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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В диссертационная работе анализируется история пастырского и 

социального служения больным и раненым в Российской империи на примере 

деятельности Московского военного госпиталя, ныне Главного военного 

клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко (далее по тексту – 

Госпиталь). За 316 лет в стенах Первенца отечественной государственной 

медицины, основанного в 1706 году в Москве по именному указу Петра I как 

лечебное и медицинское учебное заведение1, пролечено более 5 миллионов 

болящих, раненых, страждущих. В каждую историческую эпоху с первых лет 

работы Госпиталь переживал и разделял все испытания, выпадавшие на долю 

государства Российского, предоставляя помощь тем, кто болен или пострадал. И 

во все времена духовным стержнем коллектива был госпитальный священник. 

Безусловно, служение в военном лечебном учреждении с богатой историей и 

сложившимися традициями накладывает особую ответственность на 

православного священника. Он выступал в роли духовного наставника для 

воинов, помогая им укрепить свою внутреннюю силу, достойно преодолеть 

трудности и вернуться к боевой готовности, а медицинский персонал вдохновлял 

своими словами, служа примером стойкости и смирения; приносил столь 

необходимое слово утешения родным и близким воинов, оказывая посильную 

социальную помощь.  

Начало XXI века для России – это период исторического выбора и нового 

этапа развития. И сегодня в старейшее российское военное лечебное заведение со 

всех концов России, а также из разных «горячих точек» планеты поступают самые 

тяжелые пациенты. Позади сложные годы борьбы с коронавирусной инфекцией, 

ставшие проверкой госпитального коллектива на прочность; а с 2022 года начался 

новый этап работы Госпиталя, когда в качестве всеармейского военно-

медицинского центра в нем спасают жизни пострадавшим защитникам Отечества, 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 237. Оп. 2. Д. 4356. Л. 2–4 об.; Оп. 1. Ч. 2. Д. 1849. Л. 2–2 об. 
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поступающим из зоны проведения специальной военной операции. И, как и сто 

лет назад, госпитальный пастырь духовно окормляет пациентов и сотрудников 

Госпиталя.  

Плоды социальной деятельности священников Госпиталя за два 

десятилетия XXI века – сотни тяжелых раненых и больных защитников Отечества, 

приблизившихся к Господу и принявших Святое Крещение, укрепившихся духом, 

получивших улучшение состояния духовного и физического здравия. В 2022 году 

при госпитальном храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 

первом стационарном военном храме России – была создана Петропавловская 

дружина милосердия, объединившая усилия нескольких сотен добровольных 

помощников Госпиталя, расширившая свою деятельность на филиалы. 

Волонтеры являются помощниками госпитального священника и младшего 

медицинского персонала.  

Актуальность исследования определяется следующими факторами. 

Во-первых, в современных условиях потребность в пастырском окормлении 

российских военных лечебных учреждений (в прифронтовой полосе и в глубоком 

тылу) как никогда высока.  

Во-вторых, новые реалии требуют и новых решений, но в советский период 

многовековая традиция служения госпитальных священников была нарушена. 

Для того чтобы понять, как формировались основополагающие принципы 

госпитального социального служения, творчески развить традиции церковного 

служения в Российской Армии, чутко отвечая на запросы современности, будет 

закономерным обратиться к опыту социальной деятельности Русской 

Православной Церкви в военно-лечебных учреждениях в периоды ведения 

широкомасштабных кровопролитных войн с середины XIX века до закрытия 

госпитальных храмов в 1920 году.  

В-третьих, история Московского военного госпиталя, всегда стоявшего в 

авангарде передовых научных знаний, содержит и бесценный опыт формирования 

и развития социального движения как в периоды крупных военных конфликтов, 

так и в периоды мирной жизни. Изучение и переосмысление такого обширного 
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опыта деятельности госпитального духовенства и его помощников-мирян 

особенно актуально сегодня, когда в зону боевых действий специальной военной 

операции и в военные лечебные учреждения фронта и тыла массово направляются 

священнослужители и сестры милосердия для душепопечения воинов. Фиксация 

и анализ динамики развития социального служения священников и сестер 

милосердия в Московском военном госпитале на протяжении рассматриваемого 

периода помогут сегодня успешно внедрять в практику лучшие традиции 

прошлого, адаптируя их к современным условиям. 

Степень изученности темы 

Как показывают исследования, источников, касающихся истории домовых 

и, в частности, больничных храмов, сохранилось меньше, чем связанных с 

историей приходских, соборных и монастырских храмов, и работа по их 

выявлению сложнее: домовые и больничные храмы воспринимались не как 

самостоятельное учреждение, а как его часть2. В частности, об этом пишет в своей 

работе архимандрит Алексий (Вылажанин)3. Еще в большей степени это 

относится к истории храмов военных госпиталей: освещение темы военно-

госпитального социального церковного служения ограничивалось весьма 

немногочисленными источниками, после 1917 года целенаправленно 

уничтожавшимися4, поэтому нельзя говорить о высокой степени изученности 

поднимаемой в работе темы..  

После выхода в свет фундаментальных исследований Я. А. Чистовича 

«Очерки из истории Русских медицинских учреждений XVIII столетия» (1870)5 и 

«История первых медицинских школ в России» (1883)6, значительная часть 

                                                           
2 Архимандрит Алексий (Вылажанин). История храмов Московского военного госпиталя (Главный военный 

клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко). Сергиев Посад, 2015. С. 5. 
3 Архимандрит Алексий (Вылажанин) – благочинный церквей Петропавловского округа г. Москвы, настоятель 

храма Святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. 
4 Капков К. Г. Очерки по истории военного и морского духовенства Российской империи XVIII – начала XX веков: 

итоги к 1917 году. М.: Информационный центр «Летопись», 2009. С. 5. 
5 Чистович Я. А. Очерки из истории Русских медицинских учреждений XVIII столетия. С-Пб., 1870. 416 с.  

6 Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб: Тип. Якова Трея, 1883. 1040 с. 
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которых посвящена истории Московского госпиталя, и до 200-летнего юбилея 

Госпиталя в 1907 году исследований о нем не появлялось.  

В начале ХХ века история Госпиталя изучалась заведующим 

психиатрическим отделением Московского госпиталя А. Н. Алелековым7. В 1907 

году увидела свет его книга «История Московского военного госпиталя в связи с 

историею медицины в России к 200-летнему его юбилею 1707–1907 гг.» 8 Этот 

труд, содержащий более семисот страниц, стал одним из образцовых 

произведений в области истории медицины, включая дисциплину военной 

медицины. Большое внимание А. Н. Алелеков уделил истории постройки храмов 

Госпиталя, служения госпитальных священников. При написании своего труда 

А.  Н. Алелеков использовал большое количество редких архивных материалов, 

многие из которых в наше время безвозвратно утрачены. Важным достоинством 

труда также является публикация фотографического и иного изобразительного 

материала, позволяющего увидеть здания и коллектив Госпиталя, в том числе 

храмы и госпитальное духовенство начала XX века.  

