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Abstract 
The article is dedicated to the 200th anniversary of the birth of Empress Maria Alexandrovna, nee 

Maximiliana Wilhelmina Augusta Sophia Maria, Princess of Hesse and the Rhine, wife of Russian Emperor 
Alexander II the Liberator. The materials were biographical studies devoted to Empress Maria, as well as 
memoirs of her contemporaries. The research methods used are the historiographical method, 
the classification method, and the synthesis method. 

Maria Alexandrovna became famous as the creator of the state welfare system in the Russian Empire. 
With German pedantry, multiplied by the sense of generosity and justice characteristic of Russians, Maria 
Alexandrovna creates a network of women's educational institutions/gymnasiums named after her 
―Mariinsky‖, which have become a model in terms of the quality of education, and the process of their 
organization has become the benchmark of the system of state charity in the educational sphere. The branch 
of the Red Cross in the Russian Empire, whose purpose was to provide medical assistance to those in need, 
had the largest budget of all charitable organizations during the lifetime of the Empress.  

One of the results of the Empress's work was the fact that charity and patronage became an honorable, 
widespread, popular and very widespread business in the Russian Empire, not only at the state level, but 
also, above all, at the level of ordinary subjects. Biographers note the poor health, but very strong and at that 
time complex character of the Empress, while invariably pointing out such traits as pedantry, thrift, kindness 
and altruism. Maria Alexandrovna found the meaning of her life at the Russian court precisely in helping 
those in need and was faithful to this principle until the last minutes of her life. 

Keywords: Empress Maria Alexandrovna, 1824–1880, the Mariinsky institutions, the welfare system 
in the Russian Empire, the system of state charity. 

 
1. Введение 
Императрица Мария Александровна (1824–1880 гг.) является знаковой фигурой в русской 

истории, так как фактически первой создала полномасштабную государственную систему 
благотворительности в целом и возвела благотворительную деятельность, меценатство и 
вспомоществование в ранг уважаемых и почетных деяний среди российских подданных. 
Ее философия жизни, в которой благотворительность занимала одну из ключевых мест, оказалась 
весьма популярной и уважаемой в Российской империи, а учебные заведения, открытые Марией 
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Александровной, стали эталоном качества образования и государственной системы 
вспомоществования. 

 
2. Материалы и методы 
Материалами данной рукописи послужил комплекс биографических исследований, а также 

мемуаристика, посвященная деятельности императрицы Марии. 
Что касается источников, то абсолютное большинство таковых о личности Марии 

Александровны – это воспоминания ее родственников, двора и приближенных, среди которых были 
придворные, фрейлины, высшие чиновники, обслуживающий персонал и пр.  

Из мемуарных источников, прежде всего, выделим воспоминания ее сына, императора 
Александра III Миротворца, в которых он дает характеристику не только исходя из родственных 
отношений и восприятия ее как матери, но и некоторым деловым качествам характера, в числе 
которых особенно делает акцент на таких свойствах личности, как пунктуальность, 
работоспособность, высокий уровень эмпатии, великодушие и доброта (Александр Третий, 2001). 
Биограф Марии Александровны, адмирал Дмитрий Сергеевич Арсеньев, воспитатель великих князей 
Сергея и Павла, сыновей Александра II и братьев императора Александра III, также отмечал доброту 
и энергичность императрицы (Арсеньев, 1911; Арсеньев, 2019). 

Министр внутренних дел, министр государственного имущества, а также премьер-министр при 
Александре II граф Петр Александрович Валуев упоминал ее внутреннюю потребность помогать 
людям, отмечая, что это был своеобразный стиль жизни и образ мыслей императрицы (Валуев, 1961). 

Славянофил, историк и общественный деятель Константин Дмитриевич Кавелин был весьма 
далек от императорского двора, но в своих трудах достаточно много внимания уделял деятельности 
императрицы Марии, справедливо полагая, что она всецело разделяет славянофильские либеральные 
взгляды и в душе является истинной либералкой (Кавелин, 1898). 

Придворные дамы, в частности М.А. Паткуль (Паткуль, 1903), А.А. Толстая (Толстая, 1996), 
А.Ф. Тютчева (Тютчева, 1990), А.И. Яковлева (Яковлева, 1888), отмечали порядочность, честность в делах 
и фанатичную набожность Марии Александровны, а также преданность супружеским обязательствам и 
беззаветную (а на закате жизни Александра II – и безответную) любовь к своему мужу. 

И.И. Маркелов указывает на непростой характер императрицы, дотошность в 
непринципиальных вопросах, «девическое» упрямство и особое умение влиять на своего порой 
легкомысленного супруга, причем по большей части в лучшую сторону (Маркелов, 1898). 

Милосердие в характере, женственность и весьма высокая морально-нравственная конституция 
отмечается в мемуарах военного министра, генерал-фельдмаршала, графа Дмитрия Алексеевича 
Милютина (Милютин, 1947), великого князя Константина Константиновича Романова (Романов, 
1998) и др. 

Также в качестве материалов использовались и биографические исследования, в частности 
работы И.В. Зимина (Зимин, 2011a; Зимин, 2011b; Зимин, 2014; Зимин, Соколов, 2015 и др.), 
А.В. Володько (Володько, 2021a; Володько, 2021b), В.В. Пономаревой (Пономарева, 2013), 
А.Н. Позднякова (Поздняков, 2024), В.И. Федорченко (Федорченко, 2003) и др. 

Методология данного исследования включает комплекс исторических и общенаучных методов 
и принципов исследования. Основным методом исследования стал так называемый контент-анализ 
(историографический метод), который на основе указанных материалов предполагает изучение 
отдельных биографических аспектов жизни императрицы Марии Александровны, ее характера и 
жизненных взглядов, практической деятельности и результатов данной деятельности. 
Вспомогательными методами стали метод классификации, который применен для отграничения 
используемой литературы и источников по периоду издания, а также метод синтеза, примененный 
для формулирования результатов и выводов нашей рукописи. 

 
3. Обсуждение 
Биографических работ, посвященных императрице Марии, весьма много. Мы, прежде всего, 

отметим наиболее известные исследования, а также и наиболее интересные труды в контексте 
анализа процесса организации мариинских учебных заведений. 

Историографический комплекс считаем целесообразным классифицировать по времени 
издания, в частности, труды дореволюционного периода русской истории, советские исследования и 
современные российские труды. Несмотря на огромный пласт отечественных трудов, глубоко 
исследовать зарубежную историографию о личности императрицы Марии Александровны считаем 
нецелесообразным. 

Биографические труды о ней стали писать еще при ее жизни (см., частности, Арсеньев, 1911; 
Арсеньев, 2019).  

Практически прижизненным биографическим трудом стала монография П.П. Каратыгина 
«Императрица Мария Александровна, 1824-1880», в которой глубоко анализируется ее жизнь и к 
которой апеллирует значительное количество более поздних биографов императрицы (Каратыгин, 
1881). В дореволюционный период известность получила также статья И.В. Бертенсона 
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«Императрица Мария Александровна в ее заботах о деятельности Российского общества Красного 
Креста», опубликованная в журнале «Русская старина» (Бертенсон, 1892).  

В советский период фундаментальных исследований, посвященных Марии Александровне, 
практически не было, зато выходили мемуары ее современников из числа политиков, придворных, 
военнослужащих, приближенных к императорской чете и пр. 

Всплеск новых биографических исследований о личности императрицы был замечен в 
новейшей истории России. Среди таковых особое место занимают труды профессора И.В. Зимина, 
который глубоко изучил жизнь двора в период середины XIX – начала ХХ вв. в монографиях 
«Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX вв.» (Зимин, 2011a), 
«Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги» (Зимин, 2014), «Царские деньги. 
Доходы и расходы Дома Романовых» (Зимин, 2011b), «Благотворительность семьи Романовых. XIX – 
начало XX вв. Повседневная жизнь Российского императорского двора» (Зимин, Соколов, 2015) и др. 
Личная жизнь и деятельность императрицы Марии занимает весомое место в этих трудах.  

Повседневный быт и вкусы императрицы глубоко анализируются в иллюстрированной 
монографии Т.А. Петровой «Комнаты императрицы Марии Александровны в Зимнем Дворце» 
(Петрова, 2007). 

Организацию системы вспомоществования, в частности, развитие общества слепых в России 
анализируют Г.Н. Меженцева (Меженцева, 2020), В.И. Федорченко (Федорченко, 2003) и др. 

Вклад императрицы в образовательную деятельность исследуют В.В. Пономарева (Пономарева, 
2013), А.Н. Поздняков (Поздняков, 2024) и др.  

В историографии присутствует пласт исследований, посвященных благотворительной 
деятельности Марии Александровны, в том числе, и Мариинским женским учебным заведениям. 
Так, А.В. Володько анализирует вклад императрицы Марии Александровны в развитие женского 
образования в России (Володько, 2021a), а также процесс создания и развития российского общества 
Красного Креста (Володько, 2021b).  

Разумеется, это далеко не полный перечень трудов, приводить который в данном исследовании, 
посвященном 200-летнему юбилею Марии Александровны, мы считаем нецелесообразным. 
Короткий перечень указанных нами работ в целом позволяют понять сущность характера 
императрицы, ее взглядов и принципов, а также достижения в сфере благотворительности и 
образования. 

 
4. Результаты 
Принцесса Прирейнская и Гессенская Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария 

родилась 27 июля 1824 года1 в г. Дармштадт, расположенном в ландграфстве Гессен, и принадлежала 
к знатной династии Гессенского дома, которая уходила корнями еще к лотарингским монархам. 
В декабре 1840 года в возрасте 16 лет она стала супругой цесаревича Александра, будущего 
императора Александра II Освободителя и при переходе в православие получила имя Мария 
Александровна. Являлась этнической немкой. 

Имея весьма независимый характер и в то же время девичью непосредственность и женское 
обаяние, София Мария сразу понравилась будущему императору. Цесаревич Александр, вначале 
весьма скептически относившийся к свадьбе с представительницами Гессенской династии в силу их 
«невыразительности», заметил в ней личность и дал согласие на брак (Каратыгин, 1881: 13). Его мать 
же, императрица Александра Федоровна, напротив, не давала благословение и впервые за всю 
историю Романовской династии лично поехала в Дармштадт знакомиться с будущей невестой. 
В итоге природный ум, проницательность, сильный характер и аристократизм Марии пришлись по 
душе императрице-матери, и в будущем женщины стали достаточно близкими друзьями. 

Выйдя замуж за будущего императора, как и ее предшественница, императрица Екатерина II 
Великая, в девичестве она и не мечтала об открывшихся перед ней перспективах. Как пишет 
фрейлина Анна Тютчева, будучи по своей природе застенчивой, сдержанной и воспитанной в 
соответствующем немецком духе, Мария быстро осознала выгоды своего положения, хотя 
первоначально испытывала страх подобного брака (Тютчева, 1990: 90-91). Вместе с тем сильный и 
волевой характер, который при первом же общении заметили император Николай I и его супруга, 
позволили ей стать той, кем она в итоге стала, и заслужить в России искреннюю любовь и уважение. 

До наших дней дошло значительное количество фотографий, а также портретов Марии 
Александровны работ различных художников. По мнению современников, наиболее близким к 
реальности стал портрет 1859 года (см. Рисунок 1) немецкого литографа и живописца Франца 
Винтерхальтера, весьма востребованного придворного портретиста XIX века, рисовавшего 
аристократок, принцесс, королев и императриц всей Европы. В настоящее время портрет находится в 
Третьяковской галерее. 

 

                                                           
1 Здесь и далее – все даты по старому стилю. 
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Рис. 1. Императрица Мария Александровна (1824–1880 гг.)  
(портрет работы Ф. Винтерхальтера, 1859 г.). 

 
Личная жизнь императрицы исследована весьма полно. Вместе с тем мы хотели бы сделать 

акцент на ее достижениях в сфере создания системы государственной благотворительности, 
а достижения эти являются выдающимися. И в этой связи нельзя не упомянуть личностное влияние 
Марии Александровны на своего супруга Александра II. Как Екатерина Великая в свое время быстро 
осознала русскую сущность елизаветинской политики, так и Мария поняла приверженность супруга 
либеральным идеям. До конца жизни, даже когда личные отношения с Александром II дали 
«трещину», она оставалась его верным соратником и помощником и в деле либерального 
реформирования, и в сфере государственной благотворительности. 

Однако императрица никогда открыто не вмешивалась в политику, что многими ее 
современниками отмечалось как слабость и безынициативность (см., напр., Милютин, 1947). Однако 
приближенные императрицы говорили о феномене «серого кардинала» (см., напр., Паткуль, 1903; 
Романов, 1998; Толстая, 1996; Тютчева, 1990; Яковлева, 1888 и др.) и о том, что природный 
аристократизм и недюжинный интеллект не позволяли ей демонстрировать свое влияние на супруга. 

Именно под патронажем Марии Александровны был создан и отлично действовал Красный 
Крест, ставший наиболее крупной благотворительной организацией Российской империи. Как 
указывает В.И. Федорченко, императрица «лично патронировала 5 больниц, 12 богаделен, 
36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 низших училищ и 5 частных благотворительных 
обществ...», а также «…положила начало новому периоду женского образования в России 
учреждением открытых всесословных женских учебных заведений гимназического характера» 
(Федорченко, 2003: 473, 475). 

Императрица экономила даже на себе. И.В. Зимин указывает, что Мария Александровна с 
подлинно немецкой бережливостью экономила на одежде, надевая старые платья, а отложенные 
деньги жертвовала в пользу раненых солдат, сирот, больных и пр. (Зимин, 2011b: 311). 

Одним из наиболее значимых результатов ее деятельности считается создание системы 
женских гимназий, в скором времени в честь своего создателя получивших название «Мариинских». 
Понимая необходимость женского образования, императрица глубоко осознавала перспективы 
принципа всеобщности в образовании. Женское образование в середине XIX века в России (и в мире в 
целом) было весьма неразвито: традиционная семья, характерная для абсолютного большинства 
населения планеты, не предполагала широкого участия женщин в экономических и общественных 
процессах, поэтому женская образованность считалась излишней. Мария Александровна была 
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категорически против такого подхода, причем назвать императрицу феминисткой было бы неверно. 
Внедрение системы женского образования должно было, по ее мнению, принести экономические и 
социальные выгоды для государства. К началу правления Николая II (1894 год) в Росси действовало 
30 Мариинских гимназий с 7-классных курсом обучения, в которых получали образование почти 
10 тыс. воспитанниц (Поздняков, 2024: 140). Сфера образования разрасталась, охватывая 
грамотностью все более широкие слои населения (о вопросе развития системы образования см., 
напр., Cherkasov et al., 2020; Cherkasov, 2011; Magsumov et al., 2020; Mamadaliev et al., 2020 и др.). 
Во многом именно императрица положила начало данной тенденции. 

Покушения на Александра II, а также его любовные увлечения весьма негативно сказались на 
здоровье императрицы Марии. Военный министр Д.А. Милютин в своих мемуарах подробно 
описывает указанный момент (см., напр., Милютин, 1947). Воспитанная в привычке подавлять свои 
чувства, на склоне лет императрица заболела, причем болезнь носила характер общего недомогания. 
От природы слабое ее здоровье в зрелом возрасте воспринимало стрессы весьма тяжело, а лечение не 
давало сколь-либо значимых результатов. На публике Мария Александровна не показывала своего 
угнетенного морального состояния. В итоге это вылилось в заболевание легочным туберкулезом, 
от которого императрица умерла в возрасте 55 лет. 

 
5. Заключение 
Практически случайно став супругой русского цесаревича, принцесса Гессенская и 

Прирейнская, после перехода в православие получившая имя Мария Александровна, в России 
снискала себе всеобщий почет и славу как создатель государственной системы вспомоществования. 

С немецкой педантичностью, помноженной на характерное для россиян чувство великодушия и 
справедливости, Мария Александровна создала сеть учреждений, названных в ее честь 
«Мариинскими», которые стали образцовыми в части качества образования, а процесс их 
организации стал эталоном системы государственной благотворительности в образовательной сфере. 
А филиал Красного Креста в Российской империи, целью которого была медицинская помощь 
нуждающимся, еще при жизни императрицы имел самый большой бюджет из всех 
благотворительных организаций.  

Не будет преувеличением тезис о том, что по результатам деятельности императрицы Марии 
благотворительность и меценатство стали в Российской империи делом почетным, повсеместным, 
популярным и весьма распространенным, причем не только на государственном уровне, но и, прежде 
всего, на уровне обычных подданных. Такие меценаты, как Бахрушевы, П. Третьяков, С. Морозов, 
М. Мамонтов и другие, вдохновлялись жизненной философией благотворительности и идеями 
меценатства Марии Александровны. 

Биографы отмечают слабое здоровье, но весьма сильный и сложный характер императрицы, 
при этом неизменно указывая такие черты, как педантичность, бережливость, доброта и альтруизм. 
Смысл своей жизни при русском дворе Мария Александровна нашла именно в помощи 
нуждающимся и была верна этому принципу до последних минут своей жизни. 
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Аннотация. Статья посвящается 200-летнему юбилею со дня рождения императрицы Марии 
Александровны, урожденной Максимилианы Вильгельмины Августы Софии Марии, принцессы 
Гессенской и Прирейнской, супруги российского императора Александра II Освободителя. 
Материалами послужили биографические исследования, посвященные императрице Марии, а также 
мемуары ее современников. В качестве методов исследования применены историографический 
метод, метод классификации, метод синтеза. 

Мария Александровна прославилась как создательница государственной системы 
вспомоществования в Российской империи. С немецкой педантичностью, помноженной на 
характерное для россиян чувство великодушия и справедливости, Мария Александровна создает сеть 
женских учебных заведений/гимназий, названных в ее честь «Мариинскими», которые стали 
образцом в части качества образования, а процесс их организации стал эталоном системы 
государственной благотворительности в образовательной сфере. Филиал Красного Креста в 
Российской империи, целью которого была медицинская помощь нуждающимся, еще при жизни 
императрицы имел самый большой бюджет из всех благотворительных организаций.  

Одним из результатов работы императрицы был тот факт, что благотворительность и меценатство 
стали в Российской империи делом почетным, повсеместным, популярным и весьма распространенным, 
причем не только на государственном уровне, но и, прежде всего, на уровне обычных подданных. 
Биографы отмечают слабое здоровье, но весьма сильный и в то время сложный характер императрицы, 
при этом неизменно указывая такие черты, как педантичность, бережливость, доброта и альтруизм. 
Смысл своей жизни при русском дворе Мария Александровна нашла именно в помощи нуждающимся и 
была верна этому принципу до последних минут своей жизни. 

Ключевые слова: императрица Мария Александровна, 1824–1880 гг., Мариинские 
учреждения, система вспомоществования в Российской империи, система государственной 
благотворительности. 
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