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Реферат. В статье как часть облика города рассматриваются вопросы детской 
благотворительности во второй половине XIX -  начале XX вв. В исследовании на 
примере города Санкт-Петербурга показано, что в данный период происходило 
активное формирование гражданского общества, которое выразилось в активном 
участии разных категорий горожан в помощи нуждающемуся.

Любой город -  это прежде всего люди, и, в первую очередь, те, которые пытаются 
сделать его лучше, способствуют решению его проблем и процветанию, помогают 
нуждающимся, влияют прямо или косвенно, позитивно или негативно на его развитие. 
Поэтому история города начинается с его жителей, с их вклада и влияния на его судьбу. 
И здесь особая роль в каждом российском городе во второй половине XIX -  начале 
XX вв. принадлежала благотворителям, тем, кто просто оказывал бескорыстную 
помощь нуждающимся, но и вкладывал в это всю свою душу. Среди них графиня 
Ю. П. Строганова, К. К. Грот, А. С. Балицкая, В. Н. Герард, А. П. Философова, 
Б. И. Бентовин и многие другие. При этом для осуществления благотворительной
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деятельности не существовало никаких гендерных ограничений. Это была та 
сфера, где на равных могли трудиться как мужчины, так и женщины. Поэтому 
имея здесь возможности для самореализации женщины не редко становились 
председательницами обществ и пользовались в этих должностях поддержкой и 
уважением.

К концу XIX века в Санкт-Петербурге сложилась система государственной, 
общественной и частной благотворительности для детей. Действовавшие 
учреждения различались по гендерному, возрастному, сословному, конфессиональному 
признакам, состоянию здоровья воспитанников, а также носили исправительно
воспитательный характер. Детские приюты создавались на государственные и 
частные средства и сочетали воспитательные и учебные функции. В них призревались 
подкинутые дети, круглые сироты, те кто имел только одного родителя или 
родителей, которые не имели достаточно средств для их содержания и обучения. 
Приюты предоставляли как полный пансион, так и давали дневное призрение детям, 
остававшимся без присмотра во время работы родителей.

Благотворительность являлась предметом анализа специалистов на рубеже 
XIX -  начала XX вв. [3, 4, 7, 9]. И, по-прежнему, она вызывает интерес у историков, 
юристов, педагогов, социологов, исследования которых основываются на материалах 
разных регионов России [6, 8, 13, 15].

Деятельность благотворителей на рубеже XIX -  начала XX вв. была обусловлена 
их гуманистическими принципами и гражданской позицией. Среди них были как 
представители дворянского сословия, предприниматели, так и профессионалы сферы 
юриспруденции, медицины, педагогики, искусства. Помощь детям заключалась 
в участии в деятельности попечительских советов, пожертвовании денежных 
средств на решение детских проблем. В конце XIX века многие петербургские 
врачи и фармацевты проявляли инициативу в оказании безвозмездной помощи 
воспитанникам благотворительных заведений для детей.

В 1839 г. с целью реализации единой политики в отношении детских 
благотворительных заведений и установления общих правил их функционирования 
по инициативе графини Ю. П. Строгановой был создан Совет детских приютов, 
председательницей которого она была почти двадцать лет с 1865-1883 гг. И здесь 
она проявила незаурядные организаторские способности в заботе о детях и умение 
коммуникаций с благотворителями, когда речь шла о дополнительных средствах 
на улучшение питания, преодоление эпидемии холеры, решение хозяйственных 
вопросов. Она умела к каждому найти свой поход, будь то призреваемые дети, 
педагоги, медики или предприниматели.

В 1870 г. было учреждено общество Земледельческих колоний и ремесленных 
приютов, среди учредителей которого были профессора, юристы, государственные 
чиновники, предприниматели, педагоги, в их числе С. П. Боткин, Д. И. Менделеев, 
И. М. Сеченов, Н. С. Таганцев, М. Е. Ковалевский, А. М. Горчаков, К. Д. Ушинский 
и другие деятели. Земледельческая колония была учреждением, куда направлялись 
дети по решению мирового судьи за совершенные ими правонарушения с целью
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исправления [11]. Поэтому здесь крайне важно было участие и внимание со стороны 
общественности с целью создания воспитанникам условий для проживания 
альтернативных тем, которыми они вынуждены были довольствоваться ранее, 
а также получения ими профессиональных навыков для дальнейшей трудовой 
деятельности и самостоятельного содержания себя.

