурдзовская община сердобольных вдов // 

Карпычева Л. А. «На небесах уготовится истина твоя»… С. 195. 
302 Неводчиков Н. Знакомство и переписка А. С. Стурдзы с Филаретом, митрополитом Мос-

ковским // Херсонские епархиальные ведомости. 1868. № 1. С. 16–27; № 2. С. 58–67; № 3. 

С. 83–106. 
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общины, но, по словам иерея Николая, многие письма не сохранились303. Про-

ект получил одобрение у местного начальства, но из Императорского челове-

колюбивого общества по неизвестным причинам был возвращен на дора-

ботку304. Согласно более поздним документам А. С. Струдза планировал от-

крыть «лечебницу для приходящих больных», где «больничные прислужницы 

в духе христианском» смогут оказывать помощь бедным больным: термин 

«больничные прислужницы» был вскоре заменен на «сердобольные 

сёстры»305. Проект устава Одесской богадельни сестер милосердия получил 

высочайшее утверждение только спустя три года, когда 22 января 1850 г. им-

ператор Николай I одобрил создание богадельни, нос пометкой в «виде опыта 

на три года»306. Совет Императорского человеколюбивого общества согла-

сился содержать в богадельне на собственные средства две кровати. На по-

стройку зданий по ходатайству новороссийского и бессарабского генерал-гу-

бернатора князя М. С. Воронцова А. С. Стурдзе из одесского городского бюд-

жета была выдана беспроцентная ссуда на 25 лет в размере 10 000 руб. сереб-

ром307. 

При подготовке проекта устава А. С. Стурдза планировал ориентиро-

ваться на регламент Свято-Троицкой общины308: к сожалению, в настоящее 

время он так и не обнаружен, поэтому сложно проследить этапы изменения 

представлений Стурдзы на создание богадельни сердобольных сестер. Свое 

учреждение Александр Скарлатович решает назвать не общиной, а богадель-

ней., то есть «заведением для призора дряхлых, увеченных и неисцелимых 

 
303 Неводчиков Н. «Знакомство и переписка А. С. Стурдзы с Филаретом, митрополитом 

Московским // Херсонские епархиальные ведомости. 1868. № 3. С. 83. 
304 Пятидесятилетие Стурдзовской общины сердобольных сестер в Одессе. Одесса, 1900. С. 

5. 
305 Краткая историческая записка о деятельности Стурдзовской богадельни сердобольных 

сестер в г. Одессе с 1851 по 1893 гг., прочтенная в торжественном собрании 24-го октября 

1893 года в день основания богадельни. [Б. м.], [19--]. С. 2. 
306 Карпычева Л. А. Одесская Стурдзовская община сердобольных вдов… С. 195. 
307  Всеподданнейший отчет Императорского человеколюбивого общества за 1849 год. 

СПб., 1850. С 37. 
308 Пятидесятилетие Стурдзовской общины сердобольных сестер… С. 3. 
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нищих: Божий-дом, Божий-приют»309. Исходя из одного названия, очевидно, 

что Стурдза хотел создать специфическое по своему функционалу учреждение 

для призрения определенной категории лиц: для «призрения больных жен-

ского пола и обучения желающих ухаживать за ними»310. А. С. Стурдза был 

глубоко религиозным человеком, поэтому в уставе прописывалось, что в «от-

деление сердобольных сестер принимаются вдовы и девицы всех свободных 

состояний православного исповедания»311, форма принятия присяги и проце-

дура вступления в звание сестры милосердия полностью соответствовала 

уставу Свято-Троицкой общины 312 . Поступая в богадельню, сердобольная 

сестра должна была во всем слушаться начальницу, а в духовной жизни руко-

водствоваться наставлениями общинного духовника. Все советы и выговоры 

девушка обязана была принимать со смирением, не забывая об обетах послу-

шания, «произнесенных пред Престолом Божиим»313. Посвятив себя служе-

нию страждущим, «сердобольные сестры должны были блюсти единение духа 

в союзе мира: общие одежда, пища, труд и послушание»314. Таким образом, в 

представлении учредителей, в первую очередь А. С. Стурдзы, «община се-

стер», или «богадельня сестер», воспринималась исключительно как место 

служения, где девушка или женщина, принимая присягу, полностью посвя-

щала свою жизнь служению страждущим. Такое отношение сестер к служе-

нию сближало одесский устав с регламентом жизни католических конгрегаций 

сестер милосердия. Деятельность сердобольных сестер заключалась в безвоз-

мездном служении больным в богадельне и в уходе за больными в частных 

 
309 Богадельня // Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1880. Т.1. С. 

103. 
310 Устав Одесской богадельни сердобольных сестер. Одесса, 1850. § 1. 
311 Там же. § 27. 
312 Там же. § 29. 
313 Там же. § 50. 
314 Там же. § 51. 
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домах315 . Изначально сюда принимали только бедных больных женщин, а 

позднее – детей до 12 лет316.  

Общее управление общиной осуществлялось Советом Императорского 

человеколюбивого общества, для решения локальных вопросов было создано 

местное управление317. Главный попечителем общины являлся митрополит 

Новгородский и Санкт-Петербургский Никанор (Клементьевский), он же был 

попечителем Императорского человеколюбивого общества. Несмотря на это, 

Одесская богадельня была во многом семейным делом её устроителя, как и 

петербургская Община Литейной части318. Скорее всего, многие жители го-

рода считали богадельню сердобольных сестер церковным учреждением: 

чтобы опровергнуть этот факт, в «Херсонских епархиальных ведомостях» вы-

шла заметка об общине, в которой сразу уточнялось, что богадельня не епар-

хиальное учреждение, хотя и является наглядным примером исполнения «за-

поведей Спасителя о любви и милосердия ближнему»319. Впоследствии устав 

богадельни неоднократно изменялся и дополнялся, ее деятельность корректи-

ровалась, и со временем сама она была переименована в общину сестер мило-

сердия. 21 февраля 1881 г. советом Императорского человеколюбивого обще-

ства был окончательно утвержден устав общины, согласно которому она не 

входила в состав Российского общества Красного Креста, а по крайней мере 

до начала XX века управлялась потомками А. С. Стурдзы320. 

Основатели первых общин, в зависимости от собственных представле-

ний и религиозного мировоззрения, использовали по-своему понятую модель 

 
315  Всеподданнейший отчет Императорского человеколюбивого общества за 1853 год. 

СПб., 1854. С. 56. 
316 Пятидесятилетие Стурдзовской общины... С. 13. 
317 Устав Одесской богадельни сердобольных сестер. Одесса, 1850. § 4–5. 
318 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Христианская историко-церков-

ная энциклопедия. В 3-х томах. СПб., 1996. Т. 2. С. 236; Карпычева Л. А. Одесская Стурдзов-

ская община сердобольных вдов… С. 195. 
319 Херсонские епархиальные ведомости. 1874. № 4. С. 108.  
320 Устав Одесской Стурдзовской богадельни сердобольных сестер. Одесса, 1881. 
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общины сестер милосердия для реализации своих целей и интересов. Прин-

цесса Терезия Ольденбургская и княгиня М. Ф. Барятинская ориентировались 

на европейский опыт католических конгрегаций и лютеранских диаконисс, а 

С. С. Щербатова и А. С. Стурдза – на опыт Свято-Троицкой общины, и на су-

ществовавший при Ведомстве учреждений императрицы Марии институт сер-

добольных вдов. Если деятельность Свято-Троицкой общины и общины на 

Литейной части охватывала разные направления благотворительной деятель-

ности, а сестры милосердия могли быть представительницами различных хри-

стианских конфессий, то Никольская община при Дамском попечительстве о 

бедных и Одесская Стурдзовская богадельня (община) сестер при Император-

ском человеколюбивом обществе занимались в основном медицинской дея-

тельностью и принимали в звание сестры милосердия только православных. 

Важно отметить, что с первых лет появления общин сестер милосердия в об-

ществе наметилась тенденция поиска различных путей реализации в них идеи 

безвозмездного служения ближнему. Общины сестер являлись светским бла-

готворительным учреждением, но их внутренний уклад жизни частично напо-

минал монашескую обитель. Например, в отчетах Одесской богадельни сердо-

больных сестер за первые годы ее существования отмечалось, что «редкая из 

желающих поступить в отделение сердобольных сестер на испытание оказы-

вается способной исполнить многотрудные обязанности, сопряженные с ухо-

дом за больными, постоянно держать марку сестры милосердия, беспреко-

словно подчиняться вышестоящим»321. 

 

§ 1. 3. Общины сестер милосердия в рамках оказания всесторонней 

помощи сельскому населению. 

Первым, кто озвучил и воплотил в жизнь идею создания общины сестер 

милосердия в сельской местности, была княжна Мария Михайловна 

 
321 Пятидесятилетие Стурдзовской общины сердобольных сестер в Одессе. Одесса, 1900. С. 

29. 
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Дондукова-Корсакова (1827–1909). В 1861 г. в селе Буриги Порховского уезда 

Псковской губернии322 она открывает общину сестер милосердия «для оказа-

ния духовного и материального пособия крестьянам»323. Еще до учреждения 

сельской общины в с. Буриги Мария Михайловна уделяла особое внимание 

крестьянскому образованию. Она открыла училище для сельских учительниц, 

куда принимали девушек всех сословий. Его цель состояла в том, чтобы по-

мочь получившим образование девушкам посвятить себя обучению кре-

стьян324. Незадолго до открытия общины М. М. Дондукова-Корсакова пере-

несла тяжелое заболевание, а затем «душевное потрясение во время крестьян-

ского бунта в собственном имении»325, что, по мнению Л. А. Карпычевой, 

стало одной из причин ее особого интереса к жизни крестьян. 

Открытие общины состоялось в имении Дондуковых-Корсаковых. Отец 

княжны Михаил Александрович обеспечил постройку дома и хозяйственных 

помещений, а брат выделил землю для общины. Сама М. М. Дондукова-Кор-

сакова пожертвовала капитал 40 тыс. руб. серебром, проценты с которого 

должны были обеспечивать деятельность общины326. Это начинание с сочув-

ствием было встречено императрицей Марией Александровной, которая также 

выделила на постройку дома общины 3000 руб.327 и приняла ее под свое по-

кровительство328. Поддержала Марию Михайловну и великая княгиня Елена 

Павловна, разрешив одной из сестер Санкт-Петербургской 

 
322 Село Буриги находилось во владении Дондуковых-Корсаковых, см., например: Вестник 

Российского общества Красного Креста. 1898. № 3. С. 1834. 
323 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии. Л. 1. 
324 Община сестер милосердия св. Марии Магдалины в селе Буриги. СПб., 1863. С. 32. 
325 Карпычева Л. А. Община сельских сестер милосердия под названием «Марии Магда-

лины» // «На небесах уготовится истина Твоя»: Неравнодушные мысли верующего чело-

века. СПб., 2009. С. 238. 
326 Устав Общины сельских сестер милосердия под названием «Марии Магдалины». §1. // 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 40. Отд. 1. № 41973 (2 апреля 

1865).  
327 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии. Л. 1. 
328 Там же. Л. 11 об. 
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Крестовоздвиженской общины Варваре Ивановне Щедриной отправиться в с. 

Буриги на помощь в устройстве общины. Псковский архиерей Платон (Горо-

децкий) посоветовал Марии Михайловне назвать общину в честь ее святой по-

кровительницы – Марии Магдалины329. М. М. Дондуковой-Корсаковой был 

подготовлен проект устава, в котором была прописана ее основная цель – «по-

печение о бедных больных и обучение крестьян грамоте»330. Для ее достиже-

ния при общине были сформированы отделение сестер, амбулатория, школа и 

отделение для пансионерок. Сестры милосердия должны были ухаживать за 

больными, «утешать скорбящих», обучать крестьян грамоте, а летом во время 

полевых работ наблюдать за крестьянскими детьми331. Деятельность общины 

преимущественно заключалась в оказании медицинской помощи крестьянам 

и в воспитании их детей. За первые полгода существования общину посетило 

1070 больных крестьян, многие из которых были уже неизлечимы332. Практи-

ческое отсутствие медицинской помощи в сельской местности подвигло 

княжну Марию Михайловну начать строительство больницы при общине333. 

Однако организовать квалифицированную и своевременную медицинскую по-

мощь в сельской местности на тот момент было крайне затруднительно, так 

как до проведения в 1864 г. земской реформы эта обязанность возлагалась на 

различные не всегда эффективно работавшие ведомства. Больницы в уездных 

и губернских городах находились в ведении приказов общественного призре-

ния. Медицинской помощью в деревнях занималось министерство государ-

ственных имуществ и удельное ведомство, привлекались ресурсы горного ве-

домства и управления военными поселениями. Нерегулярную медицинскую 

помощь оказывали врачи и фельдшеры, содержавшиеся за счет средств 

 
329 Дондукова-Корсакова М. М. Сестрам милосердия // Отдых христианина. 1909. № 10. С. 

50. 
330 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии. Л. 11. 
331 Там же. Л. 13.  
332 Там же. Л. 3. 
333 Там же. Л. 3. 
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помещиков334. Как писал врач С. Н. Корженевский, «до земства ‹…› больницы 

были не лечебными заведениями, а казематами, куда могли загнать человека 

лишь крайняя нужда и безысходность, да и то при условии, что с него взять 

ничего нельзя, а, следовательно, нельзя взять и платы за лечение»335. По мне-

нию дореволюционного исследователя Б. Веселовского, несмотря на такое 

обилие учреждений, занимавшихся организацией медицинской деятельности, 

простые люди не пользовалось этой помощью и всецело предоставляли свою 

жизнь на волю судьбе336.  

Создание сельской общины было делом новаторским и весьма востребо-

ванным среди крестьян. Для поддержания деятельности общины требовались 

значительные финансовые затраты, что побудило княжну Марию Михайловну 

учредить при общине отделение пансионерок337. Оно не имело аналогов ни в 

одной из учрежденных ранее общин. По мысли М. М. Дондуковой-Корсако-

вой, пансионерками могли стать дворянки, желавшие послужить бедным, но 

«не принимать на себя обязанности сестры милосердия»338. По договоренно-

сти с комитетом, пансионерки вносили на шесть месяцев вперед плату за пре-

бывание в общине. Они подчинялись уставу и правилам заведения, но по соб-

ственному желанию имели право самостоятельно выбрать род деятельности в 

общине. Если девушка хотела ее оставить ранее оговоренного срока, то вне-

сенная ею сумма оставалась при общине339.  

Согласно проекту устава руководство общиной возлагалось на комитет, 

в состав которого входили местный священник, врач и старшая сестра. Его 

возглавляла начальница. В комитете могли присутствовать «по выбору от 

сельских обществ крестьяне-хозяева из соседних деревень»340. В штат сестер 

 
334 Веселовский Б. История земства за сорок лет. СПб., 1909. Т. 1. С. 267. 
335 Корженевский С. Н. Земская медицина в Тверской губернии. Тверь, 1903. С. 5. 
336 Веселовский Б. Указ. соч. С. 267. 
337 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии. Л. 11 об.  
338 Там же. Л. 14 об.  
339 Там же. Л. 14 об. 
340 Там же. Л. 12. 
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Мария Михайловна планировала принимать вдов и девиц всех исповеданий и 

сословий341. Этот проект был первым, в котором оговаривалось вступление в 

общину девушек разных вероисповеданий. Разработка устава проходила в пе-

риод проведения земской реформы, когда 1 января 1864 г. императором Алек-

сандром II было подписано «Положение о губернских и уездных земских учре-

ждениях»342 . Согласно «Положению» в 89 губерниях Российской империи 

были созданы органы местного самоуправления – земства, одной из задач ко-

торых являлось «попечение о народном образовании и народном здравии»343. 

Для налаживания работы земского местного управления требовалось время, 

поэтому идея Марии Михайловны о создании сельской общины по-прежнему 

была актуальной.  

В марте 1864 г. проект устава был отправлен на рассмотрение псков-

скому губернатору В. Н. Муравьеву, который внес в него ряд замечаний. По 

его мнению, было совершенно неприемлемым принимать в звание сестер ми-

лосердия лиц всех вероисповеданий, равно как и допускать к обучению кре-

стьян грамоте иностранных подданных: присутствие «немок и католичек» 

могло быть встречено с недоверием у местного населения344. Открытие отде-

ления пансионерок, по мнению губернатора, могло способствовать в дальней-

шем созданию монастыря, «где женщины захотят вести спокойную жизнь, тем 

самым стесняя общину»345, поэтому если создавать подобное учреждение, то 

только для ограниченного числа людей, не более четырех человек346. В заклю-

чение губернатор добавлял, что означенный проект следовало бы обсудить с 

 
341 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии. Л. 12 об.  
342 Полное собрание законов Российской Империи. Собр. II. Т. 39. Ч. 1. № 40457 (1 января 

1864).  
343 Там же. 
344 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии.  Л. 20 об.  
345 Там же. Л. 23. 
346 Там же. Л. 23. 
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земскими учреждениями 347 . Замечания В. Н. Муравьева не были положи-

тельно встречены княжной Марией Михайловной, так как, по ее мнению, кре-

стьяне «охотно готовы принять благонадежный совет даже от иноверца»348. 

Относительно пансионерок Мария Михайловна отметила, что средства, вно-

симые дамами-пансионерками, являются одной из важных статей дохода об-

щины. Обсуждение проекта устава с земством для княгини М. М. Дондуковой-

Корсаковой являлось неприемлемым, поскольку подобное действие может за-

нять много времени, а без устава, в котором оговорены обязанности, права и 

преимущества врача и священника, община существовать не может349. Проект 

общины был представлен на рассмотрение профессору Императорской ме-

дико-хирургической академии, тайному советнику Евгению Венцеславовичу 

Пеликану, который его одобрил и предложил утвердить без изменений350. По-

сле получения положительного отзыва со стороны Е. В. Пеликана Мария Ми-

хайловна отправила устав на рассмотрение и утверждение министру внутрен-

них дел П. А. Валуеву. Устав общины без изменений, включая и пункты каса-

тельно вероисповедания сестер милосердия и создания богадельни при об-

щине, был утвержден Валуевым 2 апреля 1865 г.351. Такого рода религиозная 

терпимость княгини Марии Михайловны, скорее всего, была обусловлена ее 

принадлежностью к протестантской традиции: княжна была одной из первых 

последовательниц английского пастора-евангелиста лорда Гренвиля Редстока 

(1833–1913). Свою проповедническую миссию лорд Редсток начал осуществ-

лять в 1874 г. Он вел беседы на духовные темы в салонах Санкт-Петербурга, 

где вскоре у него появились последователи в лице княгинь М. М. Дондуковой-

Корсаковой, В. Ф. Гагариной, Н. Ф. Ливен, графа А. П. Бобринского, 

 
347 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии.  Л. 23. 
348 Там же. Л. 25 об. 
349 Там же. Л. 25 об. – 27. 
350 Там же. Л. 31. 
351 Устав Общины сельских сестер милосердия под названием «Марии Магдалины» // Пол-

ное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 40. Отд. 1. № 41973 (2 апреля 1865). 
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полковника В. А. Пашкова и др.352.  Как отмечал в дневниках государственный 

секретарь А. А. Половцов, «ничего стройно определенного в воззрениях их не 

существует. Прежде всего, они исполнены благих намерений на пользу ближ-

него, помогают бедным, больным <…> с великим самопожертвованием и про-

стотой» 353 . Поскольку Мария Михайловна близко приняла идеи лорда 

Редстока, она и настаивала на многоконфессиональном характере новой об-

щины, тогда как открытие пансиона давало бы великосветским дамам больше 

возможностей послужить ближним. 

Сельская община стала полезным начинанием для местного населения. 

Сестры оказывали крестьянам медицинскую помощь, ухаживали за больными, 

выдавали им лекарства. При общине работала школа для обучения крестьян 

грамоте. Согласно отчету общины за 1863 г. на обучение одновременно при-

ходило до 30 детей из разных деревень354. Каждое воскресенье в библиотеке 

общины священник и сестра-настоятельница проводили с крестьянами ду-

ховно-нравственные беседы. Например, по данным за 1863 г. «через 16 празд-

ничных воскресений крестьяне стали читать и писать, а дети посещали школу 

при общине ежедневно»355. По воспоминаниям народника О. В. Аптекмана, 

служившего в общине врачом, со второй половины 1870-х гг. в ней в основном 

состояли сестры из крестьянского сословия356. 

Устав 1865 г. не был окончательным. В 1881 г. княжна Мария Михай-

ловна стала работать над проектом нового, который был утвержден мини-

стром внутренних дел Д. А. Толстым 25 марта 1886 г., хотя по неизвестным 

пока причинам, обнародован был только после ее смерти (1909 г.). Согласно 

новому уставу, община стала именоваться «Церковно-сельской общиной 

 
352 Ипатова С. А. Н. С. Лесков о лорде Редстоке, его вероучении и «великосветском рас-

коле» // Пушкинские чтения. 2015. С. 73–83. 
353 Половцов А. А. Дневник государственного секретаря: в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 330–331. 
354 Община сестер милосердия св. Марии Магдалины в селе Буриги. СПб., 1863. С. 8.  
355 РГИА. Ф. 1287. Оп. 8. Д. 1344. Дело по отношению секретаря ее императорского вели-

чества Морица с устройством Общины сельских сестер милосердия в с. Буриги Псковской 

губернии. Л. 4. 
356 Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. Пг., 1924. С. 159. 
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сестёр милосердия св. Марии Магдалины в Псковской губернии». Учреждение 

находилась в ведении псковского епархиального архиерея и под покровитель-

ством императрицы Марии Федоровны357. С принятием нового устава полно-

стью изменилась структура управления общиной, но основная цель ее деятель-

ности оставалась прежней – «христианское попечение о больных и бедных 

ближних и служение им»358.  

Несмотря на то, что к концу XIX в. земские больницы были распростра-

нены практически повсеместно, земская медицина испытывала много трудно-

стей: недостаток денежных средств, врачей, фельдшеров. Как показывает до-

революционная статистика, большинство земских медицинских заведений 

было построено в период народных эпидемий359. Нехватка медицинского пер-

сонала на селе побудила в 1891 г. священника с. Подбережье360 Константина 

Лорченко и земского врача А. С. Петровского обратиться к опыту княгини М. 

М. Дондуковой-Корсаковой и создать сельскую общину с привлечением к 

уходу за больными сельских девушек361. Для осуществления задуманной цели 

священник Константин Лорченко основал при Покровском храме, где он был 

настоятелем, общину сестер милосердия и больницу при ней, а А. С. Петров-

ский издал книгу, в которой обосновывал необходимость создания подобных 

общин по всей стране362. В 1891 г. первые три девушки из крестьянского со-

словия изъявили желание пройти курс обучения по уходу за больными и по-

ступили на обучение в церковно-приходскую школу при Покровском храме. В 

1892 г., успешно сдав экзамены, они приступили к работе в Новоладожской 

земской больнице уже в качестве сестер милосердия363, а в 1893 г. активно 

 
357 РГИА. Ф. 544. Оп. 2. Д. 255. Переписка об изменениях устава общины сестер милосердия 

св. Марии Магдалины в с. Буриги Псковской губернии (1910–1912). Л. 1. 
358 Там же. Л. 33. 
359 Веселовский Б. История земства за сорок лет. СПб., 1909. Т. 1. С. 358361. 
360 Совр. деревня в Пашском сельском поселении Волховского района Ленинградской обл.–  

прим. авт. 
361 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 12651. Оп. 3. Д. 

131. Об устройстве сельских общин сестер милосердия. Л. 1. 
362 Петровский А. С. Деревенские сёстры милосердия. Опыт образования из крестьянских 

девушек сестёр милосердия для потребностей деревенского населения. СПб., 1893. 
363 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 131. Об устройстве сельских общин сестер милосердия. Л. 6. 
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оказывали помощь местному населению во время разгоревшейся в Новола-

дожской уезде эпидемии сыпного тифа364.  

Отец Константин решил обратиться за дальнейшей поддержкой к импе-

раторской фамилии. Через начальницу Санкт-Петербургской Свято-Троицкой 

общины В. А. Абазу и великую княгиню Александру Иосифовну (урожд. 

Александру Саксен-Альтенбургскую) он представил проект сельской общины 

императрице Марии Федоровне. Проект получил одобрение, и община была 

принята в ведение Российского общества Красного Креста365.Ее управление 

копировало систему Санкт-Петербургской Покровской общины сестер мило-

сердия. Согласно уставу для поступающих крестьянских девушек обучение в 

церковно-приходской школе при Покровском храме являлось обязательным. 

До 1898 г. они поступали в школу в возрасте от 16 до 18 лет, в перерывах 

между занятиями выполняли хозяйственные послушания, а за работу полу-

чали жалование прислуги, которое делили между собой. В 18–19 лет их при-

нимали непосредственно в общину, в которой они проходили испытательный 

срок в течение двух-трех лет, получая жалование в размере 5 руб. в месяц. 

Позже возрастная граница была снижена с 18 до 14 лет, поскольку в 18 лет 

девушек как взрослых работниц уже не отпускали из семей. В церковно-при-

ходскую школу они стали поступать в возрасте 12–13 лет и принимались в об-

щину в качестве испытуемых уже в 16 лет. Сельские сестры милосердия но-

сили отличительную форму, ежедневно читали утреннее и вечернее правило, 

Евангелие и Апостол366. Практическая подготовка сестер проходила в соб-

ственной больнице общины, в Новоладожской и Гостинопольской земской ле-

чебницах367. Сельские сестры периодически командировались в частные дома 

 
364 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 131. Об устройстве сельских общин сестер милосердия. Л. 6. 
365 Протокол Главного управления Российского общества Красного Креста за 1895 г. СПб., 

1896. С. 92.  
366 Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 432 от 27 марта 1898 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1898 г. СПб., 1899. С. 9. 
367 Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 724 от 20 ноября 1908 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1908 г. СПб., 1909. С. 1038. 



83 
 

для ухода за больными, отправлялись на борьбу с эпидемией сыпного тифа и 

скарлатины в Новоладожском уезде368, а также заведовали хозяйственной ча-

стью в уезде в неурожайные годы. Несколько лет подряд сестер командиро-

вали в Шлиссельбургский земский барак, ставший очагом распространения 

холеры369. Община имела каменный дом, построенный на церковной земле, 

больницу, амбулаторию, аптеку, конюшню, коровник, амбар, ледник, пчель-

ник, сади огород с лекарственными растениями. В 1905 г. в общину приехала 

ревизионная комиссия Главного управления Российского общества Красного 

Креста, по отчетам которой в общине состояли «слабо подготовленные, мало-

грамотные и неразвитые девушки». Положительно было оценено только поле-

вое хозяйство общины. Помещения больницы, аптеки и амбулатории ревизо-

рами характеризовались как тесные: в больничной палате мужчины находи-

лись вместе с женщинами; в ванной стирали белье и могли на время класть 

скончавшихся больных; на кухне помимо приготовления пищи могли кипя-

тить грязное белье. При этом денежные книги кассы были найдены в по-

рядке370. Такое положение дел в общине во многом было обусловлено отсут-

ствием в ней четкого руководства. Врач А.С. Петровский был переведен на 

работу в другую губернию, а новый из земства физически не успевал уделять 

общине должного внимания. Священник К. Лорченко умер, а назначенный на 

его место новый настоятель Покровского храма не принимал участие в дея-

тельности общины371. После ревизии положение общины улучшилось. Из фон-

дов Красного Креста и земского управления в общину стали ежемесячно по-

ступать денежные средства. Возможно, такое внимание к общине было свя-

зано со вспышками эпидемий брюшного тифа и холеры 1905–1908, 1909, 1911 

 
368 Медико-санитарный обзор Новоладожского уезда с 1 августа 1902 по 1 августа 1903 гг. 

Б/м, б/г [1903]. С. 6. 
369 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 679. Отчет Новоладожского комитета Покровской общины 

сестер милосердия за 1905 – 1913 гг. Л. 38. 
370 Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 579 от 21 января 1905 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1905 г. СПб., 1906. С. 6–7. 
371 Морозова Н. О Покровской общине сельских сестер милосердия // Волховские огни. 

2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://volhovogni.ru/ article/76175 (дата обраще-

ния: 04.11.2023). 
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гг., так как известно, что сестры общины активно выезжали в зараженные 

населенные пункты372. 

Однако повсеместного распространения сельские общины не получили: 

известны лишь единичные случаи создания подобных учреждений. В 1895 г. в 

с. Ретени Лужского уезда при участии графини Марии Владимировны Тати-

щевой был открыт приемный покой и амбулатория. Графиня с разрешения пе-

тербургского губернатора образовала из пяти лиц комитет, принятый в состав 

Российского общества Красного Креста. В 1904 г. председательница Ретен-

ского местного комитета направила в Главное управление ходатайство об от-

крытии сельской общины с амбулаторией, приемным покоем на две бесплат-

ные кровати, аптекой и о наименовании ее «Мариинской» в честь импера-

трицы Марии Федоровны. Местный церковный причт с разрешения епархи-

ального начальства предоставил общине землю в вечное пользование. Устав 

был полностью заимствован у Покровской сельской общины сестер милосер-

дия, за исключением пункта о возрасте поступавших в общину девушек 

(только старше 16 лет)373. При Елизаветградской Свято-Елизаветенской об-

щине Российского общества Красного Креста в 1900 г. была открыта Ново-

украинская школа сельских сестер милосердия374. В 1901 г. при Феофиловском 

местном комитете РОКК по образцу Новоладожской сельской общины состо-

ялось открытие Феофиловской сельской общины сестер милосердия во имя св. 

 
372 Карпенко И. В., Сергеева М. С., Гаврюченков Д. В., Воловченко Г. Н. Покровская (Ново-

ладожская) община сельских сестер милосердия Российского общества Красного Креста на 

службе земской медицины в конце XIX – начале XX в. // История медицины. 2018. Т. 5. С. 

140–141. 
373 Вестник Российского общества Красного Креста. 1912. № 10. С. 1834; Журнал заседания 

общего собрания членов РОКК № 431 от 6 марта 1898 г. // Журналы заседаний Главного 

управления РОКК за 1898 г. СПб., 1899. С. 3; Журнал заседания общего собрания членов 

РОКК № 573 от 28 июля 1904 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1904 

г. СПб., 1905. С. 15; Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 847 от 9 февраля 

1912 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1912. С. 144; 

Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 871 от 27 сентября 1912 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1912.С. 906; Журнал заседания об-

щего собрания членов № 1001 от 16 сентября 1914 г. // Журналы заседаний Главного управ-

ления РОКК за 1914 г. СПб., 1915. С. 704.  
374 Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 480 от 2 августа 1900 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1900 г. СПб., 1901. С. 199. 
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Георгия. Зимой 1901 г. при земском приемном покое местный священник 

Александр Смирницкий и врач Антон Волянский набрали из окрестных дере-

вень четырех крестьянских девушек и отчасти обучили их уходу за больными, 

руководствуясь программой для сестер милосердия Российского общества 

Красного Креста. Новое учреждение встретило сочувствие среди местного 

населения, представители земской управы выхлопотали на земском собрании 

для общины ежегодное ассигнование. Сестер милосердия общины периодиче-

ски командировали в земские больницы и в очаги эпидемии оспы в уезде375. 

4 июня 1909 г. по инициативе священника Иоанна Лебедева, бывшего 

председателя Феофиловского местного комитета, была открыта Лужская сель-

ская община сестер милосердия. Деятельность общины, как и в подобных ей 

учреждениях, заключалась в работе сестер в земской больнице и в частных 

домах. Община располагалась на одном врачебном участке с Сырецкой общи-

ной сестер милосердия, основанной еще в феврале 1909 г. А. С. Шереметевой, 

дочерью егермейстера высочайшего двора, и находилась в введении Россий-

ского общества Красного Креста376. Ввиду отсутствия у Лужской общины соб-

ственного помещения, Главное управление предложило ей объединиться с 

Сырецкой, но Лужский местный комитет от этого предложения отказался, и в 

результате сельская общины была закрыта377. 

 
375 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 729. Феофиловский местный комитет за 1905–1913 гг; Вест-

ник Российского общества Красного Креста. 1898. № 3. С. 1834; Журнал № 507 от 19 июля 

1901 г. // Журналы РОКК за 1901 г. СПб., 1902. С. 7; Журнал заседания общего собрания 

членов № 507 от 19 июля 1901 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1901 

г. СПб., 1902. С. 27; Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 866 от 9 августа 

1912 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1912. С. 821; 

Журнал заседания общего собрания членов РОКК № 871 от 27 сентября 1912 г. // Журналы 

заседаний Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1912. С. 907; Личный состав учре-

ждений Российского общества Красного Креста, состоящего под августейшим покрови-

тельством Государыни Императрицы Марии Федоровны: составлен по сведениям к 15 ок-

тября 1913 г. Пт., 1914.С. 150–151; Отчет Российского общества Красного Креста за 1902 г. 

Ч. 2. СПб., 1905. С. 1068–1069. 
376 Вестник Российского общества Красного Креста. 1898. № 3. С. 1835; Журнал заседания 

общего собрания членов РОКК № 762 от 26 ноября 1909 г. // Журналы заседаний Главного 

управления РОКК за 1909 г. СПб., 1910. С. 1084. 
377 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 271. Дело об открытии в г. Луге общины сестер милосердия 

и об утверждении для таковой устава; Вестник Российского общества Красного Креста. 
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25 ноября 1912 г. при Александрийском местном комитете РОКК была 

создана Александрийская община сельских сестер, целью которой являлось 

обучение городских и сельских девушек навыкам оказания медицинской по-

мощи пострадавшим в условиях военного времени, а также для поддержки 

местного сельского населения в период эпидемий и в обычное время378. В этом 

же году Сопинский местный комитет Новгородской губернии сообщил, что в 

селе Сопины Кончанской волости Боровичского уезда Новгородской губернии 

в вотчине генералиссимуса князя А. В. Суворова на благотворительные сред-

ства при помощи земства устраиваются больница имени отца Иоанна Крон-

штадтского и община сельских сестер имени генералиссимуса. К 1912 г. было 

построено больничное здание из расчета на 14 кроватей. С 21 ноября был от-

крыт земский врачебный пункт с четырьмя комнатами для временного разме-

щения врача, амбулатории и аптеки. Сопинский купец Иван Сергеевич Фила-

ретов построил на свои средства дом на десять сестер милосердия. Вскоре 

местный Сопинский комитет попросил руководство Красного Креста ассигно-

вать 3000 руб. на достройку здания для сестер, но в мае 1912 г. Главное управ-

ление РОКК отклонило субсидию на учреждение общины ввиду того, что но-

вое учреждение должно было стать исключительно земским, осуществляя с 

Красным Крестом лишь формальную связь379.  

