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6 декабря 1898 г. в жизни Киево-Покровского 
монастыря произошло долгожданное событие — 
торжественное открытие больницы и лечебни-
цы. При этом начальник края генерал-адъютант 
М.И. Драгомиров объявил, что «Ея Император-
скому Высочеству Великой княгине Александре 
Петровне, Августейшей строительнице Киево-
Покровского общежительного монастыря, сооб-
щено господином Министром финансов, что по 
его докладу государь Император Высочайше по-
велеть соизволили именовать больницу и лечеб-
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В статье повествуется о Киевском Покровском монастыре-больнице (лечебнице для приходящих), оказывав-
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Император Николай II Высочайше повелеть соизволил именовать больницу и лечебницу для приходящих боль-
ных в этом монастыре “Бесплатною больницею и лечебницею для приходящих больных императора Николая II 
при Киевском женском общежительном монастыре”». В статье затронута деятельность замечательного врача 
Николая Викторовича Соломки, сподвижника великой княгини Александры Петровны, который, обращаясь к 
своим коллегам и монастырским сёстрам, находил нужные слова, касаясь их духовно-нравственного влияния на 
больных. Лечебное дело в Киевском Покровском монастыре-больнице было отмечено высокой оценкой со сторо-
ны такого авторитетного лица и государственного деятеля, как академик Георгий Ермолаевич Рейн (в будущем 
многолетний председатель Медицинского совета Министерства внутренних дел, первый главноуправляющий 
Главного управления государственного здравоохранения). Благодаря найденному автором статьи отчёту доктора 
А. Туркевича о научной командировке в Киевский Покровский монастырь-больницу, мы можем судить об исклю-
чительном положении дел в лечебных учреждениях этого монастыря. При этом становятся очевидными те дости-
жения, которые подняли монастырь-больницу на небывалую высоту. Не случайно врачи-делегаты «VI Пироговско-
го съезда» и врачи-делегаты «Х съезда русских естествоиспытателей и врачей», знакомясь с Киевским Покровским 
монастырём-больницей, дали высокую оценку всем его больничным заведениям и медицинскому персоналу.
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ницу для приходящих больных в оном монасты-
ре “Бесплатною больницею и лечебницею для 
приходящих больных императора Николая II 
при Киевском женском общежительном монас-
тыре”» [3, С. 6].

Произошедшие изменения заставляли устро-
ителей лечебных учреждений монастыря ещё 
больше уделять им внимания, чтобы оправдать 
дарованное новое название и чтобы обращавши-
еся за медицинской помощью в монастырские 
больницу и лечебницу соотечественники и ино-
странцы справедливо считали их образцовыми.

Почётный лейб-хирург Н.В. Соломка про-
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изнёс в тот памятный день замечательную 
речь, в которой кратко указал на важные вехи 
в развитии лечебных учреждений монастыря: 
«В 1893 году Ея Императорскому Высочеству, в 
память счастливо перенесённой тяжёлой опе-
рации, угодно было расширить и ранее сущес-
твовавшую при монастыре больницу, для чего 
в течение 1893, 1894 и 1895 гг. в этой больнице 
были сделаны переделки, пристройки, произве-
дён капитальный ремонт здания, приобретена 
обстановка, инвентарь больницы. Одновременно 
расширена лечебница для приходящих больных, 
выстроена новая аптека» [4, С. 8].

Далее Н.В. Соломка привёл цифры, касаю-
щиеся деятельности больницы: «Благодаря этим 
перестройкам, больница до 1897 года работала не-
полные годы; так, за 9 месяцев 1893 года она при-
няла 151 больного… на которых сделана 31 опера-
ция, за 7 месяцев 1894 года принято 180 больных, 
сделано 80 операций, за 8 месяцев 1895 года при-
нято 182 больных, сделано 115 операций, и за 
6 месяцев 1896 года принято 283 больных, сдела-
но 200 операций. В 1897 году больница работала 
уже полный год; принято 455 больных, сделано 
305 операций. Наконец, за 11 месяцев текущего 
года больница приняла 399 больных, сделано 
243 большие операции. Всего, следовательно, за 
4,5 года работы больница приняла 1650 больных, 
сделано 974 операции» [3, С. 9].

