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Татьянинский комитет  
в период между двух революций  
(весна — осень 1917 г.)

Февральская революция, положившая конец правлению династии 
Романовых, повлияла на все стороны жизни общества, не обойдя 
и сферу благотворительности. Революционные потрясения в той или 
иной мере отразились на всех благотворительных учреждениях, од-
нако особенно сильно они повлияли на те организации, с которыми 
были связаны члены императорской фамилии. Это касается и такого 
крупного учреждения, как Комитет ее императорского высочества 
великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной по-
мощи пострадавшим от военных бедствий (Татьянинский комитет), 
учрежденный в начале Первой мировой войны для оказания помощи 
беженцам1. За годы войны Комитет сыграл важную роль в решении 
беженского вопроса, а сеть его подразделений охватила собой прак-
тически всю империю2. Несмотря на то что после Февральской рево-
люции само существование Комитета было под угрозой, ему удалось 
выстоять в вихре революционных потрясений и сохранить себя как 
структуру, влившись в новую систему оказания помощи беженцам, 
построенную на демократических началах. В данной статье выяв-
лены основные аспекты истории Комитета в период весны — осени 
1917 г. как учреждения: были исследованы попытка ликвидации Ко-
митета и особенности его статуса после решения Особого совещания 
по устройству беженцев, проанализировано изменение структуры 
и руководства Татьянинского комитета в рамках демократизации 
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беженского дела, а также рассмотрена проблема ликвидации регио-
нальных подразделений Комитета. Исследование данного сюжета по-
зволит не только заполнить лакуны в истории Комитета, но и сделать 
выводы об особенностях новой системы общественного призрения.

Необходимо отметить, что история Комитета в период революционных по-
трясений изучена поверхностно и затрагивалась лишь в ряде работ3. Некоторые 
исследователи при упоминании судьбы Комитета после революции называют 
лишь дату 7–10 апреля 1917 г.4, когда Съезд по вопросам помощи беженцам 
постановил ликвидировать Комитет5, хотя в действительности тот продолжил 
свое существование.

Основными источниками статьи являются архивные материалы фонда Осо-
бого совещания по устройству беженцев (ф. 1322 РГИА), фонда Татьянинского 
комитета (ф. 261 ЦГИА СПб) и материалы периодической печати.

Изменения в Татьянинском комитете стали происходить сразу после Фев-
ральской революции: вслед за отречением Николая II великая княжна Татьяна, 
ранее занимавшая пост почетной председательницы Татьянинского комитета, 
сложила с себя полномочия6. Несколько позже судьба Татьнинского комитета 
стала обсуждаться на заседаниях Особого совещания по устройству беженцев, 
где Комитет, до революции занимавший привилегированное положение по от-
ношению к другим беженским учреждениям, стал подвергаться критике со сто-
роны своих оппонентов — членов от Всероссийских союзов земств и городов. 
Если сначала они обвиняли Комитет в антиобщественном характере его дея-
тельности и выступали против его полномочий распределять ранее отпущенные 
средства детским приютам, школам и богадельням7, то на заседании 20 марта 
вообще подняли вопрос о самом существовании Комитета, а также о необхо-
димости сконцентрировать полномочия выдачи кредитов в руках Особого со-
вещания по устройству беженцев, а субсидируемые Татьянинским комитетом 
учреждения на местах передать в ведение Всероссийских союзов земств и го-
родов8. Критика в адрес Комитета прозвучала и 7–10 апреля 1917 г. на Съезде 
по вопросам помощи беженцам в Москве, где помощь беженцам  объявлялась 
обязанностью государства. Именно Съезд принял решение закрыть Татьянин-
ский комитет и все его отделения как «антиобщественную организацию», функ-
ции центрального отделения и его учреждения передать Управлению по делам 
о беженцах при Особом совещании, а местных отделений — местным комите-
там помощи беженцам. Те учреждения, которыми руководили национальные 
и общественные организации и которые финансировались Татьянинским ко-
митетом, должны были быть переданы этим организациям9.

