
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И ОБЩИНЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ* 

История народов России показывает, что в их 
культуре еще в период родоплеменных отношений 
стали складываться традиции гуманного, сострада-
тельного отношения к немощным и обездоленным 
людям, особенно к детям и старикам как к наиболее 
беззащитным и уязвимым членам общества. 
Благотворительность в нашей стране в той или 
иной форме существовала уже в древнейшие вре-
мена, а в нравственный принцип как форма по-
мощи имущего неимущему, проявление состра-
дания к ближнему была возведена христианством.

Славянская духовность, культура, в значи-
тельной степени определяющие характер и содер-
жание взаимоотношений между людьми, формиро-
вались под влиянием славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия, создавших в 863 г. книжно-
письменный славянский язык, который явился 
одной из важнейших предпосылок к становлению 

и развитию особой черты русского характера – пред-
расположенности к добру и справедливости, состра-
дательности. С принятием на Руси христианства 
традиции благотворительности, существовавшие 
на всех этапах развития общества и государства, за-
крепились в формах милосердия и сострадания. 
Русская православная церковь провозгласила мило-
сердие как один из важнейших путей исполнения 
основной христианской заповеди – «возлюби ближ-
него, как самого себя», что практически обязывало 
верующего накормить голодного, напоить жажду-
щего, посетить заключенного в тюрьме, присмот-
реть хотя бы за одним из «малых сих» и так или 
иначе проявить милосердие.

Одной из сторон многогранной истории россий-
ской благотворительности явилась деятельность 
московских общин сестер милосердия. Первые рос-
сийские общины сестер милосердия возникли как 
учреждения частной и общественной благотвори-
тельности. Их прообразом стал институт сердо-
больных вдов.

У историка конца XIX века читаем: «Для улуч-
шения ухода за больными по инициативе импе-
ратрицы Марии Федоровны в 1808 г. в Павловской 
больнице в Москве вместо состоявших для ухода 
за больными инвалидных солдат и жен постав-
лено определить по найму исключительно жен-
скую прислугу – сидельниц, вместо поваров иметь 
кухарок». Главным врачом Павловской больницы 
был в ту пору знаменитый доктор Федор Петрович 
Гааз. Он одним из первых среди известных мос-
ковских врачей стал привлекать в больницы 
женщин для ухода за больными, ввел в штатное 
расписание больницы женский обслуживающий 
персонал.

В январе 1814 г. из Петербургского вдовьего дома 
в Санкт-Петербургскую больницу для бедных при-
гласили на добровольных началах вдов для «прямого 
познания, как ходить и смотреть за больными». 
После годичного испытания 12 марта 1815 г. 24 жен-
щины приняли присягу (клятвенное обещание). 
Затем на каждую посвященную императрица Мария 
Федоровна возложила золотой крест, на одной из 
сторон которого было написано «Сердоболие»; крест 
каждой сердобольной вдове пожизненно предписы-
валось носить на шее на широкой зеленой ленте. 
Кроме того, они были обязаны носить особое, для 
них установленное, платье темно-коричневого цвета. 

1По материалам книги Е. Тончу «Москва милосердная». – М., Тончу.– 2008, 240 с.
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При Дамском попечительстве о бедных в Москве 
во время эпидемии холеры 1848 г. княгиня Софья 
Степановна Щербатова при поддержке своего суп-
руга, московского генерал-губернатора князя 
Алексея Григорьевича Щербатова, организовала 
Никольскую общину сестер милосердия. 
Княгиня являлась председательницей Дамского по-
печительства о бедных и одновременно возглав-
ляла его Сущевское отделение. В рамках Сущевского 
отделения и возникла Община. Ее первой настоя-
тельницей и попечительницей была Анастасия 
Павловна Щербинина. Вначале Никольская община 
располагалась на Долгоруковской улице, а в 1851 г. 
переехала на Воронцовскую, недалеко от 
Новоспасского монастыря. Сестры ухаживали за 
больными в Первой городской больнице и в учреж-
денной доктором Ф.П. Гаазом больнице для черно-
рабочих, впоследствии названной в честь импера-
тора Александра III. При Общине находились си-
ротский приют и богадельня для престарелых 
женщин. В конце 1850-х годов архив Общины 
сгорел, поэтому подробные сведения о ее деятель-
ности практически отсутствуют. К 1874 г. остались 
служить несколько пожилых сестер милосердия, 
которые перешли в богадельню. Никольская об-
щина прекратила свое существование, но в 1914 г., 
с началом Первой мировой войны, она была восста-
новлена по инициативе попечительницы 
Лефортовского отделения Московского Дамского 
попечительства о бедных Ольги Львовны 
Еремеевой.

Владычне-Покровская община сестер мило-
сердия (современный адрес – ул. Бакунинская, 83 
и ул. Гастелло, 42) официально открылась в 1872 г. 
Она подчинялась Московскому митрополиту и пред-
ставляла собой общину особого типа. Ее учреж-
дение в первые годы деятельности связаны с яркой 
личностью игуменьи Митрофании (Прасковья 
Григорьевна Розен). Митрополит Филарет возвел ее 
в игуменьи Серпуховского Владычнего монастыря, 
а вскоре императрица и великая княгиня 
Александра Петровна привлекли Митрофанию к ор-
ганизации общин сестер милосердия в Санкт-
Петербурге и Пскове, так что к моменту основания 
Московской Владычне-Покровской общины она уже 
имела большой опыт организаторской деятельности 
и налаженные связи с благотворителями. Игуменья 
энергично обустраивала новую Общину, лично изы-
скивая необходимые для этого средства. Однако не-
опытная в финансовых делах женщина совершила 
несколько незаконных операций, была обвинена 
в подлоге векселей и осуждена. Положение 
Покровской общины сильно пошатнулось, но благо-
даря помощи Московского митрополита Иннокентия 

(Вениаминова), а затем Московской городской думы 
она продолжила свою работу. При Владычне-
Покровской общине функционировали больницы, 
амбулатория, аптека, детский приют, общеобразова-
тельная и фельдшерская школы, школа шелковод-
ства и рукодельные мастерские.

Иверская община сестер милосердия (ул. 
Малая Якиманка, 17) Российского общества Красного 
Креста (РОКК) была основана в 1894 г. при 
Московском дамском комитете РОКК по предло-
жению председательницы Комитета, супруги гене-
рал-адъютанта, Агафоклии Александровны 
Костанда. Попечительницей Иверской общины 
Комитет утвердил Елизавету Павловну Иванову-
Луцевину, которая немало поспособствовала своими 
советами правильной организации новой общины, 
так как уже имела практический опыт организации 
Тверской Серебряной общины. На протяжении 
всего своего существования Община находилась 
под покровительством великой княгини Елизаветы 
Федоровны. При Общине работали аптека и не-
сколько лечебных заведений: хирургическая и те-
рапевтическая клиники, амбулатория, прием в ко-
торых вели лучшие врачи города. Сестры мило-
сердия Иверской общины оказывали помощь ра-
неным во время Греко-турецкой, Русско-японской 
и Балканской войн, Ихэтуаньского восстания 
в Китае и Первой мировой войны. Община высы-
лала свои отряды во многие пораженные голодом 
и эпидемиями губернии России.

Таким образом, на рубеже XIX и XX столетий 
общественные и частные учреждения Российской 
империи, среди которых достойное место зани-
мали общины сестер милосердия, оказывали бла-
готворительную и медицинскую помощь насе-
лению.

Иверская община сестер милосердия
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