Таким образом, новые проекты по созданию сельских общин сестер ми-

лосердия продолжили свое развитие, но уже в рамках Российского общества 

Красного Креста. Благодаря частным инициативам, поддержке земского 

начальства и одобрения со стороны Красного Креста, сельские общины 

 

1912. № 12. С. 1834; Журнал заседания общего собрания членов № 746 от 4 июня 1909 г. // 

Журналы заседаний Главного управления РОКК за 1909 г. СПб., 1910. С. 468–469. 
378 Журнал заседания общего собрания членов № 901 от 30 мая 1913 г. // Журналы заседаний 

Главного управления РОКК за 1913 г. СПб., 1914. С. 917; Журнал заседания общего собра-

ния членов № 940 от 10 июля 1914 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 

1914 г. СПб., 1915. С. 606; Устав Александрийской общины сельских сестер милосердия 

Российского общества Красного Креста. Александрия, 1912. 
379 Журнал заседания общего собрания членов № 858 от 17 мая 1912 г. // Журналы заседаний 

Главного управления РОКК за 1912 г. СПб., 1913. С. 575; Журнал заседания общего собра-

ния членов № 841 от 5 января 1912 г. // Журналы заседаний Главного управления РОКК за 

1912 г. СПб., 1913. С. 5. 
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успешно занимались медицинской деятельностью, но массового распростра-

нения подобные учреждения не получили. С одной стороны, это было связано 

с улучшением земской медицины в стране380, с другой– общины в основном 

состояли из крестьянских девушек, и не каждая семья могла позволить жен-

щине-работнице посвящать свою жизнь безвозмездному служению. Следует 

обратить внимание на мотивацию создания подобных общин. Для княжны Ма-

рии Михайловны Дондуковой-Корсаковой псковская сельская община явля-

лась плодом ее религиозных исканий, а община в Новой Ладоге была создана 

исключительно ради практических медицинских нужд, но так как ее создатели 

проживали непосредственно в сельской местности, то и состав общины, и 

условия работы ее членов были соответствующими. Остальные общины со-

здавались по примеру Новоладожской лишь вследствие частных инициатив и 

при поддержке земского начальства или Общества Красного Креста. 

 

§ 1. 4. Общины сестер милосердия в контексте развития церковных 

благотворительных учреждений. 

Одним из дискуссионных вопросов как в дореволюционной, так и в со-

временной историографии стал вопрос о причинах возникновения общин се-

стер милосердия в Российской империи. Существует мнение, что прототипом 

первых общин послужили женские общины, в дальнейшем превратившиеся в 

монастыри381. Например, в 1824 г. одна из таких общин, созданная по инициа-

тиве жительницы г. Елец Матроны Наумовны Поповой, существовала в г. 

 
380 Сорокина Т. С. Земская медицина – приоритет России // Земский врач. 2010. № 1. С. 7–

10; Лаптева Л. Е. Земские учреждения в России. М., 1993. С. 56–70. 
381 См.: Ершов Б. А. Общины сестер милосердия и Православная Церковь русской провин-

ции в XIX в. // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010. 

Т. 6. № 11. С. 204–209; Зорин К. В. Отечественные прототипы общин сестер милосердия // 

Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья 

имени Н. А. Семашко. 2013. Т. 1. С. 87–88; Готовкина М. С., Яровая И. М. Структурно-

функциональные особенности общин сестер милосердия в середине XIX – начала XX в. // 

Наука. Искусство. Культура. 2015. № 3 (7). С. 197–201; Бухтоярова И. М., Панова А. В. 

Исторические предпосылки складывания института милосердия в России // Берегиня-777-

Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 1 (28). С. 6–9; Постернак А. В. Очерки по 

истории общин сестер милосердия. М., 2001. С. 55.  
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Задонске Воронежской губернии382. Получив исцеление от мощей свт. Тихона 

Задонского, она устроила странноприимный дом, собрав вокруг себя не-

сколько девушек. Община принимала и лечила больных, стекавшихся к мощам 

святителя. В 1860 г. она была утверждена Синодом как Тихоновский дом се-

стер милосердия, а позднее превратилась в монастырь383. Еще одним приме-

ром такого рода общин служит Иосифовская женская община в Екатерино-

славской губернии. Ее устав был утвержден Святейшим Синодом в 1845 г., 

сюда могли поступать девицы и вдовы православного вероисповедования. 

Сестры носили одежду черного цвета, соблюдали все посты, обязательно при-

чащались, совершали совместные молитвы, ходили в храм на праздничные и 

воскресные богослужения, в течение суток по очереди читали Псалтирь. 

Сестры ухаживали за больными в лечебнице общины под руководством врача, 

имели на воспитании «10 малолетних нищих-сироток»384. Кроме того, каждая 

сестра несла разнообразные хозяйственные послушания, необходимые для са-

мообеспечения общины. В 1855 г. она превратилась в Иосифовский внештат-

ный женский монастырь385. Можно предположить, что полумонашеские жен-

ские общины, могли быть одним из альтернативных путей развития сестрин-

ского дела, но он не получил развития. Такого рода метаморфозы могли быть 

связаны с тем, что, начиная с XVIII в., в результате государственной секуля-

ризационной политики, многие монастыри, в том числе женские, были упразд-

нены или оказались за штатом, тогда как в качестве альтернативы монашеским 

общежитиям стали появляться женские богадельни и странноприимные дома. 

Их деятельность, в свою очередь, поощрялась государством, что впоследствии 

 
382 Подробнее см.: Геронтий (Кургановский Гавриил Михайлович), иером. Жизнь Матроны 

Наумовны Поповой, основательницы первого странноприимного дома в г. Задонске. Воро-

неж, 1889.  
383 Карпычева Л. А. Из истории «женского милосердного» служения в России XIX века // 

«На небесах уготовится истина твоя». СПб., 2009. С. 223. 
384 Устав Иосифовской общины сестер милосердия. § 44 // Уставы и правила общин сестер 

милосердия. СПб., 1879. С. 77. 
385 Карпычева Л. А. Общины сестер милосердия и Православная Церковь // «На небесах 

уготовится истина твоя». СПб., 2009. С. 262. 
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привело к их реорганизации в женские общины, а затем и в монастыри386. С 

другой стороны, по мнению исследовательницы Н. Е. Шафажинской, идея ин-

ституционального служения ближним всегда была присуща женскому мона-

шеству «как более чуткому и сострадательному»387. Несмотря на то, что опи-

санные выше институты относили себя к «общинам сестер милосердия», они 

не ставили перед собой в качестве главной цели уход за больными или воспи-

тание детей. Уклад их жизни полностью соотносился с монашеским. Напри-

мер, согласно уставу Иосифовской женской общины, начальница, избираемая 

с согласия сестер, должна «направлять сестер к богоугодной жизни <…> осо-

бенно к Богопочитанию внутренним и внешним образом, к послушанию, к 

трудам и к рукоделию, к взаимной между собой любви, к смирению, терпе-

нию, воздержанию и ко всякой добродетели»388. 

*** 

К 1859 г. в стране существовало пять389 общин сестер милосердия, они 

имели самостоятельные уставы и реализовывали разные подходы к своей дея-

тельности. К концу 1850-х гг. великая княгиня Александра Петровна, дочь 

Петра и Терезии Ольденбургских, решает создать общину сестер милосердия, 

ориентированную на помощь детям в больницах, приютах и школах. Это 

могло быть связано с тем, что на тот момент она возглавляла Совет детских 

приютов ведомства учреждений императрицы Марии, которыми ранее управ-

лял ее отец. К сожалению, документы об учреждении общины княгиней 

 
386 Емченко Е. Б. Государственное законодательство и женские монастыри в XVIII – начале 

XX в. // Церковь в истории России. М., 2003. С.171–221; Шафажинская Н. Е. Монастырская 

просветительская культура России. М., 2011.  
387 Шафажинская Н. Е. Социальная деятельность русского женского монашества в XIX – 

начале XX в. // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2010. Вып.4 (19). С. 

99. 
388 Устав Иосифовской общины сестер милосердия. §15 // Уставы и правила общин сестер 

милосердия. СПб., 1879. С. 77. 
389 Санкт-Петербургская Свято-Троицкая община сестер милосердия (1844 г.), Московская 

Никольская община сестер милосердия (1848 г.), Одесская богадельня сердобольных вдов 

(1850 г.), Санкт-Петербургская община сестер милосердия во имя Христа Спасителя (на 

Литейной части) (1853 г.), Санкт-Петербургская Крестовоздвиженская община сестер ми-

лосердия (1854 г.) – прим. авт. 
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Александрой Петровной в 1862 г. были утрачены390. После вступления в брак 

с великим князем Николаем Николаевичем в 1856 г. она перешла в правосла-

вие391 и неоднократно обращалась за советом и помощью к митрополиту Фи-

ларету (Дроздову), в том числе и по поводу создания новой общины392. В 1899 

г. в письме к неизвестной женщине, проживавшей в одной женской обители, 

она писала о своих мотивах: «Я с детства была близка к больным, их любила, 

видела пример моих незабвенных родителей, была свидетельницей, как моя 

незабвенная мать при содействии великих княгинь Александры и Марии учре-

дила первую в России Свято-Троицкую общину сестер милосердия на сред-

ства, получаемые ею от моего отца на туалеты. Знала и любила первую началь-

ницу этой общины умную, любвеобильную Сарру Васильевну»393. 

1 ноября 1859 г. в Санкт-Петербурге состоялось торжественное откры-

тие Покровской общины сестер милосердия394, а 3 февраля 1861 г. был утвер-

жден проект ее устава. Сама по себе идея открытия новой общины не была 

оригинальной в сравнении с уже реализованными до нее. Сестры Покровской 

общины, «имея любовь к Богу и ближнему», должны были безвозмездно уха-

живать за больными, утешать скорбящих и заниматься воспитанием бедных и 

бесприютных детей395.Таким образом, идеи Александры Петровны во многом 

перекликались с идеями Терезии Ольденбургской и княгини М. Ф. Барятин-

ской, но с одним существенным отличием: для Александры Петровны было 

 
390 РГИА. Ф. 1287. Оп.18. Д. 311. О Покровской общине сестер милосердия в Петербурге. 

Л. 3. 
391 Левицкий Г. С. Ее императорское высочество великая княгиня Александра Петровна (в 

иночестве Анастасия). Киев, 1904. С. 2. 
392 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 656. О проекте устава Покровской общины сестер милосердия. 

Л. 2; Карпычева Л. А. Покровская община сестер милосердия // Сестры милосердия России. 

СПб., 2005. С. 69–76. 
393 Памяти царственной инокини Анастасии (в мире – великая княгиня Александра Пет-

ровна). Издание журнала «Миссионерское обозрение» в пользу Киевского Покровского 

женского монастыря. СПб., 1901. С. 38. 
394 Отчет о действиях Покровской общины сестер милосердия с 1 ноября 1860 г. по 1 ноября 

1861 г. СПб., 1862. С. 3. 
395 Высочайше утвержденный проект устава Покровской общины сестер милосердия // Пол-

ное собрание законов Российской империи. Собр. II. T. 38. № 36580 (3 февраля 1861 г.). § 

8–9. 
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важно, чтобы ее сестры исповедовали православие396, а посвящение в соответ-

ствующее звание проходило в храме после Божественной литургии с окропле-

нием одежд и принесением присяги, как это было у сердобольных вдов и се-

стер Свято-Троицкой общины397. Такое ограничение по религиозному прин-

ципу было только в Одесской Стурдзовской общине и в проекте Московской 

Никольской, но в Одесской богадельне сердобольных сестер, в отличие от Ни-

кольской общины, чин посвящения в сестры отсутствовал. 

Со временем количество медицинских, а также детских воспитательных 

и образовательных учреждений при общине увеличивалось, что побудило 

Александру Петровну внести существенные правки в устав398. С благослове-

ния митрополита московского Филарета (Дроздова) в 1876 г. в список учре-

ждений общины добавились школа для мальчиков и училище для фельдше-

риц. В школу для мальчиков принимали маленьких детей, обучавшихся до 12-

летнего возраста. После их отдавали родственникам, а сирот пристраивали в 

ремесленные учреждения. В обязанности сестер входил только присмотр за 

ними, а обучением занимался учитель399. Фельдшерское училище состояло из 

двух курсов: гимназического и медицинского. Гимназический включал в себя 

семилетнее образование. 22 мая 1877 г. Александра Петровна направила в ми-

нистерство народного просвещения письмо с просьбой включить гимназию 

при общине в его ведение. Просьба великой княгини была удовлетворена. В 

результате училище для фельдшериц имело двухступенчатое образование. На 

первой ступени девочки проходили семилетнее обучение по плану женских 

гимназий министерства народного просвещения и получали аттестат, 

 
396 Высочайше утвержденный проект устава Покровской общины сестер милосердия // Пол-

ное собрание законов Российской империи. Собр. II. T. 38. № 36580 (3 февраля 1861 г.). § 

4. 
397 Там же. § 7. 
398 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 656. О проекте устава Покровской общины сестер милосердия. 

Л. 3–28: Замечания на Проект устава Покровской общины сестер милосердия, [сост. Соб-

ственной е. и. вел. канцелярией. Санкт-Петербург, 188-?].  
399 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 656. О проекте устава Покровской общины сестер милосердия. 

Л. 10.  
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предоставлявший им права выпускниц столичных женских гимназий400. Обу-

чаться здесь могла любая девочка, но преимущественно это были воспитан-

ницы общины401. Кандидатуры поступающих девушек утверждались лично ве-

ликой княгиней Александрой Петровной. По окончании медицинского учи-

лища ученицы получали аттестат помощника лекаря402. Таким образом, По-

кровская община стала первой, в которой наряду с медицинской подготовкой 

появилось целое направление в образовательной сфере. И сестры милосердия, 

и испытуемые, и воспитанницы училища для фельдшериц находились в еди-

ном подчинении у сестры-настоятельницы и выполняли одинаковые обязан-

ности в медицинских учреждениях общины403. В учебных заведениях при об-

щине сестры выполняли роль смотрительниц и не участвовали в процессе обу-

чения детей404, в отличие от католических конгрегаций, где они принимали 

непосредственное участие в воспитании и обучении детей405. 

Управление общиной осуществлялось непосредственно великой княги-

ней Александрой Петровной, священник общины был обязан «блюсти заведе-

ние в нравственном и религиозном отношениях»406. По уставу 1876 г. духовно-

нравственное руководство было возложено и на сестру-настоятельницу, кото-

рая «должна по мере сил своих внушать сестрам любовь к Богу и ближнему, 

блюсти их как нежная мать... и, главнейшее, назидать их собственным приме-

ром, а не властью и строгостью»407. Сестра-настоятельница была освобождена 

 
400 О принятии существующей при Покровской общине сестер милосердия женской гимна-

зии в введение министерства народного просвещения от 23 июля 1876 г. // Сборник распо-

ряжений по министерству народного просвещения. СПб., 1905. Т. 7. С. 450. 
401 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 656. О проекте устава Покровской общины сестер милосердия. 

Л. 10. 
402 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 656. О проекте устава Покровской общины сестер милосердия. 

Л. 10. 
403 Устав Покровской общины сестер милосердия // Уставы и правила… § 13. 
404 Устав Покровской общины сестер милосердия // Уставы и правила… § 118, 124. 
405 Обыкновенные правила общества сестер милосердия. Вильно, 1843 // РГИА. Ф. 821. Оп. 

125. Д. 2980. Дело об учреждении общин сестер милосердия и утверждении их устава. Л. 

212.  
406 Высочайше утвержденный проект устава Покровской общины сестер милосердия // Пол-

ное собрание законов Российской империи. Собр. II. T. 38. № 36580 (3 февраля 1861 г.). §39; 

Устав Покровской общины сестер милосердия // Уставы и правила… § 84. 
407 Устав Покровской общины сестер милосердия // Уставы и правила… § 41. 
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от хозяйственных и финансовых дел, находившихся в ведении хозяйственного 

комитета408.  

В 1879 г. по семейным обстоятельствам и тяжелой болезни великая кня-

гиня переехала в Киев. В 1881 г. она основала Киевский Покровский женский 

монастырь, где и приняла постриг с именем Анастасия409. В обители она от-

крыла ряд благотворительных учреждений, которые по характеру деятельно-

сти были сходны с тем, что было в Покровской общине. При монастыре были 

созданы больница, бесплатное училище для девочек, рукодельная мастерская, 

бесплатная амбулатория, аптека410. Будучи уже монахиней, Александра Пет-

ровна продолжала руководить делами общины, но уже из Киева. Теперь по 

внутреннему укладу жизни община стала сходной с женским монастырем. 

Например, наряду с сестрой-настоятельницей с 1887 г. появилась должность 

сестры-благочинной, в обязанности которой входило наблюдение за исполне-

нием сестрами устава и послушаний. В правилах для «матери благочинной» 

прописывалось, что ни к какому делу сестра не может приступить без особого 

благословения от нее. Например, каждое утро мать благочинная разрешала 

брать огонь из лампады храма общины, от которого зажигались печи в хлеб-

ной и на кухне, тогда как использовать спички не дозволялось411. Появилась 

должность сестры-наставницы, которая осуществляла «нравственное руковод-

ство» за испытуемыми сестрами412. О том, что великая княгиня Александра 

Петровна хотела ввести в Покровской общине монашеский уклад, свидетель-

ствует еще тот факт, что с 1866 г. общину возглавила игуменья Серпуховского 

 
408 Устав Покровской общины сестер милосердия // Уставы и правила… § 65–77. 
409 Левицкий Г. Ее императорское величество великая княгиня Александра Петровна (в ино-

честве Анастасия). Биографический очерк. Киев, 1904. С. 4. 
410 Памяти царственной инокини Анастасии (в мире – великая княгиня Александра Пет-

ровна). Издание журнала «Миссионерское обозрение» в пользу Киевского Покровского 

женского монастыря. СПб., 1901. С. 4. 
411 Правила общие для матери благочинной Покровской общины сестер милосердия: (Утв. 

27 янв. 1887 г.). [СПб.], 1887. Л. 1. 
412 Правила для матери наставницы испытуемых старших и младших Покровской общины 

сестер милосердия: (Утв. 27 янв. 1887 г.). [СПб.], 1887. Л. 1.  



94 
 

Владычнего монастыря Митрофания413, в миру баронесса Прасковья Григорь-

евна Розен. Монашеский постриг она приняла по благословению митрополита 

Макария (Булгакова) и по разрешению императора Николая I в возрасте 26 

лет.В письмах неизвестного414 говорится, что на этот шаг она пошла не по соб-

ственной воле, а полностью отдаваясь духовному руководству митрополита 

Филарета (Дроздова) и своего духовного отца священника С. Г. Тернов-

ского415. 8 августа 1861 г. она была возведена митрополитом Филаретом (Дроз-

довым) в сан игуменьи Серпуховского Покровского (Владычнего) монастыря 

Московской епархии. 

В период руководства Покровской общиной игуменья Митрофания при-

шла к идее создания общин нового типа – епархиальных. 23 декабря 1868 г. 

она представила императрице Марии Александровне записку, в которой изло-

жила идеи создания епархиальной общины сестер милосердия, с укладом 

жизни, ориентированным на монашеский устав, под руководством правящего 

архиерея и игуменьи местного монастыря. На тот момент, она сама, помимо 

Покровской общины, возглавляла в качестве начальницы Псковскую сель-

скую общину сестер милосердия св. Марии Магдалины в Буригах. В своем 

письме императрице игуменья Митрофания сообщала, что после долгих 

наблюдений за деятельностью сельской общины пришла к выводу о необхо-

димости полного реформирования общины княжны М. М. Дондуковой-Корса-

ковой. В первую очередь, по ее мнению, сельской общине нужно придать мо-

нашеский уклад, а руководство возложить на духовных лиц епархии, но так 

как сельская община находилась не в губернском центре, то Митрофания 

предложила создать центральную общину в г. Пскове, а руководство возло-

жить на игуменью Псковского Иоанно-Ильинского монастыря, которая будет 

наблюдать не только за общей жизнью общины, но и за нравственным 

 
413 Отчет о действиях Покровской общины сестер милосердия за 1866 год. СПб., 1867. С. 

19. 
414 Письма были опубликованы в Киеве в 1874 г.- прим. авт. 
415 Идея учреждения епархиальных общин сестер милосердия при девичьих монастырях и 

прошедшее игумении Митрофании в четырех письмах. Киев, 1874. С. 9.  
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поведением сестер, как это происходило в Санкт-Петербургской Покровской 

общине416. Общину в с. Буриги игуменья Митрофания предлагала сделать фи-

лиалом созданной губернской общины с учетом того, что сельская обладала 

достаточным количеством средств417. Она также хотела доверить устройство 

первой епархиальной общины монахиням Серпуховского-Владычнего мона-

стыря, которые на тот момент подвизались в сельской общине в Буригах418. В 

своей записке императрице игуменья Митрофания сообщала, что со стороны 

епархиального начальства и местной губернской власти препятствий к созда-

нию подобной общины нет, а Серпуховский Владычне-Покровский монастырь 

и Санкт-Петербургская Покровская община готовы этому содействовать419.  

По мысли игуменьи Митрофании, предполагаемая община должна была 

называться Ивановской: по монастырю, к которому предполагалось ее припи-

сать, и должна была стать образцом для создания подобных учреждений по 

всей империи. Митрофания была уверена, что когда правительство убедится в 

необходимости существования таких общин, то само будет «требовать обяза-

тельного учреждения» их по 30 человек в каждой губернии, и тогда на случай 

военного конфликта правительству можно будет предоставить 1500 подготов-

ленных сестер, не считая девушек в столичных общинах. Полное содержание 

общины и путевые издержки сестер предполагалось возложить на благотвори-

телей. Кроме того, община должна была стать нравственным ориентиром для 

местного населения, а устав – похожим на уставы женских монастырей420. 

Через пару месяцев игуменья Митрофания получила ответ от секретаря 

императрицы Марии Александровны П. А. Морица о том, что императрица 

полностью поддерживает начинания игуменьи и просит псковское епархиаль-

ное начальство о содействии. Так, общине была передана Ильинская 

 
416 РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 366. Дело об учреждении псковской Иоанно-Ильинской епар-

хиальной общины сестер милосердия и ее деятельности. Л. 1–2. 
417 Там же. Л. 3. 
418 Там же. Л. 2 об.  
419 Там же. Л. 4. 
420 Там же. Л. 5–6 об; Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в монашестве Мит-

рофании // Русская старина. 1902. Т. 110. С. 288. 
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церковь 421 , а на средства Митрофании рядом с храмом приобретены два 

дома422 . 14 ноября 1868 г. состоялось торжественное открытие Псковской 

епархиальной общины, а 21 января 1870 г. Святейшим Синодом был утвер-

жден ее устав, который по идейному содержанию был сходен с уставом Санкт-

Петербургской Покровской общины: основная деятельность сестер была 

направлена на присмотр за детьми и оказание медицинской помощи. Согласно 

утвержденному уставу община предоставляла безвозмездный приют девуш-

кам и вдовам бедного состояния, сестры были обязаны кормить и воспитывать 

детей бедных священно- и церковнослужителей, а также бесприютных мла-

денцев христианского вероисповедания всех возрастов и сословий, заниматься 

попечением о бедных больных, утешать скорбящих, готовить других сестер в 

мирное и военное время для ухода за ранеными, дежурить в военных госпита-

лях, городских и тюремных больницах 423 . Главным требованием, которое 

предъявлялось к поступающим в разряд сестер милосердия, было исповедова-

ние православной веры, а их посвящение было сходным с посвящением в 

Санкт-Петербургской Покровской общине424. 

Несмотря на то, что по утвержденному уставу руководство общиной воз-

лагалось на начальницу Псковского Иоанно-Ильинского монастыря, все во-

просы по-прежнему решала игуменья Митрофания. Такие действия со сто-

роны игуменьи вызывали недовольство со стороны настоятельницы Псков-

ского Иоанно-Ильинского монастыря Агнии (?)425. Она весьма нелестно отзы-

валась о деятельности игуменьи Митрофании в общине, отмечая поведение 

сестер, не соответствовавшее монашескому укладу. По ее просьбе 17 ноября 

1870 г. епископ псковский Павел (Доброхотов) написал конфиденциальное 

 
421 С Мокрого луга, район Запсковья – прим. авт.  
422Медведева Н. М. Псковская епархиальная Иоанно-Ильинская община сестер милосердия 

// Псков. 2005. № 22. С. 136. 
423 Устав Псковской Иоанно-Ильинской общины сестер милосердия // Уставы и правила … 

§4.  
424 Там же. § 6–9; Устав Покровской общины сестер милосердия // Уставы и правила… §5–

8. 
425 Фамилия настоятельницы Псковского Иоанно-Ильинского монастыря на данный мо-

мент не установлена – прим. авт. 
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письмо обер-прокурору Синода графу Д. А. Толстому, в котором спрашивал, 

как правильно поступать в сложившееся ситуации. В ответ граф Д. А. Толстой 

советовал не мешать игуменье Митрофании в управлении общиной426. 

Занимаясь устроением Псковской епархиальной общины, игуменья 

Митрофания решила учредить нечто подобное и в Москве. 24 марта 1870 г. 

она отправила обер-прокурору Синода графу Д. А. Толстому письмо об оказа-

нии содействии в открытии епархиальной общины в Москве по уставу, утвер-

жденному для Псковской епархиальной общины, приписав ее к Серпухов-

скому Владычне-Покровскому монастырю. В письме испрашивалось разреше-

ние на создание уездных или сельских общин в Московской губернии по при-

меру сельской общины сестер милосердия Св. Марии Магдалины427. Просьба 

Митрофании была передана обер-прокурором императрице Марии Алексан-

дровне, но в ней отсутствовали упоминания о создании уездных или сельских 

общин428. 21 апреля 1870 г. просьба Митрофании об открытии епархиальной 

общины в Москве была удовлетворена императрицей429. Московская епархи-

альная община учреждалась Митрофанией как точная копия с Псковской, но с 

одной особенностью: при Московской в апреле 1872 г. была еще открыта 

школа шелководства430. По мысли игуменьи Митрофании, в ней должны были 

обучаться воспитанницы общины и московского Воспитательного дома, а по 

мере завершения обучения они должны были отправляться в Туркестанский 

край и Закавказские области, где на протяжении семнадцати лет могли бы за-

ниматься шелководством, оказывать местному населению помощь и «вместе 

с тем распространять цивилизацию в тех краях»431. Подобная идея не получила 

 
426 РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 366. Дело об учреждении псковской Иоанно-Ильинской епар-

хиальной общины сестер милосердия и ее деятельности. Л. 141–142. 
427 РГИА. Ф. 797. Оп. 40 (Отд. 3. Ст. 5). Д. 56 б. По определению Святейшего Синода об 

учреждении в Москве общины сестер милосердия. Л. 1–2 об. 
428 Там же. Л. 3–3 об. 
429 Там же. Л. 13.  
430  Козловцева Е. Н. Неосновная деятельность общин сестер милосердия на примере 

Москвы рубежа XIX–XX вв. // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Материалы. 2014. Т. 24. С. 176.  
431 РГИА. Ф. 797. Оп. 40 (Отд. 3. Ст. 5). Д. 56 б. По определению Святейшего Синода об 

учреждении в Москве общины сестер милосердия. Л. 76. 
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одобрения у главноуправляющего IV отделением собственной е. и. в. канцеля-

рии принца П. Г. Ольденбургского и Святейшего Синода. Тогда Митрофания 

подготовила проект дополнительных глав к уставу Московской епархиальной 

общины, согласно которым в школе должны были обучаться испытуемые 

сестры и воспитанницы общины, малоспособные к другим обязанностям, а по 

всем делам Комитет общины должен иметь сношение с Комитетом шелковод-

ства в Москве. В городах и окраинах, где будут находиться плантации, таких 

как Ташкент и Тифлис, будут созданы подобные епархиальные общины432. Па-

раграфы устава общины были одобрены Комитетом шелководства Император-

ского московского общества сельского хозяйства, но обер-прокурор Синода 

граф Д. Толстой высказался против реализации проекта433. Статьи о шелковод-

стве так и не были включены в устав общины, хотя по документам школа су-

ществовала и после революционных событий 1917 г.434 

Игуменья Митрофания весьма энергично занималась устройством епар-

хиальных общин, на создание которых требовалось немало денег. О ее дея-

тельности нелестно отзывались в обществе: в воспоминаниях она писала, что 

«в Москве и Петербурге о ее имени идет дурная слава, и что она открывает 

свою общину из корысти и честолюбия и она скоро закроется»435. Митрофания 

привлекала многих благотворителей, и в начале 1873 г. сразу несколько жерт-

вователей обвинили ее в финансовых махинациях436. Судебный процесс полу-

чил широкую общественную огласку. Основным доводом в пользу 

 
432 РГИА. Ф. 797. Оп. 40 (Отд. 3. Ст. 5). Д. 56 б. По определению Святейшего Синода об 

учреждении в Москве общины сестер милосердия. Л. 85–89. 
433 Там же. Л. 90–91 об. 
434Козловцева Е. Н. Неосновная деятельность общин сестер милосердия на примере Москвы 

рубежа XIX–XX вв. // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихо-

новского гуманитарного университета. Материалы. М., 2014. Т. 24. С. 176.  
435 Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в монашестве Митрофании // Русская 

старина. 1902. Т. 110. С. 288. 
436 См. подробнее: Козловцева Е. Н. «Дело игумении Митрофании»: участие московских 

митрополитов в судьбе Владычне-Покровской епархиальной общины сестер милосердия // 

На ниве Христовой: Памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: 

Материалы Всероссийской научно-богословской конференции «IV Свято-Филаретовские 

чтения». М., 2009. С. 63–66. 
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невиновности игуменьи было то, что все средства предназначались исключи-

тельно для развития общин437. Вместе с тем материальное положение дел в 

общинах было весьма плачевным. В декабре 1872 г. монахиня Серпуховского 

монастыря Мария, занимавшаяся делами Псковской общины, сообщила об 

этом псковскому епископу Павлу (Доброхотову). Никакие денежные средства 

от игуменьи Митрофании на содержание общины не поступали, и, испытывая 

острый недостаток во всем, монахиня Мария испрашивала разрешения для 

себя и послушниц Серпуховского монастыря оставить общину, воспитанниц и 

сестер милосердия отправить к родным. Однако, если епархиальное началь-

ство будет против, она просила прислать ей денег на содержание всех, кто 

находился в общине438. В феврале 1873 г. епископ Павел прибыл в общину с 

инспекцией. В отчете секретарю императрицы тайному советнику П. А. Мо-

рицу он сообщал, что на все его вопросы монахини отвечали робко, почти ше-

потом и боязливо. Обучение детей в общине проходило на низком уровне. 

Средства на содержание общины не поступали, и все сестры общины втайне 

мечтали ее покинуть. Единственное, что, по его мнению, заслуживало внима-

ния, –это медицинское отделение439. Не зная, как поступить с общиной, епи-

скоп Павел составил письмо обер-прокурору с подробным изложением дел 

Псковской общины. По его словам, идея игуменьи Митрофании о создании 

общины по порядку, установленному в общежительных монастырях, в жизнь 

не воплотилась: сама Митрофания лишь однажды посетила общину, а руко-

водство возложила на монахинь Серпуховского монастыря, что противоре-

чило уставу. Монахини довели общину до такого состояния, что все «честные 

зажиточные и благомыслящие люди» Пскова «отступили от общины», и никто 

не изъявляет желания ей помочь, а кредиторы игуменьи Митрофании не 

 
437Андреев В. Н. Жизнь и деятельность баронессы Розен, в монашестве игумении Митрофа-

нии: в 2 ч. СПб., 1876; Идея учреждения епархиальных общин сестер милосердия при де-

вичьих монастырях и прошедшее игумении Митрофании: в 4 письмах. Киев, 1874.  
438 РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 366. Дело об учреждении Псковской Иоанно-Ильинской епар-

хиальной общины сестер милосердии и ее деятельности. Л. 237. 
439 РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 244. О преобразовании Иоанно-Ильинской общины сестер ми-

лосердия в г. Пскове. Л. 2–3 об. 
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получают должной уплаты по счетам. В псковскую духовную консисторию ни 

разу не поступали отчеты о состоянии дел в общине, поэтому сложно сказать, 

по каким документам был составлен отчет за 1869–1871 гг.440. В связи с этим 

епископ Павел просил Синод и императрицу разрешить отстранить игуменью 

Митрофанию от дел в общине, но с условием, чтобы она погасила все долги; 

освободить от дел монахиню Марию и всех, кто прибыл с ней из Серпухов-

ского монастыря; всех насельниц, которых не менее 60 человек, отпустить к 

родным до тех пор, пока не наладятся дела в общине, и передать управление 

игуменье Псковского Иоанно-Предтеченского монастыря Агнии441. 

Понимая трудность своего положения, игуменья Митрофания сама сло-

жила с себя право заведования общиной, передав его рясофорной послушнице, 

а впоследствии монахине Псковского Иоанно-Предтеченского монастыря 

Анатолии (Полибиной), оставив за игуменьей монастыря Агнией звание по-

четного члена общины. Монахиня Анатолия оправдала оказанное ей доверие. 

Община осталась в введении епархиального начальства, но основная ее дея-

тельность была направлена на оказание бесплатной медицинской помощи442. 

По решению епископа Павла духовенство псковской епархии обязывалось 

ежегодно вносить денежные средства на содержание общины. Подобное по-

становление не было с сочувствием встречено местными священниками, в 

связи с чем ими было предложено открыть при общине общежитие для доче-

рей сельских священников, привозимых родителями в Псков для обучения в 

земской школе или гимназии443, и уже в марте 1876 г. просьба получила одоб-

рение Святейшего Синода444. 

Подобное катастрофическое положение было и в Московской епархи-

альной общине, которую возглавляла монахиня Зинаида. Долг общины 

 
440 РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 366. Дело об учреждении Псковской Иоанно-Ильинской епар-

хиальной общины сестер милосердии и ее деятельности. Л. 366–366 об. 
441 Там же. Л. 366 об. – 367 об. 
442 РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 244. О преобразовании Иоанно-Ильинской общины сестер ми-

лосердия в г. Пскове. Л. 35–35 об. 
443 Там же. Л. 35. 
444 Там же. Л. 46.  
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составлял 644 712 руб.445 Особую роль в ее сохранении сыграл московский 

митрополит Иннокентий (Вениаминов), который и материально, и духовно 

пытался поддержать это начинание. В 1880 г. епархиальную общину поддер-

жал генерал-губернатор Москвы князь В. А. Долгорукий, по ходатайству ко-

торого Московская городская дума назначила общине годовое пособие в раз-

мере 6000 руб.446, императрица Мария Федоровна ежегодно отправляла в об-

щину по 60 руб.447, что дало возможность ей продолжить свою деятельность 

вплоть до событий 1917 г.  