Надо сказать, что в поддержку Татьянинского комитета выступали как 
делегаты от национальных организаций на заседаниях Особого совещания 
по устройству беженцев10, так и некоторые общественные деятели, хорошо раз-
биравшиеся в благотворительности и системе призрения. Так, видный юрист 
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и автор ряда работ по организации благотворительности в России11, а также 
редактор журнала «Призрение и благотворительность» С. К. Гогель высказал-
ся за необходимость продолжения его деятельности. По его словам, именные 
комитеты «потеряли теперь своих глав — членов царствовавшей династии; 
но если отпало значение их в качестве способа прославления династии за счет 
государственных средств <…>, то во всяком случае их нельзя упразднить, 
хотя бы уже только потому, что они содержат сотни приютов с живыми детьми, 
которые в случае закрытия Комитетов останутся на улице»12.

В конечном итоге Особое совещание по устройству беженцев заявило, что 
вопрос о продолжении деятельности Комитета будет зависеть от Временного 
правительства13. То, в свою очередь, высказалось за продолжение деятельности 
Татьянинского комитета, но с рядом ограничений. В результате Особое сове-
щание по устройству беженцев постановило приурочить деятельность Коми-
тета к Министерству внутренних дел, отныне Комитет мог получать средства 
только через него, а также ему запрещалось субсидировать беженские органи-
зации начиная с третьей четверти 1917 г.14 Особое совещание также обозначило 
направления деятельности Комитета, которые полностью оставались в его ве-
дении: это оказание всесторонней помощи детям (содержание приютов, очагов 
и яслей, лечение детей, устройство мастерских, снабжение одеждой) и оказание 
помощи учащимся15.

Таким образом, несмотря на попытки ликвидации, Татьянинскому комите-
ту все же удалось отстоять себя как учреждение и продолжить свою деятель-
ность. В то же время нельзя не согласиться с М. А. Златиной, что Всероссий-
ские союзы земств и городов все же отчасти добились своей цели: они лишили 
Комитет прежней финансовой независимости, права субсидирования средств 
другим беженским организациям, права единоличного субсидирования дет-
ских школ, приютов и богаделен, а также ослабили влияние региональных от-
делений Комитета16.

Для продолжения своей деятельности Комитету было необходимо пере-
строить свою структуру на новых, демократических началах как в центре, так 
и на местах, а также выработать новые принципы работы, доказав свою полез-
ность и незаменимость в новой политической обстановке. Для реализации этих 
целей руководством Комитета было принято решение созвать второй съезд 
представителей его местных отделений, состоявшийся 16–19 апреля 1917 г. 
в Петрограде17 (первый съезд был в мае 1915 г.18). В рамках съезда обсуждались 
многочисленные вопросы, связанные с будущим Комитета, которые были из-
ложены в ряде резолюций. В первой резолюции доказывалось право Комитета 
на существование в рамках республиканского строя России: согласно ее тексту, 
Комитет всегда помогал всем беженцам без различия веры и национальности, 
работал при широкой гласности и финансово поддерживал другие благотвори-
тельные организации, в связи с чем он готов к работе на чисто демократических 
началах19. В резолюции подчеркивалось, что отныне все отделения Комитета 
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должны руководствоваться выборным началом для комплектования своего ру-
ководства и привлекать новых работников из всех слоев населения, включая 
представителей местных организаций, беженцев и служащих Комитета и его 
отделений20.

В резолюциях со второй по девятую были изложены принципы деятельно-
сти Комитета в условиях демократических свобод, сводившиеся к нескольким 
положениям.

Во-первых, региональным отделениям Комитета была предоставлена бо`льшая 
самостоятельность в вопросе ликвидации отделений. Надо сказать, что взаимо-
действие региональных подразделений и центра никогда не сводилось к жестко-
му подчинению центру, однако процесс ликвидации местных отделений не мог 
быть осуществлен без санкции сверху. Теперь же процедура ликвидации мест-
ных отделений была упрощена: отныне вопрос о закрытии отделения мог быть 
поднят не только по указанию из центра или по решению губернского комисса-
ра, но также по решению 1/10 членов этого отделения, в случае если на заседа-
нии присутствовало не менее половины членов отделения, а количество голосов 
за ликвидацию составляло не менее 2/3. После предоставления всей необходимой 
документации руководству Комитета такое отделение признавалось ликвидиро-
ванным21, ряд подразделений по всей стране был ликвидирован именно таким об-
разом, о чем будет сказано ниже.

