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ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

УДК 37.02
ББК  74.04

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Лукьянов В. А.

Санкт-Петербургская ОО Благотворительное общество «Невский Ангел»,

Санкт-Петербургский центр поддержки добровольческих инициатив,

 СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей».

196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, к. 1, литер А, пом. 16.

О  добровольчестве  размышляет  специалист по  социальной  работе,  тренер-

консультант,  эксперт  по  вопросам  благотворительной  и  добровольческой  деятельности,

межсекторному  взаимодействию,  автор  большого  количества  статей  и  публикаций,

авторских  методических  материалов,  член  Международной  ассоциации  добровольческих

усилий  IAVE,  руководитель  межрегиональной  благотворительной  программы  «Вектор

добровольчества»,  имеющий  тридцатилетний  опыт  управления  организацией,  опыт

разработки  и  реализации  благотворительных  программ  и  проектов,  в  том  числе

международных, имеющий значительный опыт проведения обучающих и просветительских

мероприятий по  вопросам добровольческой деятельности в различных  регионах Российской

Федерации.   

Ключевые  слова:  добровольчество,  цели  добровольческой  деятельности,  мотивы,

направления добровольчества, задачи добровольческих организаций.
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WHAT IS VOLUNTEERING

Lukyanov V. A. 

St. Petersburg Charitable Public Organization Charitable Society «Nevsky Angel»,

St. Petersburg City Center for Support of Volunteer Initiatives,

St. Petersburg State University «Center for International Humanitarian Relations».

A specialist in social work, a couch-trainer and expert on charitable and volunteer activities,

intersectoral  interaction,  the  author  of  a  large  number  of  articles  and  publications,  author's

methodological materials, a member of the International Association of Volunteer Efforts IAVE,

head of the interregional charitable program "Vector of Volunteerism" reflects  on volunteerism,

having thirty years of experience in managing an organization, experience in the development and

implementation of charitable programs and projects, including international ones, with significant

experience in conducting training and educational events on volunteering in various regions of the

Russian Federation. 

Keywords: volunteering, goals of volunteering, motives, directions of volunteering, tasks of

volunteer organizations. 

«Добровольчество создаёт национальный характер,

 с его помощью общины и страны живут

 в духе сострадания, дружбы и доверия».

Брайан О'Коннел.

Истории человечества  не  известно  такое  общество,  которому были бы

чужды  идеи  добровольной  и  бескорыстной  помощи.  Добровольная  помощь,

оказываемая  человеком,  проистекает  из  сущности  бескорыстного  служения

высшим  идеалам  человечества  и  не  преследует  целей  достижения  личного

благополучия за счет извлечения прибыли, получения оплаты за труд. Именно

потому,  что  добровольцы  стремятся  улучшить  реальность  вокруг  себя  без

принуждения, делясь с окружающими и обществом самым дорогим, что есть у
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человека  –  временем  своей  жизни,  добровольчество  является  основой

благотворительности.

Добровольческая  деятельность  может  принимать  различные формы:  от

традиционных  видов  взаимопомощи  до  совместных  усилий  тысяч  людей,

направленных  на  преодоление  последствий  стихийных  бедствий,

урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение бедности. Добровольная

помощь  включает  в  себя  действия,  предпринимаемые  на  местном,

общенациональном  и  международном  уровнях,  а  также  на  уровне

международного  сообщества  в  целом,  которые осуществляются,  невзирая  на

границы.

Вовлеченность  в  добровольчество  не  имеет  религиозных,  расовых,

возрастных и даже политических границ. Многочисленные транснациональные

платформы и сети добровольческих некоммерческих организаций привлекают в

свои проекты и программы свыше сотни миллионов людей ежегодно.

Добровольчество  формирует  новую  социальную  реальность, к  которой

стремятся люди, ее создающие.

С точки  зрения  закона  Российской  Федерации  «О  благотворительной

деятельности  и  благотворительных  организациях»,  добровольцы  – это

физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.

В  России  под  благотворительной  деятельностью  понимается

добровольная  деятельность  граждан  и  юридических  лиц  по  бескорыстной

(безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передаче  гражданам  или

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
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В  Федеральном  законе  «О  благотворительной  деятельности  и

благотворительных  организациях»  определены  цели  благотворительной,  а

значит и добровольческой деятельности:

•  социальная  поддержка  и  защита  граждан,  включая  улучшение

материального  положения  малообеспеченных,  социальную  реабилитацию

безработных,  инвалидов и иных лиц,  которые в силу своих физических или

интеллектуальных  особенностей,  иных  обстоятельств  не  способны

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

• подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,

экологических,  промышленных  или  иных  катастроф,  к  предотвращению

несчастных случаев;

•  оказание  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий,

экологических,  промышленных  или  иных  катастроф,  социальных,

национальных,  религиозных  конфликтов,  жертвам  репрессий,  беженцам  и

вынужденным переселенцам;

•  содействие  укреплению  мира,  дружбы  и  согласия  между  народами,

предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов;

• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;

• содействие защите материнства, детства и отцовства;

•  содействие  деятельности  в  сфере  образования,  науки,  культуры,

искусства, просвещения, духовного развития личности;