По итогам судебного процесса суд присяжных заседателей признал игу-

менью Митрофанию виновной. В приговоре было указано, что ее лишают всех 

прав и преимуществ, высылают в Енисейскую губернию с запрещением вы-

езда в течение трех лет из места ссылки и в течение 11 лет в другие губернии448. 

В дальнейшем благодаря ходатайству родной сестры игуменьи С. Г. Аладьи-

ной место ссылки было заменено проживанием в Кавказском Ставропольском 

Иоанно-Мариинском женском монастыре449, а с 1879 г. ей было разрешено 

проживать в монастырях разных губерний России450. 

Авторитет первых епархиальных был надолго подорван описанными со-

бытиями, но, несмотря на это, позднее имели место попытки продолжить дело 

игуменьи Митрофании. В 1875 г. почетная гражданка г. Иваново-Вознесенска 

купеческая вдова Е. С. Безенова просила Владимирское епархиальное началь-

ство ходатайствовать перед Святейшим Синодом об открытии в с. Кохме 

Шуйского уезда епархиальной общины сестер милосердия, которую обязыва-

лась содержать за счет процентов сделанного ей вклада. Прошение в Синоде 

 
445 Козловцева Е. Н. «Дело игумении Митрофании» ... С. 65.  
446 Там же. С. 65–66.  
447 РГИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 153. О состоящей под покровительством императрицы Марии 

Федоровны Покровской общины сестер милосердия. Л. 1–70. 
448 Забелина Е. П. Дело игуменьи Митрофании: Подробный стенографический отчет. М., 

1874. С. 1900–1914. 
449 Розен П. Г. Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в монашестве Митрофа-

нии // Русская старина. 1902. Т. 110. С. 297–299. 
450 Там же. С. 299–302. 
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было одобрено, но в августе 1879 г. Е. С. Безенова умерла, так и не успев 

начать задуманное дело451. 

В 1911 г. Н. А. Огарева через орловское епархиальное управление напра-

вила в Святейший Синод проект устава Общины сестер милосердия во имя 

Христа Спасителя при больнице для хронических больных в с. Пальне Елец-

кой епархии. Представленный текст утвержден не был. Хотя община должна 

была стать епархиальной, ее начальницу Огарева желала назначать сама из мо-

нашеской среды, а после ее утверждал правящий архиерей. Полное руковод-

ство общиной должно было находиться в руках Н. А. Огаревой и ее семьи. Не 

удовлетворившись этим, Святейший Синод попросил ее разработать новый 

устав по образцу уже существующих в епархиальных общинах 452 . Проект 

устава был также направлен в Управление главного врачебного инспектора 

при Министерстве внутренних дел, откуда в Святейший Синод поступило уве-

домление, что препятствий к учреждению общины нет: необходимо лишь 

убрать из ее названия наименование «сестры милосердия», поскольку под 

этим обычно подразумеваются общины Красного Креста 453 . Полученные 

правки не соответствовали ожиданиям Н. А. Огаревой, в результате чего от-

крытие общины так и не состоялось. Кроме того, известен случай неудачной 

попытки открытия епархиальной общины в д. Семеновке Усманского уезда 

Тамбовской губернии, где из-за ссоры двух устроителей Синод принял реше-

ние не давать одобрения делу454. 

Более успешным стал проект графини Марии Владимировны Орловой-

Давыдовой (урожд. Барятинской), приступившей к изменению устава общины 

сестер милосердия во имя Христа Спасителя Литейной части в Петербурге. 

 
451 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1330. Об открытии во Владимирской епархии женской об-

щины сестер милосердия. Л. 1–7. 
452 РГИА. Ф. 796. Оп. 198 (отд. 2, стол 2). № 495. Об учреждении общины сестер милосердия 

в с. Пальне Елецкой епархии. Л. 1–6. 
453 Там же. Л. 4.  
454 РГИА. Ф. 797. Оп. 38 (отд. 3, стол 4). Д. 113. О разрешении на открытие общины сестер 

милосердия с больницей и школой в д. Семеновке Усманского уезда Тамбовской губернии. 

Л. 1–69. 
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Графиня получила известность как благотворительница и основательница цер-

ковной женской общины «Отрада и Утешение» в Серпуховском уезде Мос-

ковской губернии в с. Добрыниха, где в 1903 г. приняла постриг455. После 

смерти матери графини Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой, Мария Влади-

мировна получила право управления общиной сестер милосердия во имя Хри-

ста Спасителя и в 1888 г. подготовила новый проект устава общины. Согласно 

подготовленному документу, община должна была именоваться «Общиной се-

стер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М.Ф. Баря-

тинской». Основной причиной изменения прежнего устава княгиня Мария 

Владимировна указала на несоответствие деятельности общины с прежним 

уставом. Если изначально она предполагала оказывать помощь преимуще-

ственно жителям Литейной части г. Санкт-Петербурга, то вскоре деятельность 

общины перестала этим ограничиваться. Секретарь императрицы тайный со-

ветник Оом также указал на необходимость включить в новый устав обяза-

тельные пункты, утвержденные министром внутренних дел графом Д. Тол-

стым 23 декабря 1886 г. для всех заведений, состоявших под августейшим по-

кровительством императрицы Марии Федоровны. По уставу, разработанному 

М. В. Орловой-Давыдовой, община должна была принимать девиц и вдов 

только православного вероисповедания, «желающих преуспеть в духовной 

жизни»456. При общине должен был состоять священник: духовное лицо, «со-

ответствующее благочинному женских монастырей, избираемое попечитель-

ницей по ее усмотрению из белого духовенства или из монашествующих и 

утверждаемое епархиальным начальством», для духовного руководства сест-

рами согласно церковным правилам457. Теперь характер деятельности сестер 

 
455 Графиня М.В. Орлова-Давыдова, член-учредитель и почетный член ИППО (дата публи-

кации: 17.10.2013) // URL: https://www.ippo.ru/ipporu/article/grafinya-mv-orlova-davydova-

chlen-uchreditel-i-poc-201749(дата обращения: 10.11.2023). 
456 Устав общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М. Ф. 

Барятинской в Санкт-Петербурге. § 2 // РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового 

устава общины сестер милосердия на Литейной части. Л. 163. 
457 Устав общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М. Ф. 

Барятинской в Санкт-Петербурге. § 12 // РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового 

устава общины сестер милосердия на Литейной части. Л. 163 об. 

https://www.ippo.ru/ipporu/article/grafinya-mv-orlova-davydova-chlen-uchreditel-i-poc-201749
https://www.ippo.ru/ipporu/article/grafinya-mv-orlova-davydova-chlen-uchreditel-i-poc-201749


104 
 

полностью изменился: одной из их главных обязанностей стал присмотр за 

храмами общины, пение и чтение во время служб, и лишь потом – обучение 

детей грамоте и рукоделию, попечение о бедных, обращавшихся к ним за по-

мощью, и в уходе за больными как в самой больнице общины, так и за ее пре-

делами. Служение сестер, как и прежде, оставалось безвозмездным458. 

Изначально проект был отправлен на рассмотрение обер-прокурору Си-

нода К. П. Победоносцеву, который перенаправил его митрополиту Санкт-Пе-

тербургскому и Новгородскому Исидору (Никольскому), который, в свою оче-

редь, предложил княгине более подробно прописать роль в общине священ-

ника и охарактеризовать духовно-нравственную жизнь сестер милосердия. По 

его мнению, это духовное лицо входило в совет общины и имело право участ-

вовать в рассмотрении смет прихода и расхода, в выборе испытуемых и утвер-

ждении звании сестры милосердия, а также составлять для сестер внутренний 

распорядок жизни, рассматривать дела об увольнении сестер в отпуск, пере-

мещении из одного учреждения в другое, исключать из общины и т.п.459 Де-

вушки, желавшие стать сестрой милосердия, должны были «твердо для себя 

решить», что вступают в это звание «с совершенным самопожертвованием для 

пользы ближним» 460 . Согласно уставу, они должны были жертвовать соб-

ственным спокойствием, посвящать свою жизнь постоянному труду, смире-

нию, кротости, терпению и христианской любви к ближнему461. При общине 

по-прежнему сохранялись все учреждения: пансион для престарелых женщин, 

ясли для детей, школа рукоделия для бедных девочек с 7 до 12 лет, больница 

 
458 Устав общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М. Ф. 

Барятинской в Санкт-Петербурге. § 20. // РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового 

устава общины сестер милосердия на Литейной части. Л. 164. 
459 Устав общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М. Ф. 

Барятинской в Санкт-Петербурге. § 14. // РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового 

устава общины сестер милосердия на Литейной части. Л. 164. 
460 Устав общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М. Ф. 

Барятинской в Санкт-Петербурге. § 19. // РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового 

устава общины сестер милосердия на Литейной части. Л. 164. 
461 Устав общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М. Ф. 

Барятинской в Санкт-Петербурге. § 19. // РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового 

устава общины сестер милосердия на Литейной части. Л. 164. 
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для приема женщин и детей (как с платными, так и бесплатными местами). 

Новый устав получил утверждение императрицей Марией в Гатчине 14 апреля 

1890 г.462. 

Так, развитие общин сестер милосердия как церковных благотворитель-

ных учреждений повсеместного распространения, как этого ожидала игуменья 

Митрофания, не получило. Скорее всего, для священноначалия в этом инсти-

туте было смутительным господство светского начала, о чем ранее писал мит-

рополит Филарет (Дроздов), поэтому на протяжении всего этого времени Цер-

ковь продолжала поддерживать подобные социальные проекты лишь при жен-

ских монастырях. Например, в 1868 г. при Виленском Мариинском общежи-

тельном монастыре было основано училище для бедных девушек духовного 

звания и дочерей чиновников Северо-западного края. Училище находилось в 

ведении литовского епархиального начальства и существовало на монастыр-

ские деньги463 . При Серпуховском Введенском Владычнем женском мона-

стыре еще с 1870-х гг. и вплоть до революционных событий 1917 г. существо-

вало училище для крестьянских детей464. В 1880 г. Илукстский Рождества Бо-

городицы мужской монастырь был преобразован в женский монастырь. Пер-

вой настоятельницей монастыря стала игуменья Агния, бывшая начальница 

Псковского Ильинского монастыря и Псковской епархиальной общины сестер 

милосердия. Она основала при монастыре трехклассное шестилетнее женское 

училище. Указом от 8 июля 1889 г. Илукстскому училищу было разрешено 

давать выпускницам права учительниц начальных городских училищ. В 1909 

г. училище было преобразовано в гимназию465. В 1885 г. при Московском Бо-

гоявленском монастыре был открыт Марфинский Александро-Мариинский 

 
462 Устав общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгиней М. Ф. 

Барятинской в Санкт-Петербурге. // РГИА. Ф. 759. Оп. 33. Д. 2169. О проекте нового устава 

общины сестер милосердия на Литейной части. Л. 163–166. 
463 Сборник сведений о благотворительности… СПб., 1899. С. 74. 
464 Хомякова Т. В. Монастырское просветительское служение в XIX – начале XX вв. на при-

мере Серпуховского Владычнего монастыря // Варлаамо-Афанасьевские чтения. Матери-

алы научно-просветительской православной конференции. Серпухов, 2015. С. 70–74. 
465 Гаврилин А. Православные приходы на территории Курляндской губернии // Правосла-

вие в Балтии. № 11 (2). С. 42.  



106 
 

приют для сирот и девочек бедного духовенства Московской епархии466. По-

прежнему продолжали существовать церковные общины, где женщины вели 

полумонашеский образ жизни и занимались оказанием медицинской помощи 

и воспитанием детей-сирот467. 

 

  

 
466 Сборник сведений о благотворительности в России с краткими очерками благотвори-

тельных учреждений в Санкт-Петербурге и Москве: сост. по распоряжению главноупр. 

Собств. е. и. вел. канцеляриею по учреждениям имп. Марии по данным, собр. к 1896 г. СПб., 

1899. С. 464.  
467 Например, в Симбирской губернии была основана Новоспасская церковная сельская об-

щина во имя Христа Спасителя, в Санкт-Петербургской губернии – Вознесенско-Покров-

ская женская община и др. – прим. авт. 
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Глава II. Реализация проектов по привлечению сестер милосердия 

к оказанию квалифицированной медицинской помощи на театре воен-

ных действий. 

§ 2. 1. Формирование представлений великой княгини Елены Павловны и 

ее ближайшего окружения об институте общин сестер милосердия в 

России. 

В разгар Крымской кампании (1853–1856) великая княгиня Елена Пав-

ловна (Фредерика-Шарлотта-Мария, принцесса Вюртембергская), вдова вели-

кого князя Михаила Павловича, решила собрать женщин, способных оказать 

медицинскую помощь больным и раненым воинам. Для воплощения этой идеи 

в жизнь она приняла решение создать общину сестер милосердия, деятель-

ность которой будет направлена на оказание медицинской помощи пострадав-

шим именно в период военных конфликтов. 5 ноября 1854 г. в Санкт-Петер-

бурге состоялось открытие самой известной из первых общин сестер милосер-

дия – Крестовоздвиженской. На торжественной церемонии после молебна в 

храме архангела Михаила Михайловского дворца в сестры милосердия были 

посвящены 30 человек, после чего их отправили в Крым. 

Начиная с конца XIX века, исследователи уделяют этой общине особое 

внимание и изучают ее в разных аспектах. С ее созданием связывают начало 

организованной медицинской помощи на фронте468 . Ее рассматривают как 

 
468 См., например: Илинский П. А. Русская женщина в войну 1877–1878 гг. СПб., 1879. С. 

28, 150; Мокеев С. И. Сестры милосердия Крестовоздвиженской общины в Севастополь-

ской обороне // Медицинская сестра. 1946. № 9–10. С. 18–20; Ткачев С. Е. Н. И. Пирогов и 

первые сестры (к 70-летию со дня смерти Н. И. Пирогова) // Медицинская сестра. 1952. № 

2. С. 3–5; Суслов В. С. Пирогов и первые медицинские сестры (к 85-летию со дня смерти Н. 

И. Пирогова) // Медицинская сестра. 1969. № 6. С. 56–57; Щупак Б. Н. Сестры милосердия 

в Крымскую войну // Медицинская сестра. 1963. № 4. С. 58–60; Цвелев Ю. А., Абашев В. Г., 

Шмидт А. А. К 200-летию со дня рождения Н. И. Пирогова женский труд на войне. Сестры 

милосердия в Крымской (1853–1856 г.) войне. Екатерина Бакунина. Даша Севастопольская 

(Михайлова) // Журнал акушерства и женских болезней. 2010. № 59(2). С. 100–108; Каспрук 

Л. И., Снасапова Д. М., Жакупова Г. Т. Историко-медицинские аспекты становления инсти-

тута сестер милосердия в России как развитие идей Н. И. Пирогова // Вестник ЧелГУ. 2014. 

№12 (341). С. 43–47; Жукова Л. А. Деятельность Крестовоздвиженской общины сестер по-

печения о раненых во время Крымской войны (к 160-летию создания) // Бюллетень нацио-

нального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Се-

машко. 2015. № 3. С. 72–73; Борзых А. С. Деятельность российских сестер милосердия в 
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учреждение, ставшее прообразом Российского общества Красного Креста469. 

Однако до сих пор полностью не исследован вопрос о том, как себе представ-

ляла это учреждение сама великая княгиня Елена Павловна. 

Одной из первых свою помощь по воплощению в жизнь идеи «органи-

зации женской помощи больным и раненым на поле битвы»470 предложила 

ближайшая фрейлина и друг великой княгини баронесса Эдита Федоровна Ра-

ден. Как писал И. С. Аксаков, Э. Ф. Раден «была одной из замечательнейших 

женщин нашего времени: сильная умом – изящным, многосторонним и про-

свещенным; сильная воля…непоколебимо строгая в своих нравственных 

убеждениях»471. Елена Павловна делилась своими идеями с Э. Ф. Раден, кото-

рая, в свою очередь,4 апреля 1854 г. подготовила на французском языке за-

писку о распределении функций среди сестер будущей Крестовоздвиженской 

общины, об их обязанностях и нравственных качествах, а также предложила 

привлечь известного врача Н. И. Пирогова к руководству общиной472.  

Профессор Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга Нико-

лай Иванович Пирогов, ожидавший назначения на театр военных действий, 

был приглашен на аудиенцию к Елене Павловне в сентябре 1854 г. В личном 

разговоре с великой княгиней он согласился взять на себя руководство учре-

ждаемой общиной и подготовить медицинский персонал473.В письме Э. Ф. 

 

период Крымской войны (1853–1856) // Ежегодная богословская конференция Православ-

ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. № 25. С. 228–230; Втулкина 

А. С. Роль Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в годы Крымской войны 1854–

1856 гг. // Вестник науки и образования. 2016. № 4 (16). С. 30–32. 
469 См., например: Мельникова Л. В. Крестовоздвиженская община сестер попечения о ра-

неных как прообраз Красного Креста // Российская история. 2009. № 5. С. 119–134; Соко-

лова В. А. Организация общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста 

(1854–1918 гг.) // Клио. 2013. № 4 (76). С. 45-50; Харламов Е. В., Склярова Е. К., Семёнова 

Н. О. Служение обществу российских сестёр милосердия (к 150-летию Российского Крас-

ного Креста) // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2017. № 2 (93). С. 91–96.  
470 Загробный свидетель за женщин. Наблюдения, опыты и заметки Н. И. Пирогова, изло-

женные в письме к баронессе Э. Ф. Раден // Исторический вестник. 1886. Т. 26. С. 256.  
471 Аксаков И. С. По поводу кончины Э. Ф. Раден // Полное собрание сочинений И. С. Ак-

сакова. Общеевропейская политика. Статьи разного содержания. М., 1887. Т. 7. С. 727-728. 
472 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 332. Записка [написанная рукой Раден Э. Ф.] о распределении 

назначений среди сестер Крестовоздвиженской общины и их обязанностях (1854 г.).  
473 Загробный свидетель за женщин. Наблюдения, опыты и заметки Н. И. Пирогова, изло-

женные в письме к баронессе Э. Ф. Раден // Исторический вестник. 1886. Т. 26. С. 256. 
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Раден от 27 февраля 1876 г. он следующим образом описал реакцию Елена 

Павловны на происходившие события: «никогда более не видел великую кня-

гиню в таком тревожном состоянии духа, как в этой день <…>. Со слезами на 

глазах и с разгоревшимся лицом, она несколько раз вскакивала с своего места, 

как будто бессознательно, прохаживалась большими шагами взад и вперед по 

комнате и говорила громким голосом: – И зачем Вы ранее не обратились ко 

мне! Давно бы уж ваше желание быть полезным на поле битвы было бы ис-

полнено! И мой план тогда также давно бы уже состоялся…»474 Встреча с Пи-

роговым укрепила Елену Павловну в ее намерениях, и уже 25 октября 1854 г. 

Николай I утвердил проект «Правил Крестовоздвиженской общины сестер по-

печения о раненых и больных в военных госпиталях»475. Согласно тексту, об-

щина сестер учреждалась исключительно на средства великой княгини и со-

стояла под ее покровительством476. В черновом варианте «Правил» поначалу 

было указано, что оперативное руководство общиной осуществляет местное 

начальство Крыма477, однако впоследствии этот пункт был убран478. Сестры 

попечения давали обязательство пробыть в общине не менее года479. В их обя-

занности входило выполнение указаний врачей и начальницы, а также «тща-

тельный уход за ранеными и больными»480. Начальница назначалась великой 

княгиней и подчинялась непосредственно Н. И. Пирогову481.  

 
474 Загробный свидетель за женщин. Наблюдения, опыты и заметки Н. И. Пирогова, изло-

женные в письме к баронессе Э. Ф. Раден // Исторический вестник. 1886. Т. 26. С. 256-257. 
475 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 330. Правила общества сестер попечения о раненых и больных 

в Крыму. 1854. Л. 1. 
476 ГА РФ Ф. 647. Оп. 1. Д. 335. Письма великой княгини Елены Павловны Н. И. Пирогову 

по делам Крестовоздвиженской общины. Л. 1; Мельникова Л. В. Указ. соч. С. 120. 
477 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 330. Правила общества сестер попечения о раненых и больных 

в Крыму. 1854. Л. 1. 
478 РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 210. Правила Общины сестер попечения о раненых и больных 

в военных госпиталях во время Крымской войны 1853–1856 гг. (печатные экземпляры). Л. 

1. 
479 Там же. Л. 2–2об.  
480 Там же. Л. 1.  
481 Наставления главной начальнице Крестовоздвиженской общины сестер попечения о ра-

неных и больных в военных госпиталях // ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Л. 40–41 об. 
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Полное содержание сестер, их отправление в Крым и возвращение в Пе-

тербург, действительно, производилось за счет средств Елены Павловны482. 

Для сестер были предусмотрены особая форма одежды, месячное жалование и 

суточные дорожные деньги483, было разработано «Клятвенное обещание», в 

котором они торжественно брали на себя обязательство отдать все силы «на 

богоугодное служение больным братьям»484, а также на особый церковный 

уклад жизни: например, совершение регулярного утреннего и вечернего пра-

вила485. Список молитв для общины был составлен духовником Елены Пав-

ловны епископом Чигиринским, викарием Киевской епархии Порфирием 

(Успенским)486. Сестрам, которые проявят особое попечение о раненых и боль-

ных, и это будет засвидетельствовано врачами и начальницей общины, преду-

сматривалось особое вознаграждение от Елены Павловны487. 

27 октября великая княгиня сообщила Пирогову, что его прошение в 

действующую армию удовлетворено, и она приглашает его к себе для оконча-

тельной доработки плана предпринятого дела488. Пирогов по просьбе Елены 

Павловны подготовил черновой вариант проекта устава (на русском и фран-

цузском языках), согласно которому основная цель общины состояла в «без-

возмездной службе страждущим»489, для чего в общину допускалось принять 

неограниченное число сестер из всех сословий от 18 до 40 лет, грамотных, 

имевших письменное разрешение от родителей или попечителей, 

 
482 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Проект устава Крестовоздвиженской общины и «обязанно-

сти сестер общины» [на русском и немецком языках]. Л. 38. 
483 Там же. Л. 40 об. 
484 Клятвенное обещание // ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Л. 45–45 об; более подробно см.: 

Мельникова Л. В. Указ. соч. С. 120–122. 
485 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Проект устава Крестовоздвиженской общины и «обязанно-

сти сестер общины» [на русском и немецком языках]. Л. 25–28. 
486Лисовой Н. Указ. соч. С. 55–60. 
487 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 330. Правила общества сестер попечения о раненых и больных 

в Крыму. 1854. Л. 3 об. 
488 Петухов Е. В. Из переписки Н. И. Пирогова с баронессой Э. Ф. Раден. Юрьев, [1911]. С. 

4. 
489 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 328. Проект устава Крестовоздвиженской общины, продикто-

ванный Н. И. Пироговым. [Черновик] (1854 г.). Л. 2.  
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рекомендацию духовника и метрическое свидетельство490. Управление общи-

ной, согласно проекту, осуществлялось настоятельницей и членами Комитета, 

избранными Еленой Павловной491. Сестры делились на испытуемых, младших 

и старших. Каждая «обучалась служить» больным не менее трех месяцев, а 

затем Комитет определял ее в младшие сестры492. Через год девушка, если 

этого сама хотела, приносила обет на один год493. Если желала остаться в об-

щине и Комитет не видел препятствий, обет служения продлевался494. Все 

сестры подчинялись старшей, избиравшейся Комитетом на три года. Она же 

заведовала хозяйственными вопросами и отвечала за работу сестер в госпита-

лях495. Обязательно при общине должен был быть священник, в обязанности 

которого входило нравственное наставление сестер, и врач, занимавшийся их 

лечением и обучением496. 

В 1855–1856 гг. был подготовлен проект устава «Крестовоздвиженской 

общины сестер попечения о больных в Санкт-Петербурге» 497 , его автор 

остался неизвестным. Документ сохранился на русском и немецком языках, к 

нему приложена записка Пирогова, посвященная сестрам, написанная 30 ок-

тября 1855 г. для «прочтения и исполнения»498: врач призывает девушек с до-

стоинством исполнять свой долг и не забывать бережно относиться к своему 

здоровью499.  

Вместе с основными документами по учреждению общины сохранился 

«Статут конгрегации сестер доброй помощи», основанной в Париже в 1824 г. 

епископом Гиацинт-Луи де Келеном. В статуте прописывалось, что 

 
490 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 328. Проект устава Крестовоздвиженской общины, продикто-

ванный Н. И. Пироговым. [Черновик] (1854 г.). Л. 2. 
491 Там же Л. 6. 
492 Там же. Л. 2 об. 
493 Там же. Л. 3. 
494 Там же. Л. 3. 
495 Там же. Л. 3 об. – 5. 
496 Там же. Л. 5 об. – 6. 
497 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Проект устава Крестовоздвиженской общины и обязанно-

сти сестер общины [на русском и немецком языках].  
498 Там же. Л. 29–38. 
499 Там же. Л. 29–38. 
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конгрегация – религиозный орден, подчиненный парижскому архиепископу. 

В нее принимались девушки от 20 до 30 лет, здоровые, состоявшие в законном 

браке, набожные и т.п. Они шесть месяцев проходили обучение, два года пре-

бывали в статусе послушниц, а затем на три года избирались в сестры мило-

сердия. По их желанию, служение могло быть продлено еще на два года500. 

Тексты проекта устава Крестовоздвиженской общины и устава Конгрегации 

имели ряд общих черт, характеризовавших женскую деятельность по оказа-

нию помощи ближним и внутреннюю организацию жизни сестер. Согласно 

проекту устава основной функцией общины являлось обеспечение военных и 

гражданских больниц Санкт-Петербурга достаточным числом сестер милосер-

дия501, их командирование в частные дома для ухода за больными и обеспече-

ние женским персоналом госпиталей вблизи действующей армии во время 

войны. В случае эпидемии предполагалось отправлять сестер в те госпитали, 

где возникнет очаг болезни502. Община находилась под «непосредственным 

покровительством ее императорского высочества великой княгини Елены 

Павловны»503и входила в Ведомство учреждений императрицы Марии. Для 

успешной деятельности она прикреплялась к Максимилиановской лечебнице 

для приходящих больных, в которой обучались сестры504. Согласно уставу, ди-

ректор, смотритель и письмоводитель считались находившимися на государ-

ственной службе505 . Интересен тот факт, что приветствовалось избрание в 

число членов общины лиц из купеческого сословия «для содействия развитию 

круга благотворительной деятельности сестер попечения о больных» 506 . В 

присутствии попечительницы, директора, начальницы и священника сестра 

 
500 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Проект устава Крестовоздвиженской общины и обязанно-

сти сестер общины [на русском и немецком языках]. Л. 4–4.об. 
501 Там же. Л. 6. 
502 Там же. Л. 6 об. 
503 Там же. Л. 6 об. 
504 Там же. Л. 7 об. 
505 Там же. Л. 9.  
506 Там же. Л. 9 об. 
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давала клятвенное обещание исполнять свои обязанности с полной самоотвер-

женностью, получала золотой крест на голубой ленте для ношения на груди507. 

В этот же период (в 1854 г.) неким лицом, авторство которого установить 

не удалось, была подготовлена записка о Крестовоздвиженской общине сестер 

попечения о больных (о преимуществах женского ухода за больными)508. Она 

содержала вступительную часть, в которой автор поднимал проблему плохого 

ухода в военных госпиталях и гражданских больницах из-за того, что этим за-

нимаются мужчины, которым присущи «твердость характера и жестокость 

сердца»509. В свою очередь, женщинам, привыкшим заботиться о детях, муже, 

отце с присущей им любовью, будет намного проще взять на себя обязанность 

ухода за больными510. Поэтому назрела необходимость в создании учрежде-

ния, где женщины могли бы получать необходимые навыки ухода за стражду-

щими511.  

Согласно этому проекту уходом за больными в принципе могли зани-

маться представители любого социального статуса и возраста, но пока, по мне-

нию автора, такое на практике было возможно лишь в петербургской Макси-

милиановской больнице для бедных512. Число сестер в общине на первых по-

рах не должно было превышать 50 человек. Они должны были получать 

навыки изготовления бандажей, повязок и прочего, необходимого в условиях 

военного времени, а также прослужить в общине не менее трех лет513. Общее 

попечение над общиной возлагалось на великую княгиню Елену Павловну, а 

надзор за поведением сестер и качественным исполнением ими своих 

 
507 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 329. Проект устава Крестовоздвиженской общины и обязанно-

сти сестер общины [на русском и немецком языках]. Л. 11 об. 
508 ГА РФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 331. [Записка неустановленного лица] Предварительная записка 

о Крестовоздвиженской общине сестер попечения о больных (о преимуществах женского 

ухода за больными) (1854 г.). 
509 Там же. Л. 2 об.  
510 Там же. Л. 3 об. 
511 Там же. Л. 3 об. 
512 ГА РФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 331. Записка неустановленного лица «Предварительная записка 

о Крестовоздвиженской общине сестер попечения о больных (о преимуществах женского 

ухода за больными) 1854 г. Л. 4. 
513 Там же. Л. 5. 
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обязанностей – на настоятельницу514. Автор добавляет, что, если Елена Пав-

ловна одобрит его проект, он готов составить более подробный проект регла-

мент. 

По окончании Крымской войны главный врач Тульчинского военно-вре-

менного госпиталя статский советник П. Я. Сергеев515 15 мая 1856 г. предста-

вил великой княгине Елене Павловне на рассмотрение свой проект учрежде-

ния «Крестовоздвиженской Лавры сестер милосердия»516, впервые введенный 

в научный оборот Л. В. Мельниковой517. П. Я. Сергеев видел во вновь учре-

ждаемой общине «монашеский орден»518, но так как в России это название 

могло не прижиться, он предложил назвать ее «Крестовоздвиженской Лав-

рой»519 со своими штатом, домом, церковью и уставом520. В лавру он предло-

жил принимать женщин любого сословия из монастырей и общин (каких кон-

кретно, он не уточнял). Штат и канонические правила, а также правила ухода 

за больными автор предлагал составить Святейшему Синоду и Медицинскому 

совету521: по его мнению, это новое учреждение должно было принести пользу 

армии522. 

После Крымской войны перед великой княгиней Еленой Павловной 

встал вопрос о дальнейшем развитии общины. 7 октября 1856 г. она обрати-

лась к императору Александру II c просьбой разрешить Крестовоздвиженской 

 
514 ГА РФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 331. Записка неустановленного лица «Предварительная записка 

о Крестовоздвиженской общине сестер попечения о больных (о преимуществах женского 

ухода за больными) 1854 г. Л. 5 об. 
515 Сергеев Петр Яковлевич (1796-188?) – происходил из духовного сословия, окончил вра-

чебный курс в Петербургской медико-хирургической академии, служил врачом в военных 

госпиталях. В 1861 г. был уволен по собственному желанию (см. Змеев Л. Ф. Русские врачи 

писатели. СПб., 1886. Вып. 1. С. 99). 
516 ГАРФ. Ф. 647. Оп.1. Д. 346. "Проект учреждения Крестовоздвиженской Лавры сестер 

милосердия", составленный главным доктором Тульчинского военно-временного госпи-

таля Петром Сергеевым. 
517 См.: Мельникова Л. В. Указ. соч. С. 130.  
518 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 346. Проект учреждения Крестовоздвиженской Лавры сестер 

милосердия, составленный главным доктором Тульчинского военно-временного госпиталя 

Петра Сергеева. Л. 5. 
519 Там же. Л. 5. 
520 Там же. Л. 5. 
521 Там же. Л. 6.  
522 Там же. Л. 8 об. 
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общине стать постоянным учреждением523, но вопрос о характере и направле-

нии ее деятельности оставался открытым524. Великая княгиня искала сотруд-

ников, способных разрешить ее сомнения. Одним из таких конфидентов стал 

протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев, которому было поручено изучить 

устройство и деятельность католических и протестантских общин сестер ми-

лосердия. С 1851 г. прот. Иоанн Янышев служил священником в православном 

храме в Висбадене, а с 1864 г. преподавал в Копенгагене Закон Божий невесте 

наследника русского престола принцессе Дагмаре525. По воспоминаниям прот. 

Ивана Ивановича Базарова (духовника вюртембергской королевы Ольги Ни-

колаевны, дочери Николая I), отец Иоанн Янышев съездил во «Францию, в 

которой монашеские ордена давно довели эту часть христианской деятельно-

сти до возможного совершенства, а также на Рейн в Кайзерсверт, где нахо-

дился знаменитый рассадник протестантских сестер милосердия»526. На ос-

нове своих наблюдений отец Иоанн Янышев составил записку, в которую в 

Штутгарте вносил правку прот. Иоанн Базаров, и предоставил ее на рассмот-

рение Елене Павловне и митрополиту Филарету (Дроздову) 24 августа 1858 

г.527 

В записке протопресвитер Иоанн Янышев дает подробную характери-

стику как католическим, так и протестантским общинам в Европе, но особое 

внимание обращает на то, что «это есть святое общество избранных христиа-

нок, ради любви ко Христу Спасителю и ради своего спасения добровольно 

оставивших все в мире, чтобы служить Господу в лице его меньшей братии: 

 
523 Очерк 25-летней деятельности Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 

1879. С. 27. 
524Бакунина Е. М. Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины (1854–

1860 гг.) // Вестник Европы. 1898. № 3. С. 582. 
525 Янышев (Иоанн Леонтьевич) //Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 

1904. Т. 41. С. 696. 
526 Базаров И. И., прот. Воспоминания протоиерея И. И. Базарова // Русская старина. 1901. 