Во-вторых, членам как центрального, так и уездного отделений Комитета 
была предоставлена возможность предлагать различные проекты по усовер-
шенствованию его работы. Так, был предложен проект создания комиссии для 
окончательного решения вопроса об обеспечении государством лиц, утратив-
ших средства к жизни в связи с потерей работоспособности из-за войны или 
потерей единственного кормильца семьи22. В состав комиссии должны были 
войти по одному представителю от ведущих национальных комитетов и пять 
членов от Татьянинского комитета23. Стоит отметить, что в перспективе руко-
водство Татьянинского комитета хотело распространить свою деятельность 
не только на беженцев, но и вообще на всех лиц, пострадавших от войны, тем 
самым став главным благотворительным комитетом. Наряду с этим Псковским 
отделением был предложен проект об устройстве политических бесед и лекций 
с целью ознакомления беженцев с задачами будущего Учредительного собра-
ния24. Однако данные проекты так и остались на бумаге: принять решение об их 
реализации руководство Комитета собиралось на Третьем съезде представите-
лей местных его отделений, запланированном на 6 ноября25.

В-третьих, был принят ряд мер, касающихся нужд текущего дня. В них во-
шло решение о проведении Третьего съезда представителей местных отделе-
ний и признание желательной оплаты труда членов в отделениях26.

Помимо этого, на Втором съезде было заново избрано руководство Комите-
та. Его председателем единогласно избрали А. Б. Нейдгардта, и ранее занимав-
шего пост председателя. Большинством голосов были избраны его заместите-
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ли (товарищи)27: первым стал князь Ю. Г. Тарханов (ранее занимал должность 
сотрудника Комитета28), вторым — депутат Государственной думы и член Ко-
митета М. М. Ичас. Кроме того, коллежский советник В. И. Беляев, ранее зани-
мавший должность сотрудника Комитета29, был избран на должность управля-
ющего делами Комитета, а на должность казначея — Я. И. Козловский30. Таким 
образом, несмотря на то что А. Б. Нейдгардт остался во главе Комитета, осталь-
ные руководящие должности перешли к лицам, ранее занимавшим менее зна-
чимые должности в Комитете.

На съезде представителей отделений было озвучено и новое наименование 
Комитета, повторяющее дореволюционное во всем, кроме привязки к имени 
великой княжны Татьяны Николаевны — Комитет для оказания временной по-
мощи пострадавшим от военных бедствий31. Однако чуть позже Комитет был 
переименован во Всероссийский комитет для оказания помощи пострадавшим 
от военных бедствий, а затем во Всероссийский комитет помощи пострадав-
шим от войны32.

Преобразования коснулись не только руководства Комитета и его членов, 
но и его сотрудников. 5 марта 1917 г. сотрудники Петроградского отделения 
Комитета на первом общем собрании утвердили Положение об обществе слу-
жащих Татьянинского комитета, которое было принято ровно через месяц — 
5 апреля 1917 г.33 Его авторами стали сотрудники Комитета М. Марголь, 
А. Пеле и Кондаков, а само Положение представляет собой проект организа-
ции, по структуре напоминающей профсоюз: из его текста следует, что служа-
щие «постановили учредить общество для защиты экономических, юридиче-
ских и гражданских прав всех без исключения лиц, работающих в названном 
учреждении и входящих в число членов общества»34. В составе Комитета было 
порядка 800 служащих, двенадцати делегатам от Общества было дано право 
выступить на съезде отделений, где они объявили о необходимости защиты 
прав служащих, а также о недопустимости увольнения служащих без согласия 
Общества35.

Несколько позже Общество было переименовано в Союз служащих Коми-
тета, чье устройство и функции были практически идентичны первоначально 
заявленным36. Задачами Союза были объявлены установление контроля над 
приемом и увольнением товарищей, учреждение примирительных камер и тре-
тейского суда, образование ряда фондов (взаимопомощи, культурно-просвети-
тельного, потребительского и др.) и организация труда. Руководящим органом 
Союза был Совет из 15 человек, избираемых общим собранием на год, испол-
нительным органом — Исполнительное бюро из пяти человек. Все руководство 
избиралось из членов Союза, по состоянию на май 1917 г. в его состав вошли 
свыше 100 служащих37.