•  содействие  деятельности  в  сфере  профилактики  и  охраны  здоровья

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан;

•  содействие  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  массового

спорта;

• охрана окружающей среды и защита животных;
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• охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих

историческое,  культовое,  культурное  или  природоохранное  значение,  и  мест

захоронения;

•  подготовка  населения  в  области  защиты от  чрезвычайных  ситуаций,

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

• социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей,  безнадзорных  детей,  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной

ситуации;

•  оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения

населения;

• содействие добровольческой деятельности;

•  участие  в  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних;

• содействие развитию научно-технического, художественного творчества

детей и молодежи;

•  содействие  патриотическому,  духовно-нравственному  воспитанию

детей и молодежи;

•  поддержка общественно значимых молодежных инициатив,  проектов,

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;

•  содействие  деятельности  по  производству  и  (или)  распространению

социальной рекламы;

• содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.

В России в добровольческое движение вовлечено по разным оценкам от

1%  до  5%  от  общего  числа  всего  населения.  Самая  распространенная
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деятельность  добровольцев  в  России  –  это  помощь  детям,  оставшимся  без

попечения родителей.

«Волонтёрство»  (Volunteerism)  в  современной  западной  социологии

термин применяется для обозначения добровольного труда как деятельности,

осуществляемой  людьми  на  безвозмездной  основе  и  направленной  на

достижение социально значимых целей, решение социальны проблем и задач

общества.

«Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение».

Оскар Уальд.

Потребность быть полезным, заложена в каждом человеке. Для людей это

естественно.  Большинство  людей  испытывают  потребность  быть  полезными

каждый  день.  Нет  человека,  который  хотя  бы  один  раз  безвозмездно  не

поделился с другим тем, чем он сам обладает:  душевным теплом, знаниями,

физической  силой,  материальными  ресурсами.  У  каждого  человека  свои

мотивы  и  представления  о  своем  предназначении.  При  этом  всех  нас

объединяет  то,  что  по  личной  потребности,  личному  выбору  и  воле,  мы,  в

хорошем смысле слова, «обречены» творить добро.

Люди  становятся  добровольцами  в  организациях  социальной  сферы,

потому что могут сразу убедиться в важности работы, к которой привлекаются,

убедиться в том, что в них нуждаются и их помощь ценят.  У всех нас есть

большая потребность быть полезными, нужными и служить высоким целям, и

благотворительные организации помогают нам в этом служении.

Добровольцами становятся по разным мотивам. Главные из них:

• Благородная идея, чувства милосердия, сострадания, желание улучшить

качество жизни людей.
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•  Психологическая  потребность  –  многие  люди  хотят  сделать  что-то

полезное для общества, во время участия в добровольческих программах у них

появляется самоуважение и удовлетворение от работы.

•  Потребность  в  общении  –  по  этой  причине  очень  часто  люди  ищут

занятость и единомышленников в добровольных организациях.

•  Поиск  новых  возможностей  и  интересов  –  добровольчество  часто

связано с нестандартными подходами и новыми направлениями деятельности,

новыми знаниями и контактами с интересными людьми.

• Самореализация – возможность проявить свои способности и таланты,

улучшить  свою  карьеру  –  воспользоваться  неким  социальным  лифтом.

Осуществляя добровольческую деятельность,  можно получить новый опыт и

развить новые профессиональные качества.

 •  Желание поделится собственным опытом – люди, уже имеющие опыт

помощи другим и опыт решения социальных проблем,  а  также пережившие

финансовый кризис, алкоголизм, наркозависимость, справившиеся с тяжелыми

заболеваниями своих близких, могут прогнозировать и помогать предотвращать

ситуации, которые случались с ними.

•  Доступ  к  ресурсам  –  как  правило  добровольцы  имеют  возможность

много ездить, устанавливать контакты с людьми в разных городах и странах,

получать  доступ  и  пользоваться  уникальной  и  актуальной  социальной

информацией, интернетом, книгами, методическими пособиями, участвовать в

тренингах,  конференциях,  дистанционных обучающих курсах.  В  социальных

организациях  добровольцы  получают  преференции  и  награды,  бонусы  для

обучения и обеспечения повседневной жизни.

Добровольцы  проявляют  активность  в  проектах,  направленных  на

всеобщее  благо,  тем  самым  еще  и  вовлекая  других  в  процесс  личного
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социального и  культурного образования и развития.  Добровольцы посещают

больных в стационарах, доставляют продукты старикам и инвалидам, работают

с детьми в школах и детских домах, собирают необходимые вещи для детей-

сирот и детей из малообеспеченных семей, проводят различные акции для того,

чтобы  привлечь  внимание  общественности  к  актуальным  проблемам

современности:  экологии,  асоциальным  явлениям,  здоровому  образу  жизни,

материнству  и  детству,  проявлению  гражданско-патриотической  позиции,

благоустройству городов и территорий.