Параллельно расширилась и помощь в 
бесплатной лечебнице для приходящих боль-
ных; за 10 месяцев 1895 г. там были приняты 
11 655 больных (22 604 посещения), в 1897 г. — 
23 962 (53 581 посещение), за 11 месяцев 1898 г. — 
30 175 больных (73 527 посещений). Всего за 
время существования лечебницы была оказана 
медицинская помощь 86 443 больным (189 631 по-
сещение). Пациентам выдано бесплатно лекарств 
по 220 462 рецептам.

В своей речи Н.В. Соломка кратко сформули-
ровал, каким образом в России формировались 
лучшие традиции, которые с течением времени 
следовало ценить, беречь и прививать каждой 
сес тре, ухаживающей за больными. Отдавая дань 
монастырским сёстрам милосердия, трудившим-
ся на поприще ухода за больными, Н.В. Солом-
ка как практикующий врач-хирург заявил: «До-
рогие сёстры! Пришли Вы сюда ради спасения 
души, ради трудов и служения Богу в тиши мо-
настыря. Никто из Вас и не думал, что Вам при-
дётся быть участницами, притом столь близки-
ми, трудного дела по уходу за больными. Находя 
пример высокого служения ближнему в лице Ея 
Имп. Высочества, постоянно руководимые Ею, 
Вы своею деятельностью заслужили высшую по-
хвалу. Никто не будет спорить с тем, что в деле 
лечения больных на первом месте должен быть 
уход за больными. Что бы мог сделать врач без 
Вашего ухода? Правильное постановление рас-
познавания болезней или же другие назначения 
лекарства, блестяще выполненная операция — 
могут принести пользу больному только при ус-
ловии правильного ухода за ним; всякий из нас 

хорошо знает, как трудно ухаживать и выхажи-
вать больных» [3, С. 11–12]. Не забыты им были и 
те, кто умер, выполняя свой долг: «Память же о 
тех сёстрах, которые сами заражались и заболева-
ли при уходе за больными, память о тех сёстрах, 
которые в цвете сил скончались при исполнении 
своего долга, не должна быть нами никогда за-
бываема и должна быть примером для всех нас. 
Вы ведь знаете, что нет большей любви, да кто 
душу свою положит за други своя; знаете также 
апостольские слова: друг друга тяготы носите, и 
тако исполните закон Христов (Гал. 5, 22–26)» [3, 
С. 12].

Военному врачу-хирургу Н.В. Соломке уда-
лось показать, что в монастырских лечебных 
учреждениях возник союз сотоварищей — врачей 
и монастырских сестёр, и что все они были спло-
чены главным делом их жизни — служением 
ближнему.

Кем же был этот замечательный врач, спод-
вижник великой княгини Александры Петров-
ны, нашедший нужные слова, обращённые к 
коллегам?

Николай Викторович Соломка родился 
1 марта 1856 г. в Екатеринославской губернии в 
семье инженера путей сообщения. По окончании 
курса в Нижегородской классической гимназии 
поступил в 1875 г. в Императорскую медико-хи-
рургическую академию. В 1886–1887 гг. был из-
бран вторым, а затем первым секретарём Импе-
раторского Кавказского медицинского общества.

В 1887 г. командирован на казенный счёт в 
Императорскую военно-медицинскую академию 
для усовершенствования в хирургии. В 1887–
1888 учебном году сдал экзамен на степень док-
тора медицины [4, С. 43]. В декабре 1888 г. назна-
чен старшим ординатором Сурамского военного 
госпиталя. В марте 1889 г. защитил диссертацию 
на степень доктора медицины под заглавием 
«Высокое камнесечение», а в июле того же года 
получил звание военно-полевого хирурга.

В ноябре 1889 г. Н.В. Соломка был назначен 
старшим ординатором Киевского военного гос-
питаля (прибыл туда в январе 1890 г.). Три года 
был ассистентом госпитально-хирургической 
клиники профессора Ф.К. Борнгаупта. В апреле 
1892 г. медицинским факультетом Император-
ского Киевского университета Св. Владимира он 
был избран приват-доцентом по предмету хирур-
гической диагностики. 30 августа 1894 г. пожало-
ван в почётные лейб-хирурги Двора Его Величес-
тва. В октябре 1896 г. назначен консультантом по 
хирургии Киевского госпиталя.