Коренным преобразованиям подверглось и важнейшее структурное подраз-
деление Комитета — Особый отдел по регистрации, являвшийся центральным 
органом по регистрации беженцев в России38. Поскольку всеобщая  регистрация 
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была завершена, а сам Комитет утратил право быть ведущей инстанцией в во-
просе регистрации беженцев, в июне 1917 г. было принято решение расфор-
мировать Особое бюро и его подразделения: Центральное всероссийское бюро 
по регистрации и розыску беженцев (в нем работало около 500 чел.), Юриди-
ческое бюро, Бюро сношений и Бюро печати39. Все они сыграли важную роль 
в оказании беженцам различных видов помощи, в том числе в розыске тысяч 
потерянных в пути родственников и детей беженцев, в организации юриди-
ческой помощи, в передаче тысяч писем в оккупированные врагом местности, 
в собирании материалов о беженском движении и непосредственно проведе-
нии всеобщей регистрации беженцев.

Преобразования в центре не могли не сказаться на региональных подраз-
делениях Комитета, расположенных на территории практически всей стра-
ны. Поскольку до революции губернские отделения Комитета возглавлялись 
губернаторами, то теперь по решению Особого совещания по устройству бе-
женцев руководство ими перешло к губернским комиссарам, определявшим 
дальнейшую судьбу отделений40. В тех отделениях, где губернские комиссары 
не принимали на себя полномочия руководителей, председателей выбирали 
на общих собраниях членов отделений41. Волна преобразований на демократи-
ческих началах способствовала привлечению в состав губернских и уездных от-
делений Комитета представителей Советов офицерских, солдатских и рабочих 
депутатов, общественных и национальных организаций, а в некоторых случаях 
даже беженцев. Расширение состава произошло во многих отделениях Коми-
тета, в частности в Бессарабском, Вологодском, Воронежском, Костромском, 
Новгородском, Одесском, Самарском городском, Симбирском, Тверском, Ро-
стово-Нахичеваньском и др.42

Сменой руководящих лиц и расширением состава отделений ситуация 
на местах не ограничилась. Структура многих отделений Комитета подвер-
глась значительным изменениям. Ряд губернских и уездных подразделений 
Комитета приняли самостоятельное решение о ликвидации вследствие того, 
что Татьянинский комитет утратил право субсидировать местные нацио-
нальные беженские учреждения (что было главным направлением деятель-
ности многих отделений), а также по причине крайне небольшого количества 
беженцев в этих уездах или губерниях, что лишало смысла дальнейшую рабо-
ту отделений. Бывали случаи ликвидации местных отделений Комитета без 
его ведома. Так, указанием председателя Екатеринославского губернского 
совещания А. В. Новака было ликвидировано местное отделение Комитета, 
а все его имущество передано Екатеринославскому объединенному комите-
ту43. Попытки А. Б. Нейдгардта признать в Особом совещании факт ликви-
дации отделения незаконным успехом не увенчались44. В случае если на ме-
стах ликвидировалось какое-либо беженское учреждение, власти гораздо 
охотнее передавали его имущество подразделениям Всероссийских союзов 
земств или городов: так, после того, как в мае 1917 г. Гродненское отделение 
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Татьянинского комитета потребовало передать ему имущество Гродненско-
го обывательского комитета, объявившего о своей ликвидации, Особое со-
вещание по устройству беженцев приняло решение передать это имущество 
отделению Всероссийского союза городов45. Среди ликвидированных по тем 
или иным причинам были ряд уездных отделений Комитета в Костромской46 
и Петроградской47 губерниях, Мариупольское уездное отделение48, а также 
Закаспийское областное49, Московское столичное50, Псковское51, Ставро-
польское52, Симбирское53, Таврическое54, Харьковское55 и др. Полномочия 
ухода за беженцами, как правило, переходили городским и губернским со-
вещаниям по устройству беженцев. Разумеется, далеко не все местные от-
деления Комитета были ликвидированы или влиты в другие учреждения, 
некоторые из них, как, например, Воронежское, Новгородское, Самарское 
городское и Самарское губернское, Уфимское и др.56, продолжили свою де-
ятельность. Однако в целом позиции Комитета на местах оказались ослаб-
лены, а прежняя система оказания помощи беженцам начала размываться 
между многочисленными и конкурировавшими друг с другом беженскими 
объединениями.