Т. 106. С. 509–510. 
527 Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Собрание мнений и отзывов Филарета, 

митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным во-

просам. СПб., 1886. Т. 4. С. 341–343. 
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больных, сирот, детей, странников и странниц»528. В России, по мнению отца 

Иоанна, такое общество можно создать только в том случае, если в Православ-

ной Церкви обнаружится оскудение любви и частной благотворительности, а 

в сознании общественности будет неоспорим тот факт, что женщины спо-

собны посвятить себя этому служению. Должны появиться люди, которые на 

собственном примере покажут это служение ближним и Христу, но пока в 

Церкви нет нужды в создании такого общества и нет людей, которые могут на 

это пойти. Поэтому любые попытки учреждения общины, заботы о ее матери-

альной составляющей, создание проектов устава и правил будут оставаться 

бесплодными529. Даже общины сердобольных вдов и сестер попечения о боль-

ных (Свято-Троицкая), по мнению прот. И. Янышева, существуют без духов-

ной основы530. Записка получила отклик митрополита Филарета (Дроздова), 

который заметил, что рассуждения отца Иоанна основательны и справед-

ливы531. Великую княгиню Елену Павловну, по всей видимости, такой ответ 

прот. Иоанна Янышева не удовлетворил. По воспоминаниям Е. М. Бакуниной, 

после окончания Крымской войны у великой княгини и ее ближайшего окру-

жения начался долгий период изучения различных уставов и записок об общи-

нах, как католических, так и протестантских532. Елена Павловна сама лично 

ездила в Берлин и изучала общины диаконисс. Туда же она пригласила Е. М. 

Бакунину, чтобы та самостоятельно ознакомилась с особенностями этих учре-

ждений533. Они посетили «Вифанию» – дом диаконисс, учрежденный в 1858 г. 

будущей германской императрицей и польской королевой Августой (Августа 

Мария Луиза Катерина Саксен-Веймар-Эйзенахская),супругой Вильгельма I, 

и католическую общину сестер святой Гедвиги в Нанси (Париж), которая, по 

 
528 Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Собрание мнений и отзывов Филарета, 

митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным во-

просам. СПб., 1886. Т. 4. С. 341.  
529 Там же. С. 342.  
530 Там же. С. 341–343.  
531 Там же. С. 343. 
532 Бакунина Е. М. Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины (1854–

1860 гг.) // Вестник Европы. 1898. № 3. С. 585. 
533 Там же. С. 587. 
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утверждению Бакуниной, напоминала монастырь, где сестры после 10-днев-

ного молчания, постоянной молитвы и причастия Святых Христовых Тайн 

приносили пожизненные обеты служения534. Посетив большое количество ка-

толических и протестантских общин535, Екатерина Михайловна пришла к мне-

нию, что Крестовоздвиженская – «произведение патриотического чувства», 

совершенно не похожее на то, что существует в Европе536 . Вопрос, какой 

должна быть учреждаемая в России община, для Бакуниной окончательно не 

был ясен. Ее сомнения подтверждал и Николай Иванович Пирогов: «Я что-то 

сомневаюсь, чтобы у нас в наше время можно было с успехом сделать из об-

щины религиозный орден. Во-первых: наше Православие как-то худо клеится 

с орденскими учреждениями; оно не довольно самостоятельно для этого; во-

вторых, вообще в наше время нельзя учредить хорошо того, что так хорошо 

учреждалось в средние века или за три-четыре столетия до нас. Впрочем, если 

бы уже пошло на то, чтобы дать общине орденский характер, то, мне кажется, 

удобнее бы было определить для этой цели один из женских монастырей»537. 

Мнение Н. И. Пирогова и Е. М. Бакуниной также не нашло отклика у Елены 

Павловны. Как писала Бакунина, после ее возвращения стали возникать труд-

ности в общении и недопонимание с Еленой Павловной, с одной стороны, и 

Эдитой Федоровной Раден, с другой. В результате Е. М. Бакунина была вы-

нуждена оставить общину в 1860 г.  

В свою очередь, по утверждению настоятеля польской церкви в Берлине 

протоиерея В. П. Полисадова, в 1859 г. Елена Павловна «выписала из Франции 

католических сестер милосердия для устройства своей общины»538. Интересен 

тот факт, что, будучи протестанткой по рождению, Елена Павловна 

 
534 Бакунина Е. М. Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины (1854–

1860 гг.) // Вестник Европы. 1898. № 3. С. 590. 
535 Там же. С. 593. 
536 Там же. С. 593. 
537 Пирогов Н. И. Письмо к Е. М. Бакуниной. № 4 (6). Одесса. 5 августа 1857 г. // Севасто-

польские письма. М.- СПб., 2011. С. 201. 
538 Из письма настоятеля посольской церкви в Берлине протоиерея В. П. Полисадова 10 (22) 

февраля 1859. К истории сношения с иноверцами // Русский архив. 1894. Кн. 2. № 5. С. 12. 
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приглашает не протестантских диаконисс, а католических сестер милосердия. 

С 1823 г. Елена Павловна переходит в православие. По воспоминаниям прото-

иерея И. И. Базарова, присутствуя на похоронах своей дочери Елизаветы Ми-

хайловны в Висбадене в 1845 г., великая княгиня нелестно отзывалась об об-

рядах протестантской Церкви. «По окончании панихиды, – вспоминал прот. 

Иоанн, –великая княгиня обратилась ко мне со словами: “Как я довольна, что 

тело моей дочери находится теперь в католической церкви, а не у протестан-

тов, которые не понимают и не признают наших молитв за умерших!”»539. 

Позже великая княгиня пожертвовала крупную сумму не на протестантскую, 

а на католическую Церковь540. Можно было бы предположить, что великая 

княгиня Елена Павловна симпатизировала католической Церкви и ее орденам, 

однако ни одна католическая модель организации общин ею не была воспри-

нята. Работа над составлением устава началась в 1854 г., но к 1860 г. не была 

еще завершена. Информация о существующих благотворительных организа-

циях не удовлетворяла Елену Павловну, которая по-прежнему продолжала по-

иски оптимального пути развития своего детища. В 1860 г. она предложила 

духовнику Крестовоздвиженской общины священнику Александру Василье-

вичу Гумилевскому составить новый проект устава.  

Отец Александр Гумилевский (1830–1869) окончил Санкт-Петербург-

скую духовную академию, являлся настоятелем храма Рождества Христова на 

Песках и был известен как публицист и активный церковный деятель, высту-

павший за возрождение православных братств и занимавшийся вопросами ор-

ганизации воскресных школ 541 . Став духовником Крестовоздвиженской 

 
539Базаров И. И., прот. Воспоминания протоиерея И. И. Базарова // Русская старина: еже-

месячное историческое издание. 1901. Т. 105. С. 531.  
540 Там же. С. 531. 
541 Ермолаев О. А. Служение милосердия в христианском братстве на примере Христорож-

дественского приходского братства свящ. А. В. Гумилевского // Ежегодная богословская 

конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2013. № 

23. С. 225–226; Лукашевич М. Приходское Рождественское братство в Санкт-Петербурге 

(1863–1871) // Свет Христов просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского православ-

ного христианского института. 2010. № 2. С. 82–96; С–ов [Скроботов Н. А.]. Приходской 

священник Александр Васильевич Гумилевский. СПб., 1871. Стб. 127; Знаменский Ф., 

прот. Священник А. В. Гумилевский, основатель приходской благотворительности в 



119 
 

общины, отец Александр уделял особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию сестер, но активная приходская и общественно-церковная дея-

тельность не позволяла ему постоянно находиться в общине. Он предложил 

Елене Павловне учредить среди сестер должность сестры-наставницы, возло-

жив на нее нравственное руководство сестрами542. Великая княгиня одобрила 

предложение отца Александра, и он составил инструкцию для сестры-настав-

ницы. По представлению отца Александра, она должна стать для сестер «ма-

терью», «не ожидая за свою работу никакой награды»543, и ежедневно вносить 

свои наблюдения за испытуемыми и послушницами в специальный журнал, 

который потом предоставляла духовнику общины 544 . Введение должности 

сестры-наставницы во многом было обусловлено постоянными конфликтами 

отца Александра с настоятельницей Е. П. Карцевой, возглавлявшей общину 

после ухода Е. М. Бакуниной. В письмах к баронессе Э. Ф. Раден он писал, что 

Е. П. Карцева «не служила, а властвовала»545 в общине, поэтому сестра-настав-

ница должна стать полной противоположностью Е. И. Карцевой, однако вво-

димое разделение должностей сестры-наставницы и сестры-настоятельницы 

привело к расколу в общине, и многие сестры стали ее покидать546. 

Летом 1860 г. отец Александр приступил к подготовке нового проекта 

устава. В письме к баронессе Э. Ф. Раден он писал: «Много я думаю над ним, 

но боюсь, что и при этом будут в нем промахи, вследствие моей мало опытно-

сти»547. 4 августа 1860 г. он представил великой княгине «Проект устава Кре-

стовоздвиженской общины православных диаконисс». Согласно документу 

община должна была принять характер «полудуховного и полусветского 

 

Санкт-Петербурге // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1905. № 50. С. 2193–2198; 

№ 51. С. 2247–2251; № 52. С. 2303–2308; Лепехин М. П. Гумилевский Александр Василье-

вич // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 13. С. 450–451 (библиография). 
542 С–ов [Скроботов Н. А.].Указ. соч. Стб. 125. 
543 Там же. Стб. 131. 
544 Там же. Стб. 132. 
545 Там же. Стб. 135. 
546 Там же. Стб. 135. 
547 Там же. Стб. 141.  
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учреждения»548, став местом возрождения древнего чина диаконисс. По мне-

нию отца Александра, сестры должны вести «не духовно-созерцательную 

жизнь», а «жизнь милосердную, помогая бедным, физическим и нравственным 

страдальцам»549. В том же 1860 г. великая княгиня Елена Павловна предло-

жила отцу Александру стать постоянным священником общины, но получила 

отказ. По мнению биографа отца Александра Н. А. Скроботова, причиной от-

каза послужило нежелание свящ. А. Гумилевского ехать за границу для изуче-

ния деятельности местных католических конгрегаций сестер милосердия и 

лютеранских диаконисс, аргументируя это тем, что для путешествия «необхо-

димым условием являлось сострижение длинных волос», а он не хотел с ними 

расставаться. Впоследствии, по замечанию Н. А. Скроботова, иерей Александр 

«смеялся над своей слабостью, когда ему приходилось рассказывать об 

этом»550. После отказа о. Александра Гумилевского, Елена Павловна пригла-

сила на это место преподавателя Калужской духовной семинарии Николая Ла-

заревича Зайцева, который по поручению великой княгини Елены Павловны 

был отправлен в 1861–1863 гг. в Западную Европу для изучения устройства 

аналогичных общин в Англии, где уже начал применяться опыт Флоренс Най-

тингейл, Франции, Германии и Италии. По возвращении он представил отчет, 

текст которого до сих пор неизвестен551.  

К зиме 1861 года свящ. А. Гумилевский получил подробный коммента-

рий на свой проект устава общины. Автор комментариев неизвестен – можно 

предположить, что он был составлен ближайшей помощницей Елены Пав-

ловны баронессой Э.Ф. Раден. Детальный анализ проекта устава отца Алек-

сандра Гумилевского и комментариев к нему приведен в работе священника 

А. Постернака552: для отца Александра создание общины диаконисс являлось 

 
548 С–ов [Скроботов Н. А.].Указ. соч. Стб. 141.  
549 Там же. Стб. 141.  
550 Там же. Стб. 116–117.  
551 Козловцева Е. Н. Зайцев Николай Лазаревич // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 

19. С. 536. 
552 Постернак А. В., свящ. Проект восстановления служения диаконисс в России в середине 

XIX в. в его сравнении с раннехристианскими и средневековыми формами женского 
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началом нового женского служения. По его мнению, деятельность женщин в 

общине должна основываться на «полном, чистейшем, самоотверженном по-

священии себя на служение» нуждающимся553. Община должна стать «необ-

ходимой для народа», распространяясь «по России более и более своими отде-

лениями подобно монастырям», основываясь на религиозном начале554. По 

мысли отца Александра, непосредственное руководство общиной должно при-

надлежать «пресвитеру диаконисс», который должен назначаться великой 

княгиней и митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским на основа-

нии общего голосования столичного духовенства555. Поступая в общину, де-

вушка должна пройти четыре ступени посвящения: испытуемая, послушница, 

сестра милосердия и диаконисса556. Диакониссы должны составлять «высшую 

ступень служительниц христианского милосердия»557. Диаконисса избирается 

советом общины из сестер (дева или вдова), прослуживших в этом звании не 

менее трех лет. Она принимает пожизненный обет безбрачия558 и носит осо-

бую одежду. Помимо «общих обязанностей христианского милосердия», диа-

кониссы должны были готовить женщин к крещению и миропомазанию, 

наставлять их, а также помогать священнослужителям при совершении этих 

Таинств559.  

Особое внимание отец Александр уделял «внешним членам общины», в 

число которых входили «все преосвященные архиереи, настоятели, настоя-

тельницы монастырей, монахи и монахини, и все православные священ-

ники»560. Принимая на себя звание внешних членов общины, эти лица «обязу-

ются всеми зависящими от них средствами содействовать распространению 

 

церковного служения// Вестник ПСТГУ. Сер.II: История. История Русской Православной 

Церкви. 2020. Вып. 92.С. 93–109.  
553 С–ов [Скроботов Н. А.]. Указ. соч. Стб. 158–159. 
554 Там же. Стб. 160. 
555 Там же. Стб. 143. 
556 Там же. Стб. 144. 
557 Там же. Стб. 145. 
558 Там же. Стб. 146. 
559 Там же. Стб. 146. 
560 Там же. Стб. 146. 
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служения милосердия в России, возбуждать в народе сочувствие к общине, за-

ботиться об усилении материальных средств ее через склонение доброхотных 

деятелей к посильным пожертвованиям в пользу общины, стараться об умно-

жении внутренних членов общины чрез склонение к нему, так называемых в 

народе странниц и келейниц, пещись об исправлении всех погрязших в поро-

ках женщин и обращении заблуждающихся в вере людей»561. По замечанию 

отца Андрея Постернака, текст проекта «нельзя признать уставом как тако-

вым, это, скорее, набор определённых идей, на основе которых могла быть 

устроена будущая организация»562. Замечания, которые были высказаны о. 

Александру, затрагивали практически каждый параграф проекта устава: в 

частности, критик высказал обоснованное «сомнение в размахе деятельности 

будущей общины, считая более правильным сосредоточиться только на уходе 

за больными»563, для него также было непонятно, зачем сестер называть диа-

конисами. «Название членов общины сестрами для меня является приятным и 

доступным для всех. Каждый несчастный знает, что такое сестра, а каждый ли 

поймет ученое название – диаконисса?»564. Отец Александр не был согласен с 

представленными замечаниями и вступил в дискуссию с их оставшимся для 

нас неизвестным автором. Он считал, что чин диакониссв Православной 

Церкви должен быть возрожден, а вселенский патриарх и Святейший Синод 

должны поддержать это начинание565. По всей видимости, Елена Павловна не 

разделяла идей отца Александра, и проект не был одобрен, а сам он в 1863 г. 

был отстранен от участия в делах общины, поскольку к этому времени из-за 

границы вернулся священник Л. Н. Зайцев.  

 
561 С–ов [Скроботов Н. А.].Указ. соч. Стб. 146. 
562 Постернак А. В., свящ. Проект восстановления служения диаконисс в России в середине 

XIX в. в его сравнении с раннехристианскими и средневековыми формами женского цер-

ковного служения// Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной 

Церкви. 2020. Вып. 92. С. 98. 
563 Там же. С. 98. 
564 С–ов [Скроботов Н. А.].Указ. соч. Стб. 158. 
565 Там же. Стб. 163. 
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Детально изучая проект А. Гумилевского, священник Андрей Постернак 

приходит к выводу, что проект восстановления чина диаконисс являлся «при-

чудливым сочетанием известной на тот момент информации о древних диако-

ниссах с его собственными представлениями»566. Несмотря на это, идеи, озву-

ченные отцом Александром, станут актуальными в начале XX столетия, когда 

вопрос о восстановлении чина диаконисс был вновь поднят на Предсоборном 

присутствии 1906 г. 

Окончательный устав Крестовоздвиженской общины был утвержден 

только в марте 1870 г., то есть спустя 16 лет после ее создания. Согласно ему 

община находилась под покровительством и непосредственным руководством 

великой княгини Елены Павловны, в ведении которой были вопросы, связан-

ные с назначением и увольнением всех лиц, связанных с руководством общи-

ной, а также распределение их обязанностей, она же с разрешения импера-

трицы обладала правом назначить на свое место преемницу. Делами общины 

ведал комитет, который она формировала567. Цель общины заключалась не 

только в медицинском уходе, но и в безвозмездном служении бедным, неиму-

щим, сиротам, заключенным, в обучении бедных детей и в различных делах 

христианского милосердия568. По сути, окончательный проект отчасти соеди-

нил в себе те идеи, которые были предложены в первые годы существования 

общины: христианское служение и профессиональная медицинская помощь.  

После смерти великой княгини Елены Павловны в 1873 году община пе-

решла в ведение Совета управления учреждениями великой княгини Елены 

Павловны, а непосредственное руководство было вверено ее дочери великой 

княгине Екатерине Михайловне. В 1894 г. община оказалась в ведении Рос-

сийского общества Красного Креста (РОКК), в связи с чем ее функции претер-

пели существенные изменения: руководство общиной сосредоточилось на 

 
566 Постернак А. В., свящ. Указ. соч. С. 104. 
567 Устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 1870. § 4–6. 
568 Там же. § 1.  
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обучении сестер и оказании помощи раненым и больным, что способствовало 

разработке и утверждению нового устава569. 

Создавая для России благотворительное учреждение, великая княгиня 

Елена Павловна мыслила его дальнейшее развитие сходным с развитием като-

лических или протестантских учреждений. Однако на практике все проекты 

1854–1856 гг. ставили главной целью подготовку квалифицированного меди-

цинского персонала. Даже П. Я. Сергеев, предлагая создать духовный орден, 

в первую очередь, видел в общине учреждение для подготовки медицинских 

кадров для армии. Исключением являлся лишь проект священника А. Гуми-

левского. Учитывая тот факт, что никаких записок или проектов, созданных 

или одобренных самой Еленой Павловной, не обнаружено, можно предполо-

жить, что она так окончательно и не решила для себя вопрос о том, какой 

должна быть ее община. Известность крестовоздвиженских сестер после 

Крымской кампании стал главным стимулом развития общины в контексте 

оказания помощи на театре военных действий, но для Елены Павловны это не 

было очевидным. Она не была до конца уверена в необходимости сосредота-

чивать усилия общины исключительно на помощи раненым в период боевых 

действий, так как окончательная цель устава 1870 г. заключалась не только в 

медицинском уходе, но и в оказании широкой социальной помощи населению, 

чем занимались и ранее созданные общины как в Европе, так и в России.  

 

§ 2. 2. Трансформация представлений об общинах сестер милосердия у ру-

ководства Российского общества Красного Креста. 

Крымская война стала первой в российской истории, в которой жен-

щины приняли активное участие в оказании медицинской помощи непосред-

ственно на театре военных действий. Антисанитарные условия в госпиталях 

обрекали на смерть тысячи раненых. По воспоминаниям очевидцев, больные 

 
569  РГИА. Ф. 1284. Оп. 185. Д. 58. Крестовоздвиженское общество сестер милосердия 

(1899). Л. 1–2.  
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лежали «не бриты, не вымыты, многие со времени инкерманского дела не бо-

лее одного раза перевязаны <…> покрышка многих раненых и больных– неиз-

менная шинель. Вместе с легкоранеными лежат многие тяжелораненые, без-

надежно больные, умирающие»570. Такое положение дел не могло не найти от-

клика в обществе. Как известно, в ноябре 1854 г. в Крым было отправлено 63 

вдовы из Московского и Санкт-Петербургского вдовьих домов, по прибытии 

поступивших в распоряжение Н. И. Пирогова. Вслед за ними отправились 

сестры вновь образованной Крестовоздвиженской общины. В 1855 г. по пове-

лению императрицы Александры Федоровны было отправлено еще 14 сердо-

больных вдов Санкт-Петербургского дома и 11 – Московского, а также десять 

сестер милосердия Никольской общины571. В это же время на театр военных 

действий британской армии выехала Флоренс Найтингейл с 38 сестрами ми-

лосердия572.Британские сестры работали не на передовой, а в английском гос-

питали на южном побережье Черного моря в турецком госпитале в Скутари.  

По окончании войны для русских сестер была учреждена медаль «Для 

сестер милосердия в Крыму», а сердобольные вдовы были удостоены особого 

знака отличия – золотого креста на зеленой ленте573. Для Флоренс Найтенгейл 

война стала важным этапом для разворачивания ее активной общественной де-

ятельности. В июне1860 г. она основала в Лондоне школу для сестер милосер-

дия при госпитале св. Фомы574. Благодаря ее энтузиазму и при поддержке во-

енного министра лорда Герберта в Англии началась модернизация системы 

 
570 Алабин П. В. Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853, 1854–1856, 1877–1878 го-

дах. Самара, 1888-1892. Ч. 3. С. 135–136. 
571 Бондина С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом в XIX – начале XX веков // Общество. 

Среда. Развитие. 2013. № 3. С. 67. 
572 Склярова Е. К., Переверзева Д. О., Камалова О. Н. Флоренс Найтингейл и лорд Герберт 

в годы Крымской войны // Медики-герои войн и локальных конфликтов. Материалы Все-

российской научно-практической конференции с международным участием. 2017. С. 163–

167. 
573 Бондина С. И. Указ. соч. С. 67. 
574 Boyd N. Three Victorian Women Who Changed Their World: Josephine Butler, Octavia Hill, 

Florence Nightingale. New York, Oxford: Oxford univ. press, 1982. P. 194.  
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здравоохранения575. Годом ранее, в 1859 г., швейцарский предприниматель 

Анри Дюнан стал свидетелем кровопролитной битвы при Сольферинов пе-

риод Австро-итало-французской войны (27 апреля – 12 июля 1859 г.). В 1862 

г. он опубликовал книгу «Битва при Сольферино», в которой описал «самое 

ужасное зрелище какое только может представить себе человеческое вообра-

жение»576 и предложил создать «Общество помощи раненым» в разных госу-

дарствах Европы577. По замыслу Дюнана, новая организация должна была со-

стоять из волонтеров, готовых помогать санитарным службам армии. Дюнан 

озвучил мысль о необходимости составления международной конвенции, ко-

торая станет основой для «Обществ спасения» в разных странах578.Его книга 

стала известной в Европе, а предложение о создании национальных обществ 

помощи раненым получило поддержку у Женевского общества народной 

пользы. Осенью 1862 г. пять швейцарских граждан: адвокат Густав Муанье, 

Анри Дюнан, генерал Гийом-Анри Дюфур, доктор Луи Аппия и Теодор Мо-

нуар создали «Комитет пяти», чтобы подготовить меморандум для Конгресса 

по благотворительности по вопросам организации медицинской помощи на 

театре военных действий. В феврале 1863 г. Комитет был переименован в По-

стоянный международный комитет первой помощи раненым воинам во время 

войны под председательством Г. Дюфура, а А. Дюнан получил должность сек-

ретаря579. Флоринс Найтенгейл не поддержала А. Дюнана: она считала, что та 

роль, которую он хочет возложить на «Общества помощи», должна стать 

неотъемлемой частью государственной политики и главы государств должны 

возложить на себя ответственность за жизни солдат, по возможности решая 

 
575 Sklyarova E.Crimean War and Establishing of Public Health System in Great Britain // Науч-

ный альманах стран Причерноморья. 2017. Т. 9. №. 1. С. 26. 
576 Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино (Souvenir de Solférino). СПб., 1904. С. 

19. 
577 Там же. С. 62. 
578 Harouel V. Histoire de la Croix-Rouge.Paris : Union Distribution,1999. P. 7.  
579 Там же. P. 8. 



127 
 

вопросы внешней политики мирным путем580, но частное мнение Ф. Найтин-

гейл не было услышано. 

Первого сентября 1863 г. Международный комитет разослал европей-

ским государствам проект Конкордата, в котором призывал всех адресатов к 

участию в конференции, запланированной на следующую осень581. 

В Конкордате был поставлен ряд вопросов к правительствам стран: со-

гласны ли они оказывать поддержку национальным комитетам, оказывающим 

помощь раненым на театре военных действий; согласны ли они признать 

нейтральными во время войн лазареты и военные госпитали, а также их меди-

цинских персонал; готово ли государство предоставить всему санитарному 

персоналу особый мундир или обеспечить его другим отличительным знаком, 

а для лазаретов и госпиталей назначить отличительный флаг (например, белый 

с красным крестом)582. В России письмо было получено военным министром 

Д. А. Милютиным, который, ознакомившись с текстом документа, отправил 

его на рассмотрение особой комиссии военных медиков. Она не поддержала 

проект А. Дюнана, но и не опровергла возможность его реализации. По заме-

чанию членов комиссии, после окончания Восточной войны в военно-меди-

цинском управлении начались активные преобразования583. Например, в 1859 

г. был учрежден Комитет по улучшению военно-медицинской администрации 

и военных госпиталей и была созвана особая комиссия для составления про-

екта новой организации Медицинского департамента военного министерства, 

а также шло обсуждение проектов по изменению госпитального устава584. Осо-

бая заслуга в его изменении принадлежала генерал-лейтенанту Н. И. 

 
580 Harouel V. Histoire de la Croix-Rouge.Paris : Union Distribution,1999. P. 7. 
581 Там же. P. 9. 
582 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 350. Записка лейб-медика Цыцурова о деятельности Женевского 

международного комитета и Женевской международной конференции по оказанию по-

мощи раненым и о его сношениях с русским правительством. Л. 4. 
583 Там же. Л. 4. 
584 Столетие военного министерства. 1802–1902 / Под ред. Д. А. Скалона. СПб., 1911. Т. 8. 

Ч. 4. С. 17.  
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Вольфу585, который более семи лет работал над реформой военных госпита-

лей586. Комиссия не обнаружила препятствий к учреждению в стране частных 

благотворительных обществ, которые «в мирное время могли бы содейство-

вать правительству в изыскании и распространении разного рода улучшений 

в военно-санитарном отношении по устройству лазаретов и госпиталей, по 

транспортировке раненых»587 . В то же время, создание подобных обществ 

могло столкнуться с рядом трудностей, например, сложно «совершенно 

нейтрально» относится к воюющим сторонам и оказывать медицинскую по-

мощь солдатам не только своей армии588. Об этих трудностях Д. А. Милютин 

написал в Женевский комитет. 

Неофициальная встреча по обсуждению положений Конкордата, на ко-

торой присутствовали представители из шестнадцати стран, за исключением 

России, прошла в Женеве в октябре 1863 г. По ее итогам было составлено 10 

резолюций, вошедшие в основу устава Международного Красного Креста589. 

В марте 1864 г. Женевский комитет вновь прислал письмо военному министру 

Милютину об итогах октябрьской встречи и пригласил Россию присоеди-

ниться к обсуждению проектов создания национальных комитетов. В ответ 

император Александр II распорядился «не давать хода этому делу и не допус-

кать иностранного вмешательства в дело устройства санитарной части в нашей 

армии»590. 

В это же время доктору медицины статскому советнику О. Ф. Гейфель-

деру пришло письмо от А. Дюнана с приглашением принять участие в 

 
585 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 350. Записка лейб-медика Цыцурова о деятельности Женевского 

международного комитета и Женевской международной конференции по оказанию по-

мощи раненым и о его сношениях с русским правительством. Л. 4. 
586 Столетие военного министерства. 1802–1902... С. 329. 
587 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 350. Записка лейб-медика Цыцурова о деятельности Женевского 

международного комитета и Женевской международной конференции по оказанию по-

мощи раненым и о его сношениях с русским правительством. Л. 5. 
588 Там же. Л. 5 об. 
589 Harouel V. Op. cit. P. 9. 
590 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 350. Записка лейб-медика Цыцурова о деятельности Женевского 

международного комитета и Женевской международной конференции по оказанию по-

мощи раненым и о его сношениях с русским правительством. Л. 5 об. 
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заседаниях Международного комитета первой помощи раненым воинам во 

время войны в Женеве. Военный министр обратился к императору с просьбой 

разрешить Гейфельдеру участвовать в Конгрессе в качестве делегата от Рос-

сии, на что тот ответил отказом, позволив Гейфельдеру находиться там без 

права официального представительства591. К сожалению, на данный момент 

мы не располагаем источниками, подтверждающими присутствие О. Ф. Гей-

фельдера на заседаниях в Женеве.  

Спустя четыре года Марфа Степановна Сабинина592 предложила создать 

благотворительное Общество попечения о раненых и больных воинах подоб-

ное Обществу Красного Креста, деятельность которого уже получила в Европе 

свое активное развитие593. Ее идею поддержали фрейлина императрицы Ма-

рии Александровны баронесса Мария Петровна Фредерикс, а также лейб-ме-

дики Филипп Яковлевич Карель и Павел Андреевич Наранович594.Поводом к 

открытию Общества послужил приезд невесты наследника престола великого 

князя Александра Александровича датской принцессы Дагмары (будущей им-

ператрицы Марии Федоровны) 595  в октябре 1866 г. На первом заседании 

 
591 ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 350. Записка лейб-медика Цыцурова о деятельности Женевского 

международного комитета и Женевской международной конференции по оказанию по-

мощи раненым и о его сношениях с русским правительством. Л. 6 об. 
592 Дочь православного священника протоиерея Степана Сабинина. Окончив Санкт-Петер-

бургскую духовную академию, Степан Карпович был рукоположен в сан священника и в 

1823 г. назначен настоятелем храма русской дипломатической миссии в Копенгагене, где в 

1831 г. и родилась Марфа Степановна. Протоиерей Степан, известный как ученый богослов, 

историк и археолог, в 1837 г. был назначен духовником великой княгини Марии Павловны, 

дочери Павла I, которая после свадьбы с великим герцогом Карлом Фридрихом Саксен-

Веймар-Эйзенахским переехала жить в г. Веймар. В Веймаре Мария Степановна получила 

прекрасное образование, став успешной пианисткой. В 1859 г. после смерти великой кня-

гини Марии Павловны семья М. С. Сабининой вернулась в Россию. В 1860 г. по протекции 

фрейлины императорского двора А. Ф. Тютчевой Марфа Степановна была приглашена ко 

двору в качестве преподавателя музыки для детей императора Александра II. – прим. авт. 
593 В современной историографии существует мнение, что идея создания Общества принад-

лежала именно лейб-медику Ф. Я. Карелю, который привлек к этому делу баронессу М. П. 

Фредерикс и М. С. Сабинину. См: Соколова В. А. Российское общество Красного Креста 

(1867-1918 гг.) дисс. ... канд. ист.  наук: 07.00.02/ В. А. Соколова. СПб., 2014. 302 с.   
594 Очерк возникновения и деятельности Российского общества Красного Креста. СПб., 

1913. С. 25.  
595 Алмазова Н. И. К двадцатипятилетию Российского общества Красного Креста. М., 1892. 

С. 3.  
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Общества попечения о раненых и больных воинах, состоявшемся 14 декабря 

1866 г., была сформулирована основная цель его создания: облегчение участи 

воинов на поле сражения596. С января 1867 года началась работа над проектом 

устава, окончательный вариант которого был утвержден императором Алек-

сандром II 3 мая 1867 г. 

Целью Общества являлось содействие во время войны военной админи-

страции в уходе за ранеными и больными воинами и оказание им по мере воз-

можности как врачебной, так и прочей помощи597. Структура Общества состо-

яла из Главного управления, располагавшегося в Санкт-Петербурге, и из мест-

ных и дамских комитетов. При желании попечители комитетов для расшире-

ния своей деятельности могли открыть отделы в нужном им количестве598.  

Ключевые вопросы и решения, связанные с деятельностью РОКК, об-

суждались и принимались в Главном управлении599. На одном из первых засе-

даний была поднята проблема подготовки младшего санитарного персонала, а 

к началу 1868 г. был составлен проект программы действий Общества в мир-

ное и военное время, разосланный в местные комитеты для внесения замеча-

ний и предложений. В проекте оговаривалось, что для обеспечения полноцен-

ной деятельности Общества необходимо иметь 2000 добровольцев в звании 

сестер милосердия, 400 – в звании старшей сестры, в обязанности которых 

входил контроль за складами Красного Креста и сестрами милосердия, 50 вра-

чей, 120 фельдшеров600. При подборе кандидатур для младшего медицинского 

персонала члены Главного управления советовали местным комитетам уде-

лять особое внимание «инокам и инокиням женских монастырей», 

 
596 Алмазова Н. И. К двадцатипятилетию Российского общества Красного Креста. М., 1892. 

С. 4. 
597 Высочайше утвержденный Устав состоящего под высочайшим покровительством ее им-

ператорского величества государыни императрицы Общества попечения о раненых и боль-

ных воинах. § 1 // Полное собрание законов Российской империи. Соб. II. Т. 42. Ч. 1. № 

44519 (5 мая 1867). 
598 Там же. § 14–16.  
599 Устав Российского общества Красного Креста. Тула, 1904. § 43. 
600 Проект программы предстоящих действий общества попечения о раненых и больных во-

инах. СПб., 1868. С. 2. 
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сотрудникам богоугодных заведений, женам «отставных нижних военных чи-

нов, сохранивших еще бодрость и силу»601, как людям, обладавшими высо-

кими нравственными качествами. Такой подход к подбору персонала был обу-

словлен опытом Австро-прусской (1868) и гражданской войны в США (1861–

1865), когда младший медицинский персонал, как правило, приносил «больше 

вреда страждущему, чем помощи»602 в связи со слабой теоретической и прак-

тической подготовкой.  

 Обучение младшего медицинского персонала, согласно проекту, пред-

полагалось возложить на местные больницы и госпитали603. В первую очередь, 

это было обусловлено недостатком денежных средств Общества, с другой сто-

роны, местные управления могли изначально предотвратить поступления в 

Общество «людей праздных»604. Свой комментарий к проекту представили 

одиннадцать местных управлений Общества. Новгородское, Нижегородское и 

Пермское признали проект удовлетворительным, а Санкт-Петербургское, Вар-

шавское, Московское, Полтавское, Иркутское, Тверское, Уральское и Тифлис-

ское передали замечания к тексту605. Как отметил председатель Общества А. 