В марте 1899 г. отчислен с должности кон-
сультанта с назначением состоять при особе ве-
ликой княгини Александры Петровны. В ноябре 
того же года стал главным врачом госпиталя. В 
апреле 1902 г. произведён в чин действительного 
статского советника; в декабре назначен корпус-
ным врачом 21-го армейского корпуса.

В военно-походной жизни доктору Соломке 
пришлось перенести много тягот: он был в сраже-
нии под Горним Дубняком, под Плевной, учас-
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твовал в походах по Софийскому шоссе в отряде 
генерала Гурко, работал на перевязочном пункте 
в сражении при Правеце. В период своей военно-
полевой жизни доктор перенёс и войсковые бо-
лезни: сыпной тиф, кровавый понос и малярию.

О заслугах Н.В. Соломки в военно-медицин-
ском деле убедительно сказано в посвящённом 
ему некрологе. «Он любил скромное звание во-
енного врача, гордился им… Ещё являясь кон-
сультантом по хирургии в Киевском военном 
госпитале, он выдвинул в 1897–1898 гг. на оче-
редь такой важный и давно назревший вопрос, 
как зубоврачевание в войсках — “по его почину 
и под его непосредственным руководством был 
открыт в госпитале зубоврачебный кабинет, в 
котором могли пользоваться как нижние чины, 
так и офицеры, а военные врачи и теоретически, 
и практически изучать зубоврачебное искусство. 
Создалась, таким образом, первая русская воен-
ная зубоврачебная школа”. Своими докладами в 
Военно-санитарном обществе он сумел возбудить 
интерес к этому делу не только среди военных 
врачей, но и в среде высшего местного военного 
начальства, благодаря чему зубоврачебное дело 
было поставлено в Киевском военном округе на 
твёрдую почву. По примеру Киевского госпита-
ля стали открываться зубоврачебные кабинеты и 
при других госпиталях и лазаретах округа. При-
меру же Киевского округа стали следовать дру-
гие округа, и вообще интерес к зубоврачеванию 
среди военных врачей значительно поднялся, 
и на VIII Пироговском съезде было посвящено 
уже несколько докладов этому вопросу. Можно 
сказать без преувеличения, что рациональное зу-
боврачевание в нашей стране обязано своим су-
ществованием всецело… Николаю Викторовичу... 
Сделавшись главным врачом госпиталя (1899), 
он хотел показать всем, что госпитальные боль-
ные могут служить богатейшим источником для 
научных работ и наблюдений, включая, по его 
словам, “массу интереснейших казуистических 
случаев”. И действительно, в медицинских со-
вещаниях госпиталя никогда ещё и не делалось 
столько научных сообщений, как за его время. 
Им же устроен в госпитале рентгеновский каби-
нет. Была сделана попытка создания историко-
анатомического музея» [4, С. 44–45].

Великая княгиня Александра Петровна в 
книге «Мои воспоминания о врачах» (1894) вы-
ражала «глубокую благодарность Феодору Карло-
вичу Борнгаупту». Ибо ему, как писала великая 
княгиня, она была обязана тем, «что познакоми-
лась и близко узнала светлую личность Николая 
Викторовича» (Н.В. Соломки). Этот, по её сло-
вам, почти ещё юноша внушал к себе уважение, 
как к опытному старцу: «В этой личности редкое 
и поражающее сочетание блистательного, выдаю-
щегося ума с душевною теплотою и необыкновен-
ною сердечностью! Соломка — это олицетворение 
правды и гражданского мужества! Долг, труд, 
наука — это его знамя! Любовь к страждущему 
человечеству — его девиз!» [4].

Действительно, жизненный путь доктора 

Н.В. Соломки — свидетельство того, что он 
каждодневно шёл по пути совершенствований 
профессиональных знаний для полноценного 
служения страждущим. По словам августейшей 
строительницы Покровского монастыря, «док-
тору Соломке обязана всем больница Имп. Ни-
колая II». И ещё: «...больничное дело основано 
всецело его трудами» [4, С. 45].

Во время проходившего в Киеве в 1898 г. 
Х съезда русских естествоиспытателей и вра-
чей двери монастыря-больницы были широко 
открыты для его участников. Варшавский про-
фессор М. Зенец при осмотре Киево-Покровского 
монастыря-больницы вынес такие впечатления: 
«Больница эта состоит из двух частей — лечеб-
ницы для приходящих и собственно женской 
больницы для стационарных больных. Все эти 
учреждения расположены на обширной площа-
ди, представляющей из себя как бы сад на хол-
мистой местности, а несколько вдали виднеется 
необъятный горизонт полей, представляющий 
резервуар чистого воздуха».

Профессор последовательно осмотрел все ле-
чебные учреждения монастыря: «Я начал свой 
осмотр с лечебницы для приходящих, которая 
внутри расположена в виде прямоугольного крес-
та. В правом и левом крыле устроены кабинеты 
по всевозможным специальностям. Каждый 
кабинет снабжён всеми необходимыми принад-
лежностями по своей специальности… Осмотрев 
эту амбулаторию, для которой сделано всё, что 
можно сделать по последнему слову науки и 
техники, я отправился в больницу для стаци-
онарных больных. Эта больница представляет 
собой прекрасное двухэтажное здание, в кото-
ром помещаются небольшая домашняя церковь, 
столовая для больных, два операционных зала, 
которые блещут чистотой, светом и изяществом 
обстановки, палаты для хирургических больных: 
женщин и детей…».

М. Зенец был представлен великой княгине 
Александре Петровне. «На вопрос, как же мне 
понравилась больница, я ответил, что в востор-
ге от всего виденного и что здесь нечто подобное 
тому, что я видел в некоторых больницах Берли-
на и новых клиниках Москвы». В дальнейшем 
разговоре выяснилось, что эта больница должна 
превратиться в нечто большее. Простой народ, 
ежегодно тысячами посещающий Киев на бого-
молье, разнёс далеко сведения об этой больнице. 
«И вот сюда стали приводить слепых, глухоне-
мых и, вообще, калек всякого рода и просто остав-
лять их здесь, к счастью, не на произвол судьбы, 
а на попечение монастыря…». Профессор не мог 
не упомянуть о том, что «при больнице имеется 
единственный в Киеве кабинет для снятия фото-
графий лучами Рентгена, служащий целям не 
только этой, но и других киевских больниц».

Практически все участники Х съезда рус-
ских естествоиспытателей и врачей, осмотрев 
врачебные учреждения Покровского монастыря, 
признали их гордостью не только Киева, но и во-
обще России.



700

История медицины

В 1898 г. врачебный персонал больницы по-
полнился консультантом по внутренним болез-
ням. На эту должность был приглашён приват-
доцент Императорского Киевского университета 
Св. Владимира В.Ф. Бушуев. Этот врач к тому 
времени уже имел известность благодаря своим 
медицинским исследованиям [3, С. 247].

Лечебное дело в Киевском Покровском монас-
тыре-больнице получило высокую оценку со сторо-
ны такого авторитетного лица и государственного 
деятеля, как академик Георгий Ермолаевич Рейн 
(в будущем многолетний председатель Медицин-
ского совета Министерства внутренних дел, пер-
вый главноуправляющий Главного управления 
государственного здравоохранения).

9 декабря 1898 г. Киевское акушерско-гине-
кологическое общество на своём годичном за-
седании приняло постановление об избрании в 
почётные члены великой княгини Александры 
Петровны. Профессор Г.Е. Рейн как член депу-
тации от акушерско-гинекологического общества 
преподнёс княгине диплом и выступил с речью: 
«Ваше Императорское Высочество! Акушерско-
гинекологическое общество в Киеве, состоящее 
при Императорском Университете Св. Влади-
мира, единогласно избрало Вас своим почётным 
членом и постановило почтительнейше просить 
Вас через особую депутацию не отказать принять 
диплом на это звание. Избранием своим Общес-
тво старалось выразить главное чувство благогове-
ния, которое питают врачи и люди науки к раз-
носторонней и обширной деятельности Вашего 
Высочества на поприще подаяния помощи ближ-
нему. Никому так хорошо не известно, как вра-
чам, сколько вложено Вами труда, энергии и серд-
ца при создании в стенах Покровского монас тыря 
обширной образцовой больницы со специальны-
ми отделами хирургическим, гинекологическим 
и терапевтическим, с самою обширною в Киеве 
амбулаторией со всеми приспособлениями не 
только для лечения больных и ухода за ними, но 
и для разработки научных вопросов. В больнице 
Покровского монастыря, ныне принятой под Вы-
сочайшее покровительство Государя Императора, 
больные находят не только врачебную помощь, 
но и материнский уход, одухотворяемый высо-
кими христианскими воззрениями Ея Авгус-
тейшей основательницы и работницы, а врачи, 
имеющие счастье работать в больнице, черпают 
в непосредственной помощи Вашего Величества 
высокую нравственную поддержку в своей труд-
ной деятельности. Россия может считать за вели-
чайшее счастье, что в ея первопрестольном граде 
Киеве воздвигнут руками Вашего Высочества 
памятник христианской любви к человечеству, 
равного которому нет во всём мире» [6, С. 1118].

Лечебные учреждения Покровского монасты-
ря, вызывавшие удивление даже у иностранцев, 
были созданы фактически за пять-шесть лет. При 
этом нельзя не поражаться энергии Августейшей 
строительницы — княгини-подвижницы, и её 
ближайшего неутомимого помощника — первого 
старшего врача больницы доктора Соломки.

Великая княгиня Александра Петровна 
трудилась, не покладая рук. В этой деятельнос-
ти застала её предсмертная болезнь. Однако и 
во время болезни она не переставала интересо-
ваться своей обителью, больницей и больными. 
«1900 год стал годом скорби и горя в жизни боль-
ничных учреждений императора Николая II 
в Киеве, созданных великой духом женщиной, 
великой княгиней Александрой Петровной, в 
инокинях Анастасией. 13 апреля 1900 г. отошла 
в вечность Августейшая создательница многих 
благотворительных и медицинских учреждений 
в России, посвятившая свою жизнь и деятель-
ность великой любви к ближнему и больному, 
обездоленному, сирому человеку. В числе много-
численных памятников, созданных её умом и 
сердцем, больничные учреждения служат и бу-
дут служить самым грандиозным и вечным вос-
поминанием о великой царственной труженице, 
о её безграничной любви к ближнему, об этой 
истинной матери всех скорбящих и сирых» [7, 
С. 31–32].

Великая княгиня Александра Петровна скон-
чалась в 1 час 20 минут в ночь с 12 на 13 апреля 
1900 г. Это произошло в один и тот же день, час 
и минуты, когда скончался её супруг, великий 
князь Николай Николаевич, девятью годами 
ранее. Она была похоронена в простом сосновом 
гробу, отпевали её так, как она и просила, — без 
всякой мирской славы, суеты и без венков и цве-
тов. На могиле, согласно завещанию усопшей, по-
ставили скромный деревянный крест.

Опубликованный в это время Манифест сви-
детельствовал: «Возвещая о сем горестном собы-
тии всем Нашим верноподданным, Мы пребыва-
ем уверены, что они, разделяя скорбь, постигшую 
Императорский Дом Наш, соединяют тёплые мо-
литвы свои с нашими об упокоении в царствие 
праведных душ усопшей инокини Анастасии, в 
мире Великой княгини Александры Петровны, 
и сохраняют благодарную память об Ея самоот-
верженных трудах, посвящённых делам христи-
анского милосердия и подаче врачебной помощи 
неимущим больным в устроенной Ею в городе 
Киеве Покровской обители» [2, С. 1].

Кончина великой княгини стала ударом для 
её сподвижника и единомышленника Николая 
Викторовича Соломки, привела к ухудшению его 
здоровья и преждевременной смерти 23 января 
1903 г. В последние годы жизни ему пришлось 
пережить тяжёлые дни беспокойства о будущем 
больничных монастырских учреждений, пока не 
последовало Высочайшее повеление об отпуске 
на их содержание определённой суммы из госу-
дарственного казначейства и не была обеспечена 
судьба созданных учреждений. Несмотря на по-
несённые утраты, Киевский Покровский монас-
тырь-больница продолжал функционировать.

В журнале «Русский врач» мы встречаем та-
кую заметку: «При бесплатной больнице и лечеб-
нице Киевского Покровского женского монас-
тыря учреждены новые должности прозектора 
и 2-х врачей ординаторов» (данные приведены 
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со ссылкой на «Правительственный вестник» от 
31 марта 1903 г.) [5, С. 583].

Больничные учреждения монастыря заявили 
о себе и как образовательные учреждения: они 
послужили бесплатной школой для слушатель-
ниц Высших курсов при Киевском женском ме-
дицинском институте. В 1911 г. врачебный коми-
тет организовал при больнице бесплатные курсы 
для подготовки запасных сестёр милосердия. 
Врач А. Туркевич написал отчёт о научной ко-
мандировке в Киевский Покровский монастырь-
больницу для научно-практических целей (опу-
бликованный во «Врачебно-санитарной хронике 
Киевской губернии», 1908, №1–2.).

К 1908 г. Киевский Покровский монастырь-
больница, называвшийся в народе «домом Кня-
гини», постепенно превращается в обширное уч-
реждение, включавшее амбулаторную лечебницу, 
аптеку, изоляционный барак, хирургическую 
больницу с гинекологическим отделением, тера-
певтическую больницу с детским отделением, ба-
раки общей хирургии и патологоанатомический 
институт.

«В амбулатории работает около 30 врачей-
специалистов, некоторые бесплатно, — отмечал 
А. Туркевич, подробно ознакомившийся с монас-
тырём-больницей. — Количество амбулаторных 
больных бывает от 300–400 человек в день, сюда 
приезжали со всего юго-западного и северо-запад-
ного края».

А. Туркевич описал хирургическое отделе-
ние: «Хирургическая больница с гинекологи-
ческим отделением всего на 60 кроватей, поме-
щается в двухэтажном здании, устроенном по 
коридорной системе. Здесь находятся: палаты 
для больных, 2 операционных (верхняя и ниж-
няя), 2 перевязочных, 2 ванных, 2 столовых, 
маленькая домовая церковь и кабинет врачей, 
кроме того, 2 веранды, где больные в тёплое 
время года пользуются свежим воздухом. Везде, 
конечно, идеальная чистота, в палатах пол, сте-
ны и потолок выкрашены белой масляной крас-
кой, одеяла и халаты также белого цвета. При 
посещении больных родственники и знакомые 
обязательно одевают халаты».

«Имея задачей своей командировки хирур-
гию, — писал далее А. Туркевич, — я посещал 
только хирургическую амбулаторию и притом в 
часы, свободные от операций в больнице. Так-
же посетил раза три кабинет электротерапии, 
массажа и ортопедии, где удалось наблюдать 
производство электролиза сосудистых опухолей, 
которые часто совсем нельзя удалить хирурги-
ческим путём. Лечение таких неоперативных 
случаев электролизом и с большим успехом 
применяется в Киеве в Покровской больнице. 
В 1899 г. вышла об этом известная работа орди-
натора хирургического отделения Покровской 
больницы А.И. Яновского «К лечению ангиом 
электролизом» (Киев, 1899 г.)».

Для А. Туркевича представляло интерес по-
ложение дел, связанных с асептикой и антисеп-
тикой в хирургическом отделении: «Операции 

производятся каждый день, исключая праздни-
ки: после операции делают перевязки раньше 
оперированным. Здесь я имел возможность на-
блюдать предоперационную подготовку перед 
такими операциями, как чревосечение; все при-
нимающие участие в операциях или также и 
присутствующие обязательно принимают ванну 
в больнице или моют голову и надевают чистое 
бельё, приготовленное в нескольких экземпля-
рах в ванной; в предоперационной комнате ски-
дают обыкновенные халаты и надевают стери-
лизованные, на голову белые колпаки, а на ноги 
поверх штанов и ботинок белые холщовые чул-
ки, и уже в таком виде входят в операционную».

С нашей точки зрения, доктору А. Турке-
вичу удалось обозначить важные для будущего 
акценты при подготовке к оперативному вме-
шательству. Они мало известны историкам ме-
дицины.

«При операциях помогают, — констатировал 
А. Туркевич, — хорошо обученные и строго дис-
циплинированные сёстры-монахини; каждая 
сестра имеет свои определённые обязанности; 
одна подаёт инструменты, другая марлевые 
компрессы, салфетки, третья поддерживает 
нижнюю челюсть во время наркоза и проч.».