Наибольшее  количество  добровольцев  действуют  в  таких  сферах,  как

профилактика СПИДа, пропаганда здорового образа жизни, охрана природы и

сохранение чистоты окружающей среды, профилактика и борьба с курением,

алкогольной и  наркотической зависимостью,  оказание  помощи престарелым,

инвалидам, детям-сиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и

другим людям, которые нуждаются в материальной и моральной поддержке,

благоустройство  улиц,  домов,  зеленых  участков,  помощь  животным,

поддержание заповедников и зоопарков, проведение просветительских бесед с

молодежью с целью профилактики свободных половых связей и подростковой

проституции,  интернет-добровольчество,  примером  которой  является

Википедия,  помощь  в  организации  благотворительных  концертов  и  разных

фестивалей,  оказание  помощи  органам  правопорядка,  медикам,  спасателям,

например,  проведение  опроса  населения  или  поиски  заблудившегося  в

незнакомой местности человек,; техническая поддержка.

Направления  добровольческой  деятельности  в  организациях

многообразны:

- социальное патронирование детей в детских домах;

- социальное патронирование пожилых людей в учреждениях и на дому;

- муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах);

14    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Волонтёр № 4 (40) 2021



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- медико-социальная помощь (службы милосердия в больницах);

-  педагогическое  сопровождение  (поддержка  детей  и  подростков,

например, с инвалидностью);

-  социально-психологическая  и  юридическая  поддержка  (молодежные

психологические и юридические службы);

- экологическая защита;

-  интеллектуальное  развитие  (организация  и  проведение

интеллектуальных конкурсов и мероприятий);

- спортивная, туристическая и военная подготовка;

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов,

праздников);

-  досуговая  деятельность  (организация  свободного  времени  детей,

подростков и молодежи);

- социальное краеведение;

- трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);

- помощь в реставрационных работах;

- восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

- экскурсионная деятельность;

-  ремесленные  мастерские  (помощь  в  возрождении  традиционных

ремесел);

- информирование и обучение людей старшего возраста.

Указанные  выше  направления  могут  расширяться  в  зависимости  от

существующих  проектов  действующих  добровольческих  объединений  и

организаций.
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Наиболее  предпочтительными  являются  следующие  формы

добровольческой деятельности:

-  досуговая  деятельность  (организация  свободного  времени  детей,

подростков и молодежи),

-  социально-психологическая  и  юридическая  поддержка

(психологические и юридические службы),

- спортивная, туристическая и военная подготовка,

- восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,

- экологическая защита,

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов,

праздников),

- информирование и обучение людей старшего возраста,

- медицинская помощь(службы милосердия в больницах),

- помощь в реставрационных работах и так далее.

Часто добровольцев называют волонтерами, подразумевая, что волонтеры

это те же добровольцы и делают они то же самое. 

Квалифицированные  некоммерческие  организации  и  государственные

учреждения,  действующие  в  социальной  сфере  и  привлекающие  к  своей

деятельности  добровольцев,  как  правило  ставят  перед  собой  три  основные

задачи:

1. Привлечь нужных добровольцев.

2.  Сделать  работу  добровольцев  максимально  полезной  для  клиентов

организаций и объектов их заботы.

3.  Обеспечить  условия для  добровольной работы людей,  чтобы работа

добровольцев была максимально комфортной и позитивной для них самих.
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Наиболее успешные организации выстраивают свою систему ценностей и

культуры,  привлекающую  добровольцев  в  организацию  и  одновременно,

создают  поддерживающую  организационную  структуру  работы  с

добровольцами.

Сегодня  в  России  уже  довольно  много  организаций,  привлекающих

добровольцев  к  своей  деятельности.  Есть  добровольческие  центры,

предоставляющие  услуги  по  привлечению  добровольцев  для  разных

организаций,  мероприятий,  событий.  Создаются  местные  добровольческие

центры в России, которые предоставляют полный набор услуг по соединению

интересов людей и потребностей  организаций,  по обучению добровольцев и

повышению  квалификации  организаторов,  оказывают  системную

гарантированную  поддержку  добровольческой  деятельности  и  продвигают

ценности добровольчества в общество.

Многие  благотворительные  организации  своим  возникновением  и

существованием  обязаны  людям,  которые  в  достаточной  мере  озабочены

решением проблем местного сообщества,  чтобы тратить на это свое время и

ресурсы.  Некоторые организации основывают и на протяжении всего своего

существования  поддерживают  свою  деятельность  исключительно  за  счет

добровольческой  деятельности.  Некоторые  организации  привлекают

добровольцев в помощь штатным сотрудникам.

Условно  можно  разделить  добровольцев  на  три  основные  группы  по

степени участия в деятельности организации:

•  постоянные  добровольцы  (члены  правлений,  консультанты,

специалисты,  помощники клиентов и подопечных,  ведущие добровольческих

программ, клубов, секций, обучающих программ, выполнение функций сиделки

или распространителя информации о достопримечательностях города и пр.),
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•  временные добровольцы (практиканты, стажеры, исследователи, люди,

планирующие или ожидающие штатную должность),

• разовые добровольцы, участвующие в разовых мероприятиях (участие в

добровольческих  акциях,  обслуживание  семинаров,  конференций,  круглых

столов,  фестивали,  конкурсы,  лагеря,  благотворительные  сезоны,

эпизодическая помощь в краткосрочных проектах).