А. Зеленый на заседании Главного управления 3 декабря 1869 г., местные ко-

митеты расходились друг с другом во мнении относительно количества вра-

чей, фельдшеров и сестер милосердия, необходимых Обществу для нужд во-

енного времени, но больше всего было разногласий по вопросу обучения се-

стер606. Ранее, до появления РОКК, общины сестер милосердия представляли 

собой «совокупность различных по системе управления, идеологии и видам 

деятельности объединения» 607 , возможно, поэтому руководству Красного 

 
601 Проект программы предстоящих действий общества попечения о раненых и больных во-

инах. СПб., 1868. С. 3. 
602 Там же. С. 3. 
603 Там же. С. 3. 
604 Там же. С. 3. 
605 Протокол Российского общества Красного Креста от 3 декабря 1869 года // Протоколы 

заседаний Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах со вре-

мени основания Общества (1867, 1868, 1869 и 1870 гг.). СПб., 1883. С. 74–75. 
606 Там же. С. 76. 
607Олешкова А. М. Общины сестер милосердия во второй половине XIX – начала XX вв.: 

институционализм vs гуманизм. Нижний Тагил, 2019. С. 82. 
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Креста было сложно определить основную специфику деятельности уже су-

ществующих на тот момент общин, что и послужило поводом к долгим пре-

ниям о подготовке сестер милосердия и самом понятии «сестра милосердия».  

Существовало несколько предложений по организации подготовки жен-

ского медицинского персонала. Первую идею озвучила одна из учредительниц 

Московского дамского комитета Александра Николаевна Стрекалова, которая 

считала, что общины должны возникать при дамских комитетах608  и зани-

маться в том числе подготовкой монахинь и послушниц. Ранее, в 1864 г., мит-

рополит Филарет (Дроздов) благословил А. Н. Стрекалову, княгиню С. В. Ме-

щерскую, Н. В. Карамзину, князя А. В. Оболенского и П. М. Хрущева при со-

действии епископа Дмитровского Леонида (Краснопевкова) создать благотво-

рительное общество для материальной поддержки насельниц московских мо-

настырей, желавших посещать страждущих в больницах и получить подго-

товку сестер милосердия609. Епископ Леонид являлся своего рода посредником 

между Н. В. Карамзиной и митрополитом Филаретом в деле основания «Об-

щества сестер милосердия на церковных монастырских началах»610. Согласно 

правилам Общества монахини и послушницы становились сестрами милосер-

дия по собственному желанию, но обязательно согласовывая его с игуменьей 

своего монастыря. Обязанности таких сестер в военное время комитетом Об-

щества разработаны не были611. Впоследствии число сестер-монахинь Обще-

ства возросло до 25 человек, что позволило увеличить количество медицин-

ских учреждений, нуждавшихся в их помощи612. 

На основе этого Общества при дамском комитете Российского общества 

Красного Креста А. Н. Стрекалова в 1868 г. основала общину сестер 

 
608 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 5. Отчет о деятельности Московского местного управления, 

состоящего под высочайшим государыни императрицы покровительством Общества попе-

чения о раненых и больных воинах за 1868 г. Л. 39. 
609 Там же. Л. 41. 
610 Леонид (Краснопеков), архиеп. Записки московского викария. М., 2012. С. 445.  
611 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 5. Отчет о деятельности Московского местного управления, 

состоящего под высочайшим государыни императрицы покровительством Общества попе-

чения о раненых и больных воинах за 1868 г. Л. 42 об. 
612 Там же. Л. 43. 
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милосердия, состоявшую из московских монахинь и послушниц. В Комитете 

этой общины состояли представительницы известных дворянских родов, 

например: княгини О. А. Голицына, Н. В. Долгорукова, Н. В. Оболенская, игу-

меньи московских женских монастырей: Вознесенского – Паисия (Нудель-

ская), Алексеевского –Илария613, Страстного – Анатолия614 и Зачатьевского – 

Калерия (Хвостова). Председательницей была избрана вышеназванная игуме-

нья Паисия (Нудельская), а А. Н. Стрекалова стала ее помощницей. С разре-

шения администрации московских городских больниц сестры-монахини рабо-

тали в городской, полицейской, чернорабочей и тюремной больницах, находи-

лись на полном содержании Московского местного комитета Красного Кре-

ста615. Игуменья Паисия скончалась в начале 1871 г., и председательницей 

Дамского отдела общины единогласно была избрана учредительница Москов-

ской Владычне-Покровской и Псковской Иоанно-Ильинской епархиальных 

общин сестер милосердия игуменья Серпуховского Владычнего монастыря 

Митрофания (Розен). На первом же заседании она предложила руководству 

дамского комитета утвердить уже существовавший устав Псковской Иоанно-

Ильинской общины, но члены комитета обратились к ней с просьбой соста-

вить для общины собственные правила. На втором заседании комитета 12 ап-

реля 1871 г. игуменья Митрофания представила проект правил, получивший 

одобрение. Однако игуменье было предложено доработать проект, чего она 

сделать так и не смогла, ссылаясь на нехватку времени616. 

С приходом игуменьи Митрофании был изменен принцип назначения 

сестер-монахинь Общины в больницы. По ее решению послушницы и инокини 

Вознесенского монастыря вовсе перестали посещать лечебные учреждения. 

 
613 Фамилия настоятельницы Алексеевского женского монастыря на данный момент не 

установлена – прим. авт.  
614 Фамилия настоятельницы Страстного женского монастыря на данный момент не уста-

новлена – прим. авт. 
615 Там же. Л. 15 об.  
616 Отчет Дамского отдела общины сестер милосердия, состоящего под высочайшим госу-

дарыни императрицы покровительством Общества попечения о раненых и больных воинах. 

М., 1872. С. 6. 
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Сестры Страстного монастыря были назначены на служение в Троицкую боль-

ницу для неизлечимых больных, в их обязанности входило еще чтение Еван-

гелия заключенным в Сущевском частном доме. Изменились условия работы 

сестер и в Старо-Екатерининском отделении Чернорабочей больницы: теперь 

туда назначались сестры Московской Владычне-Покровской общины и мо-

нахини Серпуховского Владычнего монастыря, но если ранее они сменялись 

еженедельно, то теперь могли служить более месяца, в зависимости от их фи-

зических возможностей617. Монахини Алексеевского монастыря, проходив-

шие служение в тюремной больнице, были также заменены сестрами Москов-

ской епархиальной общины618. Вскоре игуменьей Митрофанией была выска-

зана мысль о слиянии общины сестер милосердия при московском дамском 

комитете с Московской епархиальной общиной сестер милосердия619. Произо-

шло это слияние или нет, неизвестно, но в отчетах Московского местного 

управления, начиная с 1874 г., сведения об общине сестер милосердия при 

дамском комитете отсутствуют620. Несмотря на то, что эта община по неиз-

вестным причинам прекратила свое существование, идея А. Н. Стрекаловой 

открывать подобные учреждения с привлечением монашествующих нашла от-

клик у руководительниц ряда монастырей, которые стали заниматься профес-

сиональной подготовкой монахинь как сестер милосердия Красного Креста621. 

Альтернативный вариант подготовки женского медицинского персонала 

для Красного Креста был предложен Натальей Борисовной Шаховской. Имея 

 
617 Отчет Дамского отдела общины сестер милосердия, состоящего под высочайшим госу-

дарыни императрицы покровительством Общества попечения о раненых и больных воинах. 

М., 1872. С. 7. 
618 Там же. С. 11. 
619 Там же. С. 10. 
620 Отчет Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах, состоя-

щего под августейшем покровительством, ее императорского величества за 1873 г. СПб., 

1874. С. 79. 
621 См. подробнее: Ефимушкина Е. В. Взаимодействие Российского общества Красного Кре-

ста с Русской Православной Церковью в организации подготовки сестер милосердия (вто-

рая половина XIX в.) //Полтора века милосердия. Российская империя. Материалы Между-

народной научной конференции к 150-летию РОКК (17 мая 2017): сб. ст. / Отв. ред. А. В. 

Громова. М., 2018. С. 123–131. 
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опыт работы в Московской Никольской общине622, она открыла при Москов-

ском местном комитете общину сестер милосердия «Утоли моя печали», куда 

стали принимать девушек и вдов всех сословий от 20 до 50 лет623. В 1869 г. 

был разработан устав, утвержденный министром внутренних дел 5 марта 1871 

г.624 Цель общины соответствовала идеям Красного Креста – подготовка се-

стер милосердия для ухода за больными и ранеными как в мирное, так и в во-

енное время, в дополнение к этому Наталья Борисовна предполагала и «уте-

шение скорбящих»625, что нашло отражение в создании приюта для детей си-

рот, родители которых умирали в госпиталях и больницах626. К началу 1873 г. 

таких детей при общине было около пятидесяти, и Н. Б. Шаховская предло-

жила обучать способных из них фельдшерскому ремеслу по программе фель-

дшерских школ627, а остальных – разным видам ремесел628. Помимо этого, пла-

нировалось открыть при общине фельдшерские курсы для всех желающих629. 

Вкладывая собственные денежные средства и привлекая благотворителей, 

Наталья Борисовна стала создавать новые приюты для детей сирот и для неиз-

лечимых больных630. 

Остальные Московские дамские комитеты, такие как Мариинский и 

Александровский, в первые годы своего существования занимались исключи-

тельно сбором пожертвований для нужд Общества, что соответствовало их 

 
622 Община основана в 1848 г. княгиней С. С. Щербатовой при Дамском попечительстве о 

бедных – прим. авт. 
623 Устав Московской общины сестер милосердия «Утоления Печали» при Московском 

дамском комитете Общества попечения о раненых и больных воинах. Б. м., б. г. 
624 Вестник Общества попечения о раненых и больных воинах, состоящего под покрови-

тельством ее императорского величества государыни императрицы. 1871. № 5. С. 3. 
625 Устав Московской общины сестер милосердия «Утоления печали» ... § 1.  
626 Отчет Главного управления общества попечения о раненых и больных воинах, состоя-

щего под августейшем покровительством ее императорского величества за 1873 г. СПб., 

1874. С. 79. 
627 См., например: Руководство к обучению фельдшеров. СПб., 1869; Мейснер И. Руковод-

ство для фельдшерских школ в двух частях. Вильно, 1872; Руководство для фельдшеров и 

фельдшерских школ / Сост. А. И. Петров, М. Н. Сниткин, М. С. Бок, Е. М. Герн. СПб., 1873. 
628 Отчет Главного управления общества попечения о раненых и больных воинах, состоя-

щего под августейшем покровительством ее императорского величества за 1873 г. СПб., 

1874. С. 79. 
629 Там же. С. 79 
630 Там же. С. 80. 
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основным функциям согласно уставу Общества попечения о раненых и боль-

ных воинах, утвержденному императором Александром II 9 февраля 1873 г.631. 

Однако председательница Александровского комитета П. И. Чепелевская, 

ориентируясь на опыт уже существовавших в стране общин, готовила проект 

школы для обучения фельдшериц и сердобольных сестер при Комитете Обще-

ства632. 

Идею развития общин сестер милосердия как школ для подготовки ме-

дицинских кадров поддержали дамы санкт-петербургских местных комитетов 

Общества. В 1870 г. графиня Е. Н. Гейден представила руководству Главного 

управления записку, в которой уведомляла, что пятый Санкт-Петербургский 

комитет Общества на базе Крестовоздвиженской общины готовит сестер ми-

лосердия, изъявивших желание посвятить себя уходу за больными в мирное и 

военное время. В связи с этим дамский комитет просил предоставить этим де-

вушкам звание сестер милосердия Общества попечения о раненых и больных 

воинах, установить для них отличную от других сестер одежду и дать им право 

носить на левой руке белую повязку с изображением Красного Креста, а после 

получения звания обязать сестер прослужить в Обществе не менее двух лет и 

с началом военных действий по первому призыву явиться на службу Обще-

ства633. Предложение графини Е. Н. Гейден послужило поводом к прениям 

среди многих членов Общества попечения о раненых и больных воинах. 

Например, И. Л. Рорбек выразил мнение, что такая подписка не даст Обществу 

гарантии в том, что сестра выполнит данное обязательство и по требованию 

руководства согласится работать на театре военных действий. Кроме того, 

обязывать женщин исполнять поручения Общества во время военных 

 
631 Устав Общества попечения о раненых и больных воинах, состоящего под высочайшим 

покровительством ее императорского величества государыни императрицы. СПб., 1873. § 

20.  
632 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 8. Отчет Московского местного управления, состоящего под 

августейшем государыни императрицы покровительством Общества попечения о раненых 

и больных воинах за 1869 г. Л. 19. 
633 Протокол РОКК от 7 февраля 1870 года // Протоколы заседаний Главного управления 

Общества попечения о раненых и больных воинах со времени основания Общества (1867, 

1868, 1869 и 1870 гг.). СПб., 1883. С. 92–93. 
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конфликтов несправедливо, учитывая, что они находились в ведении Дам-

ского комитета всего лишь два года634. Главная задача общества, по мнению 

И. Л. Рорберка, должна состоять не в обучении женщин медицинским навы-

кам, а в создании своего собственного женского медицинского персонала, ко-

торый не по обязательствам или заранее данной подписке, а по собственной 

воле будет оказывать помощь во время войны 635. Мнение И. Л. Рорберка под-

держало большинство членов Главного управления636. Тайный советник, хи-

рург, член Медицинского совета Х. Б. Риттер добавил, что стоит обратить вни-

мание на духовную составляющую, связанную со званием сестры милосердия, 

и на обет, который сестры дают при вступлении в уже существующие в стране 

общины, что в корне отличает их от женщин, подготовленных при дамских 

комитетах637. Председатель Главного управления А. А. Зеленый поддержал З. 

Б. Риттера и заявил, что именно общины сестер являются одним из лучших 

возможных вариантов для осуществления целей Красного Креста, так как ру-

ководство Дамских комитетов лишено возможности следить за образом жизни 

сестер, в отличие от общин, где присутствует «принцип корпоративного 

начала», позволяющий успешно их обучать. С мнением председателя согласи-

лись многие члены Главного управления, в связи с чем было принято решение 

разработать собственные положения о правах и обязанностях сестер Обще-

ства. Так, только к 1870 г. его члены пришли к общему пониманию значимости 

общин сестер милосердия в деле подготовки младшего медицинского персо-

нала. При составлении правил А. А. Зеленый просил обратить внимание на 

устройство Крестовоздвиженской общины и общин, созданных игуменьей 

Серпуховского Владычнего монастыря Митрофанией (Розен) в Пскове и 

 
634 Протокол РОКК от 7 февраля 1870 года // Протоколы заседаний Главного управления 

Общества попечения о раненых и больных воинах со времени основания Общества (1867, 

1868, 1869 и 1870 гг.). СПб., 1883. С. 93. 
635 Там же. С. 93. 
636 Там же. С. 93–96. 
637 Там же. С. 96. 



138 
 

Москве638. Было принято решение оказывать поддержку новым общинам, а на 

дамские комитеты возложить заботу о привлечении жертвователей к новому 

делу. Несмотря на то, что общины были выбраны в качестве основного ориен-

тира в деле подготовки медицинского персонала, на дамские комитеты все же 

была возложена обязанность к привлечению монастырей и духовных общин к 

созданию амбулаторных лечебниц и подготовке при них сестер милосердия639, 

а местные комитеты продолжали присылать в Главное управление свои про-

екты подготовки женского медицинского персонала для нужд Общества. Не-

которые комитеты предлагали вместо общин сестер милосердия создавать 

фельдшерские школы640. Кавказское окружное управление 9 февраля 1872 г. 

подготовило «Проект правил о сестрах милосердия», в котором говорилось, 

что сестры милосердия должны размещаться не в общинах, а в госпиталях раз-

ных частей Кавказа. Проект был встречен весьма критично: главным контрар-

гументом было то, что руководство Окружного управления не сможет контро-

лировать деятельность сестер и нравственно на них влиять. В Вязьме641, Аст-

рахани642, Владимире643, Осташкове644, Курске645 руководство местных коми-

тетов продолжало прибегать к помощи женских монастырей, привлекая к обу-

чению монахинь и послушниц. В виде эксперимента при Костромском Бого-

явленско-Анастасиином женском монастыре трудами игуменьи Марии (Давы-

довой) в мае 1873-го и в октябре 1874-го года были открыты две больницы с 

 
638 Протокол РОКК от 23 мая 1870 года // Протоколы заседаний Главного управления Об-

щества попечения о раненых и больных воинах со времени основания Общества (1867, 

1868, 1869 и 1870 гг.). СПб., 1883. С. 124. 
639 Там же. С. 125. 
640 Вестник общества попечения о раненых и больных воинах состоящего под покровитель-

ством ее императорского величества государыни императрицы. 1871. № 11. С. 4. 
641 Отчет Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах, состоя-

щего под высочайшим покровительством государыни императрицы, за 1868 год. СПб., 

1869. С. 29. 
642 Отчет Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах, состоя-

щего под покровительством ее императорского величества, за 1873 г. СПб., 1874. С. 64. 
643 Там же. С. 67. 
644 РГИА. Ф. 797. Оп. 44. Д. 80. О проектах устава сельских лечебниц при женских мона-

стырях. Л. 36. 
645 Вестник общества попечения о раненых и больных воинах состоящего под покровитель-

ством ее императорского величества государыни императрицы. 1871. № 2. С. 7. 



139 
 

приемным покоем, аптека с лабораторией для безвозмездного отпуска ле-

карств и помещение для сестер милосердия, где трудились послушницы, мо-

нахини и обычные женщины, прошедшие обучение при монастыре по разра-

ботанной Главным управлением программе646. Монастырь станет примером 

для ряда женских обителей, которые за счет средств Общества начнут гото-

вить медицинский персонал. Например, такие школы появились в Вировской 

обители Седлецкой губернии, ее выпускницы поступали на работу в Царско-

сельскую и Московскую Иверскую общины сестер милосердия; в Пюхтицком 

Успенском женском монастыре647. Лишь спустя долгий срок по указу Святей-

шего Синода от 7 марта 1911 г. монахини могли быть отправлены на службу в 

лечебные заведения РОКК, но не на театр военных действий648. 

Наряду с идеей организации общин сестер милосердия и привлечения к 

этому делу монахинь монастырей возникли варианты новых фельдшерских 

школ, которые возникли по ходатайству Министерства государственных иму-

ществ еще при императоре Николае I для подготовки фельдшеров с целью ока-

зания медицинской помощи крестьянам, проживавшим на государственных 

землях649. В 1864 г. уже четыре фельдшерские школы были в подчинении у 

Приказа общественного призрения 650 . С 1867 г. стали появляться земские 

фельдшерские школы651, а в 1872 г. в Санкт-Петербурге открываются курсы 

ученых акушерок (впоследствии женские врачебные курсы), и в этом же году 

министром внутренних дел А. Е. Тимашевым были утверждены единые 

 
646 Российское общество Красного Креста. Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. 

С. 60.  
647 Журнал заседания Главного управления Российского общества Красного Креста № 808 

от 24 февраля 1911 г. // Журнал заседания Главного управления Российского общества 

Красного Креста за 1911 г. СПб., 1912. С. 172–173. 
648 О привлечении монахинь и послушниц к деятельности Красного Креста // Сборник глав-

нейших касающихся деятельности Российского общества Красного Креста законоположе-

ний и главнейших действующих циркуляров Главного управления названного общества. 2-

е изд. Пг., 1917. С. 85–87. 
649Кузьмин В. Ю. История земской медицины России и влияние на нее государства и обще-

ственности: 1864 – февраль 1917 гг.: дисс… к.и.н.: 07.00.02. Самара, 2005. С. 143. 
650 Там же. С. 143. 
651 Там же. С. 143. 
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правила подготовки фельдшеров652. В связи с этим ряд местных комитетов 

Красного Креста принял решение организации подобных школ. Так, в 1871 г. 

Саратовское местное управление открыло при земской больнице фельдшер-

ские курсы для всех желающих653, члены Новгородского местного комитета 

приняли решение готовить не сестер милосердия, а фельдшеров военного вре-

мени и направили запрос в новгородскую губернскую земскую управу о коли-

честве фельдшерских школ и правилах приема, но таких школ в губернии не 

оказалось и все стипендиаты земства отправлялись на обучение в Москву. В 

связи с этим Новгородский комитет решил остановиться на идее создания са-

мостоятельной общины сестер милосердия, привлекая к помощи женские мо-

настыри Новгорода654.  

В конце 1871 г. баронесса М. П. Фредерикс представила императрице 

Марии Александровне отчет о командировке в прусские лазареты, располагав-

шиеся непосредственно на театре боевых действий Франко-прусской войны 

(1870–1871), отметив работу сестер милосердия Альбертинского общества, ос-

нованного принцессой Каролой Шведской (Карола Фредерика Франциска 

Стефания Амалия Сесилия Шведская, принцесса Швеции и королева Саксо-

нии), расположенного в Дрездене. Деятельность этого общества заключалась 

в подготовке сестер милосердия для работы в военных госпиталях, в местных 

больницах, уходе за больными на дому, при стихийных бедствиях и эпиде-

миях655. Опыт Альбертинского общества заинтересовал императрицу Марию 

Федоровну, и она изъявила желание немедленно начать организованную под-

готовку медицинского санитарного персонала в России656. Только к январю 

 
652 Фрейберг Н. Г. Врачебно-санитарное законодательство в России: узаконения и распоря-

жения правительства по гражданской медицинской, санитарной и фармацевтической ча-

стям, опубликованные по 1 января 1913 г. СПб., 1908. С. 32; Кузьмин В. Ю. Указ. соч. С. 

144. 
653 Вестник общества попечения о раненых и больных воинах состоящего под покровитель-

ством ее императорского величества государыни императрицы. 1871. № 11. С. 4. 
654 Там же. 1871. № 4. С. 8. 
655 Там же. 1871. № 2. С. 7. 
656 Российское общество Красного Креста. Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. 

С. 60.  



141 
 

1873 г. был составлен проект правил подготовки сестер милосердия Красного 

Креста по уходу за больными и ранеными и отправлен на согласование воен-

ному министру Д. А. Милютинуи морскому министру Н. К. Краббе657. В пра-

вилах оговаривалось, что подготовка сестер милосердия должна произво-

диться и в общинах, и при местных комитетах Красного Креста658. Следует 

отметить, что военный министр Д. А. Милютинв письме А. Е. Тимашеву от 9 

февраля 1873 г. обратил внимание на необходимость разработать положение о 

самих сестрах Красного Креста, «так как до сих пор это наименование не 

встречалось ни в каких законоположениях»659. В январе 1875 г. правила «о 

сестрах Красного Креста, назначаемых для ухода за больными и ранеными», 

получили утверждение. Во многом на составление текста повлияли идеи про-

фессора Дерптского университета Эрнста фон Бергмана660. Еще в 1871 г. ми-

нистр народного просвещения Д. А. Толстой отправил в Дерптский универси-

тет запрос с предложением открыть курсы для сердобольных сестер, или фель-

дшериц, при медицинском факультете университета подобно курсам пови-

вальных бабок, существовавших в России с 1754 г.661 Э. Бергман составил про-

ект устава и отправил его на рассмотрение в Главное управление Общества. 

Он предложил на базе университета создать новый институт для подготовки 

фельдшеров для ухода за больными и ранеными в военных лазаретах. Идея 

 
657 Вестник общества попечения о раненых и больных воинах состоящего под покровитель-

ством ее императорского величества государыни императрицы. 1871. № 12. С. 4. 
658 Правила для сестер милосердия, назначаемых для ухода за больными и ранеными в во-

енных госпиталях // Правила о сестрах Красного Креста с приложением правил, утвержден-

ных военным министром для сестер милосердия, назначаемых для ухода за больными и 

ранеными воинами. СПб., 1875. С. 13–18. 
659  Зимин И. В. Женское медицинское образование в России, вторая половина XVIII – 

начало XX вв.: дисс… к.и.н.: 07.00.02. СПб., 1999. С. 43.  
660 Выдающийся военно-полевой хирург, уроженец г. Риги, студент, а затем профессор 

Дерптского университета, главный хирург Дунайской армии в Русско-турецкую войну 

(1877–1878), о нем см. подробнее: Очерки истории российской военно-полевой хирургии в 

портретах выдающихся хирургов / Под ред. Е. К. Гуманенко. СПб., 2006; Биографический 

словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского 

университета за сто лет его существования (1802–1902). Юрьев, 1903. Т. 2. С. 276–283. 
661 Пушкарева Н. Л., Мицюк Н. А. Повивальные бабки в истории медицины России (XVIII – 

сер. XIX в.) // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2018. Т. 17. № 

1. С. 181.  
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Бергмана нашла положительный отклик во всех местных комитетах Прибал-

тики, и тогда он предложил Главному управлению совместными усилиями от-

крыть такой институт: от Главного управления требовалось только внести пер-

воначальную плату на строительство в размере 1500 руб., а местные комитеты 

(Рижский, Митавский и Ревельский) брали на себя содержание пансионе-

рок662. Предложение доктора Бергмана заинтересовало многих членов Глав-

ного управления прежде всего продуманной программой подготовки среднего 

медицинского персонала, которая в дальнейшем легла в основу Правил сестер 

Красного Креста663, и проект Бергмана был утвержден Главным управлением 

1 июля 1875 г.664 Согласно утвержденному документу местные и дамские ко-

митеты могли, не создавая общин сестер милосердия, самостоятельно зани-

маться подготовкой медицинского персонала, используя для этого местные 

больницы и госпитали, а также, учитывая специфику региона, вносить в нее 

свои коррективы665. Следует добавить, что в 1870 г. Харьковский местный ко-

митет готовил младший санитарный персонал для нужд армии при больнице 

Харьковского университета 666 .Таким образом, Общество Красного Креста 

приветствовало вариативность и не настаивало, собственно, на открытии об-

щин сестер милосердия.  

К 1 января 1874 г. в составе Общества попечения о раненых и больных 

воинах находилось пять окружных, 50 местных управлений и 107 местных ко-

митетов. Сестер милосердия готовили только в 25 учреждениях Общества. 

Обучение остальных сестёр проходило при военных госпиталях или земских 

 
662 Протоколы заседаний Главного управления Общества попечения о раненых и больных 

воинах со времени основания общества (1871, 1872, 1873, 1874 и 1875 гг.). СПб., 1884. С. 

289–290. 
663 Там же. С. 298. 
664 Там же. С. 370. 
665 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 17. Дело по составлению правил о сестрах Красного Креста. 

Л.1. 
666 Вестник общества попечения о раненых и больных воинах состоящего под покровитель-

ством ее императорского величества государыни императрицы. 1871. № 6. С. 12. 
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больницах667. Главным управлением было выражено пожелание готовить се-

стер при госпиталях крепостных комитетов Общества668, то есть комитетах 

Красного Креста, располагавшихся внутри военной крепости, например, 

Кронштадтской. 

29 апреля 1875 г. на заседании Главного управления вновь был поднят 

вопрос о необходимости подготовки женского медицинского персонала для 

нужд военного времени. По данным отчетов местных комитетов значительные 

пожертвования поступали только в те их них, где занимались обучением мо-

нашествующих и сердобольных, а в остальных сокращалось не только коли-

чество денежных поступлений, но и число членов комитетов669. В связи с этим 

Общество настаивало на том, чтобы местные комитеты озаботились подготов-

кой опытных фельдшериц670. На заседании 14 мая 1875 г. была составлена ко-

миссия из лейб-медиков С. П. Боткина, Н. Ф. Здекауера, А. Л. Обермиллера, 

которая приняла решение готовить не только фельдшеров, так как не каждый 

комитет был готов этим заниматься, но и обучать сестер Красного Креста671. 

По желанию членов Комитета можно было открыть собственную общину. В 

данном случае Главное управление советовало ориентироваться на два устава, 

утвержденные Обществом: Правила для сестер Красного Креста и Правила 

для Екатерининской общины сестер милосердия в Новгороде, однако при 

необходимости позволяло вносить свои дополнительные параграфы672. 

В апреле 1877 г. с началом Русско-турецкая войны перед Главном управ-

лении вновь встал вопрос об отправке медицинского персонала на театр 

 
667 Отчет Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах, состоя-

щего под августейшим покровительством ее императорского величества, за 1873 г. СПб., 

1874. С. 126. 
668 РГВИА. Ф. 12651. Оп.1. Д. 21. Дело канцелярии главного управления Общества попече-

ния о раненых и больных воинах об основании отделов крепостных (7 марта 1874 – 13 ян-

варя 1876 гг.). Л. 7.  
669 Протоколы заседаний Главного управления Общества попечения о раненых и больных 

воинах со времени основания общества (1871, 1872, 1873, 1874 и 1875 гг.). СПб., 1884. С. 

340. 
670 Там же. С. 341. 
671 Там же. С. 348. 
672 Там же. С. 344. 
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военных действий. За десять лет существования Общества попечения о ране-

ных и больных воинах было открыто только восемь общин сестер милосердия 

и на момент начала войны оно не могло обеспечить армию квалифицирован-

ными медицинскими кадрами. В связи с этим Главное управление за неиме-

нием времени попыталось извлечь максимум пользы из уже имевшегося ре-

сурса и обратилось к женским монастырям, имевшим достаточно материаль-

ных средств, с просьбой открыть больницы и начать медицинскую подготовку 

монахинь и мирянок по примеру Костромского Богоявленско-Анастасиин-

ского монастыря. На эту просьбу откликнулись монастыри из 49 губерний. 

Монахини, в отличие от сестер милосердия, трудились на перевязочных пунк-

тах и передовых госпиталях673. При местных комитетах были открыты курсы 

военного времени для всех желающих, что в последствии стало основанием 

для открытия новых общин.  

20 июля 1879 г. Общество попечения о раненых и больных воинах было 

переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК)674 и состоя-

лось утверждение нового устава, согласно которому его деятельность значи-

тельно расширялась и заключалась не только в оказании помощи нуждав-

шимся в военное время, но и во время общественных бедствий и эпидемий, в 

попечении о своевременной заготовке необходимых медицинских принадлеж-

ностей на случай войны в мирное время и подготовке медицинского персо-

нала: фельдшеров, сестер и братьев милосердия675. 13 января 1879 г. было 

утверждено Положение военного совета, в котором предписывалось прини-

мать в военно-госпитальные учреждения сестер милосердия лишь по соглаше-

нию с органами РОКК. С увеличением средств Красный Крест получил воз-

можность, не ограничиваясь лазаретами военного ведомства, организовывать 

 
673 РГИА. Ф. 797. Оп. 46. Д. 239. Об учреждении при женских монастырях отрядов сестер 

милосердия для отправки в лазареты. Л. 1. 
674 О наименовании Общества попечения о больных и раненых воинах «Российским Обще-

ством Красного Креста» и об изменении некоторых § Устава сего Общества // Полное со-

брание законов Российской империи. Собр. II. Т. 54. № 59877 (20 июля 1879). 
675 РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 16. Докладная записка Вилькена Д. (председателю общества 

Красного Креста) о внесении изменений в устав Общества Красного Креста. 
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собственные лечебные заведения разных типов. Подготовленный женский 

персонал делился на две категории: сестры-фельдшерицы и сестры милосер-

дия. И те, и другие были обязаны в случае начала военных действий, даже если 

они уже не состояли на службе у Общества, явиться по первому требованию 

Главного управления676. Фельдшерицы проходили обучение три года, сестры 

милосердия – полтора, по программе, утвержденной Главным управлением. 

По окончании курса фельдшерицы поступали на службу в Красный Крест либо 

в земские медицинские учреждения. Сестры оставались на службе у Общества 

и командировались в военно-госпитальные учреждения, общественные и част-

ные больницы, работали в собственных учреждениях РОКК, а также ухажи-

вали за больными в частных домах. Все сестры и испытуемые были обязаны 

жить в общежитии, соблюдая строгую дисциплину677. 

В 1883 г. на одном из заседаний членов Главного управления по обсуж-

дению Правил о сестрах, поступивших в ведение Санкт-Петербургского коми-

тета попечения о сестрах Красного Креста, член Общества П. А. Васильчиков 

обратил внимание на размытость термина «сестра милосердия» и отсутствие 

разницы между сестрой общины и сестрой Комитета Красного Креста, отме-

тив, что «сестра милосердия» воспринимается как «некое звание или сосло-

вие», и каждый, кто когда-либо носил его, «желает получить те или иные при-

вилегии от Главного управления»678. В связи с этим Васильчиков предложил 

утвердить общие правила для всех сестер Красного Креста, обязательно ука-

зав, что всем сестрам милосердия должно быть свойственно «безвозмездное 

служение и строгое воспитание»679, как это происходит в общинах сестер ми-

лосердия, не относящихся к РОКК. 

 
676 Российское общество Красного Креста. Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. 

С. 57. 
677 Там же. С. 58. 
678 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 105. Об утверждении Санкт-Петербургского комитета попе-

чения о сестрах Красного Креста. Л. 40. 
679 Там же. Л. 49. 
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В свою очередь, подстраиваясь под задачи Общества, руководство мно-

гих краснокрестных общин старалось подготовить как можно больше сестер 

милосердия, отправляя в запас девушек, только что получивших звание сестры 

милосердия, и сразу набирая новых учениц680. Таким образом, многие сестры, 

не связанные обетами, выходили замуж, меняли род деятельности и с началом 

военных действий не каждая уже могла оставить семью и пожертвовать здо-

ровьем. В связи с этим только в 1895 г. Главное управление решило разрабо-

тать Положение с разъяснением, что одной из задач Общества являлись не 

только подготовка медицинских кадров, но и создание «постоянных сестер 

милосердия»681, готовых посвятить жизнь уходу за больными и ранеными, ко-

торые находили в этом свое призвание682, возлагая, таким образом, эту обязан-

ность на общины сестер милосердия, где сохранялись строгая дисциплина и 

однообразный порядок жизни683.  

Так, идея создания общин сестер милосердия как учреждений для посто-

янной подготовки медицинских кадров, где уделялось бы особое внимание 

быту и воспитанию сестер, как это наблюдалось в «старейших общинах»684, 

вновь была озвучена в Главном управлении, несмотря на то, что его руковод-

ство пришло к этой мысли еще 1870 г. Особое внимание к общинам со стороны 

руководства Красного Креста было связано с кадровыми проблемами: массо-

вый отток сестер из РОКК. Главной причиной их ухода, по мнению Т. М. Мир-

кович, являлось необеспеченное будущее женщин685. В общине сестры часто 

сталкивались с «бытовой неустроенностью» и «с проблемами 

 
680 О подготовке кадров сестер милосердия // Сборник главнейших касающихся деятельно-

сти Российского общества Красного Креста законоположений и главнейших действующих 

циркуляров Главного управления названного Общества… С. 150. 
681 Там же. С. 150. 
682 Там же. С. 150. 
683 Там же. С. 151.  
684 Там же. С. 151.  
685 Миркович Т. М. Российское общество Красного Креста и общины сестер милосердия: 

Заметка запасной сестры милосердия Красного Креста об одной из наиболее важных при-

чин, вредно влияющих на постановку вопроса об уходе за больными и ранеными в России. 

