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Историческая память избирательна. Она 
сохраняет одни имена и замалчивает другие, 
хотя порой люди, их носившие, в равной 
степени заслуживают известности у потомков. 
Это относится и к подвижническому движению 
сестер милосердия. Достаточно сказать, что 
вольно или невольно к его формированию 
приложили руку Николай Пирогов, знаменитый 
врач Федор Гааз, другие известные люди, 
деятельность которых описывали многие 
писатели и поэты.



Впервые служба сестёр милосердия была 
организована во время Крымской войны 
англичанкой Флоренс Найтингейл. 
Флоренс вместе со своими помощницами, 
среди которых были монахини и сёстры 
милосердия, отправилась в полевые 
госпитали сначала в Турцию, а затем в 
Крым. Тогда и сформировался стереотип: 
медсестра — это санитарка, которая 
выносит с поля боя раненых или стоит у 
операционного стола.
Среди первых сестер, отправившихся на 
фронт, были и сестры милосердия 
московской Никольской обители. 
Добровольно и организованно они 
отправились на передовую для оказания 
помощи раненым.

Флоренс 
Найтингейл



В годы Крымской войны великой княгиней Еленой Павловной 
была учреждена первая в России и в Европе 
Крестовоздвиженская община сестер милосердия. Эти женщины 
проходили специализированную подготовку для работы 
непосредственно в рядах действующей армии. Пирогов Николай 
Иванович, знаменитый врач, осуществлял руководство и 
организационную деятельность в формировании нового 
социального института. Стремление помочь страждущему 
проявлялось в человечестве издревле, причем проявлялось в 
различных формах. В качестве примера можно привести 
средневековый духовно-рыцарский орден иоаннитов 
(госпитальеров), который создал и обслуживал странноприимный 
дом для паломников к Святым местам в Палестине. Члены 
ордена Св. Лазаря ухаживали в Иерусалиме за прокаженными… 
В годы Тридцатилетней войны во Франции инициатором помощи 
пострадавшим от войны и чумы стал священник Винцент де 
Поль — это первая в истории организованная попытка привлечь 
общественность для оказания помощи нуждающимся. 



Царственные 
сестры 

милосердия 
Дома Романовых





8 декабря 1617 г. в часовне при больнице города 
Шатильон Винцент де Поль объявил о создании 
благотворительной организации нового типа. В нее 
входили женщины, которые брали на себя уход за 
ранеными, больными и увечными. До этого подобные 
функции выполняли только монахини, в то время как в 
новорожденную структуру входили женщины, свободные 
от каких-либо обетов. Среди них было немало 
представительниц аристократии. В частности, своим 
подвижничеством отличалась герцогиня д’Эгильон, 
племянница кардинала Ришелье. Она вышла замуж в 16 
лет и стала вдовой в 18, после чего решила уйти в 
монастырь. Всесильный дядюшка запретил юной вдове 
это делать. И тогда герцогиня все свое огромное 
состояние, весь жар своей души отдала делу служения 
нуждающимся.



Елизавета Федоровна 
в одежде сестры 
Марфо-Мариинской 
обители



Во второй половине ХIХ века войны не стали милосерднее. 
Напротив, изощренная технология убийства и нанесения увечий 
себе подобным набирала обороты. Крымская война и ее первые 
сестры милосердия показали всему миру, сколь актуально 
именно женское участие в положении раненых. Женские по-
особому нежные руки причиняли меньше страданий, женское 
чуткое сердце угадывало малейшее пожелание солдат, ставших 
вдруг совершенно беспомощными. На эти преимущества сестер 
милосердия (и в окопах, и в госпиталях, и позднее в поездах), по 
сравнению с дюжими санитарами, многие очевидцы обращали 
внимание в официальных докладах и личных воспоминаниях. 
Тот же знаменитый Пирогов писал о первых сестрах Крымской 
войны: «Горжусь тем, что руководил их благословенной 
деятельностью».



Группа посвященных и патронажных сестер 
Марфо-Мариинской обители с о. Виктором Богдановым 
у памятника





В 1864 году шестнадцать государств 
Европы и Америки подписали Женевскую 
конвенцию: отныне каждый, кто отмечен 
повязкой с красным крестом, должен был 
«спасать и охранять всех, чья кровь оросила 
поле чести, не различая ни друзей, ни 
врагов». Так возник международный союз, 
эмблемой которого стал Красный крест на 
белом фоне. Как следствие, повсеместно 
начали создаваться национальные общества 
Красного Креста. Формы руководства этих 
обществ соответствовали традициям 
каждой конкретной страны. Но общей 
чертой новых образований было 
непосредственное подчинение их военным 
министрам.