Как подчеркивают исследователи истории военного священства, тема 

церковного социального служения в государственных военных лечебных 

учреждениях царской армии в годы советской власти, после октября 1917 года, в 

силу идеологических причин практически не разрабатывалась и не освещалась. 

Атеистическая идеология советского государства была направлена на 

искоренение исторической памяти, в том числе и памяти о госпитальных 

священниках и сестрах милосердия. Архивные документы и печатные издания по 

этой тематике уничтожались или переводились в разряд «спецхрана», 

недоступного для массового исследования. Научные редакторы – ветераны 

издательства «Воениздат» – опираясь на свидетельства людей, работавших в 

издательстве с 1960-х по 1980-е годы, указывают9, что там могли уволить даже за 

                                                           
7 Алелеков Александр Николаевич – доктор медицины, заведующий неврологическим и психиатрическим 

отделениями Госпиталя. 
8 Алелеков А. Н. История Московского военного госпиталя в связи с историею медицины в России к 200-летнему 

его юбилею 1707–1907 гг. М.: Тип. Штаба Воен. окр., 1907. 719 с. 
9 Свидетельствует ветеран издательства «Воениздат» полковник медицинской службы Г. П. Журавлев, 

трудившийся в нем в 1960-е – 1980-е годы в должности научного редактора. 
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упоминание «Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов и его сестры 

милосердия в осажденном Севастополе». Нужно было писать «…и его 

медицинские сестры», хотя это название специальности среднего медицинского 

персонала появилось лишь во второй половине 1920-х годов.  

В медицинском музее Госпиталя хранятся документы делопроизводства 

Госпиталя за 1900–1917 годы, носящие следы цензуры: из подшивок документов 

произведены выборочные изъятия, а также уничтожены целые тиражи изданий 

советского времени, содержавших нежелательные на тот или иной исторический 

момент факты.  

По вышеуказанным причинам в годы советской власти храмы Госпиталя, 

как и храмы Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, других военных 

лечебных учреждений, никогда не являлись предметом специальных 

исследований и отрывочные сведения о них появлялись на страницах научных и 

научно-популярных изданий, как правило, в связи с изучением истории этих 

заведений10. Закономерно, что немало работ, посвященных развитию архитектуры 

г. Москвы в период XVIII – начала XX веков, содержат научное описание и 

искусствоведческий анализ исторического комплекса зданий Госпиталя в целом и 

архитектуры его храмов. Госпитальный архитектурный ансамбль включен в 

список памятников архитектуры, подлежащих охране как памятники 

государственного значения (Постановление Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 года № 1327)11.  

В медицинском музее Госпиталя хранится отчет о работах по 

перепланировке госпитального домового храма Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, произведенной в связи с капитальным ремонтом в 1959 

году «нервного», или «церковного», корпуса госпиталя, во время которого 

                                                           
10 См.: Краткая история Московского Коммунистического военного госпиталя, бывш. Московского генерального 

военного госпиталя имени Петра I, 1707–1942 / Под ред. А. М. Крупчицкого. Москва: Полиграфкнига, 1943. 232 

с.; Крупчицкий А. М. Первенец русской медицины. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 

1958. 172 с.; Пашутин В. В. Исторический очерк / Юбилейный Сборник ВМА. Спб., 1962. С. 6–8.; Главный 

военный госпиталь / под ред. Н. Л. Крылова. М.: Воениздат, 1985. 238 с. 
11 См.: Памятники архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII в. (от 

Земляного до Камер-Коллежского вала). М., 1998; Кириллов В. В. Архитектура Москвы на путях европеизации. От 

обновлений последней четверти XVII века к петровским преобразованиям. М., 2000. 
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помещение четверика храма было разделено на первый и второй этажи 

перекрытиями, в стенах с росписями начала XIX века прорублены дверные 

проемы, сделан вход в корпус через алтарь. Во время ремонта смелые 

архитекторы из «Военпроекта» тайно «законсервировали» росписи храма и в 

отчетные чертежи 1959 года подшили поэтажные планы «церковного» корпуса 

(1849 год) с храмом в уповании на то, что пройдет атеистическое время и 

госпитальный храм будет восстановлен12. 

В 1943 году в связи с 235-летним юбилеем Госпиталя была издана «Краткая 

история Московского Коммунистического военного госпиталя»13. В данной книге 

содержится статья А. Р. Злобина14 «Краткая история Московского 

Коммунистического военного госпиталя, бывш. Московского генерального 

военного госпиталя имени Петра I, 1707–1942», где автор своими 

воспоминаниями отчасти восполняет пробел, образовавшийся в истории 

Госпиталя после выхода труда А. Н. Алелекова15. Впервые за годы советской 

власти А. Р. Злобин приводит свидетельства о храмах Госпиталя, работе 

госпитального священника и штатных сестер милосердия.  

В 1958 году издается книга «Первенец русской медицины» 

А. М. Крупчицкого, написанная к отмечавшемуся в 1957 году 250-летнему 

юбилею госпиталя16. Разделы этой книги (некоторые из них написаны под 

редакцией и с помощью материалов из личной картотеки С. А. Семеки17), 

описывают историю Госпиталя в общей связи с развитием российской военной 

                                                           
12 Военный Госпиталь им. Н. Н. Бурденко: Отчет о реставрационных и исследовательских работах, проведенных в 

1957–1959 гг. по зданию № 2 и ограде на Госпитальной улице с планом корпуса 1899 г. // Академия строительства 

и архитектуры СССР. Центральные научно-реставрационные мастерские. 1959. 7 с. 
13 Автор – Александр Матвеевич Крупчицкий. Генерал-майор медицинской службы, начальник Госпиталя (1941–

1950). Возглавил Госпиталь в первые дни Великой Отечественной войны, руководил его деятельностью в военный 

период и годы послевоенной деятельности по восстановлению здоровья возвратившихся с фронтов защитников 

Отечества. 
14 Генерал-майор медицинской службы Злобин Александр Родионович – заведующий патологоанатомической 

службой Госпиталя; состоял на службе с 1902 по 1947 год. Первый генерал-патологоанатом в Вооруженных силах 

СССР. 
15 Злобин А. Р. Краткая история Московского Коммунистического военного госпиталя, бывш. Московского 

генерального военного госпиталя имени Петра I, 1707–1942 // В кн.: Московский Коммунистический военный 

госпиталь. М., 1943. С. 23–46. 
16 Крупчицкий А. М. Первенец русской медицины. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 

1958. 172 c. 
17 Генерал-майор медицинской службы Семека Сергей Александрович – выдающийся теоретик и историк военной 

медицины. 
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медицины. Наряду с исторической информацией о развитии Госпиталя автор 

приводит в книге краткие биографии членов госпитального коллектива, говоря 

много добрых слов как о корифеях военной медицины, чьи труды принесли 

Госпиталю заслуженную славу, так и о рядовых сотрудниках, без 

самоотверженного труда которых Госпиталь не смог бы существовать.  