СПб., 1910. С. 18. 
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взаимоотношений медицинского персонала» 686 . Возможно, кадровые про-

блемы являлись еще и следствием изменения положения женщин в обществе 

и развитием женского медицинского образования. Например, с 1876 г. при 

Санкт-Петербургской женской гимназии началось издание журнала «Женское 

образование» под редакцией В. Д. Сиповского, открывались высшие женские 

курсы687, внимание общества было сосредоточено на проблемах развития жен-

ского образования688. 

В середине XIX в. в России началось формирование системы подготовки 

медицинских сестер посредством открытия фельдшерских, фельдшерско-аку-

шерских, зубоврачебных и фармацевтических школ689. Подобные обществен-

ные тенденции не могли обойти стороной и Общество Красного Креста. 8 ок-

тября 1896 г. Главным управлением была утверждена «Программа подготови-

тельного курса для сестер милосердия Красного Креста»690, 31 октября 1901 г. 

разработано положение о пенсионном обеспечении женского санитарного 

персонала Общества Красного Креста из сумм государственного казначей-

ства691. В мае 1903 г. императрица Мария Федоровна утвердила Нормальный 

 
686 Козловцева Е. Н. Московские общин сестер милосердия в XIX – начале XX века. М., 

2010. С. 126. 
687 В 1870 г. – Владимирские женские курсы в Санкт-Петербурге, в 1872 г. – Московские 

высшие женские курсы В. И. Герье, в 1878 г. – Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге – 

прим. авт. 
688 Андросова О. А. Профессиональная специализация высшего женского образования в 

России (вторая половина XIX века – начало XX века) // Письма в Эмиссия. Оффлайн: элек-

тронный научный журнал. 2008. № 6. URL: http://www.emissia.org/offline/2008/1257.htm 

(дата обращения: 21.11.2022). 
689 Зимин И. В., Журавлев А. А. Этапы большого пути: возникновение женского медицин-

ского образования в России и создание Женского медицинского института (XVIII – начало 

XX вв.). СПб., 2012. С. 43. 
690 Программа подготовительного курса для сестер милосердия Красного Креста // Сборник 

главнейших касающихся деятельности Российского общества Красного Креста законопо-

ложений и главнейших действующих циркуляров Главного управления названного Обще-

ства… С. 146 
691 Подробнее: Ефимушкина Е. В. Пенсионное обеспечение сестер милосердия Российского 

общества Красного Креста в Российской империи // XXVIII Ежегодная богословская кон-

ференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М., 2018. С. 

290–293. 

http://www.emissia.org/offline/2008/1257.htm
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устав, который должен был быть принят всеми общинами Красного Креста692. 

В нем четко прописывалась цель общин, сфера их деятельности, особенности 

управления, требования к сестрам милосердия и т.п. В уставе оговаривалось, 

что служение сестер милосердия безвозмездно, и такое бескорыстие является 

главным условием христианского служения693, но общины, в свою очередь, 

должны были обеспечить сестрам достойные материальные условия жизни. 

Ежемесячно они получали небольшую сумму на мелкие расходы, установлен-

ную Советом общины694. Жалование сестер за работу в частных домах, боль-

ницах и госпиталях полностью поступало в кассу местного управления. 

Сестры имели право принимать родных и знакомых, но только в специально 

отведенных для этого комнатах и в свободное от службы время. Они пользо-

вались бесплатным проездом по железным дорогам в случае служебной необ-

ходимости или для собственного лечения695. В случае продолжительной и не-

излечимой болезни сестры имели право на краткосрочный отпуск. Устав 

предусматривал возможность перехода в другую общину или уход из нее696. 

По замечанию исследователя А. М. Олешковой, краснокрестные общины на 

протяжении всего периода своего существования продолжали оставаться 

«светскими организациями с элементами религиозности»697: согласно уставам 

общин их руководство требовало от сестер не аскетического образа жизни, а 

профессионального исполнения своих обязанностей, сестры в любой момент 

могли выйти из общины и вернуться к обычной жизни698. По статистическим 

данным к 1 января 1904 года в Обществе Красного Креста состояло 93 

 
692 Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста. 

Киев, 1903. 
693 Нормальный устав… § 44.  
694 Нормальный устав... § 46. 
695 О свидетельствах на бесплатный проезд сестер милосердия по железным дорогам. 5 

июня 1902 г.// Сборник главнейших касающихся деятельности РОКК законоположений… 

С. 198. 
696 Нормальный устав... § 61. 
697Олешкова А. М. Указ. соч. С. 138. 
698 Там же. С. 137. 
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общины, существовали училища лекарских помощников и фельдшериц 699 , 

школа сиделок при Комитете общины сестер милосердия имени генерал-адъ-

ютанта М. П. фон Кауфмана в Санкт-Петербурге700, по инициативе княгини М. 

А. Лобановой-Ростовской, были открыты курсы подготовки опытного и дис-

циплинированного мужского санитарного персонала701. 

Больше всего в штате РОКК было общинных сестер, на 1 января 1904 г. 

– 2677 человек, не считая сестер запаса702. Деятельность общин в мирное время 

была направлена на оказание помощи больным в амбулаториях, больницах, 

военных лазаретах, аптеках и частных домах. Главное управление приветство-

вало открытие на местах собственных медицинских учреждений, которые ста-

новились бы местом не только обучения сестер, но и оказания стационарной 

помощи больным, как безвозмездно, так и за деньги. В отчетах общин, как 

правило, нет указаний о стоимости лечения в платных отделениях: если она 

прописывалась, то по усмотрению Попечительного совета указывалась либо 

за сутки, либо за месяц или год пребывания пациента в лечебнице703. Больной 

получал, помимо лечения, полноценное питание, уход, необходимые лекар-

ства и перевязочные средства, постельное белье, прислугу704. Очевидно, плат-

ное лечение в больницах общин было недешевым и доступным лишь для обес-

печенных категорий населения, но если сюда обращались те, кто был не в со-

стоянии платить, им помощь оказывалась безвозмездно. Общины нельзя рас-

сматривать как коммерческие учреждения: согласно отчетам, все средства 

уходили на содержание сестер и на поддержание существования лечебных 

 
699 Отчет Российского общества Красного Креста, состоящего под августейшим покрови-

тельством ее императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны на 

1903 год. СПб., 1905. С. 2. 
700 Российское общество Красного Креста. Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. 

С. 64. 
701 Там же. С. 65. 
702 Отчет Российского общества Красного Креста, состоящего под августейшим покрови-

тельством ее императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны на 

1903 год. СПб., 1905. С. 6. 
703 Врачебные и санитарные учреждения города Санкт-Петербурга. СПб., 1910. С. 26.  
704 Правила лечебницы для платных больных при Варшавской общине св. Елизаветы. Вар-

шава, [1917]. § 5. 
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учреждений. Последние служили местом практического обучения сестер: по-

лученные навыки они могли применить в условиях народных бедствий или 

военных конфликтов, причем их помощь была безвозмездной705. Руководство 

Красного Креста стремилось к тому, чтобы комитеты общин избегали коммер-

ческой деятельности, что можно проследить на примере истории открытия ап-

тек Красного Креста. Аптеки служили местом обучения сестер милосердия 

фармацевтическому делу и обеспечивали бесплатную раздачу лекарств прихо-

дящим больным, иногда общины продавали лекарства, но за незначительную 

плату. Аптеки Красного Креста существовали наряду с вольными аптеками, 

появившимися после земской и городских реформ, и обеспечивали население 

лекарственными средствами по ценам аптекарской таксы706. Наличие в городе 

или сельской местности таких аптек предоставляло им исключительное право 

продажи лекарств в этой местности, в свою очередь, любая другая продажа 

или раздача медикаментов запрещалась законом, и руководству Красного Кре-

ста приходилось периодически об этом напоминать представителям общин707. 

Наряду с этим открытие аптек не приветствовалось из-за убыточности их дея-

тельности. Например, когда руководство Омской общины решило отдать свою 

аптеку в аренду, Главное управление напомнило, что подобные действия «ро-

няют достоинство Красного Креста, создавая под его флагом промышленное 

предприятие»708. 

Губернские общины являлись центром приложения усилий местного гу-

бернатора и его супруги, что поощрялось со стороны государства709. Они яв-

лялись основателями, попечителями или почетными членами губернской об-

щины. С одной стороны, по мнению Тумановой А. С., благотворительные 

 
705 Общины сестер милосердия Российской империи в 1844–1917 гг.: Энциклопедический 

справочник / Под общ. ред. свящ. А. В. Постернака. М., 2019. С. 133–135. 
706 Врачебные и санитарные учреждения города Санкт-Петербурга. СПб., 1910. С. 27. 
707 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 286. Об открытии при общинах Красного Креста нормальных 

аптек (1910–1913 гг.). Л. 5–8.  
708 Там же. Л. 4.  
709 Туманова А. С. Становление организованной общественной благотворительности в до-

революционной России // Благотворительность в России. Исторические и социально-эконо-

мические исследования. СПб., 2003. С. 178–189. 
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организации, в том числе общины сестер милосердия, были важными инсти-

тутами, способствовавшими формированию в России гражданского общества, 

но с другой, активная деятельность в благотворительной сфере являлась важ-

ным мотивом для «повышения собственного социального статуса»710 (напри-

мер, пожизненное членство в общине). Информация о благотворительной де-

ятельности каждого члена Общества отражалась в ежегодных отчетах на стра-

ницах периодической печати 711 .Создание общин было в какой-то степени 

«модной» практикой, но по численности и эффективности работы общины 

уступали фельдшерским школам. Например, к 1881 г. Самарскую земскую 

фельдшерскую школу окончили 119 фельдшеров, 130 фельдшериц-акушеров 

и 60 акушерок712. Самарская Ольгинская община сестер милосердия имела в 

штате только 12 сестер713.  

Фактор безвозмездного служения и христианского отношения к своему 

труду со стороны сестер милосердия послужил поводом к пересмотру особен-

ностей организации общин сестер милосердия в рамках Красного Креста. 22 

января 1910 г. на очередном заседании Главного управления с докладом вы-

ступил военный врач Русской императорской армии тайный советник главный 

военно-санитарный инспектор русской армии в 1906–1917 гг. А. Я. Евдоки-

мов. По его словам, сестры милосердия уже давно перестали выполнять свои 

первоначальные обязанности сердобольной сестры, в которые входили уход за 

больными и ранеными, нравственное утешение, заведование хозяйством и т. 

п. Преимущественно в крупных городах современные сестры получают в об-

щинах среднее медицинское образование, почти фельдшерское, и к своим обя-

занностям относятся уже сугубо как «профессионалы». В связи с этим Евдо-

кимов поднял вопрос о необходимости изменения Положения о сестрах 

 
710 Миннуллин З. С. О мотивации благотворительной деятельности у татар (XIX– начала XX 

в.) // Благотворительность в России. Исторические и социально-экономические исследова-

ния. СПб., 2003. С. 160–165. 
711 Там же. С. 160-165. 
712 Кузьмин В. Ю. Подготовка медиков России в XVIII – начале XX века // Вестник ОГУ. 

2003. № 4. С. 108–111.  
713 Общины сестер милосердия Российской империи в 1844–1917 гг. … С. 456. 
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милосердия в общинах, утвержденного 8 октября 1896 г. 714 , и предложил 

узнать мнение руководства общин по ряду проблем: отношение к сестрам-во-

лонтеркам; отношение к бесплатному труду врачей; жалование сестрам и их 

условия жизни; какие трудности возникают при подготовке сестер при отсут-

ствии у общины собственной больницы715. Предложение А. Я. Евдокимова 

было принято. К списку разосланных по общинам вопросов были приложены 

мнения 11 врачей, высказанные на заседании Главного управления. Десять 

указывали на то, что сестра милосердия не фельдшер и не сиделка, и про-

грамма, утвержденная Главным управлением в 1896 г., вполне соответствует 

требованиям к сестрам. Несколько врачей предложили включить в нее изуче-

ние акушерства и более подробно прописать права и обязанности сестер в ле-

чебных заведениях военного ведомства. Что касается образования, то посту-

пившая в общину сестра должна была иметь диплом об окончании четырех-

классного городского училища. Врачи также отметили необходимость опла-

чивать труд сестер716. Только Н. Мейнгард считал, что «сестра милосердия – 

это не профессия, и нужно сохранить тот тип, который был в первые годы об-

разования Красного Креста»717. В период с января по апрель 1910 г. руковод-

ство Главного управления получало ответы на поставленные вопросы. Из 95 

общин Красного Креста, существовавших к 1910 г., на просьбу Общества от-

кликнулись только 44, из них лишь некоторые смогли дать полноценные от-

веты и замечания. Например, настоятельница Санкт-Петербургской Елизаве-

тинской общины С. Н. Ключарева обратила внимание на массовый уход сестер 

из общин. «Как только сестра получала на руки свидетельство, то сразу же 

заявляла о своем уходе, мотивируя это тем, что в частных и городских боль-

ницах труд их гораздо лучше оплачивается» 718 . Руководство ряда общин 

 
714 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 281. Заключение врачей о желательном типе сестры мило-

сердия. Л. 5. 
715 Там же. Л. 4. 
716 Там же. Л. 12–16. 
717 Там же. Л. 15. 
718 Там же. Л. 41. 
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отмечало, что сестра милосердия должна быть «интеллигентной и образован-

ной, строго соблюдать дисциплину, но также должна иметь право свободного 

посещения театров, концертов и т.п., и, желательно, без формы»719. Например, 

во Владимирской и Смоленской общинах посещение театра и других обще-

ственных мест было запрещено, что очень пагубно, по мнению главных вра-

чей, сказывалось на их психическом здоровье720. Комитет Кубанской общины 

отметил необходимость уравнять статус сестры милосердия с фельдшером, 

оставив прежнюю программу подготовки, добавив лишь занятия по акушер-

ству721 . Руководство Хабаровской Александро-Ксениинской общины сооб-

щало, что большинство сестёр не соответствует своему званию, имеет плохую 

подготовку из-за того, что «врачи отказываются бесплатно работать в боль-

нице общины и их обучать»722, поэтому просило Главное управление прежде 

всего подумать об оплате труда врачей и увеличении жалования сестрам ми-

лосердия723. 

Интересную оценку ситуации дал начальник московского управления 

доктор К. Сулим. Он писал, что «сёстры милосердия на войне заслуживают 

всяких похвал, госпиталь без них немыслим. Много волонтёрок стояли на вы-

соте своего призвания, не уступая в этом отношении общинным сестрам»724, 

однако далеко не всем: «многим девушкам были свойственны небрежное от-

ношение к своим обязанностям, что давало повод к неблагоприятным сужде-

ниям о сестрах милосердия»725. В связи с этим доктор Сулим просил руковод-

ство Красного Креста повысить профессиональный уровень образования се-

стер, приблизив их обучение к курсу фельдшерских школ726. Руководство Мо-

гилевской общины подняло вопрос о необходимости повышения платы 

 
719 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 281. Заключение врачей о желательном типе сестры мило-

сердия. Л. 47. 
720 Там же. Л. 97, 102. 
721 Там же. Л. 51. 
722 Там же. Л. 68. 
723 Там же. Л. 68. 
724 Там же. Л. 84. 
725 Там же. Л. 84. 
726 Там же. Л. 84. 
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сестрам. Главный врач сделал интересное замечание, что «идейных сестёр в 

общине нет, поэтому бытовые условия многих отпугивают от общины. Редкие 

и кратковременные отпуска, обязательное ношение формы в любое время, за-

прет на посещения театров, концертов, семейных и общественных вечеров и 

т.п. Все это ставит условия жизни сестёр близкими к монашеским, что способ-

ствует удалению их из общины»727. Руководство Таганрогской общины пред-

ложило даже свой проект школы сестры милосердия с фельдшерским образо-

ванием. Отметив, что если Красный Крест не примет меры к улучшению 

жизни сестер, это грозит превращению общины в монастырь, но если дать им 

хорошие образование и улучшить материальное положение, это остановит 

сильную текучесть кадров728. Проблемы, поднятые членами краснокрестных 

общин, способствовали пересмотру ряда положений Нормального устава.  

Одной из первостепенных задач РОКК являлось обучение женщин эле-

ментарным навыкам медицинской помощи, которые они могли бы применить 

в случае войны или иного народного бедствия. В связи с этим на протяжении 

истории своего существования Российское общество Красного Креста сосре-

дотачивало большую часть сил на привлечении как можно большего числа де-

вушек и женщин в ряды младшего медицинского персонала, присуждая им 

звание «сестра милосердия». С отсутствием четкого определения этого тер-

мина и в силу постепенного развития женского медицинского образования, в 

том числе и в самой структуре РОКК, у многих сестер менялось восприятие 

своего «служения»: концу XIX в. это были уже не просто сиделки у постели 

больного, а в большинстве случаев квалифицированные медицинские кадры. 

Последнее требовало соответствующего отношения к формирующейся группе 

профессиональных работников, в первую очередь – гарантированную оплату 

труда и свободу личного время препровождения.  

 
727 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 281. Заключение врачей о желательном типе сестры мило-

сердия. Л. 105. 
728 Там же. Л. 132. 
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Однако руководство РОКК в течение долгого периода не нуждалось в 

изменении уклада жизни своих общин. Выгодность их существования в тра-

диционном виде, в первую очередь, заключалась в том, что сестры проживали 

непосредственно в общине и при необходимости могли оперативно выполнять 

свои обязанности. Именно поэтому члены Главного управления неоднократно 

выделяли этот институт среди других, занимавшихся подготовкой сестер ми-

лосердия. А подобная организация требовала поддержания полумонастырской 

дисциплины и высокой нравственности ее членов. Из-за этого, а также из-за 

закрепившегося в обществе представления о сестрах милосердия как о женщи-

нах, готовых посвятить жизнь служению ближним, общинам рекомендова-

лось, помимо профессиональной подготовки, уделять особое внимание нрав-

ственности сестер и их воспитанию в духе христианских ценностей. В ряде 

ситуаций община рисковала превратиться в монастырь, что не могло не ска-

зываться на отношении сестер к своему делу. В связи с этим общины как учре-

ждение для подготовки и организации работы сестер столкнулись с проблемой 

несоответствия внутреннего уклада современным реалиям. 

В то же время, до издания Нормального устава 1903 г., общины обладали 

относительной свободой в организации собственной жизни, придерживаясь 

лишь общих правил, необходимых для подготовки младшего медицинского 

персонала, разработанных Главным управлением, которое относилось к общи-

нам как к безальтернативному административному ресурсу для подготовки се-

стер. О том, что общины не были для Красного Креста единственной структу-

рой для подготовки сестер, свидетельствует тот факт, что этим могли зани-

маться как дамские и местные комитеты Общества, так и женские монастыри. 

Возможно, полученная общинами свобода действий сыграла важную роль в 

становлении сестер милосердия как высококвалифицированных профессиона-

лов.  

На рубеже XIX–XX вв. сестры иначе представляли свою жизнь в рамках 

общин РОКК, требуя от руководства достойную плату за свой труд и свободу 

вне рабочего времени. Их массовый уход из общин вынудил руководство 
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Общества пересмотреть свои взгляды на этот институт, но решить вопрос не 

удалось из-за начавшейся Первой мировой войны и последующих революци-

онных событий. 
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Глава III. Изменение представлений о развитии общин сестер  

милосердия в начале XX века. 

§ 3.1. Возрождение чина диаконисс в России как альтернативный путь 

привлечения женщин к безвозмездному оказанию медицинской помощи и 

христианскому служению ближним. 

 

В начале XX века начался процесс переосмысления дальнейшего разви-

тия общин сестер милосердия в России. Как отмечала Л. А. Карпычева, «осно-

ванные на принципах гуманизма и патриотической идее, общины сестер ми-

лосердия сыграли главную роль в становлении новой женской профессии, но 

такие “монашеские особенности” жизни сестер, как строгое общежитие, без-

брачие и бесплатная служба, уже в начале XX в. оказались тормозом для ее 

развития»729. О сложностях в организации жизни в общинах писали и совре-

менники. Сестра Т. Миркович утверждала, что предписываемые уставами тре-

бования безвозмездного служения диктовались корыстными интересами раз-

личных государственных ведомств; общежитие, способствовавшее в право-

славных общинах исполнению заповеди любви к ближнему, превращалось в 

казарму; духовное подвижничество уступало место кратковременному трудо-

вому героизму730. В 1910 г. был опубликован доклад попечительницы Благо-

вещенского дома трудолюбия О. О. Сименюто о жизни и деятельности сестер 

милосердия731. В докладе она указывает на недовольство людей работой се-

стер. Причину этому она видит в сокращении благотворительной деятельно-

сти и концентрации внимания общества на оказании исключительно 

 
729 Карпычева Л. А. Общины сестер милосердия и Православная Церковь // Благотворитель-

ность в России. Исторические и социально-экономические исследования. 2004/2005. СПб., 

2005. С. 270. 
730 Миркович Т. Российское общество Красного Креста и общины сестер милосердия. СПб., 

1910. С. 17; Она же. Заметка запасной сестры милосердия Красного Креста об одной из 

наиболее важных причин, вредно влияющих на постановку вопроса об уходе за больными 

и ранеными в России. СПб., 1910. 
731 Сименюто О. О. Призвание женщины как сестры милосердия у постели больного. СПб., 

1910. 
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медицинской помощи732. Сестры «до болезненности изнервничались и многие 

дошли прямо до озлобления ‹…› могут хладнокровно смотреть на умираю-

щего больного»733.  

В обществе назрела очевидная необходимость реформирования инсти-

тута общин сестер милосердия. Один из возможных путей решения проблемы 

был предложен учредительницей и попечительницей Московской Иверской и 

Санкт-Петербургской Елизаветинской общин великой княгиней Елизаветой 

Федоровной. 10 февраля 1909 г. она открыла Марфо-Мариинскую обитель се-

стер милосердия, а в 1911 г. предприняла попытку официально назвать ее об-

щиной диаконисс734. 

Вопрос о восстановлении чина диаконисс неоднократно поднимался 

еще в XIX в. Известные русские миссионеры, такие как архимандрит Макарий 

(Глухарев)735 и епископ Николай Японский (Касаткин)736 предлагали Святей-

шему Синоду рассмотреть их проекты восстановления чина для нужд миссии. 

Для архимандрита Макария миссионеры-диакониссы, помимо помощи в кре-

щении, наставлении новообращенных и т.п., должны были посещать больных 

и «внушать им истины Евангельские, возбуждать их на покаяние, ободрять 

надеждой на милосердие Божие <…> если болезни простые, давать простые и 

безопасные снадобья» 737 . Епископ Николай Японский (Касаткин) видел в 

 
732 Правдиковская Е. Н. Движение сестер милосердия в России и его кризис в начале XX в. 

// Наука и школа. 2012. № 2. С. 181–183. 
733 Сименюто О. О. Указ. соч. С. 4. 
734 Постернак А., свящ., Иноземцева С. А., Козловцева Е. Н. К вопросу о присвоении звания 

диаконисс сёстрам Марфо-Мариинской обители милосердия // Служение женщин в 

Церкви: Исследования / Отв. ред. С. Н. Баконина. М., 2013. С. 448.  
735 Макарий (Глухарев), архим. Мысли о способах к успешнейшему распространению хри-

стианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе. М., 

1894. С. 115–122; Троицкий С. В. Диакониссы в Русской Церкви // Служение женщин в 

Церкви: Исследования… С. 307–317. 
736 Николай, архим. Воззвание Японской духовной миссии к Русской Церкви // Миссионер. 

1876. № 21. С. 166-170; Владимирова М. А. Служение диаконисс в Русской духовной миссии 

в Японии во второй половине XIX – начале ХХ века // Государство, общество, Церковь в 

истории России ХХ–XXI веков: Материалы XX Междунар. науч. конф. Иваново, 30 марта 

– 1 апреля 2021 г. Иваново, 2021. С. 74–77. 
737Макарий (Глухарев), архим. Указ. соч. С. 115. 
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диакониссах наставниц для новообращенных японок-христианок и учителей в 

женских миссионерских школах738.  

Свое видение восстановления чина диаконисс в Санкт-Петербургской 

Крестовоздвиженской общине предложил священник Христорождественской 

церкви на Песках Александр Гумилевский739. В 1905 г. игуменья Леснинского 

монастыря Холмской епархии Екатерина (в миру Евгения Борисовна Ефимов-

ская)направила в Святейший Синод «Записку» с просьбой рассмотреть и раз-

решить возродить чин диаконисс при основанном ею монастыре740. Она наде-

ялась, что появление нового чина в Церкви позволит привлечь к церковному 

служению и духовному просвещению общества образованных женщин, так 

как «ни общины сестер милосердия, ни монастырь не справились с задачей 

привлечения образованных женщин к миссионерскому служению»741. Игуме-

нья планировала открыть при монастыре училище и общину диаконисс, где 

женщины могли получить как богословское, так и медицинское образова-

ние742. 

«Докладная записка» игуменьи Екатерины была рассмотрена 2 и 5 де-

кабря 1906 г. в IV Отделе Предсоборного присутствия, занимавшегося вопро-

сами приходской жизни. В рамках дискуссии о реформировании приходов во-

прос обсуждался более детально, что привело к формулированию двух моде-

лей восстановления древнего чина: при монастырях и на приходах743. За воз-

рождение женского институционального служения в Церкви в новой форме, 

 
738 Николай, архим. Указ. соч. С. 166. 
739 См. подробнее: Постернак А. В., свящ. Проект восстановления служения диаконисс в 

России в середине XIX в. в его сравнении с раннехристианскими и средневековыми фор-

мами женского церковного служения // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Рус-

ской Православной Церкви. 2020. Вып. 92. С. 93–109.  
740 РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 340. Докладная записка настоятельницы Леснинского жен-

ского монастыря о восстановлении служения и звания диаконисс (1905 г.). Л. 1–8 об. 
741 Там же. Л. 1об. – 2.  
742 Парфенова Е. Г. Концепция «нового монашества» в богословии и служении игуменьи 

Леснинского Свято-Богородицкого монастыря (Е. Б. Ефимовской, 1850–1925) // Россий-

ский журнал истории Церкви. 2022. 3(2). С. 82.  
743 См. подробнее: Постернак А. В. Служение диаконисс в Византии и проекты его восста-

новления на Предсоборном присутствии в России 1906 года// Вестник ВолГУ. Сер. 4: Ис-

тория. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 6. С. 357–364.  
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без посвящений и обязательной особой формы, выступали многие участники 

Предсоборного присутствия. Они надеялись, что это позволит привлечь к цер-

ковной жизни образованных и активных христианок, стремящихся безвоз-

мездно послужить ближним и Церкви. Полного одобрения проект игуменьи 

Екатерины не получил, а вопрос о возрождении чина был отложен до созыва 

Поместного собора.  

Осенью 1907 г. великая княгиня Елизавета Федоровна приступила к со-

зданию устава «общины во имя Марии и Марфы». В разработке проекта устава 

ей помогали протоиерей Митрофан Сребрянский744, Валентина Сергеевна Гор-

деева и «другие лица высшего общества»745. 20 ноября 1908 г. после одобрения 

идеи создания общины императором Николаем II устав был утвержден митро-

политом Московским и Коломенским Владимиром (Богоявленским). Как пи-

сал митрополит Анастасий (Грибановский), главной заботой великой княгини 

«стало устройство общины, в которой внутреннее духовное служение Богу ор-

ганически соединено было бы с деятельным служением ближним во имя Хри-

стово <…> Быть не от мира сего и, однако, жить и действовать среди мира, 

чтобы преображать его, – вот основание, на котором она хотела утвердить 

свою Обитель»746. Брат великой княгини Эрнст Людвиг так объяснял замысел 

сестры: «по ее мнению, монахини в монастырях только молятся, а сестры ми-

лосердия часто слишком свободомыслящи, поэтому ей бы хотелось создать 

что-то среднее между первым и вторым»747.В письме к М. А. Васильчиковой 

 
744Дамаскин (Орловский), иеромон. Мученики, исповедники и подвижники благочестия 

Русской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 

1999. Кн. 3. С. 92; Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909–2009. К 100-летию созда-

ния Обители / Сост. М. М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов, С. С. Войтиков. М., 

2009. С. 88. 
745  Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5849. Оп. 1. Д. 86 а. 

Письма великой княгини Елизаветы Федоровны. Л. 22–27 об. 
746 Анастасий (Грибановский), архиеп. Светлой памяти Великой Княгини Елизаветы Фео-

доровны // Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы: Письма, 

дневники, воспоминания, документы. М., 1995. С. 74–75. 
747 Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909–2009. К 100-летию создания Обители / 

Сост. М. М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов, С. С. Войтиков. М., 2009. С. 97; Мае-

рова В. Елизавета Федоровна: Биография. М., 2001. С. 249. 
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от 9 января 1909 г. великая княгиня делала важное замечание, что новый устав, 

как и любой другой, не дает полного представления о сути обители, «так как 

дело постепенно развивается и обретает свое истинное направление, – а это 

всего лишь канва»748. В письме к императору Николаю II в апреле 1909 г. она 

развивала эту мысль: «Я пытаюсь найти свой путь и, естественно, буду оши-

баться»749. 

В уставе подробно прописывалась сфера деятельности Обители: «Тру-

дом сестер Обители милосердия и иными возможными способами помогать в 

духе чистого христианства больным и бедным и оказывать помощь и утеше-

ние страждущим и находящимся в горе и скорби» 750 . В «Пояснительном 

слове» прот. Митрофана Сребрянского целью нового учреждения называлась 

«помощь ближнему во всех ее видах»751. В преддверии открытия Марфо-Ма-

риинской Обители в «Московских ведомостях» была опубликована новая ре-

дакция «Пояснительного слова» прот. Митрофана. И здесь впервые была озву-

чена идея создания «школы диаконисс» как центра подготовки женщин для 

осуществления духовно-социального служения752. Прот. Митрофан делал ак-

цент на том, что «открытием Марфо-Мариинской Обители имелось в виду 

именно вызвать к жизни в Церкви этот забытый путь диаконисского служения 

христианской любви»753.  

По случаю торжественного открытия 10 февраля 1909 г. в «Московских 

ведомостях» была опубликована заметка, в которой сообщалось, что обет, 

 
748 Письмо вел. кн. Елизаветы Федоровны М. А. Васильчиковой // Великая княгиня Елиза-

вета Федоровна: Документы и материалы, 1905–1908: В 2 т. / Авт.-сост. Е. Ю. Ковальская. 

М., 2018. Т.1: 1905–1913. С. 382.  
749 Письмо вел. кн. Елизаветы Федоровны императору Николаю II. Апрель 1909 г. // Великая 

княгиня Елизавета Федоровна... С. 423.  
750 Временный устав Марфо-Мариинской Обители Милосердия. § 1. // Великая княгиня 

Елизавета Федоровна... С. 358.  
751 Пояснительное слово об открываемой в Москве ее императорским высочеством Елиза-

ветой Федоровной Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. М., 1908. С.1; По-

стернак А., свящ., Иноземцева С. А., Козловцева Е. Н. Указ. соч. С. 451. 
752 Пояснительное слово об открываемой в Москве ее императорским высочеством великой 

княгиней Елизаветой Федоровной Марфо-Мариинской Обители Милосердия // Великая 

княгиня Елизавета Федоровна... С. 401.  
753 Там же. С. 400. 
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который приносили сестры, не был посвящением в чин диаконисс: «Обитель 

лишь посильно совершает дело диаконисс», то есть под руководством Право-

славной Церкви с деятельной любовью ее насельницы служат бедным и боль-

ным754. 

В конце 1910 г. великая княгиня через митрополита Московского и Ко-

ломенского Владимира (Богоявленского) подала в Святейший Синод проше-

ние о разрешении ее сестрам именоваться диаконисами, причем «в этом зва-

нии должно быть соединено только лишь понятие о служении сестер делам 

милосердия, без древнего руковозложения и исполнения соединенных с ним 

обязанностей по богослужению»755. Прошение сопровождала «Пояснительная 

записка о задачах и целях открывшейся в Москве Марфо-Мариинской Оби-

тели Милосердия» и временный устав обители с предполагаемыми изменени-

ями. При положительном рассмотрении вопроса Елизавета Федоровна пред-

лагала изменить первый параграф, в котором говорилось, что «Марфо-Мари-

инская Обитель Милосердия имеет целью диаконисским трудом сестер Оби-

тели Милосердия и иным возможными способами служить делу милосердия 

по завету Христа Спасителя и по духу Православной Церкви, принося утеше-

ние и посильную помощь больным и бедным, страждущим и находящимся в 

горе и скорби»756. Тот факт, что великая княгиня Елизавета Федоровна пред-

принимала шаги для принятия сестрами звания диаконисс, используя примеры 

из истории Древней Церкви, детально проработано в трудах современных ис-

следователей 757 . Со стороны министра внутренних дел П. А. Столыпина 

 
754 Торжество в Марфо-Мариинской обители милосердия // Московские ведомости.1910. 11 

апреля. № 83. С. 3 // Великая княгиня Елизавета Федоровна... С. 509.  
755 ГА РФ Ф. 102. Оп. 119. Д. 42. Ч. 12. Обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер 

министру внутренних дел П. А. Столыпину. Л. 2–3. 
756 Постернак А., свящ., Иноземцева С. А., Козловцева Е. Н. Указ. соч. С. 453. 
757Постернак А., свящ. К вопросу о присвоении сестрам обители звания диаконисс // Мате-

риалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы: Письма, дневники, вос-

поминания, документы. М., 1995. С. 225–233; Постернак А., свящ., Иноземцева С. А., Коз-

ловцева Е. Н. Указ. соч. С. 448–463; Постернак А., свящ. Статус и деятельность диаконисс 

Евангелическо-лютеранской Церкви в Российской империи (середина XIX – начало XX 

века) // Вестник ПСТГУ. Сер.II: История. История Русской Православной Церкви.2017. 

Вып. 74. С. 129–143; Белякова Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004. 
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никаких препятствий для реализацииэтого предложения не было758, и тогда 

для дальнейшего обсуждения проекта Святейший Синод поручил ознако-

миться с вопросом византиниста-богослова профессора кафедры церковной 

археологии и литургики Киевской духовной академии А. А. Дмитриевского759. 

С Алексеем Афанасьевичем великая княгиня была лично знакома с 1906 г., 

когда он состоял секретарем Императорского православного Палестинского 

общества, поэтому она лично отправила ему все необходимые документы и 

пояснительную записку760. 

В докладе Святейшему Синоду и в письме к Елизавете Федоровне А. А. 

