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ГЕНДЕРНЫЙ ВОПРОС  ДУХОВНО-РЫЦАРСКИХ ОРДЕНОВ:  

РОЛЬ СЕСТЁР ГОСПИТАЛЬЕРОК В КРЕСТОВЫХ ПОХОДАХ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу гендерного вопроса Духовно-рыцарских 

Орденов и Крестовых походов. 

Целью данной статьи является рассмотрение такого сложного исторического явления как  участие 

женщин в духовно-рыцарских ордена и крестовых походах, что позволяет нам более объективно 

рассмотреть данный феномен, дав новую точку зрение на происходившие тогда события, показывая 

также как разные уставы (августинский или бенедиктинский) влияли на отношения к женщинам в 

разных Орденах - от полного их неприятия до достаточно значимых ролей в иерархии Ордена.  Также 

затрагивается роль сестёр мирянок, которые зачастую были богаты и влиятельны. 

Актуальность проблематики данной статьи выражена в том, что представлен современный взгляд 

казахстанских исследователей на гендерный вопрос крестовых походов, в частности роли сестёр госпи-

тальерок на основе анализа латинских исторических источников и современных трудов западных 

ученых.   

На современном этапе изучения деятельности духовно-рыцарских орденов в условиях Крестовых 

походов появляются работы по исследованию роли женщин в Орденах, поскольку гендерный вопрос, 

ранее практически не затрагивающийся, на сегодняшний день, является одним из наиболее важных в 

исследовании данной проблематики. 

При работе над статьей были использованы различные научные методы и подходы не только 

исторической дисциплины как таковой, но и междисциплинарные методы. 

Ключевые слова: гендерная история, Крестовые походы, Духовно-рыцарские Ордена, Орден 

госпитальеров, Орден тамплиеров, Средние века 
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РУХАНИ-РЫЦАРЛЫҚ ОРДЕНДЕРДІҢ ГЕНДЕРЛІК МӘСЕЛЕСІ: 

КРЕСТ ЖОРЫҚТАРЫНДАҒЫ ГОСПИТАЛЬЕР АПАЛЫ-СІҢЛІЛЕРДІҢ РӨЛІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала Рухани-рыцарлық ордендер мен крест жорықтарының гендерлік мәселесін қарастыруға 

және талдауға арналған. Бұл мақаланың мақсаты - әйелдердің рухани - рыцарлық ордендер мен крест 

жорықтарына қатысуы секілді күрделі тарихи құбылысты қарастыру, бұл бізге осы құбылысты 

объективті түрде қарастыруға мүмкіндік береді, сол кезеңде болған оқиғаларға жаңа көзқарас беріп, 

сонымен қатар әртүрлі жарғылар (августиндық немесе бенедиктиндік) әртүрлі ордендердегі әйелдерге 

деген қарым - қатынасқа толық оларды қабылдамаудан орден иерархиясындағы маңызды рөлдерге 

дейін қалай әсер ететіндігін қарастыру. 

Көбінесе бай және ықпалды болған қарапайым апалы-сіңлілердің рөлі де қозғалады. 

Бұл мақала проблематикасының өзектілігі қазақстандық зерттеушілердің крест жорықтарының 

гендерлік мәселесіне, атап айтқанда, латын тарихи дереккөздері мен батыс ғалымдарының қазіргі заман-
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ғы еңбектерін талдау негізінде апалы-сіңлілі госпитальерлердің рөліне заманауи көзқарасы ұсынылған-

дығында көрінеді. 

Крест жорықтары жағдайында рухани-Рыцарлық бұйрықтардың қызметін зерттеудің қазіргі 

кезеңінде әйелдердің бұйрықтардағы рөлін зерттеу жұмыстары пайда болады, өйткені бұрын іс жүзінде 

қозғалмаған гендерлік мәселе осы мәселені зерттеудегі ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 

Мақалада жұмыс істеу барысында тарихи пәннің әртүрлі ғылыми әдістері мен тәсілдері ғана емес, 

сонымен қатар пәнаралық әдістер де қолданылды. 