В 1893 г. активную деятельность развернула Е. А. Нарышкина, которая 
стала председательницей Санкт-Петербургского дамского благотворительно
тюремного комитета, в ведение которого перешли и приют для арестантских детей 
-  девочек, затем исправительно-воспитательный приют для несовершеннолетних 
преступниц, ольгинские детские приюты трудолюбия. Все эти учреждения давали 
воспитанницам возможность получения профессии, которая в будущем поможет 
стать полноценными членами общества и получать честный доход тем, кто попал 
в трудную ситуацию. Здесь благотворителям требовалось не только сострадание, 
но и психологические навыки и педагогические таланты для работы с трудными, а 
порой озлобленными и не верившими никому девочками.

Среди врачей были энтузиасты, которые свои усилия направляли на создание 
приютов для людей с ограниченными возможностями. По инициативе К. К. Грота -  
председателя Попечительства о слепых в 1881 г. открылось первое в Петербурге 
Александро-Мариинское училище для слепых. Позднее, в 1906 г. было открыто 
училище для глухонемых детей, находившееся в Ведомстве учреждений 
императрицы Марии.

Благотворительность была свойственна людям вне зависимости от уровня их 
материального достатка и сферы профессиональной деятельности. Приоритетным 
здесь являлось желание облегчить участь несчастных и нуждающихся в помощи. 
По инициативе петербургской журналистки А. С. Балицкой в 1882 г. было создано 
«Общество попечения о бедных и больных детях». К этому ее подтолкнула 
подготовка статьи о детях бедноты, нищих и беспризорниках. Увидев несчастных 
голодных детей, она раздала им все имевшиеся у нее с собой деньги. И в результате 
вместо статьи после посещения трущоб, появилось благотворительное общество, 
которое по мнению Балицкой гораздо больше поможет решению конкретных 
проблем. Оно началось с пожертвования полутора тысяч рублей самой 
журналисткой совместно с протоиереем Фёдором Базилевским. На эти средства 
появились два первых приюта Общества для детей в возрасте от двух до восьми 
лет [12].

Всем пожертвовавшим в пользу Общества средств выдавали жетон -  серебряный 
круг с ярко-синим крестом в центре. Поэтому «Общество попечения о бедных и 
больных детях» получило еще и неофициальное название -  «Синий крест».

В 1890 г. при обществе «Синий крест» была создана специальная комиссия, 
которая занималась помещением детей, находящихся в сложной, а порой и 
опасной для них обстановке, в семьи крестьян. Но в 1892 г. председательница
В. Ф. Вышнеградская выступила с инициативой о преобразовании комиссии в 
Отдел защиты детей от жестокого обращения в семье. Его целью стала защита детей
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от эксплуатации, от любого развращающего и вредного влияния, помещение их в 
приюты, убежища или частные семьи [10].

С 1904 г. отдел был преобразован в самостоятельное Общество защиты детей 
от жестокого обращения, а его председателем стал присяжный поверенный и 
председатель совета присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной 
палаты В. Н. Герард [5]. При обществе действовало убежище для отбираемых из 
семей 30 мальчиков и 30 девочек в возрасте от 6 до 12 лет и 30 малолетних детей 
обоего пола от одного года до 6 лет [14]. Конечно, по масштабам столицы -  это совсем 
мало, но тем не менее -  это десятки спасенных судеб, это воспитание полноценных 
членов общества.

В Петербурге к концу XIX в. увеличилось число детских благотворительных 
учреждений, которые находились в ведении Городской думы, а с 1893 г. -  
в управлении Городской исполнительной комиссии по благотворительности. Часть 
этих заведений была основана частными лицами, а затем передана в городское 
управление. Значительную долю средств для этих приютов вносили частные 
жертвователи. При этом попечителями заведений назначались гласные Городской 
думы, которые выполняли эти функции на общественных началах, не получая за это 
жалования.

Врач Калинкинской больницы Б. И. Бентовин изучил проблемы, связанные с 
проституцией малолетних девочек и опубликовал результаты своих наблюдений и 
исследований, что привлекло пристальное внимание общественности и властей к этой 
форме детской девиации и эксплуатации [1, 2]. Он также на безвозмездной основе в 
соответствии со своей профессиональной деятельностью оказывал медицинскую 
помощь воспитанникам и воспитанницам детских приютов в качестве «консультанта 
по накожным болезням [16, л. 83]

Благотворительность во второй половине XIX -  начале XX вв. граждане 
рассматривали как неотъемлемую часть их жизни, поэтому каждый в меру своих 
возможностей, в том числе материальных вносил посильный вклад. А дети являлись 
едва ли не главным объектом заботы и внимания. Щедрые и гуманные люди 
создавали особенный облик города Санк-Петербурга.
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