В России подобные социальные 
институты были не в новинку. К 
тому времени уже более полувека 
действовал особый комитет по 
оказанию помощи раненым, 
учрежденный Александром I. 
Инициаторами создания новой 
организации в России в контексте 
Женевской конвенции стали близкие 
к императорскому двору дамы: 
фрейлина Саблина и баронесса 
Фредерикс. Только что возникшее 
Общество попечения о раненых и 
больных воинах (первоначальное 
название Российского Общества 
Красного Креста, сокращенно 
РОКК) было принято под высокое 
покровительство императрицы.



Несмотря на то, что сестры милосердия получали некоторое 
вознаграждение за работу (вряд ли оно может идти хоть в какое-
то сравнение с опасностью, которой они себя подвергали), в 
программных документах Общества попечения указывалось на 
явный приоритет благотворительных аспектов в их работе. 
Предписывалось «искать своих деятелей прежде всего не по 
найму, но по призванию и из лиц, готовых на самоотвержение не 
по какому-либо минутному увлечению, но по глубокому 
сознанию нравственного долга и способных на всевозможные 
лишения».
Будущее Красного Креста было определено надолго вперед: 
присутствие сестер милосердия на полях сражений становилось 
обычным явлением. Более того, и в мирное время находилась для 
них работа. В их поле зрения попадали стихийные бедствия — 
пожары, голод, эпидемии, наводнения, засухи, землетрясения.





Для проведения практических занятий с сестрами милосердия общины имели 
свои больницы, амбулатории и аптеки. В мирное время все эти учреждения 
оказывали квалифицированную помощь населению, а в военное, согласно 
параграфу 131 устава РОКК, вместе с «наличным и изъявившим на то 
согласие запасным персоналом» они поступают в распоряжение Главного 
Управления Красного Креста. Затем, исходя из создавшегося положения, 
община приступала к подготовке новых сестер в ускоренном режиме.



Учитывая столь серьезное предназначение будущих выпускниц, 
правила приема в светские общины были достаточно жесткими. 
Желающие поступить туда в возрасте от 18 до 40 лет должны 
были представить необходимые документы: метрическое 
свидетельство, вид на жительство, свидетельство об образовании; 
а несовершеннолетним также полагалось заручиться разрешением 
родителей. Разразилась Первая мировая война, и снова женщины 
оказались на передовой, не разбирая сословных различий. 
Сестры милосердия отбыли в действующую армию. Дочь 
морского министра работала в Николаевском морском госпитале в 
Петрограде, а дочь председателя Совета министров оправилась на 
фронт сестрой милосердия. В этом же звании состояла 
Александра Львовна Толстая. В первые месяцы войны на театр 
военных действий отбыл писатель Куприн со своей супругой — 
сестрой милосердия.



Очень скоро стали приходить сообщения о героическом поведении сестер на 
фронте. Уже на третий месяц войны Елизавета Александровна Гиренкова была 
награждена орденом Св. Георгия I степени «за выдающуюся храбрость, 
проявленную под огнем неприятеля при оказании помощи раненым». 
Баронесса Евгения Петровна Толль к концу второго года войны была трижды 
ранена, награждена крестом Св. Георгия IV степени и представлена к третьей и 
второй степеням.



Не просто на улице, а на театре военных действий в Крыму продемонстрировали свои 
белые чепчики сестры Крестовоздвиженской общины (Петербург), специально 
созданной осенью 1854 г. великой княгиней Еленой Павловной для попечения о 
раненых и получившей руководство в лице выдающегося хирурга Н.И. Пирогова. 
Впервые дамы (кстати, из самых что ни есть благородных) появились даже не в 
окраинных кварталах столицы и не в больнице для бедных, а среди грязи и смрада 
войны, среди гибнущих тысячами солдат и офицеров. Гибнущих нередко от слабости 
тогдашней медицинской науки и, что самое страшное, от неумения организовать в 
принципе врачебную помощь и необходимый уход за ранеными, контуженными и 
больными.



В этой мясорубке крестовоздвиженские сестры, не гнушавшиеся 
самой тяжелой и опасной работы, оказались бесценными 
помощницами. Во многих лазаретах и перевязочных пунктах 
можно было видеть сестер разного возраста в коричневых 
платьях с белыми передниками, отмеченных золотым крестом на 
голубой шейной ленте. Дальнейшее становление и развитие 
сестринского дела в России связано преимущественно с 
деятельностью Общества попечения о раненых и больных, 
созданного в 1867 г. и через двенадцать лет получившего 
привычное нам название «Российское Общество Красного 
Креста» (далее – РОКК).
История движения сестер милосердия чрезвычайно богата. Она 
продолжает писаться и сегодня, поскольку женщин, которые 
избрали своей жизненной стезей служение милосердию, можно 
встретить в любой точке мира.



Монахини Свято-
Троицкой Обители 
Милосердия


