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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе наблюдается духовный кризис, вызванный 

многими факторами: потребительское отношение ко многим жизненно важным 

аспектам, общая разобщенность людей, отсутствие непререкаемых авторитетов, 

ярко выраженных лидеров и т.д. Подобная ситуация не является абсолютно 

новой как в общемировом масштабе, так и для Российской Федерации в 

частности. На протяжении всей истории нашего государства важным 

связующим звеном между разными слоями населения была именно Церковь, 

отдельные представители которой позже были прославлены в лике святых. В 

качестве примеров можно привести равноапостольного князя Владимира, 

сделавшего важный выбор в пользу Православия, благоверного князя 

Александра Невского, ставшего во главе государства в крайне непростое время 

и сохранившего русскую государственность и православную веру от захвата и 

поругания, преподобного Сергия Радонежского, называемого земли Русской.  

XX век не стал исключением и явил всему миру множество угодников 

Божиих, которые прославили Христа в подвиге мученичества. Среди сонма 

новомучеников и исповедников Церкви Русской особым образом выделяется 

преподобномученица Елизавета Федоровна, протестантка по рождению и 

воспитанию, ставшая православной святой. Подвиг великой княгини связан не 

только с ее мученической кончиной, но и с ее социальной и благотворительной 

деятельностью, направленной на помощь разным слоям населения Российской 

Империи. 

Современная позиция Русской Православной Церкви относительно 

социального служения заключается в помощи всем людям, которые в ней 

нуждаются: «Диаконическое служение Церкви адресовано всем нуждающимся, 

независимо от их национальной и вероисповедной принадлежности, а также 

желания и готовности воцерковиться…»1. Особенно важными при 

 
1 Миссия Церкви в социальных учреждениях // [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://k-

istine.ru/mission/mission_v_kongress_final_document-04.htm (Дата обращения: 16.05.2023). 

Заглавие с экрана. Язык русский. 

https://k-istine.ru/mission/mission_v_kongress_final_document-04.htm
https://k-istine.ru/mission/mission_v_kongress_final_document-04.htm


взаимодействии с людьми оказывать им милосердие, что является исполнением 

слов Спасителя и одной из основ миссионерской деятельности: «Огромное 

значение в деле миссии приобретают известные формы православного 

социального служения, ибо в делах милосердия явно проявляется сила 

христианской любви»2. Данное направление миссионерской деятельности 

оказывает не только материальную и врачебную помощь, но также имеет 

заботу о духовной, психологической и социальной поддержке конкретной 

категории людей. 

Актуальность выбранной темы основывается на следующем положении. 

Личность Елизаветы Федоровны является примером самоотверженного 

служения ближнему, что является прямым исполнением слов Спасителя: «Если 

кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 

Мною» (Лк. 9:23). Заповеданные Господом слова были актуальны как столетие 

назад, когда святая преподобномученица Елизавета организовывала свою 

социальную деятельность, так и в настоящее время. Пример великой княгини 

является важным для построения практики современного социального 

служения Русской Православной Церкви. 

Цель работы заключается в выявлении миссионерского аспекта в 

социальном служении, организованном Елизаветой Федоровной Романовой. 

Для выполнения обозначенной цели необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

• познакомиться с житием преподобномученицы Елизаветы;  

• проанализировать направления социального служения, 

организованного великой княгиней;  

 
2 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви (принята 

Священным Синодом Русской Православной Церкви 27 марта 2007 г., журнал №12) / 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Деятельность Русской Православной 

Церкви. Т.2. Ч.1 // М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2014. С. 376. 



• оценить вклад преподобномученицы Елизаветы в попытку 

восстановления института диаконисс как нового вида благотворительного 

служения в Российской Империи 

• исследовать структуру и особенности деятельности 

благотворительных организаций, основанных Елизаветой Федоровной. 

• рассмотреть социальное служение великой княгини с 

миссионерской точки зрения. 

Методология исследования. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие научные методы: метод теоретического анализа современных 

публикаций по теме исследования (систематизация, анализ, обобщение); 

описательный метод (систематизация, сбор, первичный анализ и изложение 

полученных данных); историко-системный метод (комплексный подход 

жизнеописании и исследовании социальной деятельности Елизаветы 

Федоровны Романовой). 

Объект исследования: социальное служение, как одна из форм 

миссионерской деятельности.  

Предмет исследования: социальное служение великой княгини 

Елизаветы Федоровны Романовой. 

Структура выпускной квалификационной работы.  

В первой главе рассматривается ранний и средний период жизни 

великой княгини: детские годы, замужество и начало социально-

благотворительного служения в Российской Империи. Учитывая основную 

специфику настоящей работы – изучение и анализ миссионерского аспекта 

социальной деятельности великой княгини – последнему пункту уделяется 

особое внимание. Тем не менее, многие исторические сведения жизненного 

пути Елизаветы Федоровны (ранние годы, особенности семейного воспитания, 

взаимоотношения с мужем, Сергеем Александровичем Романовым) также 

крайне важны, являясь необходимыми для лучшего понимания многогранной 

личности великой княгини.  



Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

позднему периоду жизни великой княгини, к которому относится основание 

Марфо-Мариинской обители милосердия и активное развитие ее социально-

благотворительного служения. С самого начало своей деятельности, Обитель 

работала в трех направлениях оказания помощи нуждающимся: деятельном, 

попечительном и просветительском. Как отмечала сама Елизавета Федоровна, 

важен был труд всех сестер, трудящихся на разных послушаниях: «Одни 

работают по дому как прислуга, другие занимаются бельем, третьи – кухней, 

четвертые – больными, пятые – в храме, но все равны перед Богом в этом 

труде»3.   

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие источники. 

Ссылки на материалы двух исторических архивов: Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ)4 и Центрального исторического архива 

Москвы (ЦИАМ)5. Важной информативной базой послужили письма Елизаветы 

Федоровны, отправленные родственникам, Императору Николаю II и другим 

современникам. Также были использованы многочисленные исторические 

труды, среди которых имеются как публикации современных исследователей, 

так и книги авторов, живших в одно время с Елизаветой Федоровной 

Романовой.  

Особенно следует выделить следующие труды: 

Труд Л.П. Миллер «Святая мученица Российская Великая княгиня 

Елизавета Феодоровна»6 является замечательным исследованием непростого 

жизненного пути преподобномученицы. На страницах книги автор приводит в 

качестве источников архивные данные, письма и воспоминания современников 

 
3 Коршунова Т. В.  Путь полный света. Из писем святой Елизаветы Федоровны // М.: Никея, 

2015. С. 60. 
4 Государственный архив Российской Федерации // [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://statearchive.ru/ (Дата обращения: 15.04.2023). Заглавие с экрана. Язык русский. 
5 Центральный исторический архив Москвы // [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://cga.mos.ru/ (Дата обращения: 16.04.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.  
6  Миллер Л.П. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна // М.: 

Паломник. – 2006. – 352 с 

https://statearchive.ru/
https://cga.mos.ru/


Елизаветы Федоровны, что позволяет с высокой точностью изучить не только 

основные события из жизни великой княгини, но и заглянуть несколько дальше 

– узнать о переживаемых чувствах и эмоциях преподобномученицы в тот или 

иной момент времени. Еще одним неоценимым достоинством книги Л.П. 

Миллер становится тот кропотливый труд, который проделала автор при 

переводе личных писем Елизаветы Федоровны на русский язык. 

Книга «Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909-2009. К 100-летию 

создания Обители»7 является замечательным примером исторического очерка 

об Обители. При описании истории открытия и начального этапа социальной и 

благотворительной деятельности, авторы труда уделяют пристальное внимание 

многим деталям, с трепетом относясь к матери-основательнице – 

преподобномученице Елизавете. Особого внимания заслуживает значительное 

количество ссылок на архивные материалы, а также письма как самой 

Елизаветы Федоровны, так и ее современников. 

Труд Е.В. Неволиной «Золотой святыни свет…»8 –крайне важный 

источник, содержащий в себе важные для исследования исторические сведения. 

Будучи лично знакомой с Елизаветой Федоровной, монахиня Надежда ответила 

на заданный ей вопрос о главной добродетели великой княгини, она, не 

задумываясь ответила, что это было милосердие. Главной ценностью книги 

является четко прослеживаемый след непосредственного участия матушки в 

жизни Обители. 

Книга П.В. Волошун «Блаженны милостивые. Благотворительная 

деятельность Великой княгини Елизаветы Федоровны»9 является сборником, 

переписок и дневниковых записей современников Елизаветы Федоровны. Как 

говорится в аннотации, «автор цитирует научные труды современных 

 
7 Горинов М.М.  Марфо-Мариинская обитель Милосердия. 1909-2009. К 100-летию создания 

Обители / М.М. Горинов, С.С. Войтиков, Е.В. Иванова, А.М. Шарипов // М.: Белый город. – 

2009. – 496 с.  
8 Неволина Е.В. «Золотой святыни свет…» // М.: Сибирская Благозвонница. – 2004. – 699 с.  
9 Волушун П.В.  Блаженны милостивые. Благотворительная деятельность Великой княгини 

Елизаветы Федоровны // М.: ДАРЪ. – 2010. – 480 с.  



исследователей, которые помогают более полно воссоздать историческую 

картину того времени и раскрыть глубину личности Великой княгини»10. 

Книга А.Б. Ефимова «Очерки по истории миссионерства Русской 

Православной Церкви»11 представляет из себя одну из первых работ, в которой 

систематически изложена история православной миссии, начиная от 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, заканчивая современным 

состоянием миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Автор 

неоднократно указывает на важную роль Православия в становлении 

российской государственности, акцентируя при этом внимание на многих 

талантливых миссионеров. В числе многих видных деятелей, А.Б. Ефимов 

выделяет преподобномученицу Елизавету, отмечая как ее личный вклад, так и 

деятельность Марфо-Мариинской обители в развитии социального и 

благотворительного служения.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. Работа написана на 52 

страницах печатного текста. Список использованных источников содержит 41 

позицию книжных изданий и 12 позиций интернет-источников. 