Любая организация, привлекающая к своей деятельности добровольцев,

стремится   адекватно ответить как на альтруистические побуждения, так и на

личную  прагматичную  заинтересованность  людей.  Ответственность

организации,  с  одной  стороны,  состоит  в  том,  чтобы  точно  выявлять,

имеющиеся  у  людей  потребности  и  мотивы,  способствующие  достижению

общественной пользы [1]. В этом случае, лидеры должны использовать методы,

которые не ухудшат представления человека о самом себе. С другой стороны,

организация,  реализуя  собственную  миссию,  безусловно,  дополнительно

мотивирует  людей  для  достижения  своих  целей.  Основным  содержанием

мотивирования  может  быть  предоставление  каких-либо  возможностей

мотивируемому человеку. В этом случае лидеры должны выбирать стимулы,

точные  методы  убеждения,  аргументы,  которые  не  искажают  социальную

реальность.
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ИЗ ИСТОРИИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

УДК 364; 37.032; 37.035
ББК  63.3; 60.93; 60.99

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

XIX ВЕКА: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

(по страницам «Энциклопедии благотворительности. Санкт-Петербург»)

Дмитриенко Ю. Н., Рябков М. Н., Рябкова Н. И.

Всероссийский научно-практический журнал «Волонтёр».

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 8.

Материалы  статьи  продолжают  знакомить  читателей  с  деятельностью  санкт-

петербургских  благотворительных  обществ  XIX  века,  начатое  в  предыдущем  номере

журнала  «Волонтёр»  [14].  На  основе  исследований  «Энциклопедии  благотворительности.

Санкт-Петербург»  представлена  благотворительность  обществ  Санкт-Петербурга

по организации охраны материнства и детства. 

Благотворительные общества оказывали материальную, лечебную поддержку бедным

горожанкам,  неимущим  детям,  предоставляли  им  убежища  и  возможность  обучения

различным ремеслам и сельскохозяйственным работам; открывали ясли, приюты, столовые. 
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Ключевые  слова:  благотворительные  общества  Санкт-Петербурга  19  века,  охрана

материнства и детства.

CHARITY SOCIETIES OF ST. PETERSBURG OF THE XIX CENTURY:

PROTECTION OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD

(according to the pages of the «Encyclopedia of Charity. St. Petersburg»)

Dmitrienko J. N., Ryabkov M. N., Ryabkova N. I.

 All-russian scientific and practical journal «Volunteer».

191186, Russia, Saint-Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 8.

The materials of the article continue to acquaint readers with the activities of St. Petersburg

charitable societies of the 19th century, begun in the previous issue of the Volunteer magazine [14].

Based on the research of the Encyclopedia of Charity. St. Petersburg” presents the charity of St.

Petersburg  societies  for  the  organization  of  motherhood  and  childhood  protection.  Charitable

societies provided material,  medical support to poor townspeople,  poor children,  provided them

with shelter  and the opportunity to learn various crafts and agricultural  work; opened nurseries,

shelters,  canteens.  

Keywords: charitable  societies  of  St.  Petersburg  of  the  19th  century,  protection

of motherhood and childhood. 

Благотворительность в России XIX века считалась нравственным  долгом

человека  перед  обществом  и  была  основным  способом   поддержки

нуждающихся, неимущих граждан. Об этом свидетельствуют материалы книги

«Благотворительность  в  Санкт-Петербурге.  1703-1918.  Историческая

энциклопедия»  /  Авторы:  Керзум  А.  П.,  Северюхин  Д.  Я.,  Лейкинд  О.  Л.,

2016 г.  и  электронного издания  «Энциклопедия благотворительности.  Санкт-

Петербург»  (http://encblago.lfond.spb.ru/start.do  ;     jsessionid  =86EDFEF55307677

062F06261F0C3264D).
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Началом  знакомства  читателей  журнала  «Волонтёр»  с  материалами

«Энциклопедии  благотворительности.  Санкт-Петербург» стала  статья

«Благотворительные  общества  Санкт-Петербурга  XIX  века:  помощь  бедным

пациентам  больниц»  [14],  опубликованная  в  предыдущем  номере  журнала

(Волонтёр № 3 (39), 2021).  

Мы  продолжаем  знакомить  читателей  с  деятельностью  санкт-

петербургских благотворительных обществ XIX века. 

ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНИЯ О БЕДНЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕТЯХ

(ОБЩЕСТВО «СИНЕГО КРЕСТА», «СИНИЙ КРЕСТ») 

Крупнейшее  в  Санкт-Петербурге  благотворительное  общество,

специализировавшееся  на  помощи  детям,  –  Общество  попечения  о  бедных

и  больных  детях  (Общество  «Синий  крест»)  возникло  в  1882  г.  (устав

утвержден 24 февраля 1882 г.) по инициативе А. С. Балицкой (впоследствии –

председательница  Московско-Нарвского  отделения  Общества).  Название

«Синий Крест»,  употреблявшееся неофициально, дано по эмблеме Общества,

помещаемой на его золотых, серебряных и медных жетонах.

Согласно уставу Общества, его целями было: «1. Оказывать всякого рода

помощь бедным и больным детям; 2. Защищать детей, являющихся жертвами

злоупотреблений  со  стороны  других  лиц,  а  равно  находящихся  в  дурных

нравственных  и  материальных  условиях;  3.  Заботиться  о  детях,  впавших

в преступления» [6]. 

