
 В русской традиции, по данным Л. А. Карпычевой, словосочетание "сестра 
милосердия" приобрело оценочный характер с акцентом на душевность и 
сострадание. Простые люди стали называть сестер милосердия просто 
"сестрицами" или "милосердными сестрами". Заимствованное у католиков звание 
"сестры милосердия" в России стало названием женской медицинской профессии.  

– Какова была жизнь сестры милосердия? Кем были эти женщины? Было ли 
это движение массовым?  

 – Служение в общинах сестер милосердия было одной из форм 
подвижничества. Движение сестер милосердия задумывалось и понималось как 
выражение высокой нравственности, самоотвержения и духовности.  

 Сестрами милосердия становились, как правило, женщины из низших слоев 
общества, стремившиеся получить профессию. Вступление в общину 
гарантировало им кусок хлеба и жилье. Этим женщинам зачастую ради профессии 
приходилось отказываться от семейной жизни и свободного времени. Тяжелый труд 
сестер практически не оплачивался. В большинстве общин сестры не имели права 
на пенсионное обеспечение по болезни и старости. К началу ХХ века движение 
сестер милосердия испытывало глубокий кризис, вот почему великая княгиня 
Елизавета Федоровна задумала устройство Марфо-Мариинской общины совсем на 
других началах…> (из интервью с Галиной Шевцовой, беседовала Анна 
Травкина).  
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 <...Женщины Российской империи самым активным образом занимались 
благотворительной помощью. Очень многие записывались в сестры милосердия, 
даже не будучи профессионально подготовленными. Они проходили специальные 
краткосрочные курсы. Много девушек и молодых женщин из разных сословий 
участвовали в этом движении — начиная от членов императорской семьи до самых 
простых людей. Были специальные делегации Российского общества Красного 
Креста, которые посещали лагеря военнопленных, наблюдали за их содержанием. 
Причем не только на территории России, но и за границей. Выезжали в Германию, 
Австро-Венгрию. Даже в условиях войны это было осуществимо при 
посредничестве международного Красного Креста. Ехали через третьи страны, в 
основном через Швецию и Данию. Во время Великой Отечественной войны такая 
работа, к сожалению, была невозможна. 

 К 1916 году медицинская и социальная помощь раненым была 
систематизирована и приняла целенаправленный характер, хотя первоначально, 
конечно же, многое делалось на частной инициативе. Это движение в помощь 
армии, в помощь тем, кто оказался в тылу, раненым, имело всенародный характер. 
Члены царской семьи также принимали в этом активное участие. Они собирали 
посылки для военнопленных, пожертвования в пользу раненых. В Зимнем дворце 
был открыт госпиталь > 

 
 В 1916 году на фронте трудились почти 25 тыс. сестер милосердия 
Общества Красного Креста, около 6 тыс. которых были из общин 
милосердия. 
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<…С первых же дней войны все находившиеся в России женщины Дома 

Романовых принялись за организацию лазаретов, санитарных поездов, складов 