  

 
10 Волушун П.В. Блаженны милостивые. Благотворительная деятельность Великой княгини 

Елизаветы Федоровны // М.: ДАРЪ, 2010. С. 2. 
11 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви // М.: 

Издательство Православного Свято-Тиховновского гуманитарного университета. – 2007. – 

683 с.  



Глава 1. Жизненный путь Елизаветы Федоровны: от рождения до 1905 

года 

 

1.1 Семья и детство 

 

Святая преподобномученица Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в 

семье великого Людвига IV, герцога Гессен-Дармштадского, и принцессы 

Алисы. Помимо самой Елизаветы, являвшейся второй по старшинству, в семье 

было еще шестеро детей: Виктория, Ирена, Эрнст, Фридрих, Алиса и Мария. 

Бабушкой будущей святой являлась королева Великобритании Виктория. 

Небесной покровительницей Елизаветы становится Елизавета 

Тюрингенская, почитаемая в католической церкви. После рождения, принцесса 

Алиса писала в письме королеве Виктории о том, что назвала свою дочь именно 

в честь святой: «Мы любим Елизавету, потому что святая Елизавета была 

родоначальницей Гессенского дома так же, как и Саксонского»12. Святая 

Елизавета жила в эпоху Крестовых походов в начале XIII века. Она была 

принцессой из венгерской династии Арпадов, но рано овдовев посвятила все 

свои силы служению бедным и обездоленным людям. Она основала в немецком 

городе Марбург больницу, в которой трудилась наравне с другими женщинами. 

Елизавета умерла в юном возрасте – в 24 года, а уже в 1235 году, спустя всего 

четыре года после кончины, она была канонизирована Римским папой 

Григорием IX.  

Елизавета Федоровна подражала своей небесной покровительнице с 

раннего детства. Будущая Великая княгиня воспитывалась в традициях старой 

Англии: скромность в одежде, самостоятельная уборка комнат, выполнение 

домашних работ – все это было привито девочке с детства. Особо пристальное 

внимание принцесса Алиса уделяла воспитанию в своих детях чувства любви и 

сострадания к ближним, особенно к страждущим и малоимущим людям. Уже в 

 
12 Миллер Л.П.  Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна // М.: 

Паломник, 2006. С. 20. 



раннем возрасте Елизавета вместе с матерью и сестрами посещала детские дома 

милосердия, принося с собой букеты полевых цветов, которые сама разносила 

по палатам, подбадривая пациентов.  

В 1873 году семью постигло ужасное несчастье – в возрасте трех лет 

выпал с балкона и разбился насмерть брат Елизаветы Федоровны, Фридрих. 

Принцесса Алиса очень тяжело переживала безвременную кончину своего 

горячо любимого сына. В письме к королеве Виктории она писала: «Я рада, что 

у вас есть цветное фото моего дорогого [Фритти]. Я чувствую себя слабой и 

печальной, как никогда раньше, и так скучаю по нему, скучаю постоянно»13. 

После смерти горячо любимого сына, который болел гемофилией, Алиса 

окружает еще большей материнской заботой других детей, что становится для 

нее большим утешением.  

Спустя пять лет после кончины Фридриха семью Елизаветы Федоровны 

постигло новое несчастье: практически всю Германию поразил дефтирит, 

которым заболела вся семья кроме будущей преподобномученицы. Узнав об 

этом, королева Виктория отправляет в Дармштадт своего личного врача, но 

медицина того времени еще не знала средств для излечения от этой болезни. На 

помощь королевскому доктору прибыли несколько медсестер, но все их 

старания были напрасны – болезнь не отступала. Принцесса Алиса лично 

ухаживала за своими детьми, не смотря на пошатнувшееся здоровье. К 

сожалению, жертвой эпидемии становится самая младшая ее дочь, Мария, 

которая умирает в возрасте четырех лет. Эта трагедия окончательно подорвала 

здоровье Алисы, которая умирает 14 декабря 1878 года. Уже к этому моменту 

четырнадцатилетняя Елизавета стала ставить на первое место интересы своих 

близких. Потеряв практически в одночасье мать и младшую сестру, она и ее 

старшая сестра Виктория стали заботиться о младших сестрах и брате, не 

забывая утешать убитого горем отца и бабушку.  

 
13 G. Noel. Princess Alice: Queen Victoria`s Forgotten Daughter // London: Constable and 

Company Limited, 1974. P. 215. 



И тем не менее Елизавете наступала пора задумываться о замужестве, тем 

более ее с раннего возраста окружали молодые люди, желавшие добиться ее 

расположения. Как только принцесса стала выезжать в свет, о ней сразу же 

заговорили, как об одной из самых завидных невест. Одним из самых 

настойчивых женихов становится принц Вильгельм, будущий император 

Германии. Он был знаком с Елизаветой уже давно, но лишь в 1881 году ему 

удалось обратить на себя ее внимание. Его манеры были достаточно грубыми, а 

характер эгоистичным, что не могло понравиться принцессе, выросшей в семье 

с совершенно иным воспитанием. К тому же, Вильгельм и Елизавета были 

родственниками, что делало их брак практически невозможным. Но молодой 

человек не прекращал ухаживать за принцессой, однако после ее помолвки с 

Сергеем Александровичем Романовым оставил все попытки привлечь к себе 

внимание девушки. Впрочем, будущий немецкий Император затаил на 

Елизавету Федоровну обиду, а затем и вовсе перестал с ней общаться.14  

Сергей Александрович, будущий супруг Елизаветы Федоровны, родился 

в 1857 году и был пятым ребенком в семье Императора Александра II. Он имел 

приятную внешность: был высокого роста, имел тонкие черты лица и серо-

зеленые глаза. По своей натуре он был скромным человеком, был начитан, 

ценил литературу и музыку, и был глубоко религиозен, как и большинство 

членов дома Романовых.15 

Бабушка Елизаветы Федоровны, королева Виктория, не поддерживала 

стремление своей внучки породниться с представителем российского 

великокняжеского рода. Причиной этому послужила не только неспокойная 

политическая обстановка в Российской Империи на фоне убийства Александра 

II 1 марта 1861 года, но и общие русофобские настроения в Великобритании, 

вызванные русско-турецкой войной (1877-1878). Например, английская газета 

«Standard» в статье от 7 июля 1877 заявила о необходимости «объяснить 

 
14 Миллер Л.П.  Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна // М.: 
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русским, прежде, чем они дойдут до Адрианополя, что у ворот турецкой 

столицы они встретят силы Англии»16. К 1881 году недовольства российской 

политикой со стороны английской короны несколько утихли, но все-таки 

оставляли Виктории небольшой повод для беспокойства относительно 

будущего ее внучки. 

Косвенной причиной для переживаний со стороны Виктории могли 

послужить предыдущие браки Гессенского дома и представителей рода 

Романовых, которые нельзя назвать удачными. Первый брак между принцессой 

Вильгельминой и Императором Павлом I закончился трагически: женщина 

скончалась во время родов. Вторым союзом стала свадьба между Марией 

Гессенской и Императором Александром II. С одной стороны, супруги 

прожили вместе почти сорок лет, с другой Император не хранил верность, а 

внезапная смерть наследника престола, цесаревича Николая, полностью 

перевернула жизнь Марии. Как вспоминает министр внутренних дел П.А. 

Валуев, императрица даже не смогла присутствовать на похоронах сына: 

«Говорят, что когда в первый раз она увидела тело покойного сына, то плакала 

навзрыд так, что дежурные и караульные офицеры не могли удержаться от 

слез»17.  

Свадьба Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича должна была 

стать третьей. Королева Виктория колебалась, но все-таки ее отношение к 

Великому князю изменилось, о чем свидетельствует письмо к ней принцессы 

Елизаветы, датированное мартом 1884 года: «…это такое счастье знать, что Вы 

заботитесь о нас, как о своих собственных детях. Мы всегда чувствовали Вашу 

доброту к нам. Если бы была жива сейчас дорогая Мама, как было бы ей 

 
16 Блохин В.Ф. Английская пресса о политике России на Балканах [Электронный ресурс]: 
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приятно видеть Ваше доброе отношение к нам…»18. 3 июня 1884 года 

состоялось венчание по православному обряду.  

 

1.2 Супруга великого князя 

 

После свадьбы молодые не стали путешествовать, предпочтя провести 

медовый месяц в имении Великого князя отдыху за границей. Имение 

Ильинское, расположенное в шестидесяти километрах от Москвы, перешло 

Сергею Александровичу по наследству от матери, Императрицы Марии 

Александровны. Примечательным в этом месте было то, что все находящееся в 

имении кардинальным образом отличалось роскоши и богатств Петербурга. 

Именно за это Елизавете Федоровне так полюбилось Ильинское, где она с 

удовольствием проводила время.  

Находясь в Ильинском, великая княгиня не забывала материнского 

воспитания и обходила крестьянские жилища для того, чтобы познакомиться с 

их бытом. Когда Елизавета Федоровна увидела бедность деревянных хат, она 

ужаснулась тому, в каких условиях проживали люди. Очень огорчило ее и 

отсутствие квалифицированного врача, по причине чего многие 

новорожденные младенцы умирали. Находясь под столь удручающим 

впечатлением, великая княгиня обратилась к своему супругу с просьбой 

улучшить жизнь крестьян. Сергей Александрович откликнулся на просьбу 

жены, пожертвовав финансовые средства на постройку больницы, а также 

выписал из Москвы квалифицированную акушерку. В благодарность рожавшие 

там крестьянки просили княжескую чету быть крестными у новорожденных 

детей, на что Сергей Александрович и Елизавета Федоровна часто соглашались. 