Высшим  органом  Общества  считалось  общее  собрание,  высшим

распорядительным  органом  –  избираемый  им  комитет  из  12  членов.

Канцелярия общества располагалась первоначально на Моховой ул., 11, в 1900-

е годы – в Ковенском пер., 4, с 1911 г. – на Бассейной ул. (ныне ул. Некрасова),

4,  с  1914  г.  –  на  Кирочной  ул.,  30.  Важным  начинанием  Общества  было
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учреждение районных отделов, деятельность которых обеспечивалось едиными

правилами, выработанными комитетом. В течение 1882 г. были организованы

Василеостровский  (открыт  по  инициативе  К.  К.  Сент-Илера),  Московско-

Нарвский,  Литейно-Рождественский  и  Коломенско-Адмиралтейский  отделы;

в  дальнейшем  их  число  увеличивалось,  образовывались  также  специальные

отделы.  Основу каждого отдела составляли участковые попечители,  которые

лично  обследовали  условия  жизни  семей,  подавших  прошение  о  помощи,

и  передавали  сведения  комитету,  который  принимал  решение  о  ее  формах

и размере. 

В  первые  годы  в  числе  попечителей  были  статский  советник

Н.  К.  Чернояров,  зубной  врач  Б.  П.  Вульфсон,  жена  капитана  1-го  ранга

Л. К. Клокачева, вдова генерала М. А. Тиц, дочь генерала Н. И. фон-Клугена,

жена  действительного  статского  советника  К.  Л.  Казина,  капитан

К.  И.  Чехович,  коллежский  советник  А.  Л.  Хижняков,  купец  А.  П.  Зубков,

священник Н. И. Верховенский, диакон П. И. Азимов, архитектор К. К. Руска,

действительный  статский  советник  И.  П.  Хрущев.  Со  временем

самостоятельность  отделов  как  в  оперативной  деятельности,  так  и

в  стратегических  инициативах  значительно  усилилась,  однако

централизованный характер общества сохранялся.

Общество  начало  деятельность  в  1882  г.  с  пожертвованной

А.  С.  Балицкой  и  Ф.  И.  Базилевским  суммы  в  1  300  рублей,  на  которые

в  наемных  квартирах  было  открыто  два  детских  убежища:  Таврическое

(Таврическая ул., 17) – на 14 детей в возрасте от 2-х до 8 лет, преимущественно

круглых  сирот,  и  Нарвское  (наб.  р.  Фонтанки,  157)  –  для  4-х  мальчиков

из  неблагополучных  семей.  В  ближайшие  годы  обществом  были  открыты

и другие убежища.
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6  февраля  1883  г.  в  связи  с  эпидемией  дифтерии  Общество  открыло

в наемном доме на Песочной ул. (ныне ул.  Профессора Попова) небольшую

детскую  больницу.  В  середине  1880-х  годов  она  была  переименована

в Лечебницу для хронически больных детей, а в 1886 г., переехала в бесплатное

помещение на  Большой Монетной ул.  В  1894 г.  председательница  комитета

по заведованию больницей Е. Г. фон Вааль добилась от Городской думы отвода

участка  земли  площадью  750  кв.  сажень  по  Большому  пр.  Васильевского

острова,  75б  для  строительства  здания  лечебницы.  Средства  были  собраны

Е. Г. фон-Валь при содействии Почетного попечителя князя В. П. Мещерского

и  потомственных  почетных  граждан  купцов  Н.  Н.  и  А.  Н.  Брусницыных.

Строительство  больницы-приюта  велось  по  проекту  гражданского  инженера

В. В. Корвин-Круковского и было завершено в 1895 г.

В  1899  г.  для  увеличения  средств  заведения  князь  В.  П.  Мещерский

устроил  в  своей  квартире  благотворительный  базар,  давший  6  000  рублей

выручки.  На  содержание  заведения  поступали  щедрые  пожертвования

от благотворителей, в частности ежегодные взносы от князя К. А. Горчакова

по  1  200  рублей,  пожертвования  от  княгини  М.  В.  Гагариной,  княгини

М.  Н.  Кудашевой-Брянчаниновой,  князя  П.  Н.  Мещерского,  от  членов

императорской фамилии. Почетным попечителем и консультантом лечебницы

был  первый  отечественный  профессор  педиатрии  Н.  И.  Быстров.

В  деятельности  Общества  активно  участвовали  и  другие  педиатры:

В. П. Жуковский, М. Д. Ван-Путерен, В. Ф. Якубович, Д. А. Соколов и др. 

В 1902 г. в лечебнице содержалось 40, а к 1913 г. – 50 детей обоего пола,

больных  рахитом,  золотухой,  малокровием.  Председательницей  лечебницы

с 1907 г. была княгиня С. Н. Васильчикова, которую в 1911 г. сменила на этом

посту А. Н. Оношкович-Яцына. Лекарства по сниженным ценам для лечебницы

согласились отпускать многие петербургские аптеки.
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В  1886  г.  Общество  открыло  Детскую  амбулаторию  на  Большой

Вульфовой ул.  (ныне ул.  Чапаева,  12),  где  бесплатно или за символическую

плату в 10 копеек предоставлялась медицинская помощь бедным малолетним

детям. Позже амбулатория располагалась на Боровой ул., 14.