От внимательного взгляда прикомандиро-
ванного наблюдательного врача не ускользну-
ла ни одна деталь: «После операции больные 
перевозятся в палату на особой, очень удобной 
и простой тележке и поручаются наблюдению 
опытной сиделки-сестры… После резекции коле-
на больные начинают ходить рано, и их таких 
долго не держат. Городские больные, которые 
могут ходить, приходят на перевязку из города 
в амбулаторию».

Благодаря найденному нами отчёту доктора 
А. Туркевича о научной командировке в Киев-
ский Покровский монастырь-больницу, красно-
речиво свидетельствующему об исключительном 
положении дел в лечебных учреждениях этого 
монастыря, становятся очевидными те дости-
жения, которые подняли монастырь-больницу 
на небывалую высоту. Не случайно врачи-деле-
гаты VI Пироговского съезда, знакомясь с Киев-
ским Покровским монастырём-больницей, дали 
высокую оценку всем его больничным заведени-
ям и медицинскому персоналу.

В заключение нужно сказать, что деятель-
ность Киево-Покровского монастыря-больницы 
(Св. Синод) следует рассматривать в контексте 
с действовавшей ведомственной системой до-
революционного российского здравоохранения, 
работавшей в то время как успешный и совер-
шенный механизм. 6 декабря 1898 года импера-
тор Николай II принял решение принять боль-
ницу и лечебницу для приходящих больных в 
указанном монастыре под своё покровительство 
(а следовательно, дать ей государственное финан-
сирование), назвав её «Бесплатною больницею и 
лечебницею для приходящих больных импера-
тора Николая II при Киевском женском обще-
жительном монастыре». И даже после ухода из 
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жизни великой княгини Александры Петровны 
(в иночестве Анастасии) финансирование этого 
монастыря-больницы продолжилось из государ-
ственного казначейства. Это, несомненно, было 
отнюдь не проявлением благотворительности, 
а результатом последовательно проводимой ме-
дико-социальной политики императора Нико-
лая II.

В оказании медицинской помощи всем боль-
ным, приходившим в Киевский Покровский 
монастырь-больницу, участвовал профессиональ-
но подготовленный медицинский персонал раз-
личных российских ведомств: представителей 
Киевского военного госпиталя (Военное ведом-
ство), представителей гражданского ведомства 
(Минис терство внутренних дел).

Превосходно оборудованные лечебные заве-
дения монастыря-больницы имели в своём рас-
поряжении приборы для «снимков по Рентгену». 
Однако больница не ограничивалась производ-
ством рентгенологических снимков только для 
«своих больных». Снимки делали всем больным, 
направляемыми для этого различными город-
скими киевскими лечебными заведениями (Ки-
евское городское общественное самоуправление).

Больница и лечебница для приходящих 
больных в указанном монастыре стали медико-
образовательной базой для представительниц 
Киевских высших женских курсов (при Киев-
ском женском медицинском институте, Минис-
терство народного просвещения), а также базой 
для приезжавших в монастырь для усовершен-
ствования своих знаний в научные командиров-
ки провинциальных земских врачей (Министер-
ство внутренних дел). Государственный деятель, 
академик Г.Е. Рейн рассматривал Покровский 
монас тырь-больницу даже как базу «для разра-
ботки научных вопросов».

24 ноября 2009 г. в актовом зале Киево-Пе-
черской лавры под председательством митро-
полита Киевского и всея Украины Владимира 
подвижница благочестия инокиня Анастасия 
была причислена к лику местночтимых святых 
Киевской епархии. Святая подвижница благо-
честия инокиня Анастасия Киевская стала не 
просто создательницей «Института монастыр-
ских сестёр» — образцового «Института ухода за 
больными», она сама явилась образцовым приме-
ром в сестринском деле. Нам же нужно помнить 
важное изречение святой Анастасии Киевской: 
«Единственное на земле неотъемлемое счастье — 
это служение больным, в какой бы форме оно ни 

проявлялось». Это высказывание, несомненно, 
должно войти в сокровищницу истории сестрин-
ского искусства.
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