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ния своих медико-полицейских обязанностей время. Жители Григориополя вынуждены 

были обращаться в земские больницы Тирасполя или Дубоссар. 

Жители посадов Березнеговатое и Воскресенск лечились в местных земских за-

ведениях. Посады Калиновка, Богоявленск и Покровка не имели  таковых, и их жители 

вынуждены были обращаться в земские медицинские заведения других населённых 

пунктов, иногда расположенных на значительном удалении. И только самоуправление 

посада Новая Прага частично финансировало открытие здесь земством сначала приём-

ного покоя, а затем больницы, где бесплатно лечились посадские жители. 

Только с 90-х годов ХІХ в., когда города экономически несколько окрепли, а ор-

ганы городского самоуправления набрались опыта решения местных коммунальных 

вопросов, медико-санитарное дело в городах (преимущественно крупных) стало разви-

ваться более интенсивно. 
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В последние два года медицинское сообщество России отметило два больших 

юбилея, связанных с военной медициной – 100-летие начала Первой мировой войны и 

70-летие победы в Великой Отечественной войне. На фоне этих глобальных событий 

мировой истории теряется ещё один юбилей – 160 летняя годовщина окончания Крым-

ской войны (1853-1856 гг.). Между тем, именно в этот период возникла первая в России 

сестринская Крестовоздвиженская община, участвовавшая в оказании помощи раненым 

на театре военных действий. Она была создана по инициативе великой княгини Елены 

Павловны (до замужества принцессы Вюртембергской). Организация военной помощи 

в военное время находилась тогда в России в плохом состоянии. Не хватало ни обучен-

ного персонала (особенно это касалось среднего звена медиков), ни перевязочных 

средств и медикаментов. В этих условиях великая княгиня Елена Павловна энергично 

взялась за организацию медицинской помощи раненым, предложив создать первую в 

России общину сестёр милосердия для ухода за больными и ранеными на театре боевых 

действий. Её название было выбрано не случайно. По преданию, св. Елена, небесная по-

кровительница великой княгини, отыскала и воздвигла в IV в. крест Господень. Великой 

княгине пришлось преодолеть стойкое сопротивление военного ведомства, большин-

ства двора и императора Николая I, полагавших, что присутствие женщины у постели 

раненого солдата нарушает военную дисциплину и вносит ненужный либерализм 

(вольнодумство, как говорили тогда) в армию. 

Фрейлина Елены Павловны А.Д. Блудова позднее писала о тех днях, когда вели-

кая княгиня «безотлагательно принялась за дело: отворила настежь двери своего дворца 

открыла сокровищницу своей казны и сокровищницу… своей благородной светлой ду-

ши. Она пригласила всех знатоков дела, всех опытных врачей и послала воззвание ко 

всем русским женщинам, не связанным семейными обязанностями, - вдовам и девуш-

кам, желавшим принести свою долю жертвы и добра в великом жертвоприношении 

России» [2, 447]. На призыв Елены Павловны откликнулись тридцать пять женщин, и, 

уже 25 октября 1854 г. был утверждён устав Крестовоздвиженской общины сестёр по-

печения о раненых и больных в военных госпиталях. Руководить обучением доброволок 

Елена Павловна попросила Н.И. Пирогова.  

5 ноября 1854 г. в церкви Михайловского дворца состоялись молебен и торже-

ственное открытие Крестовоздвиженской общины, а уже на следующий день 32 сестры 

милосердия и группа врачей (Л.А. Беккерс, Э.В. Каде, А.А. Обермиллер, П.А. Хлебни-

ков, главный врач общины В.Н. Тарасов) выехали на театр военных действий. Общее 

руководство деятельностью общины было поручено Н.И. Пирогову. Впоследствии к 

ним присоединились ещё около 90 женщин. В январе 1855 г. они уже оказывали по-
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мощь раненым на передовой, находясь под огнём противника. Из 120 сестёр Крестовоз-

движенской общины, работавших в осаждённом Севастополе, 17 погибли во время об-

стрелов города. Мужество этих женщин восхищало современников. Л.Н. Толстой напи-

сал об их героизме в «Севастопольских рассказах», особенно отличая деятельность 

наставницы общины Е.М. Бакуниной. Известный юрист А.Ф. Кони утверждал, что Рос-

сия имеет полное право гордится своим почином и что Англия стала подражать нам, 

прислав под Севастополь Флоренс Найтингейл с отрядом медицинских сиделок. 

По окончании Крымской войны Елена Павловна настояла на том, чтобы Кресто-

воздвиженская община была преобразована в постоянное учреждение, отдавая на её со-

держание свои личные средства. Благодаря стараниям этой неординарной женщины в 

Петербурге появились ещё несколько медицинских учреждений, среди них Клиниче-

ский институт, ставший первым в России институтом усовершенствования врачей и 

Елизаветинская больница, названная в память об умершей дочери великой княгини. 
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