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Первое заседание Комитета, учредившего новое для Рос-

сийской империи благотворительное заведение — «Общину се-

стёр милосердия», состоялось 9 марта 1844 г. во дворце принца 

П. Г. Ольденбургского (Дворцовая наб., д. 2) в Санкт-Петербурге. 

В заседании принимали участие дочери Николая I — великие 

княгини Мария и Александра, а также принцесса Терезия Оль-

денбургская. Трудами великой княгини Александры Николаев-

ны и принцессы Терезии Ольденбургской была создана первая 

в Санкт-Петербурге Свято-Троицкая община сестёр милосердия. 

Утверждён устав Общества попечения о раненых и больных во-

инах [1, с. 1–12]. 

С присоединением России в 1867 г. к Женевской конвенции 

(1864 г.) «… касательно улучшения участи раненых военных чи-

нов, находящихся в походе…» и с учреждением Общества попече-

ния о раненых и больных воинах (с 1879 г. Российского общества 

Красного Креста — РОКК) общины стали возникать по всей стра-

не: от Архангельска на севере до Тифлиса на юге и от Варшавы на 

западе до Хабаровска на востоке. 

Наряду с общинами РОКК существовали и те организации, 

которые сохраняли свою независимость от него. РОКК старалось 

максимально унифицировать деятельность своих общин. Поэто-

му возможные особенности в их деятельности могли проявляться 

только в мелочах, которые, на первый взгляд, казались незначи-

тельными, но на самом деле были очень важны. К концу ХIХ века 

РОКК представляло собой разветвлённую структуру с широкой 

сетью местных учреждений при губернских и уездных городах. 
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В ведении РОКК находилось боль-

шинство Общин сестёр милосердия. 

В 1880–1917 гг. РОКК возглавляла им-

ператрица Мария Фёдоровна, супруга 

Александра III.

В 1877 г. на территории Кронштадт-

ской военно-морской крепости была 

создана уникальная община — первая 

и единственная морская островная об-

щина сестёр милосердия. Община соз-

давалась для внедрения в практику 

Конвенции «О применении к морской 

войне постановлений Женевской Кон-

венции от 22 августа 1964 г.». Это была 

единственная община, которая готови-

ла сестёр для оказания медицинской 

помощи военным на море, тогда как все 

остальные общины оказывали помощь 

на суше. Община создавалась при Кронштадтском Николаевском 

Военно-морском госпитале.

Первые сёстры милосердия появились 

при Кронштадтском Николаевском Воен-

но-морском госпитале ещё в 1857 г., когда 

по инициативе генерал-адмирала великого 

князя Константина Николаевича в госпи-

таль были приглашены 40 сестёр Кресто-

воздвиженской общины сестёр милосердия2, 

но уже в 1862 г. они были отозваны для служ-

бы в Калинковский (Санкт-Петербургский) 

военно-морской госпиталь. 

С этого момента комендант Кронштадтской крепости и во-

енно-морской госпиталь просили Крестовоздвиженскую общину 

выделить им ещё раз сестёр милосердия для оказания помощи 

больным и раненым в морском госпитале, но получили отказ. Это 

подвигло Кронштадтскую крепость собрать свой штат сестёр, что 

и было осуществлено в 1877 г. в период русско-турецкой войны

Община состояла в ведении Кронштадтского крепостного 

комитета Красного Креста и полностью от него зависела. Коми-
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тет содержал от 5 до 8 «добавочных» сестёр сверх штата госпи-

тального комплекта, тогда как в других общинах на территории 

Российской империи таких сестёр не было. Они находились либо 

в штате общины, либо за штатом. Сверхштатные сёстры получали 

помещение для проживания и стол при Кронштадтском госпитале 

наравне со штатными сёстрами общины, а также содержание от 

морского ведомства. 

Община подчинялась главному командиру порта и председа-

телю комитета Красного Креста генерал-адъютанту Н. И. Казна-

кову. 6 декабря 1899 г. он был назначен членом Адмиралтейств — 

совета и в 1901 г. произведён в чин адмирала, а на его место был 

назначен вице-адмирал С. О. Макаров. В 1902 г. председатель 

Главного управления Российского общества Красного Креста ге-

нерал-адъютант Н. И. Казнаков уведомил главного командира 

Кронштадтского порта, что Главное управление постановило от-

крыть в Кронштадте, кроме крепостного комитета, ещё местное 

управление Красного Креста. Одной из причин передачи управ-

ления общиной местному комитету РОКК является переход кре-

пости в ведение военного, а не морского ведомства, что, естествен-

но, повлияло на финансовое обеспечение общины. Также с приня-

тием в 1903 г. устава общин сестёр милосердия РОКК было чётко 

зафиксировано положение общин в структуре Общества.

