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Аннотация. Статья посвящена деятельности Екатеринбургского 

Общества милосердия во имя Святителя Николая, значительную часть 
участников которого составляли священнослужители. Во время Первой 
мировой войны Общество вело активную благотворительную деятель-
ность: оказывало помощь нуждающимся семьям, принимало в свой приют 

1 Дашкевич Людмила Александровна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра методологии и историографии, ФГБУН Институт истории 
и археологии УрО РАН (Екатеринбург, Россия); e-mail: ldash54@ mail.ru.



73Секция I. История Урала. XVII – начало XX века

осиротевших детей военнослужащих, в  здании приюта был открыт 
небольшой лазарет для раненых и больных воинов. 

Благотворительная деятельность Екатеринбургского Общества 
милосердия во имя Святителя Николая весьма незначительно отра-
жена в уральской историографии, очевидно, потому, что действовало 
оно недолго, в  1912–1918  гг. Работало Общество милосердия по уже 
сложившейся в  России практике деятельности благотворительных 
организаций. В его состав входили действительные и почетные члены. 
Почетными членами являлись влиятельные особы и лица, сделавшие 
значимые благотворительные пожертвования. Действительные члены 
ежегодно вносили в казну организации в качестве взносов определен-
ную сумму денег. В 1913 г. Общество объединяло 120 чел., в 1915 г. — 
118. Руководил благотворительной организацией Совет, в  который 
входили и священники (Ф. Коровин, И. Уфимцев, А. Меледин, Н. Дяги-
лев, М. Суворов, Н. Буткин), и  миряне (К.П. Ястребов, Н.Г. Уваров, 
Л.И. Рупинская, А.Е. Анкудинова и  Л.А. Вибке). Во главе Совета 
Общества милосердия стоял протоиерей Л. Игноратов, покровителем 
являлся епископ Екатеринбургский и Ирбитский Серафим. Горожане 
воспринимали вновь появившуюся благотворительную организацию 
как православное братство. Этому способствовали состав Общества 
милосердия (значительную часть организации составляли священно-
служители) и направления его деятельности. 

Небольшие капиталы организации позволяли ей первоначально 
оказывать лишь небольшую помощь наиболее нуждающимся жителям 
города Екатеринбурга. Позднее главной целью благотворителей стало 
призрение нищих и  безнадзорных детей. Большую роль в  помощи 
маленьким «бродяжкам» сыграл Дамский комитет, объединивший 
женщин — участниц Общества милосердия. В 1912–1915 гг. Дамским 
комитетом руководила супруга екатеринбургского полицмейстера 
Л.И.  Рупин ская. В  декабре 1912  г. Общество милосердия открыло 
в  съемном помещении на  улице Спасской Детское убежище. Задачи 
приюта, обозначенные его устроителями в  отчете за 1913  г., вполне 
соответствуют распространенным в  педагогике начала XX  в. пред-
ставлениям о пользе общественного воспитания безнадзорных детей 
в  закрытых детских учреждениях. Основатели Детского убежища 
хотели отучить ребят от  улицы, изъять их «от ея тлетворного влия-
ния, приучить к труду, привить хорошие привычки и научить всему 
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необходимому для человека» [1, с. 962]. В первые месяцы Детское убе-
жище посещали ежедневно около 40 детей, ночевка их здесь не предус-
матривалась, в приюте стояли лишь 3 кровати. Скоро, однако, участ-
ники благотворительного общества убедились в том, что после закры-
тия приюта их питомцы, как обычно, отправляются нищенствовать 
(или, как они говорили, шли «на стрельбу) в самые оживленные части 
города — попрошайничали около театра, кинематографа и на других 
бойких местах. На  вопрос, почему они это делают, имея и  одежду, 
и еду от приюта, дети заявляли, что родители или опекуны заставляют 
их нищенствовать и не пускают домой, если они ничего не принесут. 
Совет общества поручил участковым дамам, членам Дамского коми-
тета, проверить семейное положение воспитанников приюта. Обсле-
дование показало, что значительная часть ребят жила в  социально 
неблагополучных семьях. Здесь были «дети алкоголиков, которые под-
вергались дома постоянным побоям, были и такие, которых родители 
посылали собирать, эксплуатируя ребенка и его ремесло, были сироты, 
которых еле-еле держали родственники или хозяйки» [1, c. 963]. Желая 
помочь воспитанникам, «несчастным в семейном отношении», Совет 
общества решил преобразовать дневное убежище в  Дом милосердия 
для постоянного проживания в нем сирот и наиболее нуждающихся 
детей в  возрасте от  4 до  14−15  лет. За небольшую плату сюда стали 
принимать и ребят из бедных многодетных семей. К концу 1913 г. ком-
плект воспитанников Дома милосердия составил 65 чел.  (32  девочки 
и 33 мальчика) [1, с. 964]. Все расходы по содержанию приюта покрыва-
лись за счет членских взносов, тарелочного сбора по церквям, доходов 
от благотворительных спектаклей, концертов и лотерей. Любопытно, 
что значительную часть денежных поступлений Общество милосердия 
получало именно из последних источников. Согласно отчету органи-
зации за 1913 год, в кассу Общества милосердия в течение года посту-
пило 6231,9 руб., в их числе: членские взносы 462,00 руб. (7,4 %), част-
ные пожертвования 1572,44 руб. (25,2 %), тарелочный сбор по церквам 
1178,47 руб. (18,9 %), проценты с капитала, содержащегося на сберега-
тельной книжке и в процентных бумагах 48,32 руб. (0,8 %), доходы от бла-
готворительных спектак лей 446,89 руб. (7,2 %), от лотерей 2231,52 руб. 
(35,8 %), другие мелочные поступления 292,26  руб.  (4,7 %). Благотво-
рительные спектакли в пользу «детей улицы» в 1913 г. дало Общество 
любителей драматического искусства. Спектакли ставились в  город-
ском театре, театре Казанцевой и  Верх-Исетском театре. Помимо 
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денежных поступлений, Общество милосердия получало от  различ-
ных благотворителей материальные пожертвования. Сюда передава-
лись одежда и обувь для детей, ткани, продукты питания (крупа, мясо, 
рыба, мука, яйца, масло, творог, картофель, капуста и пр.). В 1915 г. бла-
готворитель К.П. Ястребов подарил приюту корову [2, с. 12]. Еще одну 
корову Общество приобрело на собственные деньги. Имелась в приюте 
и другая живность. В 1915 г. благо творительная организация получила 
от продажи телят 28 р., поросят — 15 р. Благодаря собственному хозяй-
ству и пожертвованиям горожан питание приютских питомцев было 
достаточно сытным. 

Для того, чтобы приучить воспитанников к  дисциплине, руко-
водители приюта пытались заполнить весь их день полезными заня-
тиями. Вставали ребята в 7 часов утра, через полчаса шли на утрен-
нюю молитву, в 8 часов — на завтрак. После завтрака дети старшего 
возраста уходили в школу (в 1913 г. туда было отправлено 16 человек, 
в  1915  г.  — 28), а  младшие занимались с  воспитательницей приюта. 
В полдень школьники возвращались в здание приюта, обедали и зани-
малась мастерствами (в 1913 г. на обучение к сапожному мастеру было 
отдано 11 чел.) или посещали занятия и беседы с воспитательницей. 
Иногда для детей устраивались праздники и  чтения с  туманными 
картинами. В 5 часов все дети пили чай, после чего старшие готовили 
уроки, а младшие играли. Ко сну младшие воспитанники отправля-
лись в 8 часов вечера, а старшие в 8.30. 

К занятиям мастерством организаторы приюта старались при-
учить как можно больше воспитанников. Хозяйственные работы 
в приюте выполняли все дети. Девочки на кухне мыли посуду, чистили 
овощи, приучались к стирке и чистке белья, следили за приготовлением 
кушаний. Мальчики занимались уборкой комнат, двора и  огорода. 
Летом питомцы приюта ходили в лес за грибами, а затем под наблюде-
нием взрослых солили их на зиму. В 1915 г. вся починка обуви для детей 
велась в приютской мастерской. Двоих мальчиков Общество отправило 
учиться в  слесарную мастерскую и типографию, одного — на службу 
в контору. Девочки под надзором швеи работали над починкой и изго-
товлением белья, шили одежду. «Домашним образом» они изготавли-
вали даже пальто для выхода в школу старших воспитанников. Неко-
торые вещи детского изготовления (вышитые полотенца, кружева, аба-
журы, плетеные мешки) Дамский комитет разыгрывал во время лотерей. 
Иногда детей привлекали к работе на местных фабриках и в магазинах. 
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В  отчете за 1915 год сообщается, что ребята пробовали заворачивать 
конфеты на кондитерской фабрике Т.А. Афониной, но эта работа была 
признана скучной и не особенно полезной для детей «в воспитательном 
отношении». В конце года им поручили делать «бумажные ручки для 
ношения покупок» по заказу магазина Моисеевой [2, с. 4].

Жизнь воспитанников приюта была организована в  соответст-
вии с церковным календарем. Отчет Общества милосердия за 1915 год 
отмечал, что строй жизни детей был поставлен так, чтобы воспитать 
в  них «религиозное чувство, привычку подчиняться церковному 
уставу, так близкому народному сердцу и  сознанию»  [2, с.  5]. Детей 
учили молитвам и церковному пению, для чего в приют приглашался 
ученик псаломщической школы. В  праздничные дни все питомцы 
приюта под наблюдением воспитательницы ходили в  церковь при 
архиерейском доме. Накануне воскресных дней всенощные молебны 
совершались в здании самого приюта. Обязательно соблюдался пост. 
На пятой неделе Великого поста дети говели и причащались. 

Все вопросы, касавшиеся проблем приюта, решались на собраниях 
Совета Общества милосердия и  Дамского комитета. Отчет Общества 
за 1915 г. отмечает, что заведование приютом почти целиком находилось 
в руках Дамского комитета. Непосредственный надзор за детьми в при-
юте был возложен на  заведующую-воспитательницу (она занималась 
по преимуществу с девочками) и дядьку (он был приставлен к мальчи-
кам). Медицинскую помощь детям оказывал врач городской больницы 
И.Г. Упоров. Главную опасность для детей представляли инфекцион-
ные болезни  — сыпной тиф, дифтерит, чесотка. Лечение в  городской 
больнице, куда отправлялись больные дети, стоило достаточно дорого. 
В первый год существования приюта Общество милосердия задолжало 
городской управе за лечение детей 500 рублей. После ходатайства бла-
готворителей управа согласилась списать этот долг и в дальнейшем раз-
решила Обществу лечить детей в городской больнице бесплатно.

Распространению болезней во многом способствовало размеще-
ние детей в небольшом и плохо оборудованном помещении, которое 
к тому же, как отмечено в отчете общества, было сырым и холодным. 
Большую помощь в решении вопроса о перемещении питомцев при-
юта в новое здание оказала участница Дамского комитета А.Е. Анку-
динова. В 1913 г. она пожертвовала Обществу милосердия 5 тыс. рублей 
с  условием, что будет куплен дом, часть которого она получит для 
пожизненного проживания. Комиссия, избранная на  заседании 
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Совета Общества, согласилась с  этим и  выбрала для покупки двух-
этажный дом с  флигелем и  хозяйственными постройками, принад-
лежавший В.И. Гаврилову. Стои мость имения Гаврилова составляла 
16 тыс. рублей. Владелец дома согласился получить за дом 5 тыс. рублей 
сразу после заключения сделки, а остальные — в течение 10 лет с начи-
слением 4 % годовых. Новое здание приюта потребовало большого 
ремонта, смета которого, составленная инженером И.Л. Фальковским, 
составила 3250 руб.  [3, с. 103]. Для того, чтобы собрать необходимые 
для ремонта средства, решено было привлечь пожертвования горожан 
и  дать благотворительный концерт хора архиерейских певчих. Кон-
церт состоялся 9 марта 1914 г. в зале общественного собрания и имел 
большой успех. Заметка в  Екатеринбургских епархиальных ведомо-
стях сообщает, что публики в  зале было так много, что «чувствова-
лась теснота и духота» [4, с. 229]. Духовный концерт принес Обществу 
милосердия свыше 500 рублей. Не назвавший себя благотворитель 
пожертвовал на  ремонт дома 1000  руб.  [2, с.  12]. Почетный попечи-
тель приюта Н.К. Бревнов оплатил установку в здании электрического 
освещения. В новое здание приют был переведен 20 мая 1914 г. Отре-
монтированное и оборудованное помещение Дома милосердия оказа-
лось вполне удобным и просторным, хотя, как и предполагалось, три 
комнаты в нем были отведены благотворительнице А.Е. Анкудиновой. 

С началом мобилизации и военных действий в 1914 г. благотво-
рительная деятельность Общества милосердия расширилась. На экс-
тренном заседании Совета Общества 21 июля 1914  г. было решено 
принять на  содержание детей из солдатских семей и  открыть в  зда-
нии приюта небольшой лазарет на 5 кроватей для раненых и больных 
воинов. Сбор пожертвований на эти цели взял на себя Дамский коми-
тет. К концу 1914 г. больничное помещение было вполне оборудовано. 
Сумма пожертвований на лазарет в 1914 г. составила 460 руб. 10 коп. 
В  1915  г. Дамский комитет Общества милосердия передал на  содер-
жание лазарета и детей воинов 1330 руб. [2, с. 18]. Помимо этого, для 
шитья солдатского белья благотворители создали в  здании приюта 
специальную мастерскую. Совет Общества милосердия обратился 
к жителям Екатеринбурга с просьбой о пожертвованиях и личном уча-
стии в  работе мастерской. На  собственные деньги и  пожертвования 
были закуплены швейные машины и  необходимые для шитья мате-
риалы. Белье и простыни, пошитые в мастерской, использовались для 
оборудования лазарета и приюта, излишки же (12 простынь, 60 руба-
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шек, 60 кальсон) в 1915 г. Общество милосердия отправило в Комитет 
Красного Креста. Лазарет был открыт 26 октября 1914 г., церемонию 
его освящения провел сам епископ Екатеринбургский и  Ирбитский 
Серафим. В отчете Общества за 1915 г. отмечено, что в лазарете были 
размещены офицеры.

По решению Совета общества от 21 июля 1914 г. в штатное число 
воспитанников приюта вошли 10 детей из семей мобилизованных или 
погибших солдат. Руководители организации отмечали, что, если бы 
у  Общества были дополнительные средства, оно смогло бы принять 
еще 50 детей, разместив детские кровати во флигеле дома и на втором 
этаже. Эти площади сдавались внаем для того, чтобы оплатить рас-
ходы по покупке дома. За помощью в решении материальных вопро-
сов Совет решил обратиться к городской управе, направив туда для 
переговоров заместителя председателя и  руководительницу Дам-
ского комитета Л.И. Рупинскую [5, с. 663]. Эти переговоры, очевидно, 
принесли определенный успех. При обсуждении сметы Екатерин-
бургской городской думы на  1915  г. был поднят вопрос об оказании 
помощи Обществу милосердия пособием в  300 руб. Присутствовав-
ший на заседании думы представитель духовенства и член Общества 
милосердия Ф. Коровин попросил увеличить это пособие. Городской 
голова А.Е. Обухов поддержал эту просьбу. Он заявил: «Братство 
с начала войны первое отозвалось с своей помощью, приютив ребят, 
оставшихся после мобилизации сиротами, причем помогло городу без 
всяких условий, надеясь, что город не останется в долгу» [6]. По поста-
новлению собрания думы от  12 февраля 1915  г. Обществу милосер-
дия было предоставлено пособие в 500 руб., что позволило увеличить 
количество призреваемых в приюте детей до 80 человек. В 1916–1917 гг. 
это городское пособие сохранилось.

В 1915  г., с  наплывом в  город беженцев, Общество милосердия 
решило предоставить свободные площади в приютском доме для вре-
менного размещения детей из эвакуированных семей, выделив для 
этого комнату, в которой обычно проходили собрания Совета обще-
ства милосердия. На заседании 21 августа 1915 г. руководители орга-
низации отметили, что из-за сокращения притока благотворительных 
пожертвований Общество милосердия не имеет достаточных капи-
талов для оборудования дополнительных мест. Решено было обра-
титься за необходимой помощью к Комитету по призрению беженцев 
в Екатеринбурге. Помощь комитета, однако, оказалась совсем неболь-
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шой. В  отчете о поступлении средств в  кассу Общества милосердия 
за 1915 год отмечено лишь благотворительное пожертвование в 32 руб. 
от председательницы Комитета по призрению беженцев. 

 Несмотря на  большие заботы по обустройству приюта, благот-
ворительное общество продолжало оказывать помощь нуждающимся 
семьям. В  1913  г. денежные пособия от  благотворительной органи-
зации получили 34 семьи, материальные (мясом, мукой, чаем, саха-
ром)  — 109  семей  [1, с.  969]. В  годы войны выдача пособий бедным 
семьям сократилась. Согласно отчету Общества милосердия за 1915 г., 
эта статья благотворительности составила всего 297 руб. 48 коп. Деньги 
были выданы шести семействам [2, с. 19]. 

 Подводя итоги, можно заметить, что деятельность Общества 
милосердия играла значимую роль в решении социальных задач города 
Екатеринбурга, особенно в годы войны. Это было замечено и горожа-
нами, и государством. В 1916 г. «за усердную работу по призрению бед-
ных детей» Общество получило высочайшую благодарность [8, с. 325]. 
Современные историки признают, что создание подобных общест-
венных организаций было одним из элементов реформирования рус-
ской православной церкви, повышения ее авторитета  [7, с.  139], что 
было чрезвычайно важно в сложных общественных условиях начала 
XX в., когда религиозно-нравственные качества населения подверга-
лись серьезным испытаниям, а общим явлением среди интеллигенции 
стала «теплохладность», или безразличие к вере.
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Abstract. The article is devoted to the activities of the Ekaterinburg Relief 
Society in the name of St. Nicholas, a significant part of the participants of which 
were clergymen. During the First World War, the Society was active in charitable 
activities: it provided assistance to needy families, accepted orphaned children 
of military personnel into its shelter, and a small infirmary for wounded and sick 
soldiers was opened in the shelter building.
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