В  1888  г.  надворный  советник  Ф.  П.  Неронов  пожертвовал  Обществу

землю и  дом  со  службами  в  селе  Райвола  (ныне  Рощино)  по  Финляндской

железной дороге, куда перевели Таврическое убежище. Весной 1891 г. Неронов

передал Обществу еще один дом в Райволе, куда перевели питомцев из других

организованных  Обществом  убежищ.  Задачей  соединенного  Райволовского

приюта,  руководимого  графиней  С.  С.  Игнатьевой,  было  обучение  детей

ручному  труду,  молочному  хозяйству  и  огородничеству.  В  доме  графини

в Аптекарском пер., 6 размещалась канцелярия приюта. В 1910-е годы в приюте

жило и обучалось до 100 мальчиков и до 100 девочек в возрасте от 2 до16 лет,

преимущественно бесплатно.

В  1888  г.  по  инициативе  А.  С.  Балицкой  владелец  табачной  фабрики

«Богданов и Ко» А. Н. Богданов выделил ежегодную субсидию на содержание

устроенных  Обществом  ясель  на  Николаевской  ул.  (ныне  ул.  Марата),  69.

Позже  субсидию  продолжил  его  брат  и  наследник  Н.  Н.  Богданов,  а  ясли

получили название  Богдановских.  В  1900 г.  число посещений в  ясли  за  год

достигло 12 000. Позже обществом было открыто еще несколько ясель в разных

районах города.

В  1889  г.  княгиня  М.  И.  Щербатова  передала  Обществу  капитал

прекратившего  свое  существование  Общества  дневных  убежищ  для  детей

рабочего  класса.  Проценты  с  этого  капитала  и  1  200  рублей,  внесенных

неизвестным  благотворителем,  дали  возможность  открыть  убежище

на  10  мальчиков  с  целью  приспособить  их  к  занятиям  по  садоводству
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в Ботаническом саду. Директор Ботанического сада Э. В. Регель со следующего

года  назначил  за  работы  мальчиков  денежное  вознаграждение,  а  позднее

предоставил  убежищу  бесплатное  помещение.  Его  преемник  А.  Ф.  Баталин

преобразовал убежище в Школу садоводства имени А. С. Балицкой. После того

как на Сельскохозяйственной выставке 1898 года школа получила серебряную

медаль, ей была назначена субсидия в 1 500 руб. от Министерства земледелия

государственных  имуществ.  Программа  школы  соответствовала

сельскохозяйственным  школам  2-го  разряда.  В  1910  г.  в  ней  обучалось

20 мальчиков с годовой платой 100 руб., поступавшей от Общества. Заведовал

школой И. П. Степанов.

В  1890  г.  Общество  открыло  приют  детей-калек  и  паралитиков

для бесплатного призрения детей от двухлетнего возраста, страдающих костно-

суставным  туберкулезом,  рахитом,  врожденными  пороками  развития.

Первоначально  приют  располагался  на  Выборгской  стороне,  а  с  1900  г.  –

в  специально  построенном  на  пожертвованные  горожанами  деньги

двухэтажном доме с садом на Лахтинской ул.,  12.  В приюте, первоначально

рассчитанном  на  20,  а  позже  –  на  70  мест,  была  организована  школа,  где

обучали  грамоте  по  программе  городских  реальных  училищ  и  различным

ремеслам. Посещать ее могли и приходящие дети.  В 1902 г.  в  приюте была

устроена домовая церковь Божией Матери всех скорбящих радости. С 1904 г.

в  работе  приюта  принял  активное  участие  основоположник  отечественной

ортопедии  профессор  Военно-медицинской  академии  Г.  И.  Турнер.  После

Великой  октябрьской  революции  приют  был  реорганизован  в  Учреждение

для восстановления трудоспособности физически дефективных детей во главе

с Турнером, а в 1931 г. – в НИИ им. Г. И. Турнера.

В  1890  г.  Коломенско-Адмиралтейский  отдел  Общества  устроил

благотворительную  детскую  столовую  «В  память  чудесного  события
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17  октября  1888  года»  (спасение  членов  императорской  семьи

при  железнодорожном  крушении  в  Борках).  Первоначально  столовая

располагалась  на  Торговой  ул.  (ныне  ул.  Союза  Печатников),  25,  позже  –

на Екатерингофском проспекте (ныне ул. Римского-Корсакова), 45. Столовую

поддерживал  о.  Иоанн  Кронштадтский,  который  с  1891  г.  по  1901  г.

пожертвовал ей 5 000 рублей.

С  1890  г.  в  составе  Общества  действовала  специальная  комиссия,

занимавшаяся помещением детей, находящихся во вредной для них обстановке,

в крестьянские семьи с платой из средств Общества или частных лиц. В год

таким  образом  размещалось  до  50  детей.  В  1892  г.  по  инициативе

председательницы  общества  В.  Ф.  Вышнеградской  эта  комиссия  была

преобразована в Отдел защиты детей от жестокого обращения в семье, который

ставил своей целью защиту детей от эксплуатации, от любого развращающего и

вредного влияния путем помещения в приюты, убежища или частные семьи.