Историография социального служения в Главном госпитале страны 

получила дальнейшее развитие в книге «Главный военный госпиталь» под 

редакцией Н. Л. Крылова18, изданной к 275-летию Госпиталя19. Авторскому 

коллективу книги удалось создать исторический труд, ставший результатом 

длительного изучения доступных архивных и литературных источников, в 

подготовке издания принимали участие ведущие специалисты Госпиталя.  

В постперестроечные годы с большой части документов и печатных 

изданий было снято цензурное бремя и в печати стали появляться статьи 

исследователей истории российских военных госпиталей.  

Следует упомянуть в библиографическом обзоре, как пример честного и 

объективного отношения к истории, фундаментальный многотомный труд М. П. 

Бойчака20, посвященный истории Главного военного клинического госпиталя 

Министерства обороны Украины; издан в 2005–2009 годах, до известных 

событий, полностью перекроивших и извративших историю соседнего с Россией 

государства. М. П. Бойчак освещает и историю храмов госпиталя21. 

На основе ставших открытыми архивных материалов в конце 1990-х годов 

был написан ряд книг и статей, посвященных «обновленной» и весьма 

расширенной истории Московского военного госпиталя (М. В. Поддубный, 

А. В. Абашин, М. Б. Овчинникова, С. В. Пономарев и др.). Каждый из указанных 

                                                           
18 Генерал-майор медицинской службы Крылов Николай Леонидович – начальник Госпиталя (1973–1983). 

Выдающийся хирург и организатор военной медицины, трудился в Госпитале до 2017 года. 
19 Главный военный госпиталь / Под ред. Н. Л. Крылова. М.: Воениздат, 1985. 238 с. 
20 Генерал-майор медицинской службы Бойчак Михаил Петрович – начальник Главного военного клинического 

госпиталя Министерства обороны Украины (1996–2012). Выдающийся клиницист, организатор и историк военной 

медицины. 
21

Бойчак М. П. История Киевского военного госпиталя. Диагностические и вспомогательные подразделения. 

Госпитальные храмы. Подготовка кадров. Кн. V. Киев, 2009. 557 с. 
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авторов внес вклад в изучение истории милосердного служения старейшего 

лечебного учреждения России. 

В 2005 году был издан труд «Очерки истории отечественной общей и 

военной психиатрии» Г. П. Колупаева22, признанного «патриарха» военной 

психиатрии, трудившегося в Главном военном госпитале с 1951 по 2006 год. 

Книга, написанная на основе обширного фактического материала, показывает 

зарождение и развитие 300-летних традиций милосердного социального служения 

душевнобольным пациентам-воинам в Госпитале. 

Трехтомный труд «Родоначальник Российской медицины – Главный 

военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко», изданный в 

2006 году, в канун празднования 300-летия Указа об основании Госпиталя, открыл 

широкому кругу читателей не освещавшиеся ранее страницы госпитальной 

истории, в том числе историю начала работы в нем сестер милосердия23. 

Одна из важных ипостасей социального служения священника – подготовка 

и проводы человека в последний земной путь. В продолжение трех столетий 

ведения российской армией военных действий раненые воины, умершие в Москве 

(в том числе неизлеченные в Госпитале) от ран и болезней, находили последнее 

упокоение на московском Семёновском военном кладбище, ставшем к началу XX 

века одним из самых больших в мире военных некрополей24. Шефствовал над 

некрополем и являлся ответственным за захоронение воинов Госпиталь и 

госпитальный священник. При изучении госпитальными исследователями 

истории Семёновского военного некрополя в Центральном историческом архиве 

г. Москвы были обнаружены ранее неизвестные документы из архива 

госпитального делопроизводства XIX века. Данные документы находились в 

закрытых фондах. 

                                                           
22 Полковник медицинской службы Григорий Петрович Колупаев – начальник психиатрического отделения 

Госпиталя (1961–1985), инициатор создания психиатрического центра Госпиталя, в котором трудился до смерти в 

2006 году. Выдающийся клиницист и организатор военной медицины.  
23

Ардашев В. Н., Григорьева Е. В., Овчинникова М. Б. Милосердные сестры // В кн.: Родоначальник Российской 

медицины – Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко. М., 2006. Т. I. С. 282–298.    24 Медведев Г. А., Смирнова А. Г. Московское Семёновское кладбище – некрополь воинской славы России // Первый 

госпиталь и военная медицина России. 300 лет служения Отечеству. Т. 1. Становление военной медицины в России. 

Кн. 2. Военная медицина и Московский госпиталь в XIX – начале XX вв. М., 2011. С. 255–268. 
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Исследовательская работа по восстановлению «сознательно забытой» части 

истории Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, 

посвященной деятельности госпитальных священников и сестер милосердия, 

началась в 1990-е годы по инициативе командования Госпиталя. Несмотря на 

трудности, обусловленные разрозненностью архивных материалов, 

историография церковного социального служения с каждым годом пополнялась 

благодаря вновь найденным архивным документам, стараниям сотрудников 

медицинского музея Госпиталя, потомков трудившихся в Госпитале медицинских 

и хозяйственных чинов25. 

В 1998 году увидела свет небольшая книга «Традиции милосердия: путь 

через столетия (страницы истории Главного военного клинического госпиталя)», 

написанная сотрудниками Госпиталя А. Г. Васюкевичем и М. Б. Овчинниковой и 

ставшая первым опытом обобщения обнаруженного богатейшего архивного 

материала и хронологической фиксацией современной социальной госпитальной 

деятельности госпитального духовенства26. В 2003 году вышло второе издание 

книги, дополненное материалами по продолжению восстановления 

историографии и современной социальной деятельности госпитального 

священника и прихожан храмов Госпиталя27. 