На момент бракосочетания Елизавета Федоровна еще была 

протестанткой, но без устали сопровождала своего супруга на всех церковных 

службах. Поскольку Сергей Александрович был глубоко религиозным 
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человеком и часто молился во время богослужения стоя на коленях, великая 

княгиня не знала, как ей поступать, поэтому приседала в реверансах перед 

иконами. Одним из самых памятных воспоминаний того времени в жизни 

преподобномученицы Елизаветы стало посещение Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, о чем она рассказывала в письме своей бабушке: «Конечно, там были 

священные изображения, но, когда Сергей становился на колени и 

прикладывался к ним, я делала очень низкие реверансы так, чтобы не очень 

шокировать людей, и я не думаю, что зашла этим слишком далеко. Я только 

целовала крест, когда его протягивали мне, и, так как здесь принято целовать 

руку священнику…я это делаю»19.  

После окончания отпуска Сергея Александровича, великокняжеская чета 

вернулась в Петербург. Их приезд был отмечен рядом торжественных приемов, 

на которых всем высокопоставленным гостям не терпелось поближе 

познакомиться с новой родственницей Императора. По свидетельствам 

современников, Елизавета отличалась ослепительной красотой. Великий князь 

Александр Михайлович в своих воспоминаниях писал о том, что все вокруг 

влюбились в «тетю Эллу»: «Редкая красота, замечательный ум, тонкий юмор, 

ангельское терпение, благородное сердце – таковы были добродетели этой 

удивительной женщины»20. Троюродный брат Сергея Александровича, 

Константин Константинович Романов, написал стихотворение, посвященное 

Елизавете Федоровне: 

«Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно: 

Ты так невыразимо хороша! 

О, верно, под такой наружностью прекрасной 

Такая же прекрасная душа! 

Какой-то кротости и грусти сокровенной 

В твоих очах таится глубина; 

 
19 Миллер Л.П. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна // М.: 
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Как ангел ты тиха, чиста и совершенна; 

Как женщина, стыдлива и нежна. 

Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой 

Твою не запятнает чистоту, 

И всякий, увидав тебя, прославит Бога, 

Создавшего такую красоту!»21. 

Невольно снискав всеобщую любовь в высшем обществе, Елизавета 

Федоровна, стремилась к уединенной жизни. В случае отъезда супруга, великая 

княгиня старалась уехать в Ильинское, где среди тишины подмосковной 

природы она отдыхала от столичной суеты. Она самостоятельно вела домашнее 

хозяйство, чему была приучена с детства, посещала крестьян и интересовалась 

их нуждами, активно занималась изучением русского языка и много читала. 

Елизавета Федоровна по-прежнему отдавала предпочтение английским 

писателям, но со временем начала читать и русскую классическую литературу. 

Особо тяжелое впечатление на нее произвело произведение Ф.М. Достоевского 

«Записки из Мертвого дома».  

 К 1890 году Елизавета Федоровна уже достаточно хорошо разговаривала 

по-русски, проявляла все больший интерес к русской культуре, но самое 

главное – решилась принять Православие. Живя в Российской Империи великая 

княгиня все еще была протестанткой, время от времени посещала кирхи, 

разговаривала о вере с пастором, но тем не менее она уже не испытывала тех 

чувств, которые посещали ее во время посещения церкви в Дармштадте. Одним 

из ключевых факторов, после которой у Елизаветы Федоровны возникла мысль 

о переходе в Православную веру стала набожность ее супруга. Сергей 

Александрович старался посещать все воскресные и праздничные 

богослужения, регулярно причащался Святых Христовых Тайн, говел в 

Великий пост и с чистым сердцем встречал Пасху. Возможно, уже тогда в ее 

сердце появилось желание принять Православие, но без отцовского 

 
21 Романов К.К.  Времена года: избранное / Вступ. статья, сост. и комм. А.Б. Муратова // 
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благословения, который являлся убежденным протестантом, она не могла даже 

думать об этом. Решающим фактором в столь непростом личном выборе в 

жизни Елизаветы Федоровны стала поездка в Иерусалим, случившаяся двумя 

годами ранее.  

Основная цель поездки великокняжеской семьи на Святую Землю 

заключалась в присутствии на освещении храма в честь равноапостольной 

Марии Магдалины, средства на постройку которого лично пожертвовал 

Император Александр III. Сам Император не мог покинуть Россию на 

длительный срок, поэтому, попросил Сергея Александровича быть его 

представителем на торжественном освящении храма.22  

Если Сергей Александрович уже бывал на Святой Земле, то для 

Елизаветы Федоровны паломничество в места, связанные с земной жизнью 

Спасителя становится первым. Великокняжеская семья с величайшим 

благоговением посетила в Назарете место Благовещения Пресвятой 

Богородицы, поднялись на гору Фавор, где Спаситель преобразился перед 

Своими учениками, поклонились многим святыням Иерусалима. Но самое 

сильное впечатление на великую княгиню оказала церковь равноапостольной 

Марии Магдалины. В тот момент Елизавета Федоровна и не могла подозревать, 

что ее слова: «Как я бы хотела быть похороненной здесь»23 станут 

пророческими. Спустя всего тридцать три года ее останки будут доставлены из 

России через Китай и погребены в этом храме. 

Вернувшись из паломничества на Святую Землю, Елизавета Федоровна 

продолжила размышлять о переходе в Православие. В конце 1890 года Россию 

посетил отец великой княгини, герцог Людвиг IV. Как надеялась Елизавета 

Федоровна, ее отец будет впечатлен красотой столичных храмов и сам затронет 

тему Православия. Но все чаяния великой княгини не оправдались: герцог 

Генрих не обращал ровным счетом никакого внимания ни на красоту зданий, 

 
22 Шилов Д.Н. Члены государственного совета Российской Империи. 1801-1906: 
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ни на благолепие богослужений, ни стройность церковного пения. Личного 

разговора так и не состоялось, но Елизавета Федоровна решила сама начать 

важный для себя разговор, написав отцу письмо, в котором откровенно 

выразила свое намерение перейти в Православную веру: «Дорогой Папа, я хочу 

кое-что сказать Вам и умоляю Вас дать Ваше благословение <…> Я все думала, 

и читала, и молилась Богу указать мне правильный путь и пришла к 

заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и 

сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим 

христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь – 

принадлежать к одной Церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя 

молиться и верить так, как и мой муж <…> Я так сильно желаю на Пасху 

причаститься Святых Таин вместе с моим мужем…»24. 

К великому сожалению Елизаветы Федоровны, герцог Генрих не 

благословил на столь важный шаг в ее жизни. Причина отказа в благословении 

заключалась не только в собственной религиозности. Несколькими месяцами 

младшая дочь герцога, Алиса, познакомилась с цесаревичем Николаем 

Александрович и стала вести с ним переписку. Зная русскую традицию, Генрих 

прекрасно понимал, что в случае брака с наследником престола, Алиса должна 

будет перейти в Православную веру. Узнав об этом, а вскоре услышав 

идентичное намерение от Елизаветы Федоровны, герцог был крайне опечален, 

но все же сказал одну важную вещь, которая лишь утвердила выбор великой 

княгини: «Твой шаг не изменит моей любви к моему ребенку…»25.  

Получив такое письмо Елизавета Федоровна не отступила и попросила 

духовника царской семьи, протопресвитера Иоанна Янышева, написать 

основные различия между Православием и протестантизмом. Священник 

подошел к вопросу со всей серьезностью и собственноручно написал труд 

«Пункты различия между Православным и Протестантским вероучением». В 

схожей по своему содержанию статье, написанной несколько ранее, 

 
24 Миллер Л.П. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна // М.: 

Паломник, 2006. С. 64-65.  
25 Там же, с. 67. 



протопресвитер Иоанн Янышев писал: «Все, что в первоначальном 

протестантизме, в первых реформаторах оставалось истинно-христианского, в 

настоящее время большинством без всяких околичностей признается остатком 

католических суеверий, данью слабостям человеческой природы, – и 

отвергается, как явное противоречие более мудрому будто бы современному, 

господствующему духу времени»26. К приложенному труду Елизавета 

Федоровна приложила собственное письмо, которое отправила отцу, сестрам и 

младшему брату Эрнесту, рассчитывая получить их поддержку. Только 

принцесса Виктория Баттенбергская старалась утешить Елизавету Федоровну, 

одобряя решение своей сестры.  

Сергей Александрович был очень рад услышать от своей супруги слова о 

столь важном в ее жизни решении. Обрадовались и другие члены 

императорской фамилии, в том числе и сам Император Александр III, 

благословивший Елизавету Федоровну в день крещения драгоценной иконой 

Нерукотворного Спаса. К сожалению, не все приближенные к царскому дворцу 

положительно оценивая переход великой княгини в Православии, списывая все 

на влияние Сергея Александровича. Некоторые главы европейских держав 

также относились неоднозначно к выбору Елизаветы Федоровны. Самая 

негативная реакция наблюдалась в Германии, которая распространилась далеко 

за пределы императорского дворца. Столь негативной оценке во многом 

поспособствовал кайзер Вильгельм, не скрывавший своей ненависти к Сергею 

Александровичу.27 

12 апреля 1891 года Елизавета Федоровна была принята в Православную 

Церковь через чин Миропомазания. Перед таинством великая княгиня 

попросила оставить ей прежнее имя, поскольку она не хотела расставаться с 

памятью о своей прежней небесной покровительнице – Елизаветой 

Тюрингенской, замечательным примером благочестивой жизни и безграничной 
 

26 Янышев Иоанн, протопресвитер. Несколько слов о современном религиозном состоянии 

протестантской Германии на основании свидетельств об этом самих протестантов // 

Христианское Чтение, 1861. С. 39. 
27 Миллер Л.П.  Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна // М.: 

Паломник, 2006. С. 73. 



любви к ближним. В Православии Елизавета Федоровна получила имя в честь 

праведной Елизаветы, матери пророка Божия Иоанна Крестителя.  

К этому времени относится и первый опыт благотворительности 

деятельности преподобномученицы Елизаветы. Узнав о решении великой 

княгини принять Православие, Император Александр III поручил ей 

покровительство над одним из старейших заведений социальной 

направленности – Петровским обществом вспоможения бедным.28 Заботясь, в 

первую очередь, о материальном благополучии (Елизавета Федоровна 

неоднократно жертвовала на благосостояние общества личные средства – прим. 