Дмитриевский писал, что, с одной стороны, восстановление института диако-

нисс в неполном объеме не противоречит канонам Русской Православной 

Церкви, но с другой – является «уступкой духу времени и тем, кого блазнит 

сама мысль о возможности восстановления института диаконисс во всем его 

объеме», поэтому советовал установить в Обители «строго последовательный 

институт диаконисс»761. Ознакомившись с мнением А. А. Дмитриевского, Ели-

завета Федоровна попыталась еще раз разъяснить профессору свою точку зре-

ния, указав на то, что не настаивает на том, «чтобы давать женщинам право 

участвовать в клире», как это было в Древней Церкви, но лишь просит дать 

женщинам возможность послужить делу милосердия под руководством и по-

кровом Церкви762. Понимая, что обсуждение этого вопроса может занять зна-

чительное время, великая княгиня попросила Святейший Синод утвердить сам 

 

С. 445–465; Мячин С. В. Обсуждение вопроса восстановления чина диаконисс в Русской 

Православной Церкви в XX веке // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2017. 

№1(7). С. 51–57. 
758 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 119. Д. 42. Ч. 12. Министр внутренних дел П. А. Столыпин – обер-

прокурору Святейшего Синода В. К. Саблеру. Л. 4.  
759 Постернак А., свящ., Иноземцева С. А., Козловцева Е. Н. Указ. соч. С. 454–455; Великая 

княгиня Елизавета Федоровна... С. 592. 
760 Там же. С. 592. 
761 Лобовикова К. И. А. А. Дмитриевский и великая княгиня Елизавета Федоровна (не-

сколько штрихов к биографии ученого) // Мир русской византинистики: материалы архивов 

Санкт-Петербурга. СПб., 2004. С. 245–246; Великая княгиня Елизавета Федоровна... С. 593–

595. 
762 Письмо вел. кн. Елизаветы Федоровны проф. А. А. Дмитриевскому // Великая княгиня 

Елизавета Федоровна... С. 595.  
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чин посвящения, что и было им сделано 16 марта 1911 г.763, хотя вопрос о воз-

обновлении служения диаконисс остался открытым. В письме русскому бого-

слову профессору кафедры канонического права Казанской духовной акаде-

мии И. С. Бердникову митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Анто-

ний (Вадковский) сообщал, что из Синода к Бердникову скоро поступит 

просьба дать отзыв на дело о присвоении сестрам Марфо-Мариинской Оби-

тели в Москве наименования диаконисс, далее он отмечал, что большинство 

членов Синода выступают против, так как «присвоить имя диаконисс не нося-

щим этого звания было бы делом неправильным, а ставить вопрос о восста-

новлении института диаконисс неудобно по формальным основаниям»764. На 

заседании Синода 9 декабря 1911 г. было принято постановление разрешить 

старшим сестрам Обители, уже посвященным по особому церковному чину и 

давшим обет диаконисского служения, принять новое звание, а в будущем по-

священие диаконисс производить только по благословению московского мит-

рополита. Постановление подписали восемь членов Синода, кроме митропо-

лита Антония (Вадковского) и епископа Саратовского и Царицынского Гер-

могена (Долганова), выступивших за полное восстановление нового церков-

ного института. 

Поскольку Синод не пришел к единому мнению, дело было передано на 

рассмотрение императору Николаю II765. 1 января 1912 г. великая княгиня Ели-

завета Федоровна направила ему письмо с просьбой ознакомиться с ее «скром-

ным трудом». Она подробно изложила свое мнение, отметив, что ее «начина-

ние должно занять определённое место в Церкви: иначе оно всегда будет в 

«подвешенном состоянии» и после ее смерти Обитель, скорее всего, будет пре-

образована либо в монастырь, либо в светскую общину. По ее словам, чин диа-

конисс в древности имел две степени посвящения: диакониссы по одеянию и 

 
763 Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 203. Оп. 759. Д. 1219. Л. 1–4.  
764 Журавский А. В. Письма русских, сербских и румынских иерархов И. С. Бердникову по 

каноническим и церковно-общественным вопросам // Православный собеседник. 2000. № 

1/1. С. 119; Постернак А., свящ., Иноземцева С. А., Козловцева Е. Н. Указ. соч. С. 457. 
765 Великая княгиня Елизавета Федоровна... С. 598–599. 
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по рукоположению, но если учитывать, что «в наше время женщины более 

хваткие и они хотят быть на главных ролях – как мужчины», то было бы лучше 

возродить чин без второй степени посвящения766. К сожалению, письмо вели-

кой княгини задержалось: Николай II в день его отправления уже вынес по 

сути отрицательную резолюцию, отложив рассмотрение вопроса до созыва 

Поместного Собора767. Негативное влияние на дальнейшую популяризацию 

института диаконисс оказал в прессе епископ Гермоген (Долганов), указав на 

«протестантские тенденции» в Обители768. После ответа императора Елизавета 

Федоровна направила ему ответную телеграмму, в которой свидетельствовала 

о своем согласии с решением Святейшего Синода о перенесении ее вопроса на 

рассмотрение Поместного Собора769.  

 Таким образом, идеи Елизаветы Федоровны о возрождении женского 

служения по примеру Древней Церкви, но без включения диаконисс в клир не 

увенчалась успехом. Утвержденный 1 апреля 1911 г. устав Обители и чин при-

нятия в сестры Обители770 сохранил главную суть ее деятельности – «неру-

шимо хранить святую веру Христову, уставы святой Церкви православной, це-

ломудрие, нестяжание и послушание настоятельнице»771. 

 

 

 
766 Письмо великой княгини Елизаветы Федоровны императору Николаю II // Великая кня-

гиня Елизавета Федоровна... С. 656–657. 
767 Там же. С. 659. 
768 Телеграмма епископа Саратовского и Царицынского Гермогена (Долганова) // Великая 

княгиня Елизавета Федоровна... С. 658–659; Анастасий (Грибановский), архиеп. Светлой 

памяти великой княгини Елизаветы Федоровны. Иерусалим, 1925. С. 7–9.  
769 Телеграмма вел. кн. Елизаветы Федоровны императору Николаю II // Великая княгиня 

Елизавета Федоровна... С. 661–662. 
770 Об учреждении в городе Москве Марфо-Мариинской обители милосердия и об утвер-

ждении Устава оной // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. 31. № 

35005 (1 апреля 1911). 
771 Балуева-Арсеньева Н. Великая княгиня Елизавета Федоровна (Из личных воспоминаний) 

// Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы. Письма, воспо-

минания, документы. М., 1995. С. 132; Белякова Е.В. Белякова Н.А. Обсуждение вопроса о 

диакониссах на Соборе 1917–1918 гг. // Церковно-исторический вестник. 2001. № 8. С. 150; 

Карпычева Л. А. Святая преподобномученица Елизавета Феодоровна: монахиня или диако-

нисса? // Православный летописец Санкт-Петербурга. 2005. № 21. С. 61–74.  
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§ 3. 2. Трансформация общественных представлений об общинах сестер 

милосердия Российского общества Красного Креста в 1917–1920 гг. 

Революционные изменения 1917 г. затронули все сферы жизни россий-

ского общества. Деятельность многих организаций, в том числе общин сестер 

милосердия, или завершилась, или подверглась кардинальной трансформации. 

Февральские события 1917 г. стали катализатором для пересмотра Нормаль-

ного устава общин сестер.18 мая 1917 г. на заседании Главного управления его 

члены приступили к обсуждению вопросов об управлении общинами, о поло-

жении сестер в обществе, об условиях их жизни и т. п.772 Среди важных реше-

ний были следующие: разрешить прием в общины лиц любых вероисповеда-

ний, выдавать сестрам по их первому требованию удостоверение о прохожде-

нии теоретического и практического курсов без обязательной службы в об-

щине, принять меры к улучшению условий труда сестер, в первую очередь в 

отношении денежного довольствия. Последний факт, по мнению участников 

заседания, не только позволил бы сохранить сам институт общин и его чис-

ленный состав, но и привлек бы новых кандидаток к званию сестры милосер-

дия773. Было подтверждено введение выборного начала при формировании 

врачебно-хозяйственного управления. Активно обсуждался вопрос выборно-

сти и старших сестер, однако никаких решений на тот момент не последо-

вало774. Была начата подготовка новой редакции Нормального устава, но со-

бытия лета 1917 г. помешали руководству Красного Креста ее завершить.  

Война и общественные нестроения внесли хаос и в систему управления 

РОКК. Фронт нуждался в сестрах, а они, в свою очередь, – в материальном 

обеспечении и ясности в координации деятельности. Для решения назревшей 

проблемы в Петрограде в августе 1917 г. был сформирован Союз Петроград-

ских общин сестер милосердия, вокруг которого руководство РОКК 

 
772 Журнал заседания Главного управления Российского общества Красного Креста за 1917. 

СПб., 1918. С. 11–12. 
773 Там же. С. 13. 
774 Там же. С. 14. 
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планировало объединить еще функционировавшие общины Красного Кре-

ста775. Члены Союза высказали идею о создании Всероссийского союза сестер 

милосердия для отстаивания их профессиональных интересов776. Первый та-

кой съезд под эгидой Союза Петроградских общин состоялся в Петрограде с 

25 августа по 3 сентября 1917 г. На нем присутствовали представительницы от 

Северного, Юго-Западного, Кавказского, Румынского фронтов, а также из Ры-

бинска, Полтавы, Великого Новгорода, Воронежа, Саратова, Екатеринослава, 

Елизаветграда, Тулы, Курска, Старой Руссы, Луги, Вологды, Москвы, Астра-

хани, Петрограда и Петергофа777. На съезде было окончательно принято реше-

ние о создании Всероссийского союза сестер милосердия.  

Для всех членов съезда было очевидным, что общины стали исключи-

тельно школами для подготовки медицинских кадров. В связи с этим одним из 

центральных стал вопрос о реорганизации общин в медицинские школы с еди-

ной программой обучения и с правом проходить практику в любом медицин-

ском учреждении вне зависимости от его ведомственного подчинения. Как 

было отмечено делегатами съезда, общины в период военного времени не 

смогли полноценно справиться с поставленными перед ними задачами по 

обеспечению армии сестрами. Учитывая происходящие в стране события, 

было предложено реорганизовать их «на демократических началах»: ввести 

для всех общин единый устав и установить всеобщее избирательное право для 

их членов. Кроме того, было предложено уравнять материальное положение 

сестер общин с сестрами других учреждений, при этом выплачивать испытуе-

мым жалованье в половинном размере от жалования штатной сестры778.  

В это же время в Главном управлении РОКК работала Комиссия по из-

менению устава Общества, в связи с чем Союз сестер милосердия решил 

 
775 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 4. Материалы Петроградского исполнительного комитета 

сестер милосердия общин Красного Креста по организационным вопросам. Л. 1. 
776 Там же. Л. 1. 
777 ГА РФ. Ф. Р-5532 Оп. 1. Д. 1. Краткий отчет о работе Всероссийского съезда сестер ми-

лосердия. Л. 3–3 об. 
778 Там же. Л. 4–4 об.  
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делегировать со своего съезда четырех сестер (штатную, испытуемую, запас-

ную и сестру военного времени) с правом решающего голоса в эту Совеща-

тельную секцию по реорганизации общин при Главном управлении РОКК, а 

также просить всех общинных сестер принять активное участие в работе по 

реорганизации своих учреждений, внося свои предложения и пожелания779. 

Пока при Главном управлении РОКК обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе 

общин, на первом съезде сестер милосердия уже были разработаны временные 

правила их управления. Предполагалось, что община будет управляться пятью 

выборными сестрами: председательницей, товарищ-председательницей, сек-

ретарем, казначеем и заведующей хозяйством, причем председательница яв-

лялась и начальницей общины. Было предложено создать при управлении об-

щиной ревизионную комиссию из двух сестер, не входивших в состав управ-

ления, где одна являлась бы представительницей Красного Креста, а другая – 

членом общественной демократической организации780. Сестры не были обя-

заны проживать в общине, как это было ранее, но если им негде было жить, то 

руководство общины обязывалось обеспечить им полный пансион. Испытуе-

мые после прохождения обучения и успешной сдачи экзаменов, как и ранее, 

получали свидетельство и звание сестры милосердия. Все сестры имели право 

свободного выхода из общины, но должны были предупредить о своем жела-

нии Совет общины за две недели, сохраняя за собой звание сестры милосердия 

запаса. Девушки могли участвовать в эмеритальных кассах и получать пен-

сию781. При общинах могли создаваться дома призрения для отставных сестер 

и сестер-инвалидов с выплатой им пенсии782.  

 
779 ГА РФ. Ф. Р-5532 Оп. 1. Д. 1. Краткий отчет о работе Всероссийского съезда сестер ми-

лосердия. Л. 4 об. 
780 Там же. Л. 5. 
781Ефимушкина Е. В. Пенсионное обеспечение сестер милосердия Российского общества 

Красного Креста в Российской империи // XXVIII Ежегодная богословская конференция 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М., 2018. С. 290–293. 
782 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 1. Краткий отчет о работе Всероссийского съезда сестер 

милосердия. Л. 5 об.  
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Всероссийский союз позиционировал себя как особый орган, регламен-

тировавший вопросы управления общинами, положения в них сестер, откры-

тия при общинах домов призрения, разработки новых положений о денежном 

довольствии и пенсионном обеспечении всех сестер, в том числе работавших 

вне общин783. Однако в протоколах съезда не оговаривалось, какое требуется 

количество домов призрения, что делать, если изменится система эмериталь-

ных касс, и где Союз сестер будет брать деньги на пенсии. Делегаты съезда 

считали, что подготовка сестер милосердия как для мирного, так и военного 

времени является делом государственным, следовательно, их обучение 

должно было производиться за счет государственной казны784. По документам 

съезда видно, что женщины не учитывали сам факт установления новой вла-

сти, когда их положение могло кардинально измениться. 

К 1 сентября 1917 г. был утвержден устав Всероссийского союза сестер 

милосердия, который состоял из двух органов управления: центральное прав-

ление и исполнительный комитет785. Сестры имели право вступать во Всерос-

сийский союз сестер милосердия с внесением единовременного взноса 786 . 

Каждая община могла организовывать локальный союз сестер в своем насе-

ленном пункте и окрестностях787. Ввиду упразднения попечительского совета 

и института старших сестёр центральное правление Всероссийского союза се-

стер милосердия поручило исполнительному комитету Союза сестер общин 

Красного Креста788 выработать проект управления общиной и вынести его на 

 
783 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 5. Отчет о деятельности Центрального правления Всерос-

сийского союза сестер милосердия. Л. 1–14.  
784 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 19. Протоколы заседаний центрального правления Всерос-

сийского союза сестер милосердия за январь-июнь 1918 г. №№ 26–81. Копии. Л. 95. 
785 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 19 а. Устав Всероссийского Союза сестер милосердия. Л. 12. 
786 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 22. Постановление 1-го делегатского съезда сестер милосер-

дия. Л. 5.  
787 См., например: Устав союза сестер милосердия города Волчанска. Волчанск, 1917; Устав 

союза сестер милосердия Севастопольского района. Б. м., б. г.  
788 Союз сестер общин Красного Креста был образован на основе Союза Петроградских об-

щин сестер милосердия. См. подробнее: ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 1. Краткий отчет о 

работе Всероссийского съезда сестер милосердия. 
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рассмотрение центрального правления «незамедлительно»789. Таким образом, 

Союз сестер общин Красного Креста стал связующим звеном между Всерос-

сийским союзом сестер и общинами Красного Креста. Если сестры общины 

желали вступить во Всероссийский союз, то должны были созвать общее со-

брание всех сестер, находившихся в городе и окрестностях, избрать местный 

отдел управления и сообщить об этом через исполнительный комитет Союза 

общин в центральное управление Всероссийского союза сестер. После этого 

каждая сестра, пожелавшая вступить в Союз, должна была внести единовре-

менно взнос в размере 3 руб. и далее ежемесячно вносить в кассу Союза по 1 

руб. 25 коп.790 Остается непонятным, на каком основании Всероссийский союз 

считал себя вправе регламентировать деятельность общин, учитывая тот факт, 

что по уставу вопрос о вступлении в Союз каждая сестра решала лично, то есть 

в общине могли одновременно состоять и те, кто не желал вступать в Союз. 

После октябрьских событий 1917 г., с приходом к власти большевиков, 

был издан новый декрет, согласно которому все медицинские учреждения при 

общинах переходили в ведение больничных касс791. 6 января 1918 г. еще од-

ним декретом Совнаркома РСФСР упразднялось Главное управление РОКК. 

Вместо него «на основе демократических принципов» учреждался Комитет по 

реорганизации Российского общества Красного Креста792, 28 марта 1918 г. он 

был официально переименован в Центральную коллегию по управлению де-

лами РОКК793.  

 
789 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 1. Краткий отчет о работе Всероссийского съезда сестер 

милосердия. Л. 1. 
790 ГА РФ. Ф. Р5532. Оп. 1. Д. 6. Материалы исполнительного комитета союза сестер мило-

сердия КК в Петрограде по организационным вопросам. Присоединение Туркестанской об-

щины к союзу сестер, выдача субсидий на содержание общин, правила по управлению об-

щинами, наказ постоянной комиссии по делам общин при исполкоме союза сестер общин. 

Л. 1.  
791 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. С. 85–86. 
792 РГВИА. Ф. 12651. Оп.1. Д. 1265. Циркуляры, распоряжения, приказы и выписки из про-

токолов Центральной коллегии Красного Креста комитета по реорганизации РОКК. Л. 3. 
793 Там же. Л. 3. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Получив известия о реорганизации РОКК, Союз сестер стал работать 

еще интенсивнее. В феврале 1918 г. исполнительный комитет Союза разрабо-

тал правила управления общинами. В них оговаривалось, что все они должны 

быть преобразованы в школы для подготовки младшего и среднего медицин-

ского персонала (санитаров, сиделок, братьев и сестер милосердия). После 

окончания обучения они должны были обслуживать народную армию, воен-

нопленных, а также оказывать бесплатную медицинскую помощь местному 

населению. Сестры могли встать на учет на бирже труда. Для финансирования 

обучения предполагалось привлечь государство. Община должна управляться 

Советом, избираемым на один год и состоящим из семи человек, включая 

представителя медицинской части местной советской организации с правом 

голоса. Правилами упразднялась должность сестры-настоятельницы, и на ее 

место назначался Совет из восьми сестер, избиравшихся общим голосованием 

сроком на один год. Если в общине числилось менее 50 человек, то Совет мог 

состоять из пяти кандидаток. Было также принято решение не принимать уче-

ниц в общины до полной реорганизации Российского общества Красного Кре-

ста794. 

Несмотря на чреду революционных событий, общины сестер в начале 

1918 года, как и ранее, продолжали просить РОКК о материальной поддержке. 

Только теперь Центральная коллегия по управлению делами РОКК, видимо, 

за неимением средств, переправляла просьбы общин Всероссийскому союзу 

сестер795, который, в свою очередь, не отказывал общинам в материальной 

поддержке, однако направлял ее на менее жизнеспособные общины. Согласно 

постановлению исполнительного комитета Союза сестер от 21 февраля 1918 г. 

обратившаяся за помощью община должна была указать количество 

 
794 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 6. Материалы исполнительного комитета союза сестер ми-

лосердия КК в Петрограде по организационным вопросам. Присоединение Туркестанской 

общины к союзу сестер, выдача субсидий на содержание общин, правила по управлению 

общинами, наказ постоянной комиссии по делам общин при исполкоме союза сестер об-

щин. Л. 3. 
795 Там же. Л. 3–4. 
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принадлежавшей ей земли, наличие лечебных учреждений, полный штат се-

стер, включая учениц и престарелых, указать, по какой программе сестры про-

ходили обучение, каким является состав врачебно-преподавательского кол-

лектива, на какие средства община существует и обязательно – каково отно-

шение к общине местных представителей советской власти, а также имеются 

ли со стороны последних какие-либо указания о форме и помощи местному 

населению и т. д.796  Однако 10 июня 1918 г. от Центральной коллегии по 

управлению делами РОКК вышел приказ общинам сестер милосердия, в кото-

ром содержалась информация о продолжении выплат субсидий общинам из 

казны Центральной коллегии вплоть до изменений положения об общинах797. 

Осуществляли ли Союз сестер и Центральная коллегия реальное субсидирова-

ние общин, неизвестно. Поскольку их документы с разницей лишь в несколько 

месяцев носят противоречивый характер, остается неясным, откуда общины 

получали финансирование начиная с 1918 г. 

Несмотря на активную деятельность Союза сестер, не все общины же-

лали стать его частью. В протоколах заседания центрального правления Союза 

имеются замечания об отказе многих общин вступать в Союз из-за деятельно-

сти главного редактора Вестника Красного Креста сестры милосердия Н. Ар-

хиповой. Причиной такого решения послужили статьи, которые, по словам жа-

лобщиков, умаляли роль общин в обществе, а также отсутствие публикаций о 

деятельности общин в составе Всероссийского союза сестер. Как заявила 

некая сестра Кобеляцкая, Н. Архипова «одним росчерком пера уничтожила всё 

значение общин» 798 . Таким образом, из-за несогласованной политики 

 
796 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 6. Материалы исполнительного комитета союза сестер ми-

лосердия КК в Петрограде по организационным вопросам. Присоединение Туркестанской 

общины к союзу сестер, выдача субсидий на содержание общин, правила по управлению 

общинами, наказ постоянной комиссии по делам общин при исполкоме союза сестер об-

щин. Л. 4–5.  
797 РГВИА. Ф. 12651. Оп.1. Д. 1265. Циркуляры, распоряжения, приказы и выписки из про-

токолов Центральной коллегии Красного Креста комитета по реорганизации РОКК. Л. 24. 
798 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 32. Протоколы заседания центрального правления Всерос-

сийского союза сестер милосердия за 4 января – 23 декабря 1918 г. Л. 6 об.  
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Всероссийского союза сестер и Центральной коллегии по управлению делами 

РОКК, Союз сестер милосердия не всем внушал к себе доверие.  

В центральном правлении Союза сестер милосердия продолжалась раз-

работка программы преобразования общин в школы для сестер милосердия. 

Председательница Союза сестра милосердия Л. Лазарева предложила прини-

мать в новые учреждения – школы сестер милосердия –женщин от 18 до 35 лет 

с образованием не менее 4-х классов городских училищ. Обучение должно 

было продолжаться три года: за основу была взята программа попечительного 

комитета Санкт-Петербургской Евгеньевской общины. Каждая ученица вно-

сила в общину залог в размере 100 руб., которые возвращались ей после окон-

чания обучения799. Предложение Лазаревой не всеми было встречено с одоб-

рением. Многие сестры Центрального правления Союза отмечали, что при та-

ких условиях желавших учиться в школах будет крайне мало. Многие сестры 

высказывали мысль о необходимости разработать особые правила для провин-

циальных общин. Как отмечала сестра Базилевская, в нынешнем виде про-

грамма воспрепятствует развитию провинциальных общин и «отнимет воз-

можность работать в них идейных сестер, обладающих меньшими знаниями, 

но мечтающих помочь в глухих уголках страны». Поэтому нужно либо создать 

единую программу, которая будет выполнима для всех общин, либо разрабо-

тать для провинциальных общин отдельные положения800. 

По всей видимости, деятельность Всероссийского союза сестер, Союза 

сестер общин Красного Креста и Центральной коллегии по управлению де-

лами РОКК ограничилась лишь обсуждением и разработкой мер по реформи-

рованию общин. Учитывая противоречия, недоработки и несогласованность в 

действиях между этими учреждениями, можно заключить, что даже для начала 

реализации проектов не хватило времени. Несмотря на решения, принятые в 

 
799 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 32. Протоколы заседания центрального правления Всерос-

сийского союза сестер милосердия за 4 января – 23 декабря 1918 г. Л. 81–81 об. 
800 Там же. Л. 82. 
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духе эпохи, деятельность Союзов и Центральной коллегии зашла в тупик, так 

и не получив поддержки у советского правительства. 

До Февральской революции 1917 года общины сестер милосердия как 

важнейшие структурные элементы Общества Красного Креста являлись орга-

низациями для подготовки медицинского персонала, безвозмездно оказывав-

шего нуждавшимся квалифицированную медицинскую помощь. Постепенно в 

российском обществе отношение к такому положению дел изменилось. Созна-

вая востребованность собственных знаний и умений, сестры видели в своей 

деятельности возможность приобрести оплачиваемую специальность. Собы-

тия 1917 г. довели этот процесс до логического завершения. Политика Всерос-

сийского союза сестер не предусматривала обязательное наличие в стране об-

щин как организаций, позволявших их членам заниматься медицинской дея-

тельностью. Однако, как было отмечено в работах А. В. Срибной, советское 

правительство, стало рассматривать деятельность сестер как элемент государ-

ственной социальной политики, что, в свою очередь, демонстрировало возрос-

шую значимость этой сферы. Сестры, помимо медицинской работы, должны 

были заниматься в той или иной степени идеологической пропагандой, с чем 

далеко не все из них собирались мириться801. В этих условиях деятельность 

Всероссийского союза сестер милосердия не увенчалась успехом, а общины 

были расформированы, лечебные учреждения переименованы и переданы в 

Народный комиссариат здравоохранения. В 1920 г. был издан циркуляр, по 

которому звание сестер милосердия упразднялось и впервые вводился новый 

профессиональный термин – медицинская сестра802. 

 
801 Срибная А. В. Организация деятельности сестер милосердия в годы Первой мировой 

войны // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. 

Вып. 5 (60). С. 84–85. 
802 Кунките М. И. Эволюция образа сестер милосердия в российском обществе в годы Пер-

вой мировой войны // Материалы Открытой городской научно-практической конференции 

«Вопросы участия среднего медицинского персонала в крупных локальных военных кон-

фликтах XIX – XXI вв.» СПб., 2009. С. 26.  
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Общины перестали существовать как самостоятельные организации, а 

действия советской власти завершили развивавшийся в начале XX века про-

цесс превращения сестры милосердия в профессионального медицинского ра-

ботника.  
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Заключение 

Общины сестер милосердия как институт оказания безвозмездной по-

мощи всем нуждающимся давно существовал в Европе в виде католических 

конгрегаций сестер милосердия св. Винсент де Поля, и был хорошо известен в 

России первой половины XIX века. На территории Российской Империи като-

лические общины сестер милосердия осуществляли свою деятельность пре-

имущественно там, где процент населения, исповедующий католицизм, прева-

лировал над христианами восточного обряда – Царство Польское, Прибалтика, 

Волынская губерния и т.п.  

Открывая больницу для бедных в Санкт-Петербурге в 1803 г., импера-

трица Мария Федоровна обратилась за помощью в организации ухода за боль-

ными именного к католическим сестрам милосердия конгрегации св. Винсент 

де Поля в Вильно, как более опытным в этом деле, совершенно не акцентируя 

внимание на их конфессиональных особенностях. Однако на это не могло не 

привлечь внимания Министерства внутренних дел, которое, опасаясь католи-

ческого влияния, посоветовало императрице адаптировать опыт католических 

конгрегаций к российским реалиям. Так появились сердобольные вдовы при 

Вдовьих домах Санкт-Петербурга и Москвы. В их обязанности входил уход за 

больными в учрежденных императрицей больницах для бедных, а иногда и 

уход за больными на дому. По сравнению с женщинами, проживавшими во 

Вдовьих домах, сердобольные вдовы имели ряд преимуществ: более комфорт-

ные условия проживания, большие порции еды, бесплатный экипаж для поез-

док на дежурства. Деньги, которые они получали за труд сиделки у постели 

больного в частных домах, они могли оставить себе, а их дети могли получить 

прикладное образование за счет средств Вдовьего дома. Однако несмотря на 

привилегии, стать «сердобольной» хотели далеко не все насельницы Вдовьих 

домов, что и вынудило императрицу Марию Федоровну, совместно с Опекун-

ским советом Санкт-Петербургского Вдовьего дома разработать правила 
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оплаты сердобольным за их труд, и принимать в это звание всех желающих, 

невольно приравнивая их деятельность к профессии.    

Совершенно иное представление о том, какие должны быть общины се-

стер милосердия в России, сложилось у принцессы Терезии Ольденбургской. 

Она наряду с императрицей Марией Федоровной решила совместить западно-

европейский опыт и российские реалии. Первая община сестер милосердия – 

Свято-Троицкая, в начальном этапе своего существования, совершенно не 

была похожа ни католические конгрегации, ни на институт сердобольных 

вдов, однако вмешательство императора Николая I вынудило пересмотреть 

проект устава общины и включить в него ряд параграфов из устава сердоболь-

ных вдов.  

Все последующие учредители общин, также как и принцесса Терезия 

Ольденбургская, в том числе и учредители Российского общества Красного 

Креста, по-своему представляли деятельность общин в России. Историю об-

щин сестер милосердия, начиная с 40-х годов XIX века и заканчивая началом 

XX века, можно охарактеризовать как временем активной рефлексии учреди-

телей, которые на протяжении значительного периода пытались адаптировать 

западноевропейский опыт оказания безвозмездной помощи нуждающимся на 

российской почве.  

Следует отметить, что вероисповедание для поступающих в первые об-

щины сестер милосердия не имело особого значения. Если поступающая в об-

щину принадлежала к иной традиции, то руководство не видело препятствий 

к приему в звание сестры милосердия, что хорошо видно на примере общин, 

основанных принцессой Терезией Ольденбургской, княгиней Марией Федо-

ровной Барятинской и княжной Марией Михайловной Дондуковой-Корсако-

вой. С другой стороны, учредителей более поздних общин, вероисповедание 

поступающих в звание сестры милосердия имело важное значение.  
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Каждая община имела свой устав и в виду неформальности идеи органи-

зации института общин сестер милосердия, в России так и не сложились 

нормы, указывающие, как именно они должны осуществлять помощь ближ-

ним. Следствием этого стало то, что каждая община (или группа общин) устра-

ивала свою работу исходя только из представлений учредителей об этой ра-

боте, будь то крупная организация как Российское общество Красного Креста, 

или же частное лицо. Поэтому говорить об общинах сестер милосердия, как о 

едином институте, нельзя. Также, вероятно, на их деятельность оказывали вли-

яние и потребности местного населения, которые разнились в зависимости от 

контингента. Например, для сельской общины княжны М. М. Дондуковой-

Корсаковой было важно иметь при общине школу для обучения крестьян гра-

моте, а одной из обязанностей сестер Московской Никольской общины кня-

гини С. С. Щербатовой, являлось раздача денежных пособий семьям больных.  

Попытки создать формат общин под эгидой Русской Православной 

Церкви также не увенчались успехом и не получили повсеместного распро-

странения. Причин было много: в Псковской и Московской епархиальных об-

щинах священноначалие не смогло ужиться со светским управлением, да и 

само священноначалие и духовенство не было заинтересовано в развитии та-

ких общин, а те новые проекты, которые подавались на рассмотрение в Свя-

тейший Синод, являлись лишь удовлетворением амбиций их основателей.  

Чаще всего, границы понимания, что есть основа помощи ближним, раз-

мывались, и учредители могли открыть при своих общинах – помимо меди-

цинских учреждений – благотворительные кружки для изыскания средств для 

бедных, отделение кающихся и приют для приходящих детей (Санкт-Петер-

бургская Свято-Троицкая община), детские ясли (Санкт-Петербургская об-

щина во имя Христа Спасителя на Литейной части). Сестры общины могли 

раздавать денежные пособия нуждающимся бедным (Санкт-Петербургская 

община во имя Христа Спасителя на Литейной части, Московская Никольская 

община), открывать школы и мастерские для детей-сирот (Санкт-
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Петербургская Свято-Троицкая община, Санкт-Петербургская Покровская об-

щина), школы для обучения крестьян грамоте (Псковская сельская община), 

фабрику шелководства (Московская Владычне-Покровская епархиальная об-

щина) и т.п. 

Какой бы уникальной ни была идея организации помощи ближним при 

общине, основой деятельности сестер всегда оставалось стремление к оказа-

нию квалифицированной медицинской помощи, поскольку именно это было 

главной потребностью населения. 

События Крымской кампании 1853-1856 гг. заставили общественность 

взглянуть на деятельность общин сестер милосердия с другого ракурса. Вели-

кая княгиня Елена Павловна и ее ближайший друг и соратник баронесса Эдита 

Федоровна Раден, совместно с профессором Медико-хирургической академии 

Санкт-Петербурга Николаем Ивановичем Пироговым смогли подготовить и 

утвердить первый проект правил новой общины – Крестовоздвиженской – де-

ятельность которой, была направлена на оказание профессиональной меди-

цинской помощи больным и раненым исключительно на театре военных дей-

ствий. Несмотря на то, что такое новаторское предприятие встретило одобре-

ние – особенно по окончании войны – как со стороны вышестоящей власти, 

так и со стороны общественности, для великой княгини Елены Павловны не 

было очевидным, что ее община должна сосредоточить всю свою деятельность 

непосредственно на помощи в военное время. Это привело к многолетнему 

поиску дальнейших путей развития новой общины, начиная от изучения при-

меров католических и протестантских организаций, и заканчивая идеей созда-

ния особого духовного ордена в России («Лавра милосердия»). Лишь к 1870 г. 

Крестовоздвиженская община переняла опыт уже существовавших на то мо-

мент общин и сосредоточила свою деятельность на медицинском уходе и на 

оказании социальной помощи населению, так и не сумев посвятить себя чему-

то новому и уникальному. 
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Появление Российского общества Красного Креста также не унифици-

ровало деятельность общин сестер милосердия, а наоборот в какой-то степени 

усложнило принципы их работы в стране. Для руководства Российского обще-

ства Красного Креста общины сестер милосердия не являлись важным звеном 

в подготовке медицинского персонала для нужд военного времени. Они поощ-

ряли обучение всех желающих при местных и дамских комитетах Красного 

Креста, в фельдшерских школах, в женских и мужских монастырях – везде, 

где были желающие и находились средства на организацию таких медицин-

ских курсов. В отличие от общин сестер милосердия, женщины, получившие 

такое медицинское образование, не были обременены «общежительным уста-

вом» общины, у них были свои семьи, и они могли применять свои знания в 

любой медицинской организации, получая за свой труд оплату. Единственное 

их обязательство перед Российским обществом Красного Креста – в случае 

войны незамедлительно приступить к оказанию помощи на театре военных 

действий в составе структур Российского общества Красного Креста. В связи 

с этим, общины сестер милосердия были в какой-то степени обузой для Рос-

сийского общества Красного Креста: сестры милосердия просили достойной 

оплаты за свой труд, социальных гарантий, пенсионное обеспечение и отмены 

строгих условий жизни в общине. С другой стороны, сохранение общин с по-

лумонастырской дисциплиной, позволяло Российскому обществу Красного 

Креста в случае войны или общественного бедствия оперативно направить не-

обходимое число сестер из общины в любую точку страны. 