В 1903 г. решено открыть местное управление РОКК в Крон-

штадте, и община была передана ему с нулевым балансом. По-
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лучив от Главного управления РОКК 

временное пособие в размере 300 руб-

лей, община продолжила свою дея-

тельность при Кронштадтском воен-

но-морском госпитале, пользуясь его 

помещениями, но уже под управлени-

ем местного комитета Красного Крес-

та. Попечительницей общины стала 

жена вице-адмирала С. О. Макарова 

Капитолина Николаевна Макарова 

(Якимовская).

Капитолина Николаевна происхо-

дила из родовитой дворянской семьи. 

Отец — Николай Фёдорович Якимов-

ский — капитан I ранга. 13 апреля 

1904 г. её муж Степан Осипович Ма-

каров погиб на броненосце «Петропав-

ловск», который взорвался на мине. Овдовевшая супруга продол-

жала попечительство над общиной вплоть до её закрытия. Умер-

ла К. Н. Макарова в эмиграции во Франции, в Антибе, 18 февраля 

1946 г. [2, с. 311–312]. 

В Кронштадтскую общину принимали девушек и женщин от 

18 до 35 лет всех сословий и христианского вероисповедания, но 

преимущество отдавали православным. Девушки обязательно 

должны были быть здоровыми, так как труд сёстры милосердия 

требовал много сил и умения, поэтому и образование они долж-

ны были иметь не ниже курса начальных училищ. Для получения 

звания сёстры милосердия необходимо было в течение года прой-

ти испытательный срок, который включал в себя как практиче-

скую, так и теоретическую подготовку. Эти требования полностью 

соответствовали положениям устава общин, т. е. были такими же, 

как и в других общинах РОКК. 

Сёстры милосердия Кронштадтской общины, как и многие 

другие сёстры общин РОКК, носили форму установленного об-

разца: в зимнее время — шерстяное платье коричневого цвета, 

белый передник с нашитым на нагруднике красным крестом и бе-

лой головной косынкой, а летом — холстяное платье того же цвета 

с передником и косынкой [3, с. 176–178]. При исполнении обязан-

ностей в госпиталях, больницах и других местах как в мирное, так 

и в военное время сёстры общины на левой руке носили повязку 

с красным крестом. Но если девушки были откомандированы на 

Попечительница общины 

Капитолина Николаевна 

Макарова



госпитальные суда, то они надевали особую «тропическую» фор-

му установленного образца.

Сёстры, прослужившие в общине безупречно и усердно не ме-

нее пяти лет, получали от попечительского совета знак отличия 

и диплом на него. 22 октября 1902 г. в память 25-летия Морской 

общины была установлена особая награда — серебряный вызоло-

ченный крест на ленте цветов Андреевского флага.

В период русско-японской войны 1904–1905 гг. Морское ми-

нистерство уведомило Исполнительную комиссию РОКК о своём 

намерении снарядить госпитальные суда для первой и второй Ти-

хоокеанской эскадры [4, с. 60–64]. Госпитальные суда были пол-

ностью укомплектованы всем необходимым медицинским обору-

дованием, а их основной штат состоял из сестёр Кронштадтской 

морской общины сестёр милосердия.

Сёстры милосердия. Открытки из коллекции В. Палагнюка



К осени 1904 года обустройство медицинских частей на су-

дах было завершено, о чём cтатский советник Рихард Гловецкий 

поспешил оповестить главного медицинского инспектора флота 

лейб-хирурга Владимира Кудрина: «Сим имею честь доложить 

Вашему Высокопревосходительству, что на всех судах 2-й Ти-

хоокеанской эскадры, ушедшей сего 30 августа из г. Кронштадта, 

перевязочные пункты окончены оборудованием и приняты осви-

детельствовавшими их комиссиями… В настоящем своём виде, 

оборудование наших перевязочных пунктов не имеет себе равно-

го ни в одном из флотов в смысле полноты его». В помощь судовым 

врачам на кораблях, и правда, имелось всё необходимое: полный 

комплект хирургических инструментов, паро-электрические сте-

рилизаторы и даже «приспособления с принадлежностями для 

пользования рентгеноскопией».