авт.), великая княгиня также не забывала и о личном участии в жизни 

порученной ей организации: неоднократно посещала Петровской общество, а 

также представляла к награде активных работников и благотворителей.29  

Немногим ранее, в феврале 1891 года Сергея Александровича назначают 

на должность московского генерал-губернатора. Москва конца XIX века 

представляла из себя один из самых трудноуправляемых городов, чему было 

несколько причин: «Передовая молодежь после окончания Университета 

стремилась в Петербург, а в Москву ссылались не пришедшиеся ко двору поэты 

и ученые, писатели и ученые»30. Именно поэтому Император Александр III 

доверил столь ответственный пост Сергею Александровичу, известному своим 

твердым нравом. 

Елизавета Федоровна прекрасно понимала, что с этого момента ее жизнь 

меняется кардинальным образом. В письме к отцу великая княгиня делилась 

своими переживаниям: «После семи долгих счастливых лет нашей супружеской 

жизни, которую мы провели с нашими дорогими родственниками и друзьями 

 
28 Исторический очерк двадцатипятилетней деятельности состоящего под августейшим 

покровительством Ее Импараторского Высочества великой княгини Елисаветы 

Феодоровны Петровского общества вспоможения бедным на Петербургской стороне в 

Санкт-Петербурге. 1872-1897 // СПб., 1987. С. 4. 
29 Рункевич С.Г.  Приходская деятельность в Петербурге // СПб.: Типография Главного 

управления уделов, 1900. С. 218. 
30 Культура и быт Москвы XIX века // [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://moscowchronology.ru/culture_XIX.html (Дата обращения: 12.11.2022). Заглавие с 

экрана. Язык русский.  
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здесь, в Петербурге, теперь мы должны начать совершенно новую жизнь и 

оставить нашу уютную семейную жизнь в городе»31. Однако для великой 

княгини переезд в Москву открывал возможность чаще находиться в 

полюбившемся Ильинском, по которому она скучала, находясь в Петербурге.  

 

1.3 Социальное служение Елизаветы Федоровны в Москве 

 

Вскоре по прибытии в Ильинское, великокняжеская чета обратила 

внимание на отсутствие в селе родильного дома, из-за чего местные женщины 

были вынуждены рожать в соседних селах. Желая исправить данную ситуацию, 

Елизавета Федоровна распорядилась не только построить в имении родильный 

приют, но и повелела выдавать роженицам материальную помощь. Как позже 

вспоминала одна из женщин, многие жительницы села боялись рожать в новом 

для них месте: «Но я все же набралась мужества и пошла в роддом, 

благополучно там родила, за что получила 25 рублей, два воза дров и много 

детского белья»32. Достаточно часто Елизавета Федоровна и Сергей 

Александрович становились восприемниками новорожденных малышей.  

Начало московского периода жизни великокняжеской четы было 

омрачено голодом 1891-1892 годов, последствия которого, по определению 

исследователя С.А. Пьянкова, «являются одними из самых трагических страниц 

в истории России позднеимперского периода»33. Осенью 1891 года Сергей 

Александрович учредил Комитет для сбора средств пострадавшим от неурожая, 

председателем которого стала Елизавета Федоровна. Благодаря активной 

деятельности великой княгини, в кратчайшие сроки было собрано 1 045 758 

рублей 04 копейки.34 На эти средства закупалось продовольствие, дрова и 

 
31 Миллер Л.П.  Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна // М.: 

Паломник, 2006. С. 76. 
32 Калинина Н.Г. Летопись родного края // М.: Инсвязьиздат, 2003. С. 29. 
33 Пьянков С.А.  Голод 1891-1892 гг. в России в советской и современной отечественной 

историографии / Вестник ВятГУ // №1, 2015. С. 44. 
34 Горинов М.М.  Марфо-Мариинская обитель Милосердия. 1909-2009. К 100-летию создания 

Обители / М.М. Горинов, С.С. Войтиков, Е.В. Иванова, А.М. Шарипов // М.: Белый город, 

2009. С. 41. 



другие средства первой необходимости, которые сразу же распределялись 

между губерниями. 

Авторитет Елизаветы Федоровны поспособствовал широкому освещению 

сложившейся ситуации – ведущие газетные издания ежемесячно печатали 

объявления о сборе средств для нуждающихся. Важным моментом в 

деятельности великой княгини являлась публикация в прессе отчетов о 

деятельности Комитета, в которых указывались статистика пожертвований и 

расходов. Таким образом, даже у самых закоренелых критиков инициативы 

Елизаветы Федоровны не было оснований подозревать ее в утаивании средств, 

собранных на нужды крестьян. 

Одновременно с деятельностью Комитета для сбора средств 

пострадавшим от неурожая, Елизавета Федоровна уделяла значительное 

внимание и социальным проблемам самой Москвы. Одной из таких проблем 

являлось большое количество брошенных новорожденных детей. 

Воспитательные дома были не только переполнены отказниками, но и ввиду 

низкой материальной обеспеченности не могли установить должного ухода и 

питания для детей. Самой большой проблемой подобных учреждений была 

высокая смертность детей, что побудило Елизавету Федоровну действовать 

максимально решительно. 

В начале 1892 года было организовано Елисаветинское 

благотворительное общество, цель которого заключалась в «помощи 

беднейшим родительницам законных детей в тех случаях, когда по нищете, 

болезни и по другим причинам они затруднялись кормить своего ребенка и не 

могли оставить его при себе»35. Разрабатывая стратегию помощи женщинам и 

их новорожденным детям, Елизавета Федоровна решила поступить следующим 

образом. После родов к матери приходил священник для совершения над 

ребенком таинства Крещения. Он же оценивал обстановку, в котором 

находилась роженица, о чем докладывал Обществу, которое, в свою очередь, в 

 
35 Горинов М.М. Марфо-Мариинская обитель Милосердия. 1909-2009. К 100-летию создания 
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лице уполномоченных членов, определяло размер денежного пособия. К 

сожалению, нередкими были случаи смерти детей практически сразу после 

родов. В таком случае, помимо духовной помощи в виде совершения таинства 

Крещения над новорожденным, Общество оказывало материальную и 

психологическую поддержку матери. 

Безусловно, столь непростое начинание не могло стать осуществимым без 

благотворительной помощи. Так, среди самых активных жертвователей 

Елисаветинского благотворительного общества были: Елизавета Федоровна, 

З.Н. Юсупова, барон А.Л. Кноп, Ф.А Леонгарт и другие. За первый год 

существования Общества было собрано порядка шестидесяти тысяч рублей 

пожертвований, к 1904 году  было собрано порядка девятисот тысяч рублей,36 а 

к 1910 году капитал достигал миллиона рублей.37 Помимо оказываемой 

материальной помощи со стороны высокопоставленных лиц, Елизавета 

Федоровна смогла организовать активную добровольческую деятельность. 

Тысячи людей в Москве и других губерниях безвозмездно оказывали помощь 

людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.  

Начиная с 1892 года начинают открываться приюты, созданные 

Елизаветинским благотворительным обществом. Как правило, свое название 

они получали по названию церкви, при которой открывался приют, либо же 

получали имя в честь кого-либо из почетных членов. Так, в апреле 1893 года 

был открыт приют имени А.К. Якоба, воспитывавший десять мальчиков 

младшего школьного возраста; спустя полгода открылся приют имени великого 

князя Сергея Александровича; 25 ноября создается Староконюшенский приют, 

который впоследствии стал именоваться приютом имени Ее Императорского 

Высочества Великой княжны Ольги Николаевны.38 Открывались и другие 

 
36 Отчет Елисаветинского благотворительного общества в Москве и Московской губернии 
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37 Горинов М.М. Марфо-Мариинская обитель Милосердия. 1909-2009. К 100-летию создания 

Обители / М.М. Горинов, С.С. Войтиков, Е.В. Иванова, А.М. Шарипов // М.: Белый город, 
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приюты, которые как правило, имели места для 15-20 мальчиков и девочек 

школьного возраста. 

В 1895 году по инициативе Елизаветы Федоровны образовывается 

Елизаветинская община: «Великой княгине Елизавете Феодоровне благоугодно 

было принять на себя председательство в Санкт-Петербургском и Московском 

дамских комитетах, организовать новую Елизаветинскую общину сестер 

милосердия в Петербурге и ближайше руководить делами как этой, так и 

Московской Иверской общины»39. Уровень медицинской помощи, 

оказываемый пациентам, был высоким. По словам Д.А. Парышева, известного 

московского врача, в плане оказываемой медицинской помощи нуждающимся, 

община «идет далеко впереди других, так как является одною из немногих 

общин, в которой имеется для обучения сестер по уходу за больной женщиною 

специальное отделение гинекологических больных»40. Оказывая помощь 

больным в стационарном режиме, община несла попечение о детских приютах, 

которые регулярно посещали врачи с целью осмотра и профилактики здоровья 

подопечных.41 Работа Елизаветинского общества сестер милосердия широко 

освещалась на страницах журнала «Детская помощь».42 

В 1898 году Елизавета Федоровна стала учредителем и председателем 

Общества помощи. Согласно Уставу Общества, его цель заключалась в 

следующем: «Помогать платьем, бельем, мебелью, посудой, другими 

принадлежностями и деньгами пострадавшим от пожаров в г. Москве и 

городах, селах и деревнях Московской губернии, а также помогать развитию 

мер к предупреждению и пресечению пожаров»43. Открытые во многих уездах 
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Московской области, комитеты возглавлялись известными благотворителями, 

назначение на должность которых курировалась лично Елизаветой 

Федоровной. 

С началом русско-японской войны Елизавета Федоровна создает Комитет 

благотворительной помощи русской армии. Как отмечает исследователь И.К. 

Кучмаева, стремление великой княгини помочь раненым солдатам было 

всеобъемлющим: «Она была повсюду; она думала обо всем, что могло бы 

помочь здоровью и благоустройству солдат»44. Благодаря ее ходатайству 

Комитет регулярно получал материальную помощь как от высокопоставленных 

лиц, так и от неравнодушных горожан. По воспоминаниям современников, 

самоотверженное стремление Елизаветы Федоровны оказать поддержку фронту 

сразу же нашло отклик в сердцах московских жителей: «…Москва обожала 

свою Великую княгиню и выражала признательность ежедневным 

приношением к ней множества подарков для ее солдат. Количество посылок, 

отправляемых на фронт из ее рабочих комнат, было колоссальным. Ее личность 

была столь вдохновенной, что даже очень холодные люди загорались от 

контакта с ее пылкой душой и посвящали себя делу благотворения»45. 

Крайне важным начинанием Елизаветы Федоровны становится оказание 

духовной помощи раненным бойцам. Во многих военно-лечебных заведениях 

Москвы регулярно совершались молебны о здравии, встречи со священником, 

беседы на религиозную тематику. При казармах открывались храмы, в которых 

солдаты могли попросить совершить над ними таинство Крещения или 

причастить Святых Христовых Тайн. В 1905 году великой княгиней было 

осуществлено еще одно важное дело, направленное на помощь ветеранам и 

инвалидам боевых действий. По инициативе Елизаветы Федоровны было 

создано Сергиево-Елизаветинское трудовое убежище, которое оказывало 

действенную помощь увечным воинам, участвовавшим в русско-японской 

 
44 Кучмаева И.К. Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны // М.: 

Москововедение, 2004. С. 113-114. 
45 Кучмаева И.К. Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны // М.: 

Москововедение, 2004. С. 113-114.  



войне. Данная организация оказывала поддержку участникам боевых действия 

как духовную, так и материальную помощь: «Теперь изувеченные ветераны 

могли обучаться ремеслам и зарабатывать на жизнь. Впоследствии это 

учреждение сохранилось для беднейшего населения Москвы и оказывало 

помощь по трудоустройству»46. 

Последнее мероприятие великой княгини – основание Сергиево-

Елизаветинского трудового убежища – было осуществлено в одиночку, без 

горячо любимого супруга.  

 

1.3 Убийство Сергея Александровича 

 

Зимой 1905 года случилось событие, коренным образом изменившее 

жизнь Елизаветы Федоровны – 4 февраля был убит ее муж Сергей 

Александрович. Нужно понимать, что великий князь, даже после отставки с 

занимаемой должности Московского генерал-губернатора, прекрасно понимал, 

что является мишенью для революционеров. Причиной этому служило не 

только старое обвинение в Ходынской трагедии, но и событие недавнего 

прошлого – по мнению оппозиционеров, именно Сергей Александрович отдал 

приказ для вооруженного подавления мирного шествия рабочих к Зимнему 

дворцу 9 января 1905 года.47   

Трагедия произошла в самом центре Москвы – на Сенатской площади: И. 

Каляев бросил в карету великого князя самодельное взрывчатое устройство. В 

результате террористического акта Сергей Александрович был убит на месте. 

Елизавета Федоровна практически сразу прибыла на место трагедии, и, даже 

несмотря на собравшуюся толпу, поняла, кто стал жертвой покушения. 

Константин Константинович Романов в своем дневнике писал, что великая 

княгиня не впала в истерику при виде разбросанных по мостовой частях тела ее 

 
46 Ефимов А.Б.  Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви // М.: 

Издательство Православного Свято-Тиховновского гуманитарного университета, 2007. С. 

466. 
47 Гиммер Д.Д.  9-е января 1905 года в Спб. Воспоминание / Былое / № 1, 1925. С. 3-14. 



убитого мужа, но лишь смертельно побледнела и собственноручно стала 

собирать его останки: «Ее (Елизавету) хотели не допустить, но она пробилась к 

месту, где лежали останки бедного Сергея… Она припала к кисти правой руки, 

сняла кольца. Лицо ее было в крови несчастного. Нашлись обрывок золотой 

цепочки и уцелевшие нательный крест и образки. Она шарила в снегу, где еще 

долго потом находили косточки, хрящики, части тела, платья, обломки кареты, 

от кузова которой ничего не осталось»48.  

После убийства Сергея Александровича, великая княгиня на третий день 

без сопровождения охраны отправилась в тюрьму, в которой находился И. 

Каляев, ожидавший справедливого суда. Цель визита заключалась в попытке 

пробудить в убийце желание покаяться в содеянном грехе.  К сожалению, 

Каляев никак не отреагировал на слова Елизаветы Федоровны, вел себя 

достаточно надменно, но все же принял от нее Евангелие. Выходя из камеры, 

преподобномученица в несколько расстроенных чувствах произнесла: «Моя 

попытка оказалась безрезультатною, хотя, кто знает, возможно, что в 

последнюю минуту он сознает свой грех и раскается в нем»49.  

Отпевание Сергея Александровича было совершено в Москве – месте его 

последней государственной службы. После похорон великая княгиня на 

протяжении долгого времени не снимала с себя траурные одежды, держа при 

этом строгий пост и читая молитвы по усопшему. Гибель супруга стала для 

Елизаветы Федоровны временем перемен не только в душевном строе, но и в 

общественной жизни –  с этого времени она не принимала участия в светских 

мероприятиях и пышных приемах, о чем уведомила Императора Николая II: 

«Со смертью Сергея приемы, ужины и т.п. кончились и никогда больше не 

возобновятся <…> Что касается путешествий, то, во-первых, это дорого, а 

главное, было бы неправильно…»50. Некогда светлая, залитая солнцем спальная 

комната великой княгини после похорон больше стала похожа на монашескую 
 

48Августин (Никитин), архим. Святыни Елеона (по запискам русских паломников) / НЕВА // 

№9, 2017. С. 239-240. 
49  Августин (Никитин), архим. Святыни Елеона (по запискам русских паломников) / НЕВА // 

№9, 2017. С. 239-240. 
50 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 601. Оп.1. Д. 1254. Л. 24. 



келью: дорогая мебель была убрана, стены покрашены в белый цвет, а светские 

картины были заменены иконами. Изменился и гардероб великой княгини: она 

больше не надевала богатых украшений. Драгоценности, относящиеся к 

имуществу царского дома, были отданы в казну, а личные драгоценности были 

проданы. На эти средства Елизавета Федоровна планировала открыть обитель 

милосердия, поскольку эта область попечения о страждущих была для великой 

княгини наиболее близка.  

Подтверждением серьезности слов Елизаветы Федоровны служит ее 

письмо, отправленное в 1909 году Императору Николаю II: «…мне с самого 

детства очень хотелось помогать страждущим, прежде всего тем, кто страдает 

душой. Желание это во мне росло, но в нашем тогдашнем положении, когда мы 

должны были принимать у себя, делать визиты, устраивать приемы, ужины, 

балы и т.п., это не могло целиком заполнить мою жизнь – в первую очередь 

надо было исполнять другие обязанности»51. Таким образом, решение великой 

княгини организовать обитель милосердия не является спонтанным, но 

устоявшимся и взвешенным, а решающим фактором послужило убийство 

Сергея Александровича. 

Подводя итоги первой главы, можно сказать следующее. 

Изучение раннего периода жизни Елизаветы Федоровны Романовой 

может говорить лишь об одном: оказание помощи страждущим людям было 

главной целью всей жизни великой княгини. Воспитанная в строгих немецких 

традициях, Элла, как звали ее близкие родственники, получила свое имя в честь 

святой Елизаветы Тюрингской, прославившейся делами милосердия. С самого 

раннего детства будущая преподобномученица оказывала помощь матери в 

воспитании младших братьев и сестер, принимала участие во многих 

благотворительных мероприятиях, а также была глубоко верующим человеком. 

 
51 Письма преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны / сост. 

Е.Н.Понкратова; публ. и пер. Т.В. Коршунова; комм. О.С. Трофимовой; оформ. С.М. Ковалец 

// М.: Православное Сестричество во имя Преподобномученицы Елизаветы; Летопись, 2015. 

С. 122. 



Эти черты воспитания Елизавета Федоровна сохранила и преумножила после 

вступления в брак с Сергеем Александровичем Романовым.  

Став великой княгиней, Елизавета Федоровна умело пользовалась своим 

высоким положением. Но делала она это не для удовлетворения собственных 

страстей, а с целью помочь окружающим ее людям. В наибольшей степени ее 

социальная деятельность была направлена на помощь сиротам и обездоленным 

детям.  

 

 



Глава 2. Жизненный путь Елизаветы Федоровны: от 1905 года до 

мученической кончины 

 

2.1 Основание Марфо-Мариинской обители 

 

После продажи личных драгоценностей, Елизавета Федоровна 

приступила к поискам места, где можно было организовать обитель. Ее выбор 

пал на усадьбу с четырьмя домами и обширным летним садом, расположенную 

на Большой Ордынской улице. Обитель получила свое название в честь сестер 

Марфы и Марии: «Мы выбрали этих святых сестер, как покровительниц нашей 

Обители, желая приобрести их дивные добродетели и отдать нашу жизнь Богу 

и ближнему, достигнуть веры и любви в служении, и молитвы – в 

смирении…»52. 

Впоследствии в обители были построены два храма: храм, освященный в 

честь сестер Марфы и Марии и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Первый 

был преобразован из служебного помещения, в больничный храм, основной 

особенностью которого была возможность больных, прикованных к кровати, 

присутствовать на богослужениях с помощью широко открытых дверей 

больничной палаты. Соборный Покровский храм был построен по проекту А.В. 

Щусева, который привлек к работе над росписью храма таких известных 

художников как М.В. Нестерова, Н.Я. Тамонькина и П.Д. Корина. Активно 

помогал при строительстве собора В.В. фон Мекк, поверенный Елизаветы 

Федоровны в деятельности ее благотворительных учреждениях.53  

Приобретя усадьбу, Елизавета Федоровна стала прикладывать усилия к 

приспособлению жилых домов под первостепенные нужды обители. Так в 

двухэтажном здании были размещены столовое помещение, кухня, продуктовая 

кладовая и больница. Второе и третье здание были переоборудованы для 

 
52 Неволина Е.В.  «Золотой святыни свет…»: Воспоминания матушки Надежды – последней 
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53 Гавлин М.Л.  Российские предприниматели и меценаты // М.: Дрофа, 2009. С 428. 



проживания настоятельницы обители и амбулаторного корпуса. В четвертом 

здании находилось жилое помещение для священнослужителя, просфорня и 

учебные классы.  

Параллельно со строительными работами, Елизавета Федоровна 

трудилась над составлением Устава. Начав работу над документом еще в 1905 

году, великая княгиня после его одобрения императором Николаем II, передала 

его на утверждение московскому митрополиту Владимиру (Богоявленскому), 

который в резолюции от 20 ноября 1908 года сказал следующее: «Устав сей 

утверждается с призыванием Божия благословения на благоуспешную 

деятельность возникающей Обители Милосердия»54. Впрочем, в деле открытия 

Марфо-Мариинской обители были и трудности. В качестве самого яркого 

примера можно привести неудавшуюся инициативу великой княгини 

восстановить институт диаконисс.  

 

2.2 Попытка восстановления института диаконисс 

 

Одной из трудностей, с которыми столкнулась Елизавета Федоровна, 

являлось скептическое отношение со стороны Священного Синода, 

усмотревшем в работе по организации деятельности Марфо-Мариинской 

обители, попытку восстановления института диаконисс. Стоит заметить, что к 

началу века данный вопрос уже неоднократно обсуждался в церковной среде. 

Например, настоятельница Леснинского женского монастыря, игуменья 

Екатерина направляла в Священный Синод запрос, в котором приводила 

положительные стороны раннехристианского женского церковного служения55. 

Как отмечала матушка игуменья, помимо телесной помощи, оказываемой 

сестрами обители, жители окрестных поселений нуждаются и в духовной 

 
54 Главные идеи Великой княгини Елизаветы Федоровны в уставе Марфо-Мариинской 

обители // [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://www.mmom.ru/mmom/news/novosti-

obiteli/glavnye-idei-velikoy-knyagini-elizavety-feodorovny-v-ustave-marfo-mariinskoy-obiteli.html 

(Дата обращения: 12.03.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.  
55 Успенский Владимир, свящ. К вопросу о восстановлении служения и звания диаконисс / 

Церковные ведомости // №7, 1908. С. 331. 

https://www.mmom.ru/mmom/news/novosti-obiteli/glavnye-idei-velikoy-knyagini-elizavety-feodorovny-v-ustave-marfo-mariinskoy-obiteli.html
https://www.mmom.ru/mmom/news/novosti-obiteli/glavnye-idei-velikoy-knyagini-elizavety-feodorovny-v-ustave-marfo-mariinskoy-obiteli.html


поддержке, которую могут оказывать диакониссы, как было в ранние века 

христианства.56 Подобная инициатива была отвергнута Священным Синодом и 

некоторое время не обсуждалась в высших церковных кругах.  

В 1911 году вопрос о восстановлении института диаконисс был поднят 

Елизаветой Федоровной: «Желая выразить связь с древневековым служением 

женщины-христианки, посвящавшей себя Господу, и отметить свое церковное 

послушание и тем самым свое отличие от организации, усвоивших имя общих 

сестер милосердия, Марфо-Мариинская обитель милосердия <…> просит 

разрешить дать наименования и званием сестрам этой обители – сестер 

диаконисс»57.  

Обратившись к Священному Синоду, Елизавета Федоровна также 

направила письмо Императору. Обращаясь к Николаю II в ходатайстве, 

Елизавета Федоровна пишет, что ее просьба имеет апостольское основание и 

«исходит из строго церковного основания, православного во всех частностях. 

Первая ступень раньше были диакониссы по одеянию. Вторая, высшая – по 

рукоположению»58. Стоит заметить, что, обращаясь с подобной просьбой, 

великая княгиня не поднимала вопроса о восстановлении чина в его 

литургическом аспекте, прекрасно понимая изменение строя жизни 

православных христиан по сравнению с раннехристианским временем. Все 

прошения Елизаветы Федоровны сводились к первой ступени – диакониссам по 

одеянию: «Видишь ли, мы просили о присвоении имени диаконисс, что по-

гречески означает «служительницы», то есть служительницы Церкви, чтобы 

сделать наше положение в стране возможно более ясным: мы организация 

Православной Церкви»59. 
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В начинании великой княгини практически сразу появился авторитетный 

соратник из числа архиереев – митрополит Владимир (Богоявленский), 

занимавший в то время Московскую кафедру. Его обращение было передано в 

Священный Синод, рассмотренное на заседании от 9 ноября 1911 года. 

Согласно постановлению высшего органа церковного управления, ответ на 

прошение митрополита был положительным: «Старшим сестрам Марфо-

Мариинской обители, уже посвященным по особому церковному чину и 

давшим обет диаконисского служения на всю жизнь, усвоить искомое 

звание…»60. Впрочем, не далеко не все церковные иерархи видели в начинании 

Елизаветы Федоровны сугубо положительную составляющую. Одним из 

противников восстановления чина дьяконисс был епископ Гермоген 

(Долганев), занимавший в то время Саратовскую кафедру. 

Владыка Гермоген больше всего переживал насчет каноничности 

принятого Священным Синодом решения. По мнению епископа, постановление 

Синода таковым не являлось, следовательно, восстановление чина диаконисс 

не могло иметь места, о чем и было доложено императору Николаю II: 

«Святейший Синод учреждает в городе Москве чисто еретическую корпорацию 

диаконисс, подавая основательнице сей обители, великой княгине Елизавете 

Федоровне камень вместо хлеба, фальшивое, подложное учреждение вместо 

истинного»61.  Проанализировав мнение Священного Синода, император вынес 

резолюцию, согласно которой решение данного вопроса было отложено до 

созыва Поместного Собора.  
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2.3 Социальное служение Марфо-Мариинской обители милосердия 

 

Феномен сестричества не был новым и уникальным для Российской 

Империи начала XX века. В этот период не только в Санкт-Петербурге и 

Москве, но и во многих других городах существовало значительное число 

объединений подобного рода. Оказывая помощь неимущим и больным людям, 

сестричества, по мнению Елизаветы Федоровны, были лишены очень важной 

составляющей – духовной. Практически все девушки вели недостаточно 

духовный образ жизни: участвовали в балах и светских приемах, а жизнь в 

обители воспринимали как монашество, которое, в свою очередь, 

представлялось им полным отказом от внешнего мира, затворничеством. 

Одновременно с этим, Елизавета Федоровна, воспитанная в протестантской 

среде, вспомнила о возникновении и актуальности института диаконисс в 

Германии, за которым был закреплен статус социального служения. 

Проанализировав все вышеуказанные положения, Елизавета Федоровна пришла 

к выводу о том, что в Российской Империи необходимо было основать обитель, 

в которой в равной мере объединялось социальное служение и монастырское 

послушание: «В Марфо-Мариинской обители прмц. Елисавета хотела 

совместить социальное служение и строгий устав. Для этого ей понадобилось 

создать новый вид женского церковного служения»62. О решимости великой 

княгини можно судить по письму Императору Николаю II, датированному 

апрелем 1909 года: «Пока у меня есть здоровье и силы, а кругом столько горя, 

и, следуя по стопам Христа-Кормчего, мы идем к страждущим – в них мы 

помогаем Ему»63. 

В год открытия Марфо-Мариинской обители в 1909 году в ней трудились 

шесть сестер, а через были посвящены в число сестер еще 16 девушек, в том 
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числе, сама Елизавета Федоровна.64 Несмотря на устав жизни, схожий с 

монастырским, обитель не предъявляла к желающим вступить в число сестер 

принятие монашеских обетов. Согласно Уставу Обители, имелся ряд правил 

для желающих вступить в обитель милосердия существовал:  

• Беспрекословное послушание настоятельнице Обители (пункт 

№13); 

• Женщины православного вероисповедания в возрасте от 21 до 40 

лет; физически здоровые, грамотные и желающие посвятить свои силы 

страждущим и неимущим (пункт №20); 

• нравственный и духовный уровень жизни имел важную роль при 

рассмотрении прошения (пункт №21).65 

Утром в шесть часов читалось молитвенное правило, после которого 

сестры получали послушания. В своих письмах Елизавета Федоровна так 

описывает деятельность сестер: «Одни работают по дому как прислуга, другие 

занимаются бельем, третьи – кухней, четвертые – больными, пятые – в храме, 

но все равны перед Богом в этом труде»66.  Во время дневной трапезы читались 

жития угодников Божиих или святоотеческие поучения. К пяти часам все 

сестры приходили в храм к вечерне и утрене, а в случае навечерия воскресного 

дня принимали молитвенное участие во всенощном бдении.   

Обстановка, царящая в Марфо-Мариинской обители лучше всего 

отображена в рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник». Делясь своими 

впечатлениями, русский поэт и писатель был умилен тихой и умиротворенной 

обстановкой в обители, отмечая при этом особую статность великой княгини и 

сестер:  «Только я вошел в дворе, как из церкви показались несомые на руках 

иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с 

нашитыми на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно истово идущая с 
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опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею 

тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь 

или сестер…»67.  

Более подробно рассматривая деятельность обители милосердия, можно 

увидеть, что Елизавета Федоровна организовала три вида служения: 

деятельное, попечительное и просветительское. К первому типу служения 

относился труд великой княгини и сестер Обители в больницах, амбулатории и 

аптеке. Попечительская деятельность выражалась в посещении и заботе о 

нуждающихся по месту их жительства. Просветительское служение Марфо-

Мариинской обители заключалось в воскресных беседах на религиозно-

нравственные темы с подопечными, воспитание сирот, а также работа в 

воскресной школе.68 

Благодаря деятельному служению Обители, многие неимущие женщины 

и сироты могли получить квалифицированную медицинскую помощь.  В 

феврале 1909 года была открыта небольшая больница и операционная, в 

которой, известные московские хирурги Ф.И. Березин и А.Ф. Иванов 

безвозмездно оперировали пациентов.  Нередко сама Елизавета Федоровна 

лично оказывала помощь во время хирургических вмешательств. Как 

вспоминал академик Г.Е. Рейн, от великой княгини словно исходила 

живительная сила, которая благосклонно отражалась на самочувствии 

пациентов: «Вообще, мыль о необходимости соединения материальной помощи 

с духовно-нравственной неуклонно проходит через все начинания Ее 

Высочества. Обездоленные, сирые, убогие, голодные, несчастные, 

заброшенные – все служили предметом ее попечений»69.  
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С открытием аптечного пункта многие малоимущие жители Москвы 

бесплатно получали лекарства, а для остальных клиентов действовала 

постоянная скидка в размере десяти процентов. Первоначально в аптеке 

трудились квалифицированные специалисты, но со временем три сестры 

Обители успешно овладели необходимыми знаниями по фармацевтике и 

смогли самостоятельно нести послушание.  

Особое внимание Елизавета Федоровна уделила попечительской 

деятельности. Одним из самых непростых и, одновременно с этим, 

подвижнических миссионерских мероприятий социальной направленности, 

становится для сестер Марфо-Мариинской обители посещение Хитрова рынка 

– беднейшего квартала Москвы. В начале XX века этот район место было 

населено бедняками, пьяницами и мелкими преступниками. Начальник 

полицейского управления неоднократно предупреждал великую княгиню об 

опасности пребывания женщин без сопровождения мужчин в окрестностях 

рынка, но она была непреклонна и практически каждодневно оказывала 

нуждающимся дела милосердия. Нередко Елизавета Федоровна, видя крайне 

бедственное положения некоторых семей, предлагала родителям отдать ей 

детей на воспитание, при этом не препятствуя их свиданиям и участию в 

воспитательном процессе.70 

Оказывая как социальную, так и медицинскую помощь нуждающимся, 

сестры Обители, по благословению Елизаветы Федоровны, уделяли внимание и 

духовной составляющей. Например, для мальчиков-подростков раз в неделю 

организовывались чаепития в Обществе трезвости, где им рассказывали 

истории из Священного Писания и житий святых. Инициатором подобного 

мероприятия была сама Елизавета Федоровна, полагавшая, что любое, даже 

самое заблудшее человеческое существо сохраняет в себе силы и стремления к 
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духовному и нравственному преображению: «Подобие Божие может быть 

иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено»71. 

Важной частью просветительского служения Обители являлась 

организация духовных бесед среди жителей Москвы, работа воскресных школ, 

а также содержание приюта для малоимущих девушек и женщин. Большое 

внимание в деятельности приюта уделялось духовному обучению, которое 

проводилось в трех группах: безграмотные, малообученные и учащиеся. 

Заботясь о просвещении малоимущих московских жителях, Елизавета 

Федоровна на личные средства приобретала книги для библиотеки, посещение 

которой было бесплатным для всех желающих. Со временем библиотечный 

фонд составлял порядка двух тысяч томов книг религиозного содержания.72 

С началом Первой мировой войны Елизавета Федоровна обратилась с 

просьбой к Николаю II оказать содействие в организации фонда помощи 

бойцам и их семьям: «Прошу тебя, благослови меня устроить комитет помощи 

семьям твоих храбрых воинов. Цель моей обители – утешить скорбящих и 

помогать нуждающимся. Надеюсь таким образом принести лепту нашей 

дорогой родине»73. Получив разрешение Императора, по инициативе Елизаветы 

Федоровны был учрежден Всероссийский штаб милосердия, в рамках которого 

проводились двухмесячные курсы подготовок сестер милосердия. Великая 

княгиня регулярно организовывала финансовые сборы для семей воинов, а 

также отправляла на фронт предметы первой необходимости, теплые вещи и 

подарки. В стенах обители был открыт госпиталь для тяжелораненых бойцов, 

который вмещал до пятидесяти человек.74 Другим начинанием великой 
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княгини, направленным на помощь воинам стало основание Комитета, 

деятельность которого была направлена на помощь семьям, которые потеряли 

кормильца во время военных действий , что было особенно важным, учитывая 

крайне высокий процент мужчин, не вернувшихся с фронтов Первой мировой 

войны.75  

Проявляя любовь и заботу ко всем людям, Елизавета Федоровна 

несколько раз посещала и немецких раненых солдат. Для ее милосердного 

сердца национальность страждущего не имела значения. Впрочем, как 

вспоминал ее современник, С.М. Волконский, в это же время в Российской 

Империи активно начал развиваться «лжепатриотизм»: «Пошло гонение на 

немецкие фамилии: люди меняли их на русские, даже отчество меняли, 

отрекались от отца <…> Тогда уже просыпались дикие инстинкты, только они 

облекались в одежду патриотизма. Это были первые признаки того звериного 

хулиганства, которое лишь ждало, чтобы ему кто-нибудь сказал, что и одежды 

никакой не надо, что можно просто откровенно зверинствовать и 

зверствовать… Доносам на почве «немецкого засилья» не было конца»76. 

Прекрасно понимая всю опасность складывающийся ситуации, Елизавета 

Федоровна прекратила посещение немецких раненых солдат.  Окончательным 

фактором для принятия данного решения стали необоснованные слухи о том, 

что настоятельница Марфо-Мариинской обители является шпионкой в пользу 

Германии.  

Не смотря на все лживые обвинения в шпионаже и утаивании 

государственных средств, Елизавета Федоровна не переставала трудиться на 

благо Российской Империи. К началу 1916 года объем помощи Комитета, 

оказывающего материальную поддержку семьям военнослужащих поражает. 

Вот лишь некоторые цифры: 
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• в приютах, основанных во многих губерниях Российской Империи, 

содержалось порядка 45 000 детей воинов, из которых 30 000 – ясельного 

возраста; 

• для нуждающихся было организовано 7 800 000 горячих обедов; 

• в бесплатных и дешевых квартирах проживали более 25 000 человек 

родственников, призванных на военную службу; 

• для нужд армии изготовлено более 25 000 000 предметов воинского 

обмундирования; 

• более 89 000 семей воинов по льготной цене приобрели топливо для 

отопления; 

• более 341 500 семей воинов получили денежные пособия.77 

Великая княгиня прекрасно понимала, что революционные настроения 

постепенно меняют положение дел в стране. К началу 1918 года страна 

находилась на грани перенапряжения: на фронт отправились около 15 

миллионов мужчин, 2 миллиона человек мужского пола трудились в тылу на 

оборонных предприятиях.78 Таким образом, земли оставались 

необработанными несколько лет, многие семьи лишились кормильца, 

городские забастовки принимают все более массовый характер – все эти 

факторы были на руку оппозиции, которая оказывала на Императора серьезное 

давление. Как известно, печальным итогом событий зимы 1918 года становится 

отречение Императора Николая II от престола. 

После Февральской революции начала накаляться обстановка и вокруг 

Обители. Елизавете Федоровне неоднократно припоминали как ее немецкое 

происхождение, так и родственные связи с царской семьей. В один из дней к 

воротам Марфо-Мариинской подошла группа пьяных красноармейцев, 

предводитель которой громко оскорблял великую княгиню, требуя дать отчет о 

 
77 Горинов М.М. Марфо-Мариинская обитель Милосердия. 1909-2009. К 100-летию создания 

Обители / М.М. Горинов, С.С. Войтиков, Е.В. Иванова, А.М. Шарипов // М.: Белый город, 

2009. С. 203. 
78 Горинов М.М. Марфо-Мариинская обитель Милосердия. 1909-2009. К 100-летию создания 

Обители / М.М. Горинов, С.С. Войтиков, Е.В. Иванова, А.М. Шарипов // М.: Белый город, 

2009. С. 205. 



своей деятельности на пользу стране. Бесстрашно выйдя на встречу 

беснующийся толпе, Елизавета Федоровна тихо и кротко сказала, что ее 

обязанность заключается в службе каждому человеку, который приходит в 

Обитель. «Тогда он потребовал, чтобы Матушка служила ему. Она стала на 

колени, промыла и перевязала ему гнойную рану внизу живота. И сказала, что 

через день необходимо повторить перевязку, иначе будет заражение крови. 

Толпа и ее главарь – протрезвели на глазах. Иссяк поток ругани. Все смолкли и 

ушли совсем с другими лицами»79. 

Ситуация с пьяными красноармейцами был далеко не единичным, но 

Елизавета Федоровна наотрез отказалась покинуть страну, ставшую для нее 

второй родиной. После Брест-Литовского соглашения, когда немецкое 

правительство заключило с советской властью соглашение, согласно которому 

великая княгиня могла беспрепятственно выехать из страны, она не изменила 

своего решения. Находящийся в Москве посол Германии граф Вильгельм фон 

Мирбах дважды добивался у Елизаветы Федоровны личной встречи с целью 

постараться изменить ее решения, но оба раза получал отказ. Елизавета 

Федоровна готовилась к личной Голгофе. 

 

2.4 Арест и мученическая кончина 

 

7 мая 1918 года, в среду Светлой Седмицы к воротам Марфо-Мариинской 

обители милосердия на нескольких машинах подъехали вооруженные 

красногвардейцы. Увидев их, Елизавета Федоровна сразу поняла цель их визита 

и приказала насельницам обители собраться в больничном храме. В храме она 

благословила всех плачущих сестер, поблагодарив за самоотверженное и 

трепетное служение. Во всем виде Елизаветы Федоровны не было ни 

малейшего намека на страх перед будущем, и это самое состояние она 

стремилась передать близким по духу людям.   

 
79 Неволина Е.В. «Золотой святыни свет…»: Воспоминания матушки Надежды – последней 

монахини Марфо-Мариинской обители милосердия // М.: Сибирская Благозвонница, 2004. С. 

27. 



Последним земным пристанищем великой княгини стал город Алапаевск. 

Даже находясь в ссылке, Елизавета Федоровна не прекращала подбадривать 

сестер и писала им письма со словами поддержки: «Вы мне становитесь 

каждую минуту дороже. Как я вас оставлю, мои диточки, как вас утешить, как 

укрепить? Помните, мои родные, все, что я вам говорила. Всегда будьте не 

только мои дети, но послушные ученицы. Сплотитесь и будьте как одна душа, 

все для Бога, и скажите, как Иоанн Златоуст: Слава Богу за все!»80. 

В ночь с 17 на 18 июля 1918 года ее и других узников живыми сбросили в 

шахту недалеко от города Алапаевск. После казни палачи забросали шахту 

ручными гранатами, затем, скрывая следы своего преступления, наспех 

забросали ее землей. Исследователь И.И. Резник отмечает, что не все 

казненные погибли сразу, но оставались в живых на дне шахты еще некоторое 

количество времени: «Великая княгиня Елизавета Федоровна, упав на уступ 

шахты, не обращая внимания на свои травмы, частью апостольника перевязала 

рану князя Иоанна, упавшего на уступ возле нее. Окрестные крестьяне 

рассказывали, что несколько дней из шахты доносилось пение молитв»81. 

В конце октября 1918 года Алапаевск был занят белогвардейцами, 

которые бережно извлекли из шахты останки мучеников и перенесли их в склеп 

Свято-Троицкого собора. Впрочем, тела пробыли в Алапаевске недолго: 

Красная армия активно наступала, что стало причиной транспортировки гробов 

дальше на восток. Этим богоугодным начинанием по поручению адмирала А.В. 

Колчака занялся игумен Серафим (Кузнецов), сам приговоренный к расстрелу, 

но чудом избежавший казни.82  

Спустя почти два года после смерти Елизаветы Федоровны, ее тело и 

останки других мучеников были привезены в столицу Китая, Пекин. В этом 

городе находилась Русская Духовная миссия, руководителем которой был 

 
80  Августин (Никитин), архим. Святыни Елеона (по запискам русских паломников) / НЕВА // 

№9, 2017. С. 239-240. 
81 Резник И.И.  Память «Царских дней» / Национальные приоритеты России // № 2 (29), 2018. 

С. 86. 
82 Духовный подвиг игумена Серафима (Кузнецова) // [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://tagileparhiya.ru/ (Дата обращения: 22.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.  

https://tagileparhiya.ru/


архиепископ Иннокентий (Фигуровский). Изначально в планах архиерея была 

мысль о захоронении честных останков мучеников, однако китайские власти 

настояли на том, чтобы тела были погребены за чертой города в специально 

отведенном склепе. Впрочем, данной инициативе осуществиться было не 

суждено. Как отмечал в своих воспоминаниях князь Кудашев, ему было хорошо 

известно прижизненное желание великой княгини о погребении ее останков на 

Святой Земле: «Зная, что Великая Княгиня всегда выражала желание быть 

погребенной в Гефсимании в Иерусалиме, я решил исполнить ее волю – послал 

ее прах и ее верной послушницы в Святую Землю, попросив монаха проводить 

их до места последнего упокоения и тем самым закончить начатый подвиг»83.  

Гроб с телом преподобномученицы был доставлен в Иерусалим и 

торжественно встречен клиром во главе с Патриархом Дамианом. Мощи 

Елизаветы Федоровны были захоронены в храме в честь Марии Магдалины: 

«Как бы в награду за ее земной подвиг и особенно за ее любовь к Святой Земле 

ее мученическим останкам суждено почивать у самого места Страданий и 

Воскресения Спасителя»84.  

Подводя итоги исследования, можно сказать следующее. 

Жизненный путь Елизаветы Федоровны был крайне непростым. 

Родившись и получив воспитание в протестантской среде, 

преподобномученица Елисавета стала истинной православной христианкой не 

только по факту совершения над ней святого Таинства Крещения, но по 

многочисленным делам милосердия. Марфо-Мариинская обитель, основанная 

великой княгиней, в кратчайшие сроки становится одним из центров 

социальной направленности в Москве. Неоценимая польза социальной 

деятельности Елизаветы Федоровны заключается в том, материальная и 
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физическая помощь ее комитетов и приютов нередко оказывала положительное 

воздействие и на духовное состояние людей, обратившихся за помощью. 

Попечение о страждущих нередко помогало им впервые переступить 

церковных порог, принять таинство Крещения, а затем стать добродетельными 

христианами. 

Явным свидетельством святости жизни великой княгини стала ее 

мученическая кончина, в очередной раз подтвердившая огромную любовь к 

русскому народу, с которым она не пожелала расстаться даже после падения 

самодержавия и возникновения прямой угрозы для ее жизни. Особенно 

удивительными кажутся слова Елизаветы Федоровны, произнесенные ей в 

начале XX века, но не потерявшие актуальности спустя столетие: «Все 

сливается в глубочайшей благодарности Богу, нашей Церкви и тем 

благородным примерам, которые я могла видеть в истинно православных 

людях»85.  

 
85 Материалы к житию преподобномученицы Великой княгини Елизаветы: Письма, 

дневники, воспоминания, документы // М.: Сестричество во имя преподобномученицы 

великой княгини Елизаветы, 1996.  С. 65-66. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги выпускной квалификационной работы, можно сказать 

следующее. 

Изучение как повседневной жизни, так и социальной деятельности 

Елизаветы Федоровны Романовой может говорить лишь об одном: оказание 

помощи страждущим людям было главной целью всей жизни великой княгини. 

Воспитанная в строгих немецких традициях, Элла, как звали ее близкие 

родственники, получила свое имя в честь святой Елизаветы Тюрингской, 

прославившейся делами милосердия. С самого раннего детства будущая 

преподобномученица оказывала помощь матери, в воспитании младших 

братьев и сестер, принимала участие во многих благотворительных 

мероприятиях, а также была глубоко верующим человеком. Эти черты 

воспитания Елизавета Федоровна сохранила и преумножила после вступления в 

брак с Сергеем Александровичем Романовым.  

Преподобномученица Елизавета Федоровна смогла объединить три вида 

благотворительной и социальной деятельности – официальную, церковную и 

частную. Будучи близкой родственницей царской семьи, великая княгиня имела 

председательство в попечительских советах, почетные должности соучредителя 

или члена той или иной организации и т.д. Ее церковное служение выражалось, 

в первую очередь, в глубокой религиозности, что становилось решающим 

фактором во многих принимаемых ей решениях. Наконец, частная 

деятельность Елизаветы Федоровны заключалась в личном примере для 

окружающих: если речь шла о материальной помощи приюту или комитету, 

великая княгиня первой жертвовала личные средства, распределяя послушания 

среди сестер Марфо-Мариинской обители, преподобномученица сама 

трудилась наравне с остальными.  

Будучи основателем, председателем попечительского совета или 

почетным членом, Елизавета Федоровна всегда принимала уделяла активное 

внимание деятельности организации. Перечисляя фонды и комитеты, которые 

были организованы при участии великой княгини, можно стать свидетелем 



колоссального объема работы для человека, живущего на рубеже XIX-XX 

веков: 

• Комитет для сбора средств пострадавшим от неурожая; 

• Елизаветинская община сестер милосердия; 

• Елизаветинское благотворительное общество, включающее в себя 

несколько подразделений (ясли, приюты, очаги, временные убежища, уездные 

учреждения); 

• Московские воспитательные дома; 

• Иверская община сестер милосердия; 

• Дамский благотворительно-тюремный комитет; 

• Общество попечения о детях, нуждающихся в защите; 

• Комитет благотворительной помощи русской армии; 

• Санаторий для реабилитации раненых солдат; 

• Марфо-Мариинская обитель милосердия. 

Анализируя социальное служение преподобномученицы Елизаветы, 

можно дать ему исключительно положительную оценку. Необходимо заметить 

еще один немаловажный аспект: великая княгиня, оказывая помощь 

страждущим, всегда заботилась не только о телесном здоровье и благополучии 

неимущих, но и об их духовном состоянии. Важной составляющей той миссии, 

которую несла святая на протяжении российского периода жизни был личный 

пример служения. Этот аспект является крайне важным качеством в 

миссионерской деятельности, что отмечает архимандрит Макарий (Глухарев), 

руководивший Алтайской миссией в первой половине XIX века.86 Таким 

образом, деятельность Елизаветы Федоровны по праву может наименоваться 

миссионерством среди тех людей, которые получали от нее материальную 

помощь.  

 
86 Солдатова И.Ю. Главные принципы миссии в сочинении и практике алтайских 

миссионеров второй полвины XIX-начала XX века / Вестник Свято-Филаретовского 

института // 2012, №6. С. 68. 



Неоценимая польза социальной деятельности Елизаветы Федоровны 

заключается в том, материальная и физическая помощь ее комитетов и приютов 

нередко оказывала положительное воздействие и на духовное состояние людей, 

обратившихся за помощью. Попечение о страждущих нередко помогало им 

впервые переступить церковных порог, принять таинство Крещения, а затем 

стать добродетельными христианами. 

Как в архивах, так и в настоящей выпускной квалификационной работе 

содержатся данные об оказанной материальной помощи, которая была оказана 

Елизаветинским благотворительным обществом и Марфо-Мариинской 

обителью милосердия. Однако нигде нельзя увидеть статистику, которая 

описывала бы процент людей, ставших верующими христианами, благодаря 

участию в их жизни самой великой княгини. Преподобномученица Елизавета 

неоднократно сама посещала Хитров рынок, оказывала помощь раненым в 

период русско-японской и Первой мировой войны, воспитывала сотни детей-

отказников, воспитывающихся в приютах – вся эта деятельность великой 

княгини была сопряжена с молитвой ко Господу и великой любовью, которую 

Он заповедовал всем людям.  

Таким образом, социальная и благотворительная деятельность великой 

княгини является замечательным примером миссионерского служения в 

различных организациях, направленных на помощь людям, оказавшимся в 

кризисной ситуации. Методы работы Елизаветы Федоровны и ее личный 

пример служения может стать одной из основ построения взаимодействия с 

социальными учреждениями и в настоящий период времени. 
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