В 1904 г. отдел был преобразован в самостоятельное Общество защиты детей

от  жестокого  обращения  под  покровительством  великой  княгини  Ольги

Александровны.

В  1895  г.  лицо,  пожелавшее  остаться  неизвестным,  пожертвовало

Обществу усадьбу Затишье близ станции Плюса Варшавской железной дороги,

где  17 апреля 1896 г.  открылась детская  колония для сирот (сначала обоего

пола,  с  1900  г.  –  только  девочек),  где  их  обучали  сельскохозяйственным

работам и домоводству. В 1900 г. колония была преобразована в приют.

Изначально  Общество  финансировалось  за  счет  членских  взносов,

частных  пожертвований,  кружечного  сбора  и  небольшой  платы,  вносимой

за  некоторых воспитанников.  В  1889  г.  с  разрешения  митрополита  Исидора

Обществу было разрешено проводить кружечный сбор во всех храмах епархии.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  27



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Такое  же  разрешение  было  дано  Обществу  протопресвитером  военного

и морского духовенства А. А. Желобовским относительно подведомственных

ему  церквей.  Эти  сборы  проходили  в  день  праздника  Введения  во  храм

пресвятой  Богородицы под наблюдением специальной Кружечной комиссии

и за первые 10 лет дали обществу около 23 000 рублей. В первое десятилетие

Общество  израсходовало  на  благотворительность  свыше  307  000  рублей;

на 1 января 1892 г. оно владело капиталом в 100 000 рублей и тремя домами,

имея в своем составе 14 отдельных благотворительных детских учреждений.

С 1893 г. Общество состояло под высочайшим покровительством великой

княгини  Елизаветы  Маврикиевны  и  пользовалось  благорасположением

императорской  фамилии.  Так,  в  1895  г.  императрицы  Мария  Федоровна

и Александра Федоровна пожертвовали в  его  пользу по 1 000 руб.,  великая

княгиня Александра Иосифовна и ее сыновья – по 500 рублей. Они же в разные

годы  жертвовали  значительное  количество  ценных  предметов

для благотворительных базаров Общества, которые существенно пополняли его

кассу.

В  январе  1898  г.  в  пользу  Общества  была  устроена  выставка  картин

современных английских художников в залах Общества поощрения художеств.

Ее посетили император и обе императрицы, выручка от ее устройства принесла

доход свыше 14 000 рублей.  Устроенный одновременно с нею Французский

базар доставил в пользу лечебницы Общества свыше 5 500 рублей. В 1899 г.

касса  Общества  пополнилась  отчислениями  от  Первой  выставки  детского

труда,  устроенной в  залах  Императорского  Русского  технического  общества

в Соляном Городке. Целью выставки развитие детского труда и постановка его

в  благотворительных  учреждениях;  сближение  благотворительных  обществ,

работающих на поприще призрения детей, и предоставление матерям образцов

для занятий с детьми. 
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В том же году для увеличения средств Общество предприняло издание

«Календаря  Синего Креста»,  а  почетный попечитель В.  П.  Мельцер устроил

на  своей  квартире  базар  заграничных  изделий,  давший  6  000  руб.  чистой

выручки, которая пошла в пользу Лечебницы для хронически больных детей.

В  1898–1899  гг.  в  пользу  Общества  от  неизвестной  жертвовательницы

поступило 10 000 руб. для приобретения недвижимой собственности с целью

устройства  яслей  на  Васильевском  острове  и  25  000  руб.  в  пользу  Отдела

по защите детей от жестокого обращения в семье. В 1902 г. в пользу Общества

были  перечислены  средства  от  «Выставки  русской  портретной  живописи

за 150 лет», устроенной в залах Академии художеств бароном Н. Н. Врангелем,

бароном  К.  К.  Раушем  фон  Траубенбергом  и  др.  Значительные  средства

поступали от мероприятий,  устраиваемых созданным в 1883 г.  ремесленным

отделом Общества попечения о бедных и больных детях.

К 1900 г. Общество имело 5, а к 1910 г. – 10 городских районных отделов,

содержавших различные благотворительные детские заведения:

–  Московский  отдел  (Преображенская  ул.,  ныне  ул.  Радищева,  32;

председательница Ю. И. Короткова). В ведении отдела были Богдановские ясли

(Глазовая ул., ныне ул. Константина Заслонова, 5; 40 детей до 9 лет); убежище

для малолетних детей (Разъезжая ул., 20; 4 мальчика и 8 девочек в возрасте 6-13

лет);  сельскохозяйственный  приют  для  девочек  «Затишье»  (станция  Плюсса

Варшавской железной дороги; 42 девочки); детская столовая (Глазовая ул., 12;

свыше 13 000 обедов в год).