Таким образом, Февральская революция оказала значительное влияние 
на судьбу Татьянинского комитета. Несмотря на давление и попытки закры-
тия, ему удалось отстоять себя как учреждение, но при этом Комитет лишился 
части своих полномочий и своего некогда привилегированного положения. 
Для продолжения своей деятельности Комитет был вынужден провести ряд 
преобразований на демократических началах, в результате которых измени-
лось его правление, а его члены получили больше полномочий, сотрудникам 
Комитета была дана возможность объединиться в Союз для защиты своих 
прав, а также были предоставлены более широкие полномочия местным от-
делениям. Демократизация состава и деятельности, с одной стороны, позво-
лила выдвинуться на более важные посты многим членам и сотрудникам Ко-
митета, дала возможность свободно обсуждать его дальнейшие направления 
деятельности, а также ликвидировать ряд уже практически не действовав-
ших региональных подразделений. В то же время потеря прогосударственно-
го статуса и предоставление бо`льших полномочий национальным комитетам 
и Всероссийским союзам земств и городов привели к ослаблению Комитета 
как ведущего благотворительного учреждения в области оказания помощи 
беженцам, а также к ослаблению позиций Комитета на местах. Что касается 
последствий для самой системы оказания помощи беженцам, то она лиши-
лась связующего звена между многочисленными беженскими учреждения-
ми, получив вместо этого ряд конкурировавших между собой организаций, 
которые совсем скоро будут ликвидированы вместе с бывшим Татьянинским 
комитетом властью большевиков, снова централизовавшими ведение обще-
ственным призрением, только на этот раз не в рамках благотворительного 
учреждения, а в руках государства.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

И. Н. Васильев. Татьянинский комитет в период между двух революций  
(весна — осень 1917 г.) // Петербургский исторический журнал. 2024. № 3. С. 95–105

Аннотация: Несмотря на обилие публикаций по истории Татьянинского комитета и его деятель-
ности в годы Первой мировой войны, история Комитета в период революционных потрясений изучена 
сравнительно мало. После Февральской революции Комитет за свою близость к царскому правитель-
ству и царской семье подвергался критике, также предпринимались попытки его полной ликвида-
ции со стороны членов Всероссийских союзов земств и городов, конкурировавших с Комитетом. Тем 
не менее Комитету удалось сохранить себя как учреждение, однако он был лишен многих полномочий 
и привилегий, его деятельность была подчинена Министерству внутренних дел, а за самим Комитетом 
в полном объеме осталось только право оказывать помощь детям и учащимся. Для продолжения сво-
ей деятельности Комитету пришлось прибегнуть к ряду изменений, осуществленных на Втором съезде 
представителей его местных отделений. Было обновлено его название и руководство, членам и сотруд-
никам Комитета был предоставлен ряд прав, а региональные отделения получили возможность при не-
обходимости ликвидировать отделения. Преобразования на демократических началах способствовали 
реформированию состава Комитета и более открытому обсуждению его деятельности, однако в целом 
Комитет перестал быть ведущим благотворительным учреждением в области оказания помощи бежен-
цам и связующим звеном между многочисленными беженскими учреждениями. Кроме того, Комитет 
лишился ряда своих региональных подразделений, как правило, переходивших в руки городских и гу-
бернских совещаний по устройству беженцев.

Ключевые слова: Первая мировая война, беженцы, система оказания помощи беженцам, Татьянин-
ский комитет, Февральская революция.
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I. N. Vasiliev. The Tatiana Committee between two revolutions (spring — autumn 1917) // 
Petersburg historical journal, no. 3, 2024, pp. 95–105

Abstract: Despite the plethora of literature on the history of the Tatiana Committee and its activities 
during the First World War, the history of the Committee during the revolutionary upheaval has been 
relatively understudied. Following the February Revolution, the Tatiana Committee came under criticism for 
its proximity to the tsarist government and the tsarist family. Attempts were also made to completely eliminate 
it by members of the All-Russian Unions of Zemstvos and Cities, which competed with the Committee for 
influence. Nevertheless, the Committee was able to maintain its institutional status, albeit with significant 
limitations. Its powers and privileges were curtailed, its activities were aligned with those of the Ministry 
of the Interior, and its scope of assistance was restricted to children and students. In order to continue its 
activities, the Committee was compelled to implement a series of structural modifications, as outlined at the 
second congress of representatives from its local branches. The name and management of the Committee 
were updated, a number of rights were granted to the members and staff of the Committee, and the regional 
offices of the Committee were able to liquidate the offices if necessary. The democratic transformation has 
contributed to the reform of the Committee and a more open discussion of its activities. However, in general, 
the Committee has ceased to be the leading charitable institution in the field of refugee assistance and the 
link between numerous refugee institutions. Furthermore, the Committee relinquished control of several 
of its regional divisions, which were typically transferred to the jurisdiction of city and provincial refugee 
coordination meetings.
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