Общественные процессы в начале XX века, такие как формирование и 

становление гражданского общества в России, невольно отразились и на са-

мом институте общин сестер милосердия. В среде учредителей общин был 

поднят вопрос самого существования общин как явления, поскольку сестры 

милосердия в общинах зачастую видели себя уже высококвалифицирован-

ными кадрами, что не могло уживаться с «квазимонашескими» традициями 

организации жизни. С одной стороны, священник Александр Гумилевский, 

игуменья Леснинского монастыря Холмской епархии Екатерина (в миру 
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Евгения Борисовна Ефимовская), великая княгиня Елизавета Федоровна и дру-

гие деятели этой эпохи видели будущее общин сестер милосердия именно в 

создании церковного института диаконисс. С другой стороны, руководство 

Российского общества Красного Креста уже в мае 1917 года вынашивало идею 

преобразования общин в обычные школы для обучения сестер милосердия. Ре-

волюционные события помешали руководству Красного Креста завершить 

начатое, но все эти идеи продолжали свою реализацию уже в рамках новой 

структуры – Всероссийского союза сестер милосердия, который, помимо ор-

ганизации их работы, отстаивал их профессиональные интересы. Советская 

власть не препятствовала деятельности ни общин сестер милосердия как 

школы подготовки кадров, ни деятельности самих сестер милосердия, однако 

она обязывала заниматься в той или иной степени идеологической пропаган-

дой, с чем так и не смог ужиться Всероссийский союз сестер милосердия. В 

результате этого общины перестали существовать, а сестер милосердия стали 

именовать медицинскими сестрами.  
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21. Декреты Советской власти. М.: Политиздат, 1957. Т. 1: 25 октября 1917 
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22. Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества 

Красного Креста. Киев: Типография Штаба Киевского военного 
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23. О принятии существующей при Покровской общине сестер милосер-
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Собр. III. Т. 31. № 35005 (1 апреля 1911). 

25. Положение о правах и преимуществах Псковской Иоанно-Ильинской  

и Владычне-Покровской общин сестер милосердия. М., 1872. 

26. Правила для матери наставницы испытуемых старших и младших По-

кровской общины сестер милосердия: (Утв. 27 янв. 1887 г.). [СПб.], 

1887. 

27. Правила общие для матери благочинной Покровской общины сестер 

милосердия: (Утв. 27 янв. 1887 г.). [СПб.], 1887. 

28. Правила о сестрах Красного Креста [с приложением правил, утвер-

жденных военным министром] для сестер милосердия, назначаемых 

для ухода за больными и ранеными воинами: (Утв. 31 янв. 1875 г.). 

СПб., 1875. 
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29. Правила лечебницы для платных больных при Варшавской общине св. 

Елизаветы. Варшава, [1917]. 

30. Сборник законоположений по военному и морскому ведомствам, от-

носящихся ко службе сестер милосердия во врачебных заведениях сих 

ведомств. СПБ., 1899. 

31. Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского обще-

ства Красного Креста законоположений и главнейших действующих 

циркуляров Главного управления названного общества. СПб., 1914. 

32. Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского обще-

ства Красного Креста законоположений и главнейших действующих 

циркуляров Главного управления названного общества. Пг., 1917.  

33. Устав Александрийской общины сельских сестер милосердия Россий-

ского общества Красного Креста. Александрия, 1912. 

34. Устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 1870. 

35. Устав Московской Владычне-Покровской общины сестер милосердия. 

М., 1871. 
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больных воинах. Б. м., б. г. 

37. Уставы и правила общин сестер милосердия. СПб., 1879. 

38. Устав Общества попечения о раненых и больных воинах, состоящего 
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60. Журналы заседаний Главного управления Российского общества Крас-

ного Креста за 1914 г. СПб., 1915.  

61. Журналы заседаний Главного управления Российского общества Крас-

ного Креста за 1917. СПб., 1918. 

62. Забелина Е. П. Дело игуменьи Митрофании: Подробный стенографи-

ческий отчет. М.: Современные известия, 1874. С. 1900–1914. 

63. Замечания на Проект устава Покровской общины сестер милосердия, 

[сост. Собственной е. и. вел. канцелярией. Санкт-Петербург, 188-?]. 

64. Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бед-

ных. М.: Тип. И. Н. Кушнерёва и Ко., 1881. 

65. Личный состав учреждений Российского общества Красного Креста, 

состоящего под августейшим покровительством Государыни Импера-

трицы Марии Федоровны: составлен по сведениям к 15 октября 1913 

г. Пт.: Гос. тип., 1914. 

66. Медико-санитарный обзор Новоладожского уезда с 1 августа 1902 по 

1 августа 1903 гг. Б/м, б/г [1903]. 

67. Мейснер И. Руководство для фельдшерских школ в двух частях. 

Вильно: печ. А. Г. Сыркина, 1872. 

68. Община сестер милосердия св. Марии Магдалины в селе Буриги. СПб.: 

тип. А. А. Краевского, 1863. 

69. Отчет Главного управления Общества попечения о раненых и больных 

воинах, состоящего под высочайшим покровительством государыни 

императрицы, за 1868 год. СПб., 1869. 

70. Отчет Главного управления Общества попечения о раненых и больных 

воинах, состоящего под покровительством ее императорского величе-

ства, за 1873 г. СПб., 1874. 
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высочайшим государыни императрицы покровительством Общества 

попечения о раненых и больных воинах. М., 1872. 

72. Отчет Никольской общины сестер милосердия в память кн. С. С. Щер-

батовой и д-ра Гааза Российского общества Красного Креста с 26 ок-

тября 1914 г. по 1 января 1916 года. М., 1916. 

73. Отчет о действиях Покровской общины сестер милосердия с 1 ноября 

1860 г. по 1 ноября 1861 г. СПб., 1862. 

74. Отчет о деятельности общины сестер милосердия во имя св. апостола 

Павла за 1901 год. М., 1902. 

75. Отчет о деятельности Одесской Стурдзовской Общины сестер мило-

сердия за 1912 г. Одесса. 1913. 

76. Отчет о действиях Покровской общины сестер милосердия за 1866 год. 

СПб., 1867.  

77. Отчет общины сестер милосердия. СПб., 1844. 

78. Отчет общины сестер милосердия за 1850 год. СПб., 1851. 

79. Отчет общины сестер милосердия за 1847–1856 гг. СПб., 1848–1857.  

80. Отчет Российского общества Красного Креста за 1902 г. Ч. 2. СПб., 

1905. 

81. Отчет Российского общества Красного Креста, состоящего под авгу-

стейшим покровительством ее императорского величества государыни 

императрицы Марии Федоровны на 1903 год. СПб., 1905. 

82. Проект программы предстоящих действий общества попечения о ра-

неных и больных воинах. СПб., 1868. 

83. Протоколы заседаний Главного управления Общества попечения о ра-

неных и больных воинах со времени основания Общества (1867, 1868, 

1869 и 1870 гг.). СПб., 1883. 

84. Пятидесятилетие IV отделения Собственной его императорского вели-

чества канцелярии: [1828-1878]: Хроника Ведомства императрицы 

Марии, состоящих под непосредственным их императорского 
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величеств покровительством / сост. И. Селезнев. СПб. : тип. В. Дема-

кова, 1880. Ч. 1. 872 с.  

85. Руководство к обучению фельдшеров. СПб.: тип. Деп. уделов, 1869. 

86. Руководство для фельдшеров и фельдшерских школ / Сост. А. И. Пет-

ров, М. Н. Сниткин, М. С. Бок, Е. М. Герн. СПб.: тип. В. С. Балашева, 

1873. Ч.1-2. 

87. Сборник сведений о благотворительности в России с краткими очер-

ками благотворительных учреждений в Санкт-Петербурге и Москве: 

сост. по распоряжению главноупр. Собств. е. и. вел. канцеляриею по 

учреждениям имп. Марии по данным, собр. к 1896 г. СПб.: тип. М.Д. 

Ломковского, 1899. 

Юбилейные издания 

88. Алмазова Н. И. К двадцатипятилетию Российского общества Красного 

Креста. М.: Универ. тип., 1892. 24 с. 

89. Знаменский С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом с филантропиче-

скими отделениями 1803–1903. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильбор, 

1903.133 с. 

90. Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в 

Санкт-Петербурге за пятидесятилетие 1844–1894. СПб.: паровая ско-

ропеч. П. О. Яблонского, 1894. 129 с. 

91. Костарев С. В. Историческая записка об организации и деятельности 

состоящего под непосредственных их императорских величеств по-

кровительством Попечительства о бедных в Москве. М., 1878. 

92. Краткая историческая записка о деятельности Стурдзовской бога-

дельни сердобольных сестер в г. Одессе, с 1851 по 1893 гг., прочтенная 

в торжественном Собрании 24-го октября 1893 года, в день основания 

Богадельни. [Б. м.], [19--]. 14 с. 

93. Очерк 25-летней деятельности Крестовоздвиженской общины сестер 

милосердия. СПб., 1879. 
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94. Очерк возникновения и деятельности Российского общества Красного 

Креста. СПб., 1913. 

95. Папков А. А. Жизнь и труды принца Петра Георгиевича Ольденбург-

ского: Ко дню пятидесятилетия Училища правоведения. СПб.: Гос. тип, 

1885. 184 с. 

96. Первое двадцатипятилетие, состоящего под непосредственным их им-

ператорских величеств покровительством в ведомстве учреждений им-

ператрицы Марии попечительства о бедных в Москве (1844–1869). М., 

1869. 

97. Пятидесятилетие Стурдзовской общины сердобольных сестер в 

Одессе. Одесса, 1900. 

98. Российское общество Красного Креста. Исторический обзор деятель-

ности. СПб., 1902. 

99. Столетие военного министерства. 1802–1902 / Под ред. Д. А. Скалона. 

СПб.: тип. т-ва М.О. Вольф, 1911. Т. 8. Ч. 4. 368 с.  
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100. Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Христиан-
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103. Богадельня // Даль В. Толковый словарь живого великорусского 
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férino). СПб.: Тип. И. Гольберга, 1904. 64 с. 

125. Идея учреждения епархиальных общин сестер милосердия при де-

вичьих монастырях и прошедшее игумении Митрофании в четырех 

письмах. Киев: Тип. аренд. С. В. Владимировым, 1874. 16 с.  



194 
 

126. Из письма настоятеля посольской церкви в Берлине протоиерея В. 

П. Полисадова 10 (22) февраля 1859. К истории сношения с иновер-

цами // Русский архив. 1894. Кн. 2. № 5. С. 12. 

127. Загробный свидетель за женщин. Наблюдения, опыты и заметки Н. 

И. Пирогова, изложенные в письме к баронессе Э. Ф. Раден. С преди-

словием и послесловием Н. С. Лескова // Исторический вестник. 1886. 

Т. 26. С. 249-280. 

128. Инсарский В. А. Общество посещения бедных (Из записок В. А. 

Инсарского) // Русский архив. 1869. Вып. 6. С. 1007. 

129. Леонид (Краснопеков), архиеп. Записки московского викария. М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2012. 603 с.  

130. Розен П. Г.  Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в 

монашестве Митрофании // Русская старина. 1902. Т. 110. Кн. 5.  С. 

285-302. 

131. Пирогов Н. И. Письмо к Е. М. Бакуниной. № 4 (6). Одесса. 5 авгу-

ста 1857 г. // Севастопольские письма. М.-СПб.: Книговек, 2011. С. 

201. 

132. Половцов А. А. Дневник государственного секретаря: в 2 т. М.: 

Наука, 1996. Т. 2. 576 с. 

133. С–ов [Скроботов Н. А.]. Приходской священник Александр Васи-

льевич Гумилевский. СПб.: А. Соколов, 1871. 360 стб. 

134. Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Собрание мнений и 

отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по 

учебным и церковно-государственным вопросам. СПб.: Синодальной 

Тип., 1886. Т. 4. С. 341–343. 

 

Публицистические источники 

135. Макарий (Глухарев), архим. Мысли о способах к успешнейшему 

распространению христианской веры между евреями, магометанами и 



195 
 

язычниками в Российской державе. М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1894. 

131 с.  

136. Миркович Т. Заметка запасной сестры милосердия Красного Кре-

ста об одной из наиболее важных причин, вредно влияющих на поста-

новку вопроса об уходе за больными и ранеными в России. СПб.: 

Типо-лит. Шредера, 1910. 41 с.  

137. Миркович Т. Российское общество Красного Креста и общины се-

стер милосердия. СПб.: Типо-лит. Шредера, 1910. 41 с.  

138. Митрофан Сребрянский, прот. Пояснительное слово об открыва-

емой в Москве ее императорским высочеством Елизаветой Федоров-

ной Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. М.: Синодаль-

ная тип., 1909. 15 с.  

139. Николай (Касаткин), архим. Воззвание Японской духовной мис-

сии к Русской Церкви // Миссионер. 1876. № 21. С. 166-170. 

140. Сименюто О. О. Призвание женщины как сестры милосердия у 

постели больного. СПб.: Отечеств. тип., 1910. 32 с.  

 

2. Литература: 

1. Андреев В. Н. Жизнь и деятельность баронессы Розен, в монашестве игу-

мении Митрофании: в 2 ч. СПб.: В. Леплинский и И. Тихомиров, 1876. 

234 с. 

2. Андросова О. А. Профессиональная специализация высшего женского 

образования в России (вторая половина XIX века – начало XX века) // 

Письма в Эмиссия. Оффлайн: электронный научный журнал. 2008. № 6. 

URL: http://www.emissia.org/offline/2008/1257.htm (дата обращения: 

21.11.2023). 

3. Анненкова Э. А., Голиков Ю. П. Принцы Ольденбургские в Петербурге. 

СПб.: Росток, 2004. 480 с. 

4. Белякова Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М.: Куль-

турный центр «Духовная библиотека», 2004. 663 с. 

http://www.emissia.org/offline/2008/1257.htm


196 
 

5. Белякова Е. В. Белякова Н. А. Обсуждение вопроса о диакониссах на Со-

боре 1917–1918 гг. // Церковно-исторический вестник. 2001. № 8. С. 131-

161.  

6. Блохина Н. Н. К истории деятельности и профессиональной подготовки 

«сердобольных вдов» в больницах для бедных Санкт-Петербурга и 

Москвы в царствование императора Александра I // Казанский медицин-

ский журнал. 2016. Т. 97. № 2. С. 306–310. 

7. Блохина Н. Н. Святитель Московский Филарет и «Институт сердоболь-

ных вдов» // Сибирский медицинский журнал. Иркутск. 2015. № 5. С. 

139-143. 

8. Блохина Н. Н. К 200-летию создания «Института сердобольных вдов» в 

Российской империи // Сибирский медицинский журнал. [Иркутск]. 

2015. № 7. Т. 138. С. 141-145. 

9. Бондина С. И. Санкт-Петербургский вдовий дом в XIX – начале XX ве-

ков // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013. № 3 (28). С. 65–

70. 

10. Борзых А. С. Деятельность российских сестер милосердия в период 

Крымской войны (1853–1856) // Ежегодная богословская конференция 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. 

№ 25. С. 228–230. 

11. Бухтоярова И. М., Панова А. В. Исторические предпосылки складыва-

ния института милосердия в России // Берегиня-777-Сова: Общество. 

Политика. Экономика. 2016. № 1 (28). С.6–9. 

12. Веселовский Б. История земства за сорок лет. СПб.: Изд-во О. Н. Попо-

вой, 1909. Т. 1: Бюджет. Медицина. Общественное призрение. Народное 

образование. Систематический указатель литературы по земским вопро-

сам.  724 с. 

13. Вилламов Г. И. Хронологическое начертание деяний блаженной памяти 

государыни императрицы Марии Федоровны в пользу состоявших под 



197 
 

высочайшим ее покровительством заведении. СПб.: Тип. Высочайшего 

товарищества «Общественная польза», 1897. 57 с. 

14. Владимирова М. А. Служение диаконисс в Русской духовной миссии в 

Японии во второй половине XIX – начале ХХ века // Государство, обще-

ство, Церковь в истории России ХХ–XXI веков: Материалы XX Между-

нар. науч. конф. Иваново, 30 марта – 1 апреля 2021 г. Иваново, 2021. С. 

74–77. 

15. Волькович А. Ю. Свято-Троицкая община сестер милосердия // Трансфу-

зиология. 2004. № 4. С. 104–120. 

16. Втулкина А. С. Роль Крестовоздвиженской общины сестер милосердия 

в годы Крымской войны 1854–1856 гг. // Вестник науки и образования. 

2016. № 4 (16). С. 30–32. 

17. Гаврилин А. Православные приходы на территории Курляндской губер-

нии // Православие в Балтии. № 11 (2). С. 39-55. 

18. Герман Ф. Л. Заслуги женщин в деле ухода за больными и ранеными. 

Харьков : П. А. Брейтигам, 1898. 82 с.  

19. Геронтий (Кургановский Гавриил Михайлович), иером. Жизнь Матроны 

Наумовны Поповой, основательницы первого странноприимного дома в 

г. Задонске. Воронеж: Типо-лит. буб. правл., 1889. 69 с. 

20. Герье В. И. Записка об историческом развитии способов призрения в 

иностранных государствах и о теоретических началах правильной его 

постановке. [Санкт-Петербург]: Госуд. тип., 1897. 110 с. 

21. Готовкина М. С., Яровая И. М. Структурно-функциональные особенно-

сти общин сестер милосердия в середине XIX – начала XX в. // Наука. 

Искусство. Культура. 2015. № 3 (7). С. 197–201. 

22. Дамаскин (Орловский), иеромон. Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописа-

ния и материалы к ним. Тверь: Булат, 1999. Кн. 3. 238 с.  

23. Данстан Дж. Сара Биллер. Английская учительница из Шеффилда в Пе-

тербурге XIX века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. 202 с. 



198 
 

24. Емченко Е. Б. Государственное законодательство и женские монастыри 

в XVIII – начале XX в. // Церковь в истории России. М., 2003. С. 171–

221. 

25. Ермолаев О. А. Служение милосердия в христианском братстве на при-

мере Христорождественского приходского братства свящ. А. В. Гуми-

левского // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 2013. № 23. С. 225–226. 

26. Ершов Б. А. Общины сестер милосердия и Православная Церковь рус-

ской провинции в XIX в. // Вестник Воронежского государственного 

технического университета. 2010. Т. 6. № 11. С. 204–209. 

27. Ефимушкина Е. В. Взаимодействие Российского общества Красного 

Креста с Русской Православной Церковью в организации подготовки се-

стер милосердия (вторая половина XIX в.) // Полтора века милосердия. 

Российская империя. Материалы Международной научной конферен-

ции к 150-летию РОКК (17 мая 2017): сб. ст. / Отв. ред. А. В. Громова. 

М., 2018. С. 123–131. 

28. Ефимушкина Е. В. Пенсионное обеспечение сестер милосердия Россий-

ского общества Красного Креста в Российской империи // XXVIII Еже-

годная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. М., 2018. С. 290–293. 

29. Жукова Л. А. Деятельность Крестовоздвиженской общины сестер попе-

чения о раненых во время Крымской войны (к 160-летию создания) // 

Бюллетень национального научно-исследовательского института обще-

ственного здоровья имени Н. А. Семашко. 2015. № 3. С. 72–73. 

30. Журавский А. В. Письма русских, сербских и румынских иерархов И. С. 

Бердникову по каноническим и церковно-общественным вопросам // 

Православный собеседник. 2000. № 1/1. С. 119-121. 

31. Зимин И. В. Женское медицинское образование в России, вторая поло-

вина XVIII – начало XX вв.: дисс… к. и. н.: 07.00.02. СПб., 1999. 266 с. 



199 
 

32. Зимин И. В., Журавлев А. А. Этапы большого пути: возникновение жен-

ского медицинского образования в России и создание Женского меди-

цинского института (XVIII – начало XX вв.). СПб.: РИЦ ПСПбГМУ, 

2012. 256 с.  

33. Зорин К. В. Отечественные прототипы общин сестер милосердия // Бюл-

летень Национального научно-исследовательского института обще-

ственного здоровья имени Н. А. Семашко. 2013. Т. 1. С. 87–88. 

34. Змеев Л. Ф. Русские врачи писатели. СПб.: тип. Ф. Елеонского и К°, Н. 

Лебедева и В. Демакова, 1886. Вып. 1. 99 с. 

35. Знаменский Ф., прот. Священник А. В. Гумилевский, основатель при-

ходской благотворительности в Санкт-Петербурге // Прибавление к 

«Церковным ведомостям». 1905. № 50. С. 2193–2198; № 51. С. 2247–

2251; № 52. С. 2303–2308. 

36. Илинский П. А. Русская женщина в войну 1877–1878 гг. СПб.: Типо-лит. 

П.И. Шмидта, 1879. 280 с. 

37. Ипатова С. А. Н. С. Лесков о лорде Редстоке, его вероучении и «вели-

косветском расколе» // Пушкинские чтения. 2015. С. 73–83. 

38. Карпенко И. В., Сергеева М. С., Гаврюченков Д. В., Воловченко Г. Н. По-

кровская (Новоладожская) община сельских сестер милосердия Россий-

ского общества Красного Креста на службе земской медицины в конце 

XIX – начале XX в. // История медицины. 2018. Т. 5. С. 132-143.  

39. Карпычева Л. А. Из истории женского милосердного движения в России 

XIX в. // Милосердие и профессионализм. Сборник стенограмм, докла-

дов и бесед по христианской диаконии. СПб., 2003. 

40. Карпычева Л. А. На небесах уготовится истина Твоя: неравнодушные 

мысли верующего человека. СПб.: Покровская община, 2009. 343 с.  

41. Карпычева Л. А. Покровская община сестер милосердия // Сестры ми-

лосердия России. СПб.: Лики России, 2005. С. 69–76. 



200 
 

42. Карпычева Л. А. Святая преподобномученица Елизавета Феодоровна: 

монахиня или диаконисса? // Православный летописец Санкт-Петер-

бурга. 2005. № 21. С. 61–74.  

43. Каспрук Л. И., Снасапова Д. М., Жакупова Г. Т. Историко-медицинские 

аспекты становления института сестер милосердия в России как разви-

тие идей Н. И. Пирогова // Вестник ЧелГУ. 2014. № 12 (341). С. 43–47. 

44. Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической 

мысли. М.: Правда,  1990. 622 с. 

45. Козловцева Е. Н. Зайцев Николай Лазаревич // Православная энциклопе-

дия. М., 2008. Т. 19. С. 536. 

46. Козловцева Е. Н. «Дело игумении Митрофании»: участие московских 

митрополитов в судьбе Владычне-Покровской епархиальной общины 

сестер милосердия // На ниве Христовой: Памяти Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II: Материалы Всероссийской научно-

богословской конференции «IV Свято-Филаретовские чтения». М., 

2009. С. 63–66. 

47. Козловцева Е. Н. К вопросу об утверждении устава Московской Николь-

ской общины сестер милосердия // Ежегодная богословская конферен-

ция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

2017. Т. 27. С. 347–349. 

48. Козловцева Е. Н. Московские общины сестер милосердия в XIX – начале 

XX века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 208 с. 

49. Козловцева Е. Н. Московская Павловская община сестер милосердия // 

Общины сестер милосердия Российской империи в 1844–1917 гг.: Эн-

циклопедический справочник. М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. С.383. 

50. Козловцева Е. Н. Неосновная деятельность общин сестер милосердия на 

примере Москвы рубежа XIX–XX вв. // Ежегодная богословская конфе-

ренция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-

тета. Материалы. 2014. Т. 24. С. 174-176. 



201 
 

51. Кондрашкина Л. Г. Участие женщин в деятельности медицинских обще-

ственных организаций и учреждений России в XVIII—XIX вв.: дис. … 

канд. ист. наук. СПб., 2002. 188 с. 

52. Корженевский С. Н. Земская медицина в Тверской губернии. Тверь: Сан. 

отд. Твер. губ. управы, 1903. 162 с.  

53. Кузьмин В. Ю. История земской медицины России и влияние на нее гос-

ударства и общественности: 1864 – февраль 1917 гг.: дисс… к. и. н.: 

07.00.02. Самара, 2005. 527 с. 

54. Кузьмин В. Ю. Подготовка медиков России в XVIII – начале XX века // 

Вестник ОГУ. 2003. № 4. С. 108–111. 

55. Лаптева Л. Е. Земские учреждения в России. М.: ИГПАН, 1993. 132 с. 

56. Левицкий Г. С. Ее императорское высочество великая княгиня Алек-

сандра Петровна (в иночестве Анастасия). Киев: тип. С.В. Кульженко, 

1904. 33 с.  

57. Лепехин М. П. Гумилевский Александр Васильевич // Православная эн-

циклопедия. М., 2006. Т. 13. С. 450–451. 

58. Лобовикова К. И. А. А. Дмитриевский и великая княгиня Елизавета Фе-

доровна (несколько штрихов к биографии ученого) // Мир русской ви-

зантинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб., 2004. С. 

245–246. 

59. Лукашевич М. Приходское Рождественское братство в Санкт-Петер-

бурге (1863–1871) // Свет Христов просвещает всех: альманах Свято-Фи-

ларетовского православного христианского института. 2010. № 2. С. 82–

96. 

60. Маерова В. Елизавета Федоровна: Биография. М.: Захаров, 2003. 365 с. 

61. Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909–2009. К 100-летию со-

здания Обители / Сост. М. М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов, 

С. С. Войтиков. М.: Белый город, 2009. 494 с. 

62. Медведева Н. М. Псковская епархиальная Иоанно-Ильинская община се-

стер милосердия // Псков. 2005. № 22. С. 135-141. 



202 
 

63. Мельникова Л. В. Крестовоздвиженская община сестер попечения о ра-

неных как прообраз Красного Креста // Российская история. 2009. № 5. 

С. 119–134. 

64. Миннуллин З. С. О мотивации благотворительной деятельности у татар 

(XIX – начала XX в.) // Благотворительность в России. Исторические и 

социально-экономические исследования. СПб., 2003. С. 160–165. 

65. Мокеев С. И. Сестры милосердия Крестовоздвиженской общины в Сева-

стопольской обороне // Медицинская сестра. 1946. № 9–10. С. 18–20. 

66. Морозова Н. О Покровской общине сельских сестер милосердия // Вол-

ховские огни. 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://volhovogni.ru/ article/76175 (дата обращения: 04.11.2023). 

67. Мячин С. В. Обсуждение вопроса восстановления чина диаконисс в Рус-

ской Православной Церкви в XX веке // Вестник Оренбургской духов-

ной семинарии. 2017. № 1 (7). С. 51–57. 

68. Олешкова А. М. Общины сестер милосердия во второй половине XIX – 

начала XX вв.: институционализм vs гуманизм. Нижний Тагил: 

НТГСПИ, 2019. 280 с.  

69. Общины сестер милосердия Российской империи в 1844–1917 гг.: Эн-

циклопедический справочник / Под общ. ред. свящ. А. В. Постернака. 

М.: ПСТГУ, 2019. 656 с.  

70. Очерки истории российской военно-полевой хирургии в портретах вы-

дающихся хирургов / Под ред. Е. К. Гуманенко. СПб.: Фолиант, 2006. 

342 с. 

71. Парфенова Е. Г. Концепция «нового монашества» в богословии и слу-

жении игуменьи Леснинского Свято-Богородицкого монастыря (Е. Б. 

Ефимовской, 1850–1925) // Российский журнал истории Церкви. 2022. 3 

(2). С. 66-97.  

72. Пашенцев Д. А. Преодоление бедности и борьба с нищенством в Россий-

ской империи (историко-правовой аспект) // Вестник Московского 



203 
 

государственного областного университета. Сер. Юриспруденция. 2018. 

№ 3. С. 49–58. 

73. Петрова Е. В. [Ефимушкина Е. В.]. Католические общины сестер мило-

сердия на территории Российской империи // Вестник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II: История. Ис-

тория Русской Православной Церкви. 2017. Вып. 74. С. 120–128. 

74. Петровский А. С. Деревенские сёстры милосердия. Опыт образования 

из крестьянских девушек сестёр милосердия для потребностей деревен-

ского населения. СПб.: С.-Петерб. губ. тип, 1893. 16 с. 

75. Правдиковская Е. Н. Движение сестер милосердия в России и его кризис 

в начале XX в. // Наука и школа. 2012. № 2. С. 181–183. 

76. Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М.: Изд-

во «Свято-Димитриевское училище сестер милосердия», 2001. 304 с. 

77. Постернак А. В., свящ. Проект восстановления служения диаконисс в 

России в середине XIX в. в его сравнении с раннехристианскими и сред-

невековыми формами женского церковного служения // Вестник 

ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2020. 

Вып. 92. С. 93–109. 

78. Постернак А. В. Статус и деятельность диаконисс Евангелическо-люте-

ранской Церкви в Российской империи (середина XIX – начало XX века) 

// Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-

ситета. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. 

№ 74 (2). С. 129-143. 

79. Постернак А. В. Служение диаконисс в Византии и проекты его восста-

новления на Предсоборном присутствии в России 1906 года // Вестник 

ВолГУ. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 

2021. Т. 26. № 6. С. 357–364. 

80. Постернак А., свящ., Иноземцева С. А., Козловцева Е. Н. К вопросу о 

присвоении звания диаконисс сёстрам Марфо-Мариинской обители ми-

лосердия // Служение женщин в Церкви: Исследования / Отв. ред. С. Н. 



204 
 

Баконина. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т., 

2013. С. 448-463.  

81. Пушкарева Н. Л., Мицюк Н. А. Повивальные бабки в истории медицины 

России (XVIII – сер. XIX в.) // Вестник Смоленской государственной ме-

дицинской академии. 2018. Т. 17. № 1. С. 179-189.  

82. Рогушина Л. Г. Императорское человеколюбивое общество // Благотво-

рительность в России. Исторические и социально-экономические иссле-

дования. СПб.: Лики России, 2003. С. 290-302. 

83. Сестры милосердия России : [монография] / [С. Н. Акишина и др. ; под 

общ. ред. Н. А. Белякова].  CПб.: Лики России, 2005. 391 с. 

84. Склярова Е. К., Переверзева Д. О., Камалова О. Н. Флоренс Найтингейл 

и лорд Герберт в годы Крымской войны // Медики-герои войн и локаль-

ных конфликтов. Материалы Всероссийской научно-практической кон-

ференции с международным участием. 2017. С. 163–167. 

85. Срибная А. В. Организация деятельности сестер милосердия в годы Пер-

вой мировой войны // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Рус-

ской Православной Церкви. 2014. Вып. 5 (60). С. 70-87. 

86. Соколова В. А. Российское общество Красного Креста (1867-1918 гг.) 

дисс. ... канд. ист.  наук: 07.00.02/ В. А. Соколова. СПб., 2014. 302 с.   

87. Соколова В. А. Организация общин сестер милосердия Российского об-

щества Красного Креста (1854–1918 гг.) // Клио. 2013. № 4 (76). С. 42-

50. 

88. Сорокина Т. С. Земская медицина – приоритет России // Земский врач. 

2010. № 1. С. 7–10. 

89. Суслов В. С. Пирогов и первые медицинские сестры (к 85-летию со дня 

смерти Н. И. Пирогова) // Медицинская сестра. 1969. № 6. С. 56–57. 

90. Трефилова Т. А. Роль семьи принца П. Г. Ольденбургского в создании 

общин сестер милосердия и возрождение памяти о них в современных 

сестричествах // Пространство и время. М., 2013. № 1 (11). С. 231–233. 



205 
 

91. Ткачев С. Е. Н. И. Пирогов и первые сестры (к 70-летию со дня смерти 

Н. И. Пирогова) // Медицинская сестра. 1952. № 2. С. 3–5. 

92. Туманова А. С. Становление организованной общественной благотвори-

тельности в дореволюционной России // Благотворительность в России. 

Исторические и социально-экономические исследования. СПб., 2003. С. 

178–189. 

93. Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской Империи XIX – 

начало XX века. / Г. Н. Ульянова: [отв. ред. Я. Н. Щапов] : Ин-т рос. 

истории РАН. -  М.: Наука, 2005. 403 с. 

94. Ульянова Г. Н. Благотворительность и общественное призрение в России 

ХIХ – начала XX века. Институциональное развитие в контексте форми-

рования гражданского общества // Труды Института российской исто-

рии РАН. 1997–1998 гг. Вып. 2. М., 2000. С. 164–217. 

95. Харламов Е. В., Склярова Е. К., Семёнова Н. О. Служение обществу рос-

сийских сестёр милосердия (к 150-летию Российского Красного Креста) 

// Гуманитарные и социально-экономические науки. 2017. № 2 (93). С. 

91–96.  

96. Хомякова Т. В. Монастырское просветительское служение в XIX – 

начале XX вв. на примере Серпуховского Владычнего монастыря // Вар-

лаамо-Афанасьевские чтения. Материалы научно-просветительской 

православной конференции. Серпухов, 2015. С. 70–74. 

97. Цвелев Ю. А., Абашев В. Г., Шмидт А. А. К 200-летию со дня рождения 

Н. И. Пирогова женский труд на войне. Сестры милосердия в Крымской 

(1853–1856 г.) войне. Екатерина Бакунина. Даша Севастопольская (Ми-

хайлова) // Журнал акушерства и женских болезней. 2010. № 59 (2). С. 

100–108. 

98. Шафажинская Н. Е. Монастырская просветительская культура России. 

М.: ИНФРА-М, 2011. 230 с.   



206 
 

99. Шафажинская Н. Е. Социальная деятельность русского женского мона-

шества в XIX - начале XX в. // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. 

Психология. 2010. Вып. 4 (19). С. 97-108.  

100. Щупак Б. Н. Сестры милосердия в Крымскую войну // Медицин-

ская сестра. 1963. № 4. С. 58–60. 

 

Литература на иностранных языках: 

101. Boyd N. Three Victorian Women Who Changed Their World: Jose-

phine Butler, Octavia Hill, Florence Nightingale. New York, Oxford: Oxford 

univ. press, 1982. 

102. Sklyarova E. Crimean War and Establishing of Public Health System in 

Great Britain // Научный альманах стран Причерноморья. 2017. Т. 9. №. 

1. С. 26. 

103. Harouel V. Histoire de la Croix-Rouge.Paris: Union 

Distribution,1999.P. 7. 

 

 

 

 