– Московско-Нарвский (Забалканско-Нарвский) отдел (Клинский пр., 25;

председательница Е. Н.. Шапошникова). В ведении отдела были Забалканские

ясли (Клинский пр.,  17;  40 приходящих детей до 9 лет);  бесплатная детская

столовая (наб. Обводного канала, 99; 18 000 обедов в год).
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–  Александро-Невский  отдел  (Большая  Морская  ул.,  20;

председательница А. В. Далматова). В ведении отдела были «Братские ясли»

(наб. Обводного кан.,  56; 6 постоянно призреваемых и 25 приходящих детей

до  9  лет),  Ясли  при  Втором  казенном  винном  складе  (на  углу  Грязной  и

Успенской ул.,  ныне угол пер.  Талалихина и ул.  Яблочкова;  45 приходящих

детей)  и  ясли  при  Четвертом казенном винном складе  (Рижский пр.,  34;  30

приходящих детей).

– Отдел Московской заставы (Московское шоссе, ныне Московский пр.,

29; председатель К. К. Вебер). Содержал ясли Московской заставы (Цветочная

ул., 13; 80 приходящих детей до 9 лет).

–  Василеостровский  отдел:  (Васильевский  остров,  Большой  пр.,  13;

председатель  К.  Леопольд).  Содержал  ясли  с  убежищем (14-я  линия,  65;  33

постоянных  детей  до  12  лет  и  25  приходящих  до  8  лет);  Приют  калек

и паралитиков (Лахтинская ул., 12; 57 детей).

– Коломенско-Адмиралтейский отдел (Лицейская ул., ныне ул. Рентгена,

5;  председательница  –  жена  градоначальника  Е.  П.  Драчевская).  Содержал

Коломенские  ясли  (наб.  р.  Фонтанки,  107;  26  приходящих  детей  до  8  лет)

и детскую столовую с временным убежищем (Екатерингофский пр., 45; свыше

55 000 обедов в год).

–  Литейно-Рождественский отдел (Шпалерная ул., 42; председательница

М. Б. Огарева). В его ведении находились Дом дешевых комнат (Заячий пер., 3;

на 50 женщин с  130 детьми за плату от 4,5 до 6 руб.  за  комнату в месяц);

Бесплатная столовая имени св. Дмитрия (Невский пр. 135; свыше 15 000 обедов

в  год);  убежище  (Невский  пр.,  131;  26  мальчиков  от  6  до  13  лет);  приют

для девочек (Верейская ул., 28; 34 ребенка от 6 до 13 лет); детская столовая

(Кирилловская ул., 1; свыше 43 000 обедов в год).
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– Спасско-Казанский отдел (Казанская ул., 5; председатель Е. А. Кистер).

Содержал  убежище  для  бесприютных  детей  (наб.  р.  Фонтанки,  105;

10 мальчиков и 17 девочек от 6 до 13 лет). В 1901 г. при отделе была создана

комиссия  по  учреждению  Первого  ночлежно-работного  дома,  которая

15 февраля 1902 г. была преобразована в Попечительное общество о Первом

ночлежно-работном доме для бесприютных детей и подростков мужского пола

в  Санкт-Петербурге,  поступившее  в  ведение  Попечительства  о  домах

трудолюбия и работных домах).

–  Выборгско-Охтенский  отдел  (Гороховая  ул.,  5;  председательница

Е.  М.  Камхина).  Содержал  ясли  с  убежищем  для  детей  (Большой

Сампсониевский пр., 23; 30 постоянных и 6 детей в дневное время).

–  Петровский  отдел  (Песочная  ул.  33;  председатель  А.  Старицкий).

Содержал убежище для бесприютных детей (70 мальчиков и 33 девочки от 6

до 13 лет) и дневной приют (40 детей; оба заведения – наб. р. Карповки, 11).

Лечебница  для  хронически  больных  детей,  Детская  амбулатория,

Райволовский  приют,  Школа  Садоводства  имени  А.  С.  Балицкой,  а  также

убежище на  22-й  линии Васильевского  острова,  11,  где  призревалось  от  40

до  65  девочек,  действовали  под  непосредственным  управлением  Общества.

Последнее  учреждение  находилось  под  прямым  покровительством  великой

княгини Елизаветы Маврикиевны. Опекаемым в нем давали общее, в объеме

4-х  классов,  и  профессиональное  (кройка,  шитье,  домоводство,  основы

гигиены)  образование,  готовя  их  к  уходу  за  детьми.  Попечителем  этого

заведения в 1910-е годы был член Государственного Совета тайный советник

Е. Ф. Турау, заведующей – З. Д. Масловская.

С началом I Мировой войны отделы Общества увеличили число вакансий

для приема запасных, раненых и убитых воинов, некоторые отделы открыли
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новые заведения. В эти годы Общество действовало в контакте с Романовским

комитетом для  призрения  сирот  сельского  состояния,  от  которого  получило

субсидию для содержания Райволовского приюта.

Общество   попечения  о  бедных  и  больных  детях  (Общество  «Синий

крест»)  прекратило  существование  с  приходом  большевиков.  Райволовский

приют, оказавшийся в 1918 г. на территории Финляндии, действовал до 1931 г.,

когда был закрыт из-за недостатка средств [6, 10, 11, 12].

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ ГОРОДСКОЙ

ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Общество возникло в 1875  г.  по предложению бывшего петербургского

генерал-губернатора  и  председателя  попечительского  совета  заведений

общественного  призрения  в  Санкт-Петербурге  светлейшего  князя

А. А. Суворова. Его целью было снабжение одