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ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА 
В ОБРАЗЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

В статье проанализировано восприятие образа последней русской 
императрицы Александры Федоровны различными слоями населения 
Российской империи, рассмотрен один из вариантов репрезентации это
го образа и влияние на его восприятие политических и культурных про
цессов начала XX века.
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рестиж власти во многом зависит от того, насколько успешно осуществля
ется ее репрезентация в обществе. На авторитет последнего российского 
императора значительное влияние оказывало отношение общества к импе
ратрице Александре Федоровне.

В годы Первой мировой войны для патриотической мобилизации ис
пользовался образ императрицы, связанный с благотворительной и медицинской дея
тельностью. Царица была инициатором, вдохновителем и покровителем многих соот
ветствующих проектов, она иногда финансировала их из своих личных средств, а также 
выступала в роли организатора, покровителя, а порой и в качестве непосредственного 
исполнителя -  шитье и вышивки ее работы продавались на благотворительных аукцио
нах, она лично посещала бедняков и больных [1, с. 115].

Сразу же после начала Первой мировой войны императрица стала инициатором ряда 
новых патриотических начинаний. Так, состоящий под председательством царицы Ко
митет попечительства по трудовой помощи по ее инициативе открыл прием заказов на 
изготовление предметов снаряжения военных госпиталей и солдатского белья и одежды 
[2, с. 105]. К патриотической деятельности членов царской семьи по сбору денежных 
средств на нужды войны разными способами привлекалось внимание общества [1, с. 116]. 
Информация о подобной деятельности царицы и ее дочерей преследовала и пропаганди
стскую цель: она должна была способствовать патриотически-монархическому сплоче
нию общества воюющей страны вокруг престола [4, с. 364].

Однако вскоре царица Александра Федоровна перестала довольствоваться ролью 
высочайшей благотворительницы и организатора новых медицинских учреждений. Она 
сама решила принять непосредственное участие в лечении больных и раненых офицеров 
и солдат [4, с. 365].

Белая форма с красным крестом полюбилась императрице, в этом платье она на вре
мя теряла свою исключительность, приобретала тем самым некоторую анонимность и 
становилась одной из многих русских женщин, облачившихся в сестринскую форму. Это, 
по словам близких к ней придворных, позволяло ей преодолевать ее обычную застенчи
вость. Однако, как мы увидим, именно эта анонимность создавала немало проблем для 
репрезентационной политики императрицы [5, с. 236].

Подобно царю, который во время войны желал выглядеть как «простой офицер» 
императорской армии, царица желала предстать перед страной как «простая сестра ми
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лосердия». Война, требовавшая сознательной мобилизации миллионов простых людей, 
была воспринята царской семьей как сигнал к личному, бытовому и в то же время демон
стративному, репрезентационному упрощению [5, с. 237].

Вопреки ожиданиям императрицы русское общество не всегда оценивало этот патри
отический поступок по достоинству. Стремление царицы быть «одной из многих» сестер 
милосердия противоречило распространенным образцам восприятия членов император
ской семьи. Императрица подчас была совершенно неотличима в ряду иных сестер мило
сердия. Эта анонимность, которую так ценила Александра Федоровна, обернулась для 
нее репрезентационной ошибкой [5, с. 238]. Даже в глазах убежденных монархистов ца
рица теряла свой престиж. «Обмывая солдатам ноги», она утрачивала в глазах привер
женцев монархии свою царственность, снисходила на степень простой «сестрицы», а то и 
вовсе госпитальной прислужницы [5, с. 239].

Следует отметить, что сам образ сестры милосердия в годы войны вызывал негатив
ное отношение в самых широких слоях населения [3, с. 69]. Отзвуки крайне негативного 
отношения к сестрам милосердия можно почувствовать в докладе представителя войско
вых комитетов Западного фронта на заседании Гельсингфорсского Совета депутатов 
армии, флота и рабочих 29 апреля 1917 г. В числе важнейших задач, стоящих перед арми
ями фронта после революции, он называл «удаление сестер милосердия, так как боль
шинство из них опорочивает армию своим поведением» [3, с. 70].

Из-за царившего в обществе негативного отношения к образу сестры милосердия 
императрица теряла свой авторитет. В этом контексте и до революции любая официаль
ная информация о патриотической деятельности царицы и царевен в госпиталях могла 
«прочитываться» массовым сознанием как убедительное подтверждение самых фантас
тических слухов об их предположительном аморальном поведении. По свидетельствам 
современников, распространение слухов и сплетен о царице и великих княжнах, олицет
ворявших образ сестры милосердия, «растлевало» сознание широких масс столицы 
[5, с. 241].

Таким образом, образ сестры милосердия, который был выбран императрицей Алек
сандрой Федоровной для репрезентации царской власти в годы первой мировой войны, 
можно назвать неудачным. Это объясняется как специфическим отношением к сестрам 
милосердия в годы войны, так и тем, что в глазах общества царственная особа не должна 
была снисходить до простой сестры милосердия. Подобное поведение и в глазах просто
го народа, и среди высшего света в некоторой степени дискредитировало личность са
мой императрицы.
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