Кілт сөздер: гендерлік тарих, крест жорықтары, Рухани-рыцарлық ордендер, госпитальерлер 

ордені, Тамплиерлер ордені, орта ғасырлар 
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GENDER QUESTION OF MILITARY ORDERS: 

THE ROLE OF  HOSPITALLER’S SISTERS IN THE CRUSADES 

 

Abstract 

This article is dedicated to the exploration and analysis of gender issues within Military Orders and the 

Crusades.  

The aim of this study is to examine the intricate historical phenomenon of women's participation in these 

orders and the Crusades themselves. This approach allows for a more objective understanding of this 

phenomenon, offering a fresh perspective on historical events. Additionally, it highlights how different charters, 

such as the Augustinian or Benedictine, influenced attitudes towards women in various Orders, ranging from 

their complete exclusion to the assignment of significant roles within the Order's hierarchy. Furthermore, the 

article addresses the role of lay sisters, who were often wealthy and influential, thereby contributing to the overall 

functioning and structure of the Orders. 

The relevance of the issues highlighted in this article is due to the fact that Kazakhstani researchers' current 

perspective on the gender issue of Crusades, particularly the role of hospital nurses, is based on analysis of Latin 

historical sources and modern works of Western scientists.  

At the present stage of studying the activities of those orders in the circumstances of the Crusades, there are 

works on the study of women’s role in those Orders, since the gender issue, previously practically untouched, is 

today considered to be one of the most crucial in the study of this issue. 

When working on the article, various scientific methods and approaches were used, not only of the 

historical discipline as such, but also of interdisciplinary methods. 

Keywords: gender history, Crusades, Military  Orders, Hospitallers’ Order, Knights Templar’s Order, 

Middle Ages  

 

Введение. 

Крестоносное движение в Святую Землю является значимым историческим явлением не только 

для Западной Европы и Ближнего Востока, но и для всего мира. Длившееся на протяжении двух веков 

с 1096 по  1272 гг и продолжившееся уже на других направлениях с благословения Пап, оно 

существовало вплоть до Нового времени и породило множество исторических процессов и явлений, 

которые проявляются и в наши дни.  

Крестовые походы произошли в переломный момент истории как для Западной Европы, так и для 

Ближнего Востока. В Европе происходило усиление централизации власти, начался процесс 

складывания национальных государств, произошло развитие производственных сил и в силу этого 

развитие экономики, рост потребностей, усиление влияния католической церкви, которое ранее было 

ослаблено из-за ряда причин социального и политического характера. 

На Ближнем Востоке также происходили изменения. Там на фоне развитие культуры и медицины 

на первое место стали выдвигаться турки-сельджуки, менялся старый порядок. Отличаясь меньшей 

веротерпимостью, новый миропорядок установленный турками-сельджуками на Ближнем Востоке 

вначале ограничил посещения Иерусалима христианскими паломниками, а затем и вовсе начал их 

преследование, что явилось одним из поводов начала крестовых походов. 
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И в результате данных изменений происходит столкновение культур -  экспансия Запада на Восток 

и экспансия Востока на Запад. И это столкновение породило множество вопросов, явлений  и отправило 

развитие мировой истории по другому пути. 

О Крестовых походах  и на современном этапе развития исторической мысли зачастую думают, как 

только о мужском занятии, лишь изредка говоря о женщинах сопровождавших мужей, братьев и отцов 

в походах,  забывая о многих других и не упоминая о роли духовно-рыцарских орденов. При этом 

имеются различные исторических источники в которых пусть и немного, но пишется о женщинах и их 

роли. В основном, конечно женщины в этих хрониках идеализированны, однако, если внимательно их 

прочитать и подойти к ним с использованием современных знаний и методов исторического 

исследования, то тогда эти труды раскроются с другой стороны. 

Тем не менее в течение последних двух десятилетий интерес к духовно-рыцарским орденам и их 

роли в крестовых походах снова возрос, хотя на переднем плане все еще находятся крестовые походы, 

а не духовно-рыцарские ордена и женщины в этих орденах. 

В современной отечественной историографии, к сожалению нет значимых трудов по рассмотрению 

духовно-рыцарских орденов и их роли в крестовых походах в целом, и полностью отсутствуют труды  

по  гендерному вопросу крестовых походов и роли монахинь в формировании этого  исторического 

феномена.  

Говоря про современную российскую историографию, как продолжателей советской 

историографии по данному вопросу, следует отметить, что духовно-рыцарские ордена и крестовые 

походы редко рассматриваются комплексно, да и по отдельности тоже не рассматриваются, уделяя 

внимания лишь одному аспекту, забывая о влиянии и  взаимодействия других аспектов на их появление, 

становление и развитие. 

Тем не менее в последние годы все же появились работы, в основном компиляции, и по духовно-

рыцарским орденам, в частности Мальтийском Ордену и Ордену Тамплиеров.  

При этом основной проблемой и ошибкой этих работ является редкая самостоятельная работа с 

источниками, отсутствие проведения собственного анализа источников, нахождения новых аспектов в 

изучаемой теме и др.  

Также зачастую переводы источников на русский язык содержат неправильные названия, 

собственные названия, вместо устоявшихся терминов и т.д., а также неточности, которые видны 

историку, но не каждому лингвисту.  Либо же еще не содержат поясняющие ссылки. 

Из интересующего нас аспекта гендерной истории в современной российской историографии 

имеется лишь научно-популярный труд  Майоровой Е.И. [1] в котором собраны практически все 

ошибки указанные выше.  

Зарубежная историографии, к которой мы относим в основном английскую, французскую, 

немецкую и итальянскую, прошла свой путь в изучении темы от  взглядов на Крестовые походы и 

появления духовно-рыцарских орденов как следствия военной экспансии на Восток до рассмотрения 

экономи-ческих, идеологических и политических факторов крестовых походов и влияния Востока на 

Запад, взгляда с другой стороны, интеграционных вопросов и  что немаловажно гендерной истории. 

Последние тенденции в изучении данной темы, в контексте современных тенденций развития 

исторической науки, связаны с накопленной огромной историографической базы прошлого, 

осмыслением и анализом эффективности тех исследовательских методов, что применялись историками 

прошлого для уяснения еще неразрешенных вопросов, взгляда с другой стороны или же изнутри. В 

данный момент для исторической науки вновь открывается материальный мир прошлого, рассматри-

ваются различные аспекты, которые не нашли отражения в работах предшественников. Усиливается 

роль просопографических исследований с опорой на различные методы научного познания и методик 

вспомо-гательных исторических дисциплин, например таких как геральдика, нумизматика, генеалогия 

и др.   

 Поэтому гендерный вопрос так важен в наши дни, необходимо показать роль женщин в духовно-

рыцарских орденах  и крестовых походах, их особенное место от обширной области участия вдали от 

полей сражений (сестры госпитальерки), финансировании и организации крестовых походов (Эльвира 

Кастильская, графиня Тулузская - жена графа Тулузского Раймон IV, основателя графства Триполи) до 

женщин воительниц (Флорина Бургундская - жена принца Свена датского - оба погибли в бою). Работы 

Дж. Нг [2], Кристофа Майера [3], Миры Бом [4], Хелен Николсон [5] и других помогают раскрыть 

данную проблематику.  

Исходя из вышеизложенного мы видим, что в тот исторический период существовал существенный 

пласт женщин воительниц, женщин монахинь, женщин оказывающих финансовую и духовную 

поддержку Крестовому воинству. 



Основной проблемой данного вопроса является недостаточность объективного материала, 

несмотря на множество письменных исторических источников различного происхождения о духовно-

рыцарских орденах и Крестовых походах. Это в первую очередь латинские, греческие и арабские 

источники, рассказывающие о об Орденах и крестоносцах, но практически не освещающие место и роль 

женщин в духовно-рыцарских орденах, если мы рассматриваем массив источников в целом.  

Но в современной исторической и историографической мысли уже имеет место гендерная история, 

женская история, что позволяет нам более объективно рассмотреть данный феномен, дав новую точку 

зрение на происходившие тогда события и на то как женщины повлияли на становление современной 

западной истории в частности и на становление всемирной истории, всемирных процессов в глобальном 

разрезе мысли.  

 Ученые сосредотачиваются на роли женщины в  целом в крестовых походах и, в частности, на 

роли женщин в духовно-рыцарских орденах.  

Также следует отметить, что западные историки больше ориентированы на изучение истории 

ордена тамплиеров, а российские  ученые - на тевтонский орден, хотя и те и другие стали проявлять 

интерес и к прочим орденам.  

Тем не менее, как  можно заметить из историографии приведенной выше, если в современной 

западной историографии имеются труды по женщинам в крестовых походах и духовно-рыцарских 

орденах, то в современной российской исторической мысли такие труды отсутствуют. 

Разбирая современную историографическую мысль еще можно отметить, что последователи 

постмодернизма, отрицали исключительную значимость «исторических документов», настойчиво 

подчеркивая, что историк, вольно или невольно, строит свой текст в соответствии с принципами 

риторики, господствующими в его эпоху. Это их свойство можно проследить в работах постмодерни-

стского направления как позднесоветских авторов вышедших из изоляции, так и в большей степени в 

работах западных авторов, что прослеживается в работах как французских авторов, так и других Пол 

Хил [6], Кэрол Хилленбранд [7], где отрицаются традиции и даётся новое направление.  

В то время, как постструктурализм дает нам антропологический поворот в истории, в 

историографии и социальной истории. Стали расширятся междисциплинарные связи и привлекаться к 

изучению того или иного исторического процесса и другие науки. Исследуются культура и 

политическая философия.  

В целом, по современной историографии работ по данному вопросу мы можем видеть, насколько 

стремительно развивается наука. Концепция менялась от агрессивной, разрушительной роли духовно-

рыцарские орденов к культурному и в большей степени экономическому  аспекту в глобальном плане. 

В современных условиях качественно нового этапа развития  историография становится для 

ученых одной из наиболее важных областей исторического исследования. Историография также 

является важнейшим инструментом, позволяющим определить уровень развития науки, изменение 

концепций исследований и определить направления и задачи дальнейшего исследования, а также 

определить направ-ление научного поиска, новизны проблемы. Таким образом оценка роли 

историографии  на современном этапе научной мысли становиться критичной для исследовательской 

мысли.  

И хотя изучение «женской истории» в целом зародилось в 60-х годах 20 века, но тогда оно было не 

совсем актуальным, а лишь проникло в «мужскую историю». И лишь сейчас в 21 веке изучение данного 

направления исторической науки обрело свою собственную форму. При этом, что касается истории 

женщин Средневековья, и в частности роли и места женщин в духовно-рыцарских орденах, то до 

недавнего времени каких-либо значимых исследований не проводилось. 

И как можно увидеть по работам западных авторов этот вопрос стал вновь актуален, в связи с 

изменениями, произошедшими в сознании людей 21 века, формированием новой социальной истории 

и второй волной интереса к гендерной истории. 

Широкое участие женщин как в самих орденах, так и в крестовых походах отражено в трудах 

разных авторов. Хотя, как было указано выше, большинство этих работ посвящено крестовым походам 

с небольшим количеством материала об участии женщин в военных орденах, однако исследовательская 

работа Миранды Бом [4] полностью посвящена женщинам в духовно-рыцарских орденах во времена  

крестовых походах. Так, она пишет в своем исследовании о сёстрах Ордена Святого Иоанна 

Иерусалимс-кого (госпитальеры). Анализируя их присутствие в контексте женского монашества на 

протяжении нескольких столетий, Бом сравнивает их положение с положением других женщин в других 

духовно-рыцарских орденах и объясняет, почему женщины были так многочисленны среди 

госпитальеров,  в военном ордене.  



Исходя из вновь открывшихся данных, из более скрупулёзного изучения роли женщин в Крестовых 

походах и их участия в духовно-рыцарских орденах, в разрезе гендерной истории следует отметить, что 

данная проблематика является чрезвычайно обширной, поэтому в рамках статьи, будут рассмотрены 

лишь тезисно роль и место сестёр госпитальерок в Крестовых походах. 

 Материалы и методы. 

Для реализации поставленных задач были проанализированы различные источники по заданной 

тематике.  В качестве основной группы представлены западные источники:  латинские хроники, 

трактаты и уставы духовно-рыцарских орденов и многое другое. Следует отметить, что письменные 

памятники латинских хронистов (духовных лиц) показывают нам взгляд на появление военных орденов 

со стороны европейцев, причем в большей степени со стороны духовных представителей со всеми 

вытекающими отсюда особенностями. 

В качестве дополнительной группы источников были рассмотрены арабские, армянские, греческие 

(византийские) источники и ряд других. 

В основе данной статьи лежат методы социальной истории, общенаучные методы познания 

(систематизация теоретических данных, их анализ и синтез), конкретно-исторический метод, 

системный исторический контент-анализ, проблемно-хронологический и системный подход, а также 

компаративист-ский (сравнительный) метод. 

Помимо этого при написании данной работы были  задействованы три основных принципа: 

принцип системности,  историзма, а также принцип объективности. 

Наука не стоит на месте, а ежеминутно развивается  и появляются новые данные. В следствии чего 

научные знания могут устаревать, начинают исследоваться пласты деятельности, ранее не затронутые 

или оставленные без должного внимания, что ставит перед нами задачу опираться на факты, в их 

конкретно-историческом развитии, без искажения в угоду современной коньюктуры. И для соблюдения 

объективности необходимо критическое мышление при работе с фактами, которые должны рассматри-

ваться системно, структурировано и со множественностью подхода, выстраивая целостную иерархичес-

кую общность для получения реальной картины исторического явления.  

Дискуссия и результаты. 

Для начала следует отметить, что женщины Западной Европы в 11 веке обладали большими 

правами и свободами, чем они же веками позднее, что не могло не сказаться на их месте и роли в 

обществе. Так например женщины могли наследовать землю в большинстве государств Средневековой 

Европы, вдовы и незамужние женщины обладали большой самостоятельностью и т.д. [8]. В некоторых 

городах женщины избирались в члены Городского Совета, что могло идти в разрез со светским правом, 

но соответствовало одному из множества других, как например королевское право, каноническое право, 

обычное право и  т.д.. 

Здесь же мы затрагиваем участие женщин в рыцарском ордене иоанитов, более известного как 

Орден госпитальеров или Мальтийский Орден. В этом Ордене женщин былого намного больше, чем в 

каком либо еще, где они имели право участвовать. 

Женщины в него принимались с самого начала, в отличии от того же Ордена тамплиеров, в который 

женщины не принимались совсем, поскольку согласно уставу Ордена они вводили мужчин во грех. Об 

этом различие написано в труде Миры Миранды Бом [4], который целиком и полностью посвящен 

именно женщинам в  Духовно-рыцарских орденах во времена  Крестовых походов.  

Мира Миранда Бом внесла огромный вклад в развитие гендерной истории, в контексте женской 

истории военных сообществ. В своем исследовании, она сделала ряд важным выводов, показывающие 

например и то, как и почему в военном ордене присутствовали женщины, давая объяснения этому вроде 

как противоречивому факту. Начав с ранней истории Ордена госпитальеров, показав его 

благотворитель-ную направленность и то что именно женщины в большинстве своем ухаживали за 

страждущими.  

Также, она, проведя сравнения между Духовно-рыцарскими орденами, смогла показать то, что те 

ордена  которые следовали правилам Святого Августина, как например госпитальеры, были более 

терпимы к нахождению женщин в своих рядах, чем те, которые следовали правилам Святого Бенедикта, 

как например тамплиеры. 

 Помимо этого она показала в своей работе как благодаря пожертвованиям сестёр мирянок, 

увеличивалось благосостояние и влияние Ордена. 

О сёстрах госпитальерках в западной историографии есть еще несколько работ, так например в 

книге сборнике о них за авторством Luttrell, A., & Nicholson H.J. [9] представлены различные новые 

исследова-ния от разных авторов, в том числе и специально переведённые на английский язык. 



Хелен Николсон, пишет о женщинах в Духовно-рыцарских орденах  [5], рассматривая в своей 

статье не только сестёр госпитальерок, но и сестёр Тевтонского Ордена, показывая в своем 

исследовании, что в отличии от Ордена Св. Иоана, в Тевтонском ордене женщины могли быть только 

младшими сестрами (сёстрами мирянками) и их деятельность лежала в области ухода за немощными. 

В своих ранних работах, она также касалась роли и места женщин в Духовно-рыцарских орденах 

во время Крестовых походов. 

Что касается других современных авторов, то они рассматривают женщин в общих чертах истории 

крестовых походов. Итак, Майер [3] в своей статье рассматривает примеры двух женщин - Маргарет 

Беверли и Екатерины Сиенской, показывая превращение Маргарет из воина Господня в  его невесту 

(монахиню). И рассказывает историю Екатерины, которая  была монахиней доминиканкой и мистиком. 

При жизни она пользовалась большим уважением, а после смерти была возведена в сан святой. Он 

объясняет, как они участвовали в финансировании духовно-рыцарских орденов и организации 

крестовых походов.  

Историческим источником о жизни Маргарет Беверли являются латинские и французские копии 

оригинала записи ее младшего брата Томаса, который, будучи монахом, также убедил сестру принять 

постриг по возвращению ее из Латинского Востока.  Так в данном труде написано о действиях Маргарет 

при  осаде Саладином  Иерусалима в сентябре 1187 года. Томас пишет, что: 

««Я носила нагрудный знак, как мужчина и прибыла к укреплениям, с котелком на голове вместо 

шлема. ...Хотя я и была напугана, я научилась скрывать свою слабость», - говорила Маргарет» [10].  

Из данного отрывка записи мы видим, что Маргарет, которая прибыла в Иерусалим с 

паломничеством и была напугана осадой, тем не менее нашла в себе силы встать на защиту города 

вместе с мужчинами, помогая им в обороне. 

О помощи женщин при осадах крепостей и городов крестоносцев также имеются данные в 

различных нарративных источниках, как например «Алексиада» Анны Комниной [11],  История 

Никиты Хониата [12] и другие работы.  

Вот, в частности, Хониат Никита в своем труде «История»  так пишет о воинах Господних:  

«Между ними были и женщины, ездившие на конях подобно мужчинам, смело сидевшие в 

седлах...» [12]. 

Возвращаясь к вопросу об иерархии и роли женщин в Орденах следует отметить, что в Ордене 

госпитальеров женщины могли присутствовать на разных уровнях служения: 

Они могли быть полноправными сёстрами монахинями, давшими три монашеских обета - 

целомудрия, бедности и послушания. Эти сёстры могли занимать различные должности внутри Ордена, 

в том числе быть настоятельницами и главами командорий, поскольку отрешились от всего земного.  

Женщины, которые по различным причинам, главным образом из-за молодого возраста, ещё не 

были готовы принять монашеский постриг, могли находиться в статусе послушниц. Эти женщины, 

только начавшие свой путь служения и посвятившие себя Богу, постепенно готовились к полному 

вступлению в монашескую жизнь или же могли оставаться послушницами, равно как и вернуться к 

мирской жизни. 

И, наконец, женщины в духовно-рыцарском ордене госпитальеров могли быть младшими сёстрами 

или же сёстрами мирянками, которые, в отличие от первых двух категорий сестёр, не носили 

монашеского одеяния и проживали в своих домах, а не в обителях ордена. 

Также их никуда не отправляли по нуждам ордена за пределы дома, если они сами не изъявляли 

такого желания. В основном это были представительницы зажиточных слоев населения. Мирские 

сестры Орденов, находясь не в монастыре, а в своих домах, оказывали значительную поддержку своим 

собратьям. Они осуществляли сбор пожертвований для Ордена в ходе поездок по своему региону, 

создавали необходимые для походов на Святую Землю предметы, заготавливали провиант и выполняли 

множество других задач, способствующих обеспечению нужд Ордена.  

Следует также отметить, что термин "дом" здесь охватывает не только их физическое жилье, но и 

местность (регион), в котором они проживали, а в редких случаях и страну. 

Таким образом, все из сестёр Ордена госпитальеров могли отправится в Святую Землю, кто-то по 

велению епископа, а кто-то выразив свое собственное желание. 

Говоря о Крестовых походах, следует уточнить их понимание в религиозном сознании Жителей 

Средневековой Европы и в особенности в сознании монахов. Так в работе  Грегори Аббата написано, 

что: 

«Это были Священные войны за освобождения Гроба Господня и они являлись промыслом 

божьим, его планом изъявленным людям с помощью Папы Римского» [13] 



Из данного цитирования можно понять, что, участие в религиозной экспедиции, представляющей 

собой суть Крестовых походов, по мнению средневековый европейцев, было воспринято ими как 

богоугодное дело, и множество монахинь присоединилось к своим братьям на этом богоугодном пути.  

И тем не менее. хотя нам известно о женщинах участвовавших в Крестовых походах, начиная с самого 

первого, от тех же Фульхерия Шартрского [14] и Альберта из Экса [14], а также уже упомянутой выше 

Анны Комниной,  о монахинях сведения чрезвычайно скудны. 

Так, достоверно из упомянутых западных источников мы можем говорить о трех монахинях 

шедших с войском на Святую землю, при этом известно имя только одной, а также известно, что ни 

одна из них не принадлежала ордену госпитальеров.  При этом в картулярах Ордена Госпитальеров 

имеются записи о сёстрах, отправившихся в Святую Землю и о мирских сёстрах, проживавших там.  

Поэтому исходя из анализа источников и записей в них о сёстрах Ордена мы видим, что, монахини 

Ордена, брали на себя те же обязательства, что и монахи и соответственно могли принимать участие и 

участвовали во всех экспедициях Ордена связанных с Крестовыми походами или обороной государств 

крестоносцев на Латинском Востоке.    

Также необходимо отметить, тот достоверный факт, что во время Первого Крестового похода и 

осады Иерусалима, Орден госпитальеров оставался в осаждённом городе и помогал страждущим, а в 

числе служителей Ордена были и женщины.  

Тут мы подходим к различию, которое выявлено среди западных и восточных источников, так если 

западные источники, говорят нам о непосредственном участии сестёр из различных Орденов в битвах, 

то те арабские источники, что пишут о них, говорят об их небоевом статусе. (Данные взяты из 

английского перевода арабских источников) [16], [17]. Такое различие может обуславливаться тем, что 

более всего из разных исторических источников, как западных, так и восточных известно о сёстрах 

мирянках, большинство из которых были богатыми и знатными особами,  финансово 

поддерживающими религиозные ордена, или же о сёстрах настоятельницах, которые не принимали 

участия в боевых действиях, но организовывали руководство и быт домов Ордена в различных городах.  

Помимо этого у арабских хронистов не было доступа к внутренним документам Ордена, равно как 

и не было того отношения к женщинам как в Европе, что вело к ограниченному видению роли и места 

женщин как в христианских религиозных братствах, так и в крестовых походах. 

Еще одна деталь касаемо  сестёр монахинь, которая имеет важное значение для исследователей - 

это то, что в хрониках и документах того периода их зачастую называли не по имени, а по должности 

или же шло обращение «Dominе» - госпожа, леди. Поэтому очень сложно выделить кого-либо. 

Из источников Ордена времен Первых Крестовых походах, описанных в картулярах мы можем 

отметить Сестру Аделаиду, которая отправилась в Иерусалим во время Второго Крестового похода 

(1147-1149 гг).  Вот что там пишет автор: 

«Notum sit omnibus tas presentibus tam futuribus quod domina Adalis, quo fuit dicta uxor Bertrandi 

Veirune, Iherosolimam venit et in domum Hospita...» [18]. Здесь говориться о том, что  в присутствие 

братьев монахов и епископа Арля, а также других значимых людей она отдала приору Сен-Жиля все 

свое имущество во искупление грехов ее и ее детей: дома в Арле, луг и использование некоторых 

кораблей.  И стала сестрой монахиней. В своем новом качестве сестры госпитальерки она отправилась 

на Латинский Восток и вошла в местный Орден Госпитальеров. Умерла она также в Иерусалиме.  

Говоря про сестёр мирянок, то первой упомянутой сестрой на Латинском востоке является Гила, 

богатая жительница Иерусалима, которая отдала свой дом Ордену Госпитальеров взамен на их заботу о 

ней и ее сыне в жизни, если впадут в нищету, и в смерти, устроив им похороны от братства [18].  

Другие же сестры мирянки, которые были не только богаты, но и знатны, как упомянуто выше, 

сопровождали своих мужей, отцов и братьев в Крестовых походах, собирали средства для организации 

экспедиций, построения домов госпиталей и других благотворительных целей, сопровождавших 

европейскую экспансию на  Восток. 

Анализируя представленные данные, мы можем сделать  некоторые выводы относительно того, 

чем являлись монашеские братства, в частности Странноприимный орден Св. Иоана для людей того 

времени. Они были для них защитниками и в жизни и в смерти и в посмертии, поскольку заботились об 

их телах и душах.  И женщины достаточно легко принимали постриг, а также оставаясь мирянками 

служили на благо военно-монашеских орденов.  

Но тем не менее хронисты того периода не относили к воинам Господним, показывая лишь то, что 

место женщины за мужем и ее целью является служение мужу или, в случае с монахинями и 

послушницами, в служение Христу. Поэтому несмотря на наличие большого количества сестёр в 

братстве госпитальеров и их значительной роли в Крестоносном движении, речи об этом в исторических 

источниках практически не ведётся. 



В картулярах Ордена Госпитальеров, работе, которую провел Делавиль Ле Ру на основании 

исследования нарративных источников и других, относящиеся к Ордену Святого Иоанна, с самого 

начала его существования до конце 1310 года также имеются сведения и о монахинях командорий [19]. 

Так в своем труде Делавиль Ле Ру пишет, что женские Дома госпитальеров были основаны бок о бок с 

мужскими командориями с самого начала основания Ордена Госпитальеров и иллюстрирует это на 

примере некой Агнес. 

 Это исследование, пусть и ограниченное и с ошибками, которые видны были как самому автору, 

так и  последующим исследователям данного вопроса, до сих пор является авторитетным трудом, на 

который ссылаются и современные исследователи гендерного вопроса Крестовых походов и духовно-

рыцарских орденов.  

Однако и здесь мы видим, что после данного титанического труда, роль женщин всё равно не была 

полностью раскрыта и, более того, интерес к сестрам Ордена, находившимся в тени своих братьев не 

проявлялся еще более ста лет.  

Заключение. 

В заключение, обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что женщины в 

Ордене госпитальеров занимали различные позиции в служении и управлении находясь на всех уровнях 

иерархической лестницы от сестер мирянок до настоятельниц  и глав командорий и их значимость была 

настолько велика, что уже в XII веке начали создаваться специализированные женские обители 

братства, а в смешанных обителях они присутствовали с самого начала существования Ордена. На 

Латинском Востоке они активно участвовали в жизни обителей братства в Антиохии, Акре и 

Иерусалиме, деля все обязанности и трудности с мужчинами Ордена.  

Также следует вновь подчеркнуть, что если бы не различия в уставах, включая принятие Орденом 

госпитальеров правил Святого Августина, что позволяло им принимать в свои ряды женщин на всех 

уровнях монашеского служения, и принятие Рыцарями Храмовниками правил Святого Бенедикта, 

запрещавших служение женщин в Ордене, история Крестовых походов и духовно-рыцарских орденов 

могла бы развиваться по иному пути.  Однако, несмотря на важную роль женщин в жизни 

средневекового общества, а также их значимый вклад в развитие и поддержку (финансовую, 

материальную и духовную) идеи крестовых походов и Ордена Святого Иоанна Иерусалимского (более 

известного как Орден Госпитальеров), даже в XXI веке наблюдается недостаточное количество 

исследований, посвященных женской истории крестовых походов. Еще меньше из этих работ 

посвящено сестрам госпитальеркам. 
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