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Деятельности общин сестер милосердия в годы Первой мировой войны в 
отечественной историографии уделяется значительное внимание [Беляева 

2002; Жизнь как служение… 2023; Козловцева 2010]. Однако общественная 
деятельность их отдельных членов до сих пор оставалась за рамками интереса 
исследователей. Настоящая статья призвана в какой-то мере восполнить этот 
пробел. 

Авторитет сестер милосердия в российском обществе был очень велик. 
Прежде всего, он основывался на уважении к их профессиональной деятель-
ности, востребованной как в военное, так и мирное время. Многие из них, 
«отдаваясь высокому служению ближнему, забывали обо всех опасностях и… 
работали до полного изнеможения» [Срибная 2015: 145]. 

Военные неудачи 1915 г., сопровождавшиеся тяжелыми потерями, обостре-
ние экономических и социальных проблем дали импульс развитию полити-
ческого кризиса [Поршнева 2014: 12]. Эти процессы способствовали быстрой 
поляризации российского общества, что не могло не затронуть и сестер мило-
сердия. Одни из них примкнули к оппозиции, вели революционную агитацию 
среди военнослужащих в госпиталях и санитарных поездах [Грицаева 2008: 
121], а другие реализовывали свою социальную активность через создание 
новых благотворительных организаций. 

В марте 1916 г. по инициативе частных лиц в Петрограде возникло Общество 
имени сестер милосердия 2-й Отечественной войны помощи сиротам воинов 
(далее – Общество) с целью «воспитания детей-сирот честными тружениками 
путем подготовки к самостоятельной жизни»1. 

Устав был утвержден определением Особого городского по делам об обще-
ствах присутствия 1 марта 1916 г. Из текста следовало, что Общество может 
открывать различные детские учреждения (школы, приюты, ясли, санатории), 

1 Устав Всероссийского Общества имени сестер милосердия 2-й отечественной войны – 
помощи сиротам воинов. Пг. 1916. Л. 1.
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которые будут признаны полезными и своевременными, а также пристраивать 
детей воинов в учебные, ремесленные и торговые заведения. В ближайших 
планах Общества было распространение его деятельности на всю Российскую 
империю, в т.ч. за счет открытия местных отделений. Для этого на определен-
ной территории должно проживать не менее 10 членов Общества. Об откры-
тии каждого отделения Общество было обязано уведомлять петроградского 
градоначальника1.

Членами организации могли стать лица обоего пола без различия нацио-
нальности и вероисповедания. Сестры милосердия имели право вступать в 
Общество по личному заявлению, а остальным требовалось также получить не 
менее двух рекомендаций членов Общества2. 

Членство в организации было действительным, почетным, пожизненным 
и зависело от размера взноса. Действительные члены Общества платили еже-
годно по 5 руб.; пожизненные – 100 руб. единовременно. Почетные члены 
избирались на общих собраниях по представлению Совета Общества. Если 
членские взносы не были уплачены до 1 марта, такой член выбывал из состава 
Общества3.

Средства Общества состояли из процентов от капитала, собранного учреди-
телями, членских взносов, добровольных пожертвований и сборов от публич-
ных мероприятий. В Уставе также была предусмотрена возможность исполь-
зовать проценты с отчислений от открытых в будущем при Обществе учрежде-
ний, а также плату за проданные изделия, изготовленные членами Общества. 
Всеми денежными средствами Общества распоряжался его Совет4.

Высшим органом управления Общества имени сестер милосердия 2-й 
Отечественной войны помощи сиротам воинов было общее собрание его чле-
нов. Оно могло быть годовым и чрезвычайным. Его повестку готовил Совет, 
избираемый ежегодно в составе 12 членов и 6 кандидатов. Совет собирался не 
реже одного раза в месяц5. В остальное время делами Общества занимались 
председатель, казначей и секретарь, избранные из членов Совета.

Первым председателем Совета была избрана сестра милосердия лазарета 
имени бельгийского короля Альберта Е.А. Костылева, секретарем – сестра 
милосердия 5-го городского госпиталя А. Антонова6. Одним из членов Совета 
стала И.Р. Вреден-Требач – дочь известного хирурга-ортопеда Р.Р. Вредена7.

Одним из первых дел Общества стало открытие приюта для малолет-
них детей – сирот воинов. Для этого требовались значительные средства.  
12 марта 1916 г. Совет Общества обратился с ходатайством к и.д. попечителя 
Офицерского собрания армии и флота, товарищу председателя ГУ РОКК 
барону Ф.Е. Мейендорфу с ходатайством об оказании содействия в безвоз-
мездном предоставлении зала для концерта, устраиваемого для усиления 
средств Общества. Кроме того, члены Общества просили разрешить произво-
дить сборы и присутствовать на своих мероприятиях в форме сестер милосер-
дия. По представлению барона Ф.Е. Мейендорфа эти вопросы были рассмо-
трены 29 марта 1916 г. на заседании ГУ РОКК. В результате обсуждения врачу 

1 Там же. Л. 1, 7.
2 Там же. Л. 2.
3 Там же.
4 Там же. Л. 2-3.
5 Там же. Л. 5-6.
6 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 12651. Оп. 1. 

Д. 1193. Л. 1.
7 Там же.
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Л.Н. Малиновскому было поручено изучить уставные документы Общества 
и представить ГУ свои предложения. Учитывая социальную значимость и 
полезность деятельности в области призрения сирот воинов, он рекомендо-
вал пойти навстречу просьбе о безвозмездном предоставлении помещения 
для благотворительного концерта. Что касается использования формы сестры 
милосердия для сборов, то Л.Н. Малиновский посчитал необходимым огра-
ничить разрешение одним мероприятием. Основываясь на этих суждениях,  
30 марта 1916 г. ГУ РОКК удовлетворил оба ходатайства Общества1. 

Сестры милосердия начали действовать быстро и энергично сразу в несколь-
ких направлениях, используя все возможности. Их усилия довольно быстро 
увенчались успехом. На ст. Лахта на берегу Финского залива было арендовано 
помещение для приюта на 30 мест. Свою работу он начал 25 марта 1916 г. Это 
детское учреждение было рассчитано на здоровых детей обоего пола от 2 до 
8 лет без различия вероисповеданий. Учредители планировали организовать 
обучение детей школьного возраста чтению и письму, ремеслам2. Возглавила 
это благотворительное заведение сестра милосердия лазарета имени бельгий-
ского короля Альберта Е.И. Мейзе. 

Помощь в оснащении помещения детскими кроватями оказал Особый 
Петроградский комитет ЕИВ великой княжны Ольги Николаевны, выделив 
из своих средств 1 800 руб.3 Если учесть, что общие затраты на оборудование 
приюта к этому времени составили 4 173,13 руб., то пособие от Ольгинского 
комитета закрыло большую часть первоначальных расходов. Гораздо больше 
средств требовало содержание приюта, включая оплату персонала. Основными 
статьями расхода стали наем помещения для приюта – 2 400 руб., покупка 
кроватей и оборудования для детского учреждения – 1 400 руб., содержание 
призреваемых – 3 600 руб. и отопление – 750 руб. Предполагалось, что еже-
годный расход на содержание приюта составит 4 500 руб.4 За несколько дней 
до открытия, 21 марта 1916 г. председатель Совета Е.А. Костылева обратилась 
в Романовский комитет с просьбой о выделении единовременной субсидии в 
1 000 руб. и ежегодной – в 1 200 руб. К ходатайству была приложена приходно-
расходная смета на 1916 г.5 Следующее обращение Общества в Романовский 
комитет с просьбой о субсидии в 3 000 руб. на оборудование и содержание 
дополнительных мест последовало 27 июня 1916 г.6 

Первые результаты деятельности Общества имени сестер милосердия 2-й 
Отечественной войны помощи сиротам воинов обсуждались на общем собра-
нии в начале апреля 1916 г. Присутствующие почтили вставанием память 
погибших на госпитальном судне «Португалия». В отчетном докладе было 
отмечено, что за первый месяц существования организации Совет собрал 
около 5 500 руб. Совет Общества просил принять звание почетных членов 
сестру милосердия А.В. Соколову, пожертвовавшую закладную на дом на 
Крестовском острове, а также попечителя городского лазарета № 5 камер-
гера Н.Д. Шубина-Поздеева (1885–1922), бывшего петербургского уездного 
предводителя дворянства (1903–1911) за отзывчивое отношение к Обществу. 
Кроме того, Совет выразил благодарность сестре милосердия Ф.П. Золотовой, 

1 Там же. Л. 1, 6-7.
2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 769. Оп. 1. Д. 58. Л. 3, 4.
3 Там же. Л. 9.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Л. 1.
6 Там же. Л. 5.
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собравшей на семейном концерте 250 руб., и сестрам городского лазарета № 5, 
внесшим 1 510 руб. в кассу Общества1. 

Официальное открытие приюта было решено отложить до августа, когда 
будет приобретен свой дом, а на лето для приюта снять дачу. Практически 
сразу нашлось решение: сестра – заведующая лазаретом «Нового времени» 
Симонова предложила Обществу использовать безвозмездно ее дачу. Совет 
обратился к присутствующим поддержать кружечный сбор, назначенный 
на 28 апреля 1916 г., а также содействовать шитьем оборудованию приюта 
Общества2.

12 июля 1916 г. председатель ГУ РОКК А.А. Ильин был уведомлен, что 
Общество имени сестер милосердия 2-й Отечественной войны помощи сиро-
там воинов обратилось к императрице Александре Федоровне как августей-
шей сестре милосердия и императрице Марии Федоровне как покровитель-
нице РОКК с просьбой о принятии Общества под свое августейшее покрови-
тельство. Свое согласие выразили обе императрицы3.

Возрастающая активность Общества обеспокоила руководство некото-
рых общин сестер милосердия. Так, Московский комитет Красного Креста 
«Христианская помощь» обратился в ГУ РОКК с вопросом, могут ли сестры 
милосердия без ведома настоятельниц и попечительниц общин сестер мило-
сердия, а также председательниц комитетов вступать в общественные орга-
низации. Ссылаясь на Устав и правила о сестрах милосердия, ГУ РОКК пояс-
нило, что вступать в какие-либо общества не запрещено, однако сестры мило-
сердия не могут производить какие бы то ни было активные действия по сбору 
средств, что не исключает поддержку личными взносами. А самое главное, 
участие сестер милосердия в общественных организациях не должно препят-
ствовать исполнению прямых обязанностей в общинах4. 

Вдохновленные успехами, сестры милосердия продолжили свою обще-
ственную деятельность. В ближайших планах Общества было расширение 
своей активности. 29 сентября (12 октября) 1916 г. в «Новом времени» была 
опубликована заметка «Сестры милосердия! Отзовитесь!» с просьбой Совета 
Общества 25 октября 1916 г. принять участие в очередном кружечном сборе, 
целью которого было расширение уже существующего приюта на Лахте и 
организация новых благотворительных учреждений5. 

Обнаруженные архивные документы не позволяют сказать, какие именно 
благотворительные заведения и где планировалось открыть. Что касается 
приюта на Лахте, то, по данным Общества на 1 января 1917 г., в приюте содер-
жалось 50 здоровых детей, из них 30 мальчиков и 20 девочек, в основном полу-
сирот. Большинство детей было в возрасте от 2 до 7 лет. Четверо призреваемых 
находились в возрастной группе от 7 до 12 лет. Восемь детей обучались в при-
юте грамоте. Ремеслам призреваемых не учили по малолетству. В случае необ-
ходимости приют посещал врач, оказывавший свои услуги безвозмездно6.

С 1 марта 1916 г. по 1 января 1917 г. приход приюта составил 43 545 руб., из 
которых церковный сбор 25 октября 1916 г. дал 16 737 руб., а пожертвования и 

1 Новое время. 1916. 9 апреля. С. 5.
2 Новое время. 1916. 9 апреля. С. 5.
3 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1193. Л. 16-16(об), 22-22(об).
4 Там же. Л. 24, 25.
5 Новое время. 1916. 29 сентября (12 октября). С. 4.
6 РГИА. Ф. 769. Оп. 1. Д. 58. Л. 8(об).
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субсидии – 14 621,52 руб. На 1 января 1917 г. в процентных бумагах, на счетах 
и в кассе приюта было 29 222,02 руб.1

К середине мая 1917 г. в приюте содержались 30 детей (из них круглых 
сирот было четверо), но заведение было готово в любой момент принять еще 
20 детей. Предполагалось, что общий расход на содержание приюта в 1917 г. 
составит 15 000 руб. Приход к этому времени составил 11 995 руб. В приюте 
обучались 11 детей школьного возраста, призреваемых учили садоводству и 
огородничеству, а девочек – домашнему хозяйству2.

После Февральской революции 1917 г. Романовский комитет был преоб-
разован в Комитет попечения о беспризорных детях. В заседании от 19 мая 
1917 г. он постановил отпустить Обществу 3 000 руб. на содержание 50 детей с 
условием, что число призреваемых уменьшаться не будет3. 

Можно предположить, что Общество имени сестер милосердия 2-й 
Отечественной войны помощи сиротам воинов прекратило свою деятель-
ность в конце 1917 – начале 1918 г. 
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THE SISTERS OF MERCY SOCIETY OF THE 2ND 
PATRIOTIC WAR FOR HELPING SOLDIERS’ ORPHANS  
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Abstract. The article addresses the understudied aspect of the activities of the Petrograd sisters of mercy during World  
War I: their charity under the auspices of the Sisters of Mercy Society of the 2nd Patriotic War for Helping Soldiers’ Orphans 
which they established in early 1916.
The political crisis in Russia in 1915 contributed to the rapid polarization of Russian society, which undoubtedly affected the 
sisters of mercy. Some of them joined the opposition, conducted revolutionary agitation among military personnel in hospitals 
and ambulance trains, while others conducted their social activity by creating new charitable organizations.
The desire of the sisters of mercy to involve themselves in the activities of the Society and to raise funds for the 
implementation of its plans alarmed certain leaders of some communities of mercy. The Sisters of Mercy Society was 
funded by interest on the capital originating from contributions of the founders, subsidies from nominal committees, private 
donations, and fees from participation in public events.
In the spring of 1916, the Sisters of Mercy Society managed to establish a home for 50 orphans of soldiers in Lakhta. Its 
immediate plans included opening other charitable institutions. Further development of the Society was halted by the events 
of October 1917.
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