Позднее данная тема была развита в трудах под названием «Первый 

госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству». В работе 

впервые была представлена периодизация различных этапов пастырского 

служения, храмового строительства и женского милосердного сестринского 

движения в Госпитале. 

Даже поверхностное ознакомление с трудами, посвященными истории 

социального служения в Госпитале, открывает для читателя самоотверженную 

деятельность на благо Отечества военных священников и сестер милосердия.  

                                                           
25 Дела из РГВИА, ЦГА г. Москвы, РГВА, ЦГАМО, ЦАМО (см. список источников). 
26 Традиции милосердия: путь через столетия. Страницы истории Главного военного Клинического госпиталя им. 

акад. Н. Н. Бурденко / сост. Васюкевич А. Г., Овчинникова М. Б. 1-е изд. М., 1998. 16 с. 
27 Традиции милосердия: путь через столетия. Страницы истории Главного военного Клинического госпиталя им. 

акад. Н. Н. Бурденко / сост. Васюкевич А. Г., Овчинникова М. Б. 2-е изд. М., 2003. 22 с. 
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В 2001 году в Свято-Димитриевском училище сестер милосердия 

опубликована монография А. В. Постернака (ныне священник Андрей Постернак) 

«Очерки по истории общин сестер милосердия», а 2019 году под редакцией отца 

Андрея вышел труд «Общины сестер милосердия в Российской империи в 1844–

1917 гг.: энциклопедический справочник». В данном справочнике опубликована 

информация об общинах сестер милосердия, существовавших в Российской 

империи в середине XIX – начале ХХ века, что стало первым полным описанием 

истории среднего медицинского персонала того времени. 

Стоит отметить, что данной работе мною используется более чем пятьдесят 

опубликованных и неопубликованных источников, а также информация из более 

чем двухсот двадцати книг и учебных материалов. 

Научная новизна исследования 

Диссертационная работа, основанная на исследовании социального 

движения сестер милосердия и священства как компонента христианского 

служения, впервые раскрывает эволюцию социальной деятельности Русской 

Православной Церкви на примере Московского военного госпиталя, что имеет 

немалое значение как для историков, так и для теологов. Вместе с тем наглядное 

описание процесса воплощения идей социального служения в жизнь дает 

возможность по-новому высветить роль медицинских учреждений в церковной 

социальной деятельности, а также продемонстрировать, как социальное служение 

может быть интегрировано в деятельность госпиталей, что создаст теоретическую 

основу для будущих исследований социальной деятельности как важного 

элемента христианского вероучения и практики. 

Цель диссертационной работы – исследование становления и развития 

пастырского и социального служений больным и раненым в Российской империи 

на примере деятельности Московского военного госпиталя с середины XIX по 

начало XX веков. 

Обьект исследования: социальное служение сестер милосердия и пастырей 

Русской Церкви в Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. 
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Предмет исследования: опыт социального служения больным и раненым в 

Московском военном госпитале (ныне Главный военный клинический госпиталь 

имени академика Н. Н. Бурденко). 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние христианского вероучения на формирование 

социального движения, способствующего активному участию христиан в помощи 

больным и раненым, а также роль Церкви в созидании пастырского и 

милосердного служения среди мирян. 

2. Выявить изменения в социальном служении Российской империи и 

конкретно Московского военного госпиталя, исследуя реализацию опыта, 

полученного в период Крымской и Русско-турецкой войн. 

3. Проанализировать динамику развития пастырского и социального 

служения в военной медицине на примере Московского военного госпиталя в 

условиях Русско-японской и Первой мировой войн, выявляя ключевые 

инициативы и вызовы, стоящие перед духовенством и медицинским персоналом. 

4. Исследовать взаимодействие между церковью и государством в 

области пастырского и социального служения в обозначенные исторические 

периоды. 

5. Показать влияние политических изменений 1917 года на деятельность 

Московского военного госпиталя в церковной деятельности и на отношение к 

духовенству и его роли в милосердной помощи. 

Методы исследования 

Диссертационная работа основана на принципах историзма, научной 

объективности, детерминизма. Согласно первому из этих принципов, события и 

процессы изучаются в их развитии в связи с историческим контекстом эпохи. 

Принцип научной объективности подразумевает независимость исследователя от 

идеологической направленности и непредвзятость преподнесения содержания 

используемых источников. Согласно принципу детерминизма, действительность 

рассматривается как сплетение причинно-следственных связей, события и факты 
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представляются не как случайное стечение обстоятельств, а обусловлены разного 

рода конкретными предпосылками – экономическими, социальными, 

политическими и др. Все это в комплексе помогает составить целостную картину 

рассматриваемого исторического периода.  

При проведении исследования мною используются как общенаучные 

методы исследования (описательный, статистический, анализа, синтеза, 

индукцию, дедукцию), так и специальные: теологический метод, историко-

сравнительный, метод актуализации, историко-биографический и 

микроисторический методы. В основе построения работы лежит проблемно-

хронологический принцип, что позволяет представить исследуемую проблему в 

ее целостности и динамическом развитии. 

Источниковая база исследования 

Данное научное исследование базируется на изучении более чем пятидесяти 

различных источников, включая архивные документы, опубликованные и 

неопубликованные, печатные и рукописные материалы. Архивные документы, 

относящиеся к истории Госпиталя и госпитальных храмов, а также к сопряженной 

с ними общественной среде, находятся в таких архивах, как РГАДА, РГИА, 

РГВИА, РГВА, ЦГА г. Москвы, ГАРФ, ЦАМО МО РФ. 

 Впервые публикуются документы Российского государственного 

военного архива (РГВА) – Ф.19032; Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА) – Ф. 179, Ф. 297 (Личный фонд Б. В. Адамовича), 

Ф. 396, Ф. 546, Ф. 879, Ф. 1606, Ф. 1714, Ф. 9190; Центрального государственного 

архива города Москвы (ЦГА г. Москвы) – Ф. 203, Ф. 1639 (см. Приложение), Ф. 

2303; Центрального государственного архива Московской области (ЦГАМО) Ф. 

66.  

Изучение архивных документов, печатных трудов, воспоминаний 

начальников подразделений, рядовых сотрудников, относящихся к истории 

Госпиталя, позволяют «изнутри» увидеть жизнь лечебного учреждения. 

Обнаруженные архивные документы помогают составить достаточно точное 
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представление о деятельности храмов Госпиталя, особенностях служения 

военных священников, являвшихся «духовным стержнем» коллектива.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование историко-богословских основ социального служения 

предоставляет глубокое понимание мотивации и целей христианского 

социального движения, что позволяет установить связь между вероучением и 

практическими действиями духовенства и мирян, обеспечивая теоретическую 

базу для дальнейшего анализа. 