Первой проблемой в длительном походе, обнаруженной ещё 

в Кронштадте, стало отсутствие чистой пресной воды. «Опресни-

тели не действуют, и команде приходится пить сырую воду», — 

жалуется судовой врач. «Каждый день приносит мне двух тифоз-

ных. В лазарете я их не задерживаю и тотчас списываю на берег». 

Пресная и питьевая вода — мутная, с громадным количеством 

ржавого осадка и машинным привкусом — была в дефиците на 

всех боевых кораблях в течение всего похода. Выход из положе-

ния, впрочем, всё же нашёлся: «Вместо воды пьём красное вино; 

дешёвого не было, закупили дорогое». Конечно, такая роскошь 

была позволительна только для офицерского состава. Младшим 

по званию приходилось довольствоваться всего несколькими кап-

лями, которые добавлялись в чай, для вкуса.

Вскоре команду одолела цинга — болезнь, известная человеку 

в море ещё со времён великих географических открытий. Заболе-

вание спровоцировал скудный и однообразный рацион. «Изо дня 

в день суп с солониной, а в промежутках между этой едой — чай 

с сухарями», — сетовали на свои гастрономические будни моряки. 

Стоит ли удивляться, что получив разрешение питаться на бере-

гу, вся команда жадно накинулась на свежую зелень и фрукты, 

которыми так изобилуют тропические широты. Результат не за-

ставил себя долго ждать — «начались гастрические заболевания, 

местная дизентерия… Пришлось запретить спуск на берег, про-

дажу фруктов, овощей, даже доступ рабочим-китайцам…».

Нередко на кораблях случались нервные расстройства. В то 

время военная психология была ещё абсолютно новым направ-

лением в медицине, потому к таким больным в большинстве слу-



чаев относились как к симулянтам. Впрочем, некоторые «паци-

енты» подобного отношения вполне заслуживали. «Один из боц-

манов, запасной, заскучал и решил притвориться сумасшедшим, 

объявил себя губернатором, забегал по палубе, рыча, как дикий 

зверь. Попав в лазарет и видя, что я не собираюсь списывать его 

на родину, на другой же день чистосердечно во всём признался. 

Теперь он служит верой и правдой. Да, от хорошей жизни не по-

летишь и не забегаешь губернатором по палубе», — с пониманием 

отнёсся к истории боцмана судовой врач. Так или иначе, благо-

даря грамотной организации медицинской помощи на судах, к ко-

торой, пожалуй, впервые отнеслись со всей серьёзностью, чело-

веческие потери эскадры до начала боевых действий оказались 

минимальными. «10000 людей, запертых в железных коробках, 

полгода в тропиках — и никаких заболеваний», — удивлялись 

после в штабе.

С 9 февраля 1904 г. по 9 марта 1905 г. был организован отряд 

для оказания помощи пострадавшим в осаждённом Порт-Артуре, 

а после падения крепости сёстры милосердия приняли участие 

в эвакуации оставшихся больных и раненых. Активно использо-

валось госпитальное судно «Монголия». Сёстры были удостоены 

за самоотверженность и героизм георгиевских медалей.

В мае 1904 г. был снаряжён в Харбин отряд из 13 человек на 

50 кроватей, который сразу поступил в распоряжение военного 

министерства. В июне 1904 г. отправлен отряд во Владивосток-

ский морской госпиталь из шести сестёр на 75 кроватей. В авгус-

те 1904 г. Кронштадтская община отправила 20 сестёр и двух 

монахинь на плавучий госпиталь «Орёл». Все сёстры были обе-

спечены жалованием от общины. На борту в должности госпи-

тального священника находился иеромонах Зиновий (Дроздов), 

будущий архиепископ Тамбовский и Шацкий, который на про-

тяжении всего путешествия вёл дневник и впоследствии его опу-

бликовал [5]. Пароход «Орёл» с ранеными и сёстрами милосер-

дия Кронштадтской общины был задержан в Корейском проливе 

японским крейсером «Садо-Мару». Согласно Женевской конвен-

ции 1864 г., госпитальные судна имели статус неприкосновен-

ности, но в мае 1905 г. госпитальное судно «Орёл» потеряло этот 

статус из-за размещения на своём борту по приказу командую-

щего эскадрой З. П. Рожественского членов экипажа конфиско-

ванного английского судна «Олдгамии». Японское правительство 

расценило этот факт как нарушение правил Гаагской конвенции 

и захватило судно. 



В плену сёстры милосердия 

продолжали исполнять свои 

обязанности. Сёстры и военно-

пленные были возвращены на 

родину в феврале 1905 г. на бор-

ту госпитального судна «Костро-

ма». В Россию вернулись 10 се-

стёр общины и одна послушни-

ца. По возвращении две сестры 

были удостоены Высочайшего 

подарка, а остальные сёстры на-

граждены золотой медалью «За 

усердие» на Аннинской ленте 

и медалью Красного Креста «За 

войну».

После череды поражений 

в морских боях судовой доктор, 

участник Цусимы Яков Кефе-

ли с горечью заметил: «У нас были блестящие госпитали, чудные 

операционные на судах, необходимый инструментарий, солидные 

аптеки, опытные врачи, но всё это на практике слишком немного 

дало флоту».

На крейсер «Аврора» перед уходом на Дальний восток из мор-

ского госпиталя в Кронштадте был взят рентген-аппарат. 19 мая 

1905 года после Цусимского сражения старший врач крейсера 

Медаль «За усердие»

Медаль Красного Креста  

«За войну»

Крейсер «Аврора». 1905 г.



«Аврора» В. С. Кравченко попросил 

старшего минного офицера лейте-

нанта Старка установить имевшийся 

на судне рентгеновский аппарат на 

перевязочном пункте. 21 мая 1905 г. 

Кравченко записал в дневнике: 

«Идея применить аппарат Рент-

гена оказалась весьма удачной и сво-

евременной… успех превзошёл все 

ожидания… Я улыбался, вспоминая 

голоса скептиков, уверявших, что 

применение рентгена на линейных 

судах невозможно… Раненые иссле-

довались… стоя, сидя или лёжа на 

операционном столе, без снимания 

повязок и одежды. Большую услугу 

оказали мне йодоформенные там-

поны, заведённые в раны: они не про-

свечивали… и давали возможность 

ориентироваться по поводу соотношения раны, осколков, на-

правления канала. Результаты были блестящи. Открыта была 

масса осколков, переломов — там, где их вовсе не ожидали. Мне 

это страшно облегчило работу, а раненых избавило от лишних 

страданий — мучительного отыскивания осколков зондом».

Из 83 раненых, находившихся на борту, Кравченко исследо-

вал 40. Затем 22 мая в Маниле производил рентгеноскопию по-

страдавшим, привезённым с крейсеров «Олег» и «Жемчуг». Эти 

достижения не прошли незамеченными, и началось внедрение 

рентгеновских методов исследования организма в более широкую 

практику, в том числе и на флоте. Но поставки рентгеновских ап-

паратов в Россию, по-прежнему, осуществляли немецкие компа-

нии Siemens и Halske. Русско-японская война с полной ясностью 

показала значение новых технических средств, включая рент-

геновские аппараты, на боевом корабле и потребовала от науки 

и производства адекватных технических решений.

Когда после разгрома русского флота выбравшиеся из мясо-

рубки, чудом спасшиеся моряки оказались в американском госпи-

тале в Кавитэ (недалеко от Манилы), русский санитарный отряд 

в потрёпанной форме, по воспоминаниям участников тех траги-

ческих событий, «не ударил в грязь лицом перед щеголеватыми 

янки». При каждом раненом имелись история болезни, темпера-

Оксана Хейлик.  

Первый рентгеновский  

аппарат Кронштадтского 

морского госпиталя



турный листок и… рентгеновский рисунок, по которым — за неи-

мением собственного рентгеновского аппарата в военном госпита-

ле — доктора-иностранцы вынимали осколки во время операций. 

«Пусть американцы не думают, что у нас как-нибудь», — не без 

гордости за державу говорили русские медбратья.

Да американцы так и не думали: к примеру, морской врач 

Раймонд Спир, детально изучив организацию медицинской служ-

бы на российских кораблях, в своём рапорте на имя медицинского 

инспектора Военно-морского флота США отметил, что та была 

«выше всяких похвал». Такую же оценку заслужили и русские 

судовые врачи, не прекращавшие делать свою работу даже во 

время морских боёв — в условиях, когда корабли содрогались от 

В лазаретах и госпиталях. Открытки из коллекции В. Палагнюка



взрывов снарядов и стрельбы собственной артиллерии и когда за-

фиксировать пострадавшего на операционном столе становилось 

почти неразрешимой задачей.

На театр военных действий на Дальнем Востоке община от-

правила 130 сестёр. Всего за время русско-японской войны с по-

мощью Кронштадтской общины было эвакуировано более 1000 

раненых. При морской общине в Кронштадте были организованы 

курсы по подготовке сестёр милосердия, что позволило в даль-

нейшем из числа лучших учениц организовать при общине штат 

запасных сестёр в количестве 50 человек. Одной из особенностей 

Кронштадтской морской общины было то, что на курсах, помимо 

сестёр, обучали и санитаров, часть из которых служили на госпи-

тальном судне «Орёл» [6, с. 26–29]. 

После войны морская община оказалась в бедственном поло-

жении, так как она приступила к самостоятельной деятельности 

в 1903 г., а в 1904 г. началась русско-японская война, на которую 

ушли все первоначальные средства общины. Кронштадтская мор-

ская община ещё не имела запасного капитала, в отличие от дру-

Дом общины сестёр милосердия Кронштадтского морского госпиталя. 

Кронштадт. Улица Пролетарская, дом 30. 2017 г.



гих общин РОКК, а разросшийся медицинский персонал в период 

войны требовал немалых затрат. Ухудшало положение и то об-

стоятельство, что община не имела своего помещения для сестёр. 

Это подвигло попечительницу обратиться в Главное управление 

РОКК с просьбой об устройстве собственного здания для общежи-

тия сестёр и больницы. (РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчёт о де-

ятельности Кронштадтской морской общины сестёр милосердия. 

Л. 33). Ходатайство было удовлетворено.

Кронштадтская община обслуживала на тот момент един-

ственное в островном городе лечебное заведение — Николаевский 

морской госпиталь. В 1899 г. была открыта городская амбулато-

рия, которая оказывала бесплатную медицинскую помощь, но 

к 1910 г. она прекратила своё существование, в результате чего 

оказание любой медицинской помощи было сосредоточено исклю-

чительно в морском госпитале. 

Сёстры милосердия командировались в государственные 

и частные учреждения — больницы, лазареты, лечебницы, а так-

же оказывали медицинскую помощь частным лицам на дому. Де-

Гостиница «Усадьба адмирала Лазарева».  

Кронштадт. Улица Пролетарская, дом 30. 2021 г.



вушки и женщины обслуживали морской госпиталь, занимались 

попечением о нуждающихся семействах воинов, потерявших здо-

ровье в мирное время. На 1908 г. в общине числились 25 штатных 

сестёр милосердия, 11 сверхштатных и 9 учениц, а к 1913 г. — 

18 штатных сестёр, 5 сверхштатных и 10 учениц. Тем самым про-

ведено резкое сокращение штата сестёр. Это было связано с пло-

хим финансовым состоянием общины. Община просуществовала 

до апреля 1917 г. Именно тогда Капитолина Николаевна Макарова 

уведомила Главное управление РОКК о сложении с себя обязан-

ностей попечительницы морской общины [7]. 

В отличие от других общин, морская община Кронштадта рас-

полагала сверхштатными сёстрами, которые получали содер-

жание от морского ведомства. Сестринская община Кронштадта 

на протяжении всей своей истории основную деятельность на-

правляла на оказание медицинской помощи раненым и больным 

в море. В 1917 г. единственная в России островная морская Крон-

штадтская община сестёр милосердия прекратила свою деятель-

ность, как и многие другие общины Российского общества Крас-

ного Креста.

В 2018–2020 годах прошёл капитальный ремонт здания по 

адресу: Кронштадт, ул. Пролетарская, дом 30 и прилегающей тер-

ритории. В отреставрированных помещениях разместилась VIP-

гостиница «Усадьба адмирала Лазарева».
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