2. Связь с событиями времени позволяет провести параллели между 

войнами и требованиями к Церкви как социальному институту, который 

проповедует милосердие, подчеркивая влияние внешних факторов на 

милосердную деятельность христианина. 

3. Исследование деятельности Московского военного госпиталя в 

Крымской войне помогает продемонстрировать, как идея социального служения 

воплощалась в жизнь.  

4. Изучение социального служения в контексте Русско-турецкой войны 

позволяет подчеркнуть развитие пастырского служения и адаптацию его к 

обстоятельствам войны, что дает возможность значительно лучше осознать 

реакции Церкви на кризисные ситуации и потребности общества. 

5. С началом Первой мировой войны усиливается пастырское служение и 

милосердное служение мирян, что показывает адаптацию церковной 

деятельности в условиях масштабных социальных и политических изменений. 

6. Анализ влияния революционных событий 1917 года на пастырское и 

социальное служения позволяет понять, как внешние социально-политические 

факторы изменяют жизнь Церкви, и проанализировать ее взаимодействие с 

государством в контексте социальной ответственности. 
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Теоретическая значимость диссертации заключается в создании 

обширной и глубокой теоретической базы, которую можно использовать для 

дальнейших исследований в области пастырского и социального служения, 

учитывая исторический контекст и изменения в обществе. Работа может служить 

источником знаний для богословов, историков, социологов и других 

исследователей, интересующихся взаимодействием Церкви и общества в разные 

исторические эпохи.  

Диссертационная работа является развитием научной историографии темы 

социального служения российского военного священства. Описание на примере 

Госпиталя духовного подвига военных священников, как православных, так и 

инославных, помогает глубже понять особую роль военного духовенства в святом 

деле защиты Отечества.  

Результаты диссертационной работы послужат основой для дальнейших 

исследований с целью более глубокого изучения деятельности военно-

госпитального духовенства в Российской империи в ХIХ веке. 

Результатом практического применения основных положений 

диссертационной работы является пастырская и социальная деятельность в 

Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко 

(Московском военном госпитале): духовное окормление пациентов и сотрудников 

госпиталя в спокойные периоды жизни государства, служение в Госпитале во 

время пандемии коронавирусной инфекции, духовная и социальная помощь 

воинам, получившим тяжкие увечья в результате участия в специальной военной 

операции, в том числе возвратившимся из плена.  

Опираясь на исторические традиции, в настоящее время мною 

разрабатывается методическое пособие по организации волонтерской службы 

оказания помощи в военных госпиталях, организовано обучение для волонтеров 

(оказание помощи больным и раненным), проводятся мастер-классы.  

Пастырская деятельность сегодня. 

Каждый день в Госпитале пребывают священник или священники для 

оказания пастырской опеки пациентов. Священник совершает Таинства Церкви, 
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беседует с пациентами. Еженедельно совершается молебен в хирургическом 

корпусе. Священники-добровольцы являются клириками Московской городской 

епархии и осуществляют свою пастырскую деятельность при поддержке 

Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской 

Православной Церкви. 

В госпитальном храме святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 

еженедельно совершается вечернее богослужение и Божественная литургия. 

Организованы реставрационно-восстановительные работы в госпитальном 

храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла и в память о 

госпитальном домовом храме в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 

Радость» в главном корпусе госпиталя (1880 г.) воздвигается храм-часовня в честь 

иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при хирургических корпусах 

Госпиталя. 

Социальная деятельность.  

1. В сентябре 2022 года при госпитальном храме святых 

Первоверховных апостолов Петра и Павла и при поддержке руководства ГВКГ 

им. Н. Н. Бурденко образовано волонтерское движение «Петропавловская 

дружина». На август 2024 года количество волонтеров составляет 860 человек, 

среди которых многие имеют медицинское образование. 

Работа «Петропавловской дружины» определена по направлениям: 

 гуманитарная миссия; 

 помощники младшего персонала или уход за пациентами (под 

присмотром персонала осуществляется помощь пациенту, а именно гигиена тела, 

смена белья, смена подгузников, бытовая помощь маломобильным пациентам, 

прогулка с пациентом, сопровождение к врачу); 

 группа парикмахеров и подологов;  

 швейная группа (волонтеры шьют адаптивную одежду, накладки на 

костыли и кресла для инвалидов, подушки и органайзеры для кровати); 

 группа волонтеров, которые складывают под присмотром персонала 

операционные салфетки; 
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 группа волонтеров, которая организует досуг для пациентов: 

концерты, встречи с интересными людьми, экскурсии и паломнические поездки с 

разрешения руководства госпиталя, мастер-классы; 

 группа волонтеров, которая помогает в приобретении для пациентов 

билетов домой и сопровождение их на вокзал или в аэропорт, а также оказывает 

помощь родственникам пациентов (в размещении, в перемещении по городу, а 

также показывают достопримечательности города). 

Каждый волонтер имеет связь со священником и по просьбе пациента 

приглашает его. 

При вступлении в «Петропавловскую дружину» проводятся собеседования 

с руководителями дружины, а также с руководством госпиталя. Также проводятся 

вступительные встречи, где проводится инструктаж. Для волонтеров 

организуются время от времени мастер-классы для повышения опыта. 

2. В Госпитале также помогает в уходе за пациентами сестричество 

«Милосердие» от Синодального отдела по благотворительности и социальному 

служению РПЦ. 

3. В Госпитале также помогают в гуманитарной помощи и в уходе за 

пациентами волонтеры Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий 

«Своих не бросаем».  

Данная деятельность стала возможной благодаря, прежде всего, 

осмыслению накопленного в Госпитале исторического опыта по оказанию 

милосердной и социальной поддержки, а также интеграции его в условия 

современных вызовов.  

Достоверность и апробация результатов исследования  

Диссертационное исследование основано на большом числе источников, 

охватывающих фонды восьми российских архивов, а также печатных изданий и 

документов. Защищенная мною28 в 2017 году в Санкт-Петербургской духовной 

академии (кафедра церковной истории) магистерская диссертация «Духовное 

                                                           
28 Иерей Илия Александрович Тягин – служащий священник ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко, клирик храма 

Святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.  
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служение в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. на примере Московского 

военного госпиталя»29, написанная на основе вновь выявленных исторических 

документов, показала насущную необходимость проведения дальнейших 

исследований по многоплановым аспектам социального госпитального служения 

в различные периоды жизни Госпиталя. Это положение отражено также в третьем 

издании книги «Традиции милосердия: путь через столетия (страницы истории 

Главного военного клинического госпиталя)»30, увидевшем свет в 2021 году, где 

мы подвели итоги очередного этапа социального служения священника и сестер 

милосердия в Госпитале, подробно описали процесс восстановления и 

строительства госпитальных храмов. 

В настоящее время готовится 4-е издание этой книги, где будет отражена 

деятельность священника, служение раненым и болящим пациентам 

организованной мною Петропавловской дружины милосердия и прихода 

Госпиталя. 

Результатом активной и целенаправленной научной деятельности за 

последние годы стали статьи: Свящ. Илия Тягин, Трипольский В. Б., 

Овчинникова М. Б. История церковного служения и храмового строительства в 

Московском военном госпитале // Церковь и время. 2022. № 2 (99). C.137–170. 

(публикация ВАК); Костюченко О. М., Тягин И. А., Овчинникова М. Б. История 

духовного служения в Московском военном госпитале // Клиническая медицина. 

2022. Т.100 / № 6. C. 318–325. (публикация ВАК); Иерей Илия Тягин. Правовые 

отношения Русской Православной Церкви и военной медицины на примере 

Московского военного госпиталя // Труды Перервинской духовной семинарии. 

2023 г., № 25. С. 15–32. (публикация ОЦП); Иерей Илья Тягин, Церковь и военная 

медицина: опыт отношений на примере Московского военного 

госпиталя//ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ: Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная 1035-летию Крещения Руси и 80-летию 

                                                           
29 Иерей Илия Тягин. Духовное служение в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. на примере Московского 

военного госпиталя. М.: Эко-Пресс, 2017. 185 с. 
30 Иерей Илия Тягин, Овчинникова М. Б. Традиции милосердия. Путь через столетия. Страницы истории Главного 

военного Клинического госпиталя им. акад. Н. Н. Бурденко. М: Эко-Пресс., 2021. 96 с. 

https://www.clinmedjournal.com/index.php/jour/search?authors=%D0%98.%20AND%20%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://www.clinmedjournal.com/index.php/jour/search?authors=%D0%9C.%20AND%20%D0%91.%20AND%20%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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второго восстановления патриаршества в XX в.: сб. науч. статей. г. Санкт-

Петербург: Изд. Лема, 2023 г. стр. 241–258.  

Кроме того, мне довелось выступить с основными положениями и выводами 

своей работы на защите научных докладов на всероссийских и международных 

научных форумах, конференциях и круглых столах, проводимых в Сретенской 

духовной академии, Московской духовной академии, Главном военном 

клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, НИЯУ «МИФИ», РАНХиГС, НИУ 

ВШЭ, РУДН, Музее истории Лефортово (филиал Музея Москвы), РОДООВО 

«Екатеринодарская духовная семинария Екатеринодарской и Кубанской Епархии 

Русской Православной Церкви»; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», Музейно-выставочном центре «Россия – моя история», г. Санкт-

Петербург. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе дается историко-богословское обоснование социального 

движения христианина в Церкви, рассматриваются условия формирования и 

развития социального движения в период Крымской и Русско-турецкой войн, а 

также формы и методы пастырского и социального служения при военных 

лечебных учреждениях в обозначенные периоды, исследуются предпосылки 

возникновения сестринского движения в России и результаты деятельности 

сестер милосердия. 

В результате исследования можно утверждать, что к концу XIX века 

российская военная медицина имела четко организованную структуру и шагнула 

далеко вперед в сравнении с предшествующим периодом.  

Этому способствовало несколько факторов:  

 император и руководство армии особо уделяли внимание 

сохранению физического и духовного здоровья военнослужащих, 

следствием чего явилось издание ряда указов, давших начало 
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реформированию медицинских служб, личное участие в создании движения 

сестер милосердия;  

 непосредственное действенное участие Русской Православной 

Церкви в формировании социального движения в годы военных кампаний и 

послевоенные периоды;  

 самоотверженная работа лучших представителей отечественной 

(а по факту – и мировой) медицины, не прекращавших даже на передовой 

совершенствовать свои навыки и методы хирургического, терапевтического 

и др. видов лечения; 

 небывалый подъем гражданского самосознания, который 

позволил в полной мере обеспечить все подразделения медицинской 

службы средним и младшим медицинским персоналом из числа сестер 

милосердия. 

Таким образом, уже ко времени начала Русско-турецкой войны система 

организации помощи раненым и больным военнослужащим была более гибкой, 

способной быстро реагировать, подстраиваясь под условия ведения боев. Все эти 

преобразования напрямую касались работы Московского военного госпиталя и во 

многом напрямую были связаны с деятельностью его служащих. 

Уровень профессиональной подготовки медицинского персонала 

значительно вырос в сравнении с подготовкой периода Крымской войны, что 

позволило России впервые отказаться от помощи врачей-иностранцев в годы 

Русско-турецкой кампании и с успехом развивать передовые методы 

вспоможения раненым как во время оказания первой врачебной помощи 

непосредственно в зонах ведения военных действий, так и в период долечивания 

в тыловых медицинских подразделениях. Работа представительниц Российского 

общества Красного Креста в разы помогла снизить смертность раненых и 

больных, что доказывает и статистика Московского военного госпиталя.  

Выдающиеся отечественные врачи (Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, Н. В. 

Склифосовский и др.), имевшие непосредственное отношение к Московскому 

военному госпиталю, первыми отправлялись в зону боевых действий, где не 
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просто проводили десятки сотен операций, но и передавали другим врачам 

передовой опыт военной медицины, накопленный во время лечения раненых в 

стенах Московского военного госпиталя. Благодаря всему этому 

квалифицированные действия российских медиков и опыт организации 

пастырской и сестринской помощи раненым во время ведения боевых действий 

получил международное признание. 

Деятельность Московского военного госпиталя во второй половине XIX 

века, отражает принципы действенного милосердия, положенного в основу 

развития отечественной медицины, – соединение духовной и физической помощи 

пациентам. Он стал одним из первых в России стационарных лечебных заведений, 

где наряду с врачами трудились сестры милосердия (община «Утоли моя 

печали»), получали необходимые консультации от медицинского персонала, 

проходили курсы. В годину бедствий персонал Госпиталя в числе первых 

откликался на внедрение передового медицинского опыта, отправлялся в зону 

ведения боевых действий.  

Службу свою несло при госпитале и духовенство: не только отправление 

богослужений, но и окормление всех пациентов, офицерских семей и 

медицинского персонала, а также забота о достойном упокоении умирающих от 

тяжких ран военнослужащих стали ежедневной заботой священников, часть из 

которых также находились на фронте, в непосредственной близости от передовой, 

решая важную задачу в поддержании боевого и морального духа российских 

воинов. 

Вторая глава посвящена институту социального служения в начале ХХ 

века. В ней рассматривается развитие движения сестер милосердия в периоды 

Русско-японской и Первой мировой войн, опыт пастырского окормления воинов 

в эти периоды. Также анализируется влияние политических переворотов в 

государстве в начале ХХ века на отношение к духовенству и деятельность 

Московского военного госпиталя. 

В результате анализа динамики развития пастырского и социального 

служения на примере Московского военного госпиталя и важности участия 
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Церкви в жизни государства в условиях Русско-японской и Первой мировой войн, 

а также в эпоху государственных переворотов 1917 года мною сделаны 

следующие выводы:  

 Мы можем говорить о возрастании роли милосердия в военное время: 

исследование показало, что опыт сестринского движения XIX века значительно 

усилил вовлеченность различных слоев общества в процессы помощи раненым и 

больным воинам. Это произошло на фоне Русско-японской и Первой мировой 

войн, что подчеркивает важность формирования системы милосердного 

служения. Пастырская деятельность и служение мирян сыграли значительную и 

активную роль в поддержке военнослужащих, что подтвердило их важность как 

духовной основы российского общества.  

Духовенство, вопреки распространённым предвзятым мнениям, проявило 

высокую степень самоотверженности, оказывая моральную и практическую 

помощь, что стало критически важным в условиях войны. В контексте больших 

человеческих страданий военные пастыри, как и сестры милосердия, 

обеспечивали не только физическое, но и духовное сопровождение раненых. Их 

действия помогали сгладить тяжелые условия войны и поддерживали моральный 

дух пациентов, что в условиях нехватки медицинских ресурсов становилось 

особенно важным. 

 Синергия духовенства и медицины: пастырское и социальное служение в 

Московском военном госпитале в 1914–1917 годах продемонстрировало 

критическую необходимость взаимодействия между духовенством и 

медицинским персоналом. Это сотрудничество обеспечивало более комплексный 

подход к лечению воинов, сочетая физическую помощь с духовной поддержкой, 

что было особенно важно в условиях войны. Пастырское служение и активность 

медицинского персонала в Московском военном госпитале сыграли решающую 

роль в организации помощи раненым и больным воинам. Духовенство и сестры 

милосердия не только оказывали духовную поддержку, но и активно участвовали 

в лечебных процессах, что способствовало улучшению морального состояния 

пациентов. Создание условий для регулярных богослужений и духовных бесед 
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помогало поддерживать дух пациентов и моральный климат в сложные военные 

времена. 

 Влияние политических изменений на социальное служение: политические 

перевороты 1917 года оказали значительное влияние на дальнейшую деятельность 

Московского военного госпиталя. Изменение отношения государства к 

церковным институтам и к роли духовенства в обществе вызвало необходимость 

адаптации пастырских инициатив и милосердной помощи к новым реалиям. В 

условиях новых политических вызовов наблюдается изменение отношения 

государственной власти к церковной деятельности и духовенству. Если раньше 

Церковь была тесно вовлечена в жизнь Госпиталя, в новых условиях эта связь 

прервалась, что отразилось на возможности священников осуществлять 

пастырское попечение. При всех обстоятельствах Госпиталь оставался важным 

институтом в деле оказания помощи нуждающимся. Работа медиков и сестер 

милосердия не только среди пациентов, но и в обществе в целом стала ключевым 

аспектом социального служения, что позволило сохранить некоторые традиции 

милосердия даже в условиях политической нестабильности. 

 Стойкость и патриотизм как духовенства, так и медицинского персонала 

Московского военного госпиталя обеспечили непрерывность медицинской и 

социальной помощи, несмотря на меняющиеся политические и экономические 

условия. Это подчеркивает важность Русской Православной Церкви в качестве 

основного института милосердия в тяжелые для страны времена, особенно во 

время войн. Церковь сыграла значительную и активную роль в поддержке 

военнослужащих, что подтвердило её важность как духовной основы российского 

общества.  

Таким образом, работа Московского военного госпиталя в начале XX века 

стала ярким примером интеграции духовного и медицинского аспектов 

социальной помощи, что способствовало поддержке защитников Отечества в 

кризисные моменты истории.  

Могу также отметить, что пастырское служение и социальная деятельность 

в военной медицине в условиях Русско-японской и Первой мировой войн 
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подчеркивают важность связи между духовностью и медициной, а также 

значимость в деле милосердия организованной помощи, что остается актуальным 

и в современности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пользуясь вновь открытыми архивными данными, можно глубже понять 

закономерности развития в тот или иной исторический период нашего 

государства и Русской Православной Церкви. «У людей, не имеющих 

исторической памяти развития своего государства, не помнящих своего родства, 

забывших Бога, разлюбивших Отечество, развивается порок нравственной 

памяти, ведущий к оскудению умов, к деградации общества», – подчеркивал 

митрополит Иоанн (Снычев). 

Исторические сведения, представленные в данном исследовании, касаются 

истории Московского военного госпиталя, судеб представителей военного 

духовенства, судеб обычных людей: государственных деятелей, военных врачей, 

сестер милосердия. Именно благодаря этим людям – хранителям святынь – 

никогда не угасал в Госпитале огонек веры. И хотя официально госпитальные 

храмы в ХХ веке были закрыты, по свидетельству ветеранов Госпиталя, молебны 

о здравии Защитников Отечества в «церковном» корпусе проводились и в 1930-е 

годы, и в годы Великой Отечественной войны, когда в Госпитале, ставшем в 1944 

году Главным военным госпиталем Красной Армии, проходили лечение свыше 74 

тысяч раненых и больных защитников Отечества. 

За три века своей работы Первенец российской медицины ни разу не 

изменил своему первоначальному предназначению – оказанию медицинской 

помощи самым сложным и тяжелым больным и раненым. В течение веков 

совершенствовались и преумножались талантом и трудом поколений врачей 

Госпиталя лучшие традиции, главным содержанием стала верность принципам 

отечественной клинической и военной медицины, наращивался лечебный и 

научный потенциал. Изменялись медицинское оборудование и техника, 
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лекарственные препараты и методики лечения, но оставались неизменными 

готовность к служению Родине и высокий профессионализм врачей, медицинских 

сестер, фельдшеров, лаборантов, проявляемый ими в борьбе за здоровье 

российских воинов. Поэтому, какие бы вызовы ни приготовило будущее, 

готовность Главного военного госпиталя к оказанию качественной медицинской 

помощи должна быть постоянной. Это красноречиво подтвердили реалии 

сегодняшнего дня – проверившая на прочность коллектив госпиталя борьба с 

коронавирусной инфекцией и героический труд военных медиков в период СВО. 

И всегда впереди, принимая на себя самый сложный, духовный бой, была и 

находится Русская Православная Церковь, её пастыри. Благодаря совместным 

усилиям православных пастырей и военных медиков, союзу молитвы и высокого 

медицинского искусства и самоотверженности, российская военная медицина из 

службы призрения за пораженными в боях и больными в прошлых войнах 

превратилась в один из основных источников пополнения действующей армии 

опытными в боевом отношении солдатами и офицерами, возвращенными в строй 

после лечения. 

С самого начала акцент работы сделан на духе милосердного труда, а также 

на постоянном развитии, что стало неотъемлемой составляющей деятельности 

Московского военного госпиталя и его школы. 

В ходе исследования, посвященного опыту пастырского и социального 

служения больным и раненным в Российской империи во второй половине XIX – 

начале XX веков на примере Московского военного госпиталя, были достигнуты 

заявленные цели и выполнены поставленные задачи.  

Цель работы состояла в выявлении закономерностей пастырского и 

социального служений и их развития в Российской империи на примере 

деятельности Московского военного госпиталя в один из наиболее сложных 

периодов его существования, в один из самых сложных и переломных периодов 

истории России через решение пяти задач. Все они успешно реализованы. 

1. Роль Церкви и христианского вероучения в формировании 

социального движения. 
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В первой главе исследования было показано, что христианское учение 

активно способствовало формированию социального движения среди 

духовенства и мирян, побуждая их к помощи нуждающимся. Церковь стала 

важным инициатором социального служения, основанного на принципах любви и 

милосердия, что на протяжении всего исследуемого периода создавало основу для 

активного участия верующих в помощи больным и раненым. 

2. Изменения в социальном служении во второй половине XIX века.  

Изучая деятельность Московского военного госпиталя в контексте 

Крымской и Русско-турецкой войн, удалось выявить, что этот опыт оказался 

ключевым для формирования современных подходов к социальному служению. 

Изменения отношения врачей к помощи женщин в госпиталях, произошедшие в 

середине XIX века, привели к интеграции сестер милосердия в систему военной 

медицины, что открыло новые возможности для милосердной помощи. Во второй 

половине XIX века произошли законодательные изменения, определившие статус 

духовенства в госпиталях. Это способствовало переходу в штат военных 

лечебных учреждений военного духовенства. 

3. Динамика развития пастырского и социального служения в условиях 

войны.  

Вторая глава работы освещает динамику пастырского и социального 

служения в условиях Русско-японской и Первой мировой войн. Выявлена важная 

роль взаимодействия духовенства и медицинского персонала, обеспечивающего 

комплексный подход к помощи защитникам Отечества, что подчеркивает 

необходимость совместной работы разных структур в условиях кризиса. Опыт 

Московского военного госпиталя в контексте Русско-японской и Первой мировой 

войн продемонстрировал важную роль, которую играло сотрудничество между 

духовенством и медицинским персоналом. Нарастающая нагрузка на военные 

медучреждения в условиях войны создала необходимость интеграции духовной и 

лечебной помощи, что в свою очередь подтвердило значимость пастырского 

служения как неотъемлемого элемента военно-медицинского обслуживания. 

4. Взаимодействие церковных и государственных институтов.  
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Исследование также показало, что, несмотря на сложности, возникавшие в 

результате политических изменений, Церковь и государство находили пути для 

взаимодействия в области социального служения. Это взаимодействие 

способствовало повышению эффективности милосердной помощи и укреплению 

связей между духовенством и обществом.  

5. Влияние политических изменений 1917 года на церковную 

деятельность.  

Наконец, анализ влияния политических изменений 1917 года на 

деятельность Московского военного госпиталя подтвердил, что, несмотря на 

революционные потрясения, духовенство и медицинский персонал продолжали 

неустанно служить жизням и душам раненых и больных до закрытия храмов и 

изгнания священнослужителей из Госпиталя. Это служение стало символом 

стойкости и преданности, что наглядно иллюстрирует важность роли Русской 

Православной Церкви в обществе, особенно во времена войны и социальных 

потрясений. 

Таким образом, результаты данного исследования не только обобщают и 

структурируют имеющиеся исторические знания о пастырском и социальном 

служении в Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв., но и 

открывают новые перспективы для дальнейших исследований в области 

церковной истории, социальной работы и взаимодействия Церкви с 

государственными структурами в кризисные периоды и мирное время.  

Работа подчеркивает важность исторического наследия, доказывая, что 

пастырское служение и социальная активность Церкви стали важными факторами 

в оказании помощи больным и поддержания устойчивости общества в сложные 

исторические моменты. 

 Результаты данной работы могут послужить улучшению организации 

пастырской и социальной деятельности в военно-медицинском ведомстве в 

настоящее время. Примеры из прошлого помогут современным учреждениям 

развивать традицию совместной заботы о пациентах со стороны врачей и 

священников. 
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Рекомендации:  

1. Дальнейшее исследование социального служения: продолжить изучение 

организации пастырского и социального служений в других военных и 

гражданских учреждениях в России, чтобы получить более полное представление 

о масштабах и методах служений в разные исторические периоды.  

2. Документирование и архивирование: рекомендуется провести работы по 

сбору и систематизации архивных материалов, связанных с деятельностью сестер 

милосердия и пастырей, поскольку многие документы могут быть незаслуженно 

забыты или недоступны для исследователей.  

3. Образовательные инициативы: разработать образовательные программы 

для священнослужителей, медицинских работников и волонтеров, которые могли 

бы включать уроки из истории социального служения, а также фокусироваться на 

важности интеграции духовного и медицинского аспектов служения.  

4. Публикации для широкой аудитории: выпуск научно-популярных статей 

и книг, основанных на результатах исследования, что поможет повысить 

осведомленность общества о роли церкви в социальном служении и 

восстановлении исторической памяти о сёстрах милосердия и пастырях.  

5. Укрепление сотрудничества Русской Православной Церкви с военными 

медицинскими учреждениями: рассмотреть возможности для создания 

совместных программ и инициатив между медицинскими учреждениями и 

Церковью для улучшения качества социального служения, особенно в вопросе 

помощи больным и раненым.  

Данные рекомендации помогут не только углубить знание о пастырском и 

социальном служениях в историческом контексте, но и продвигать идеи 

милосердия и заботы о ближнем в рамках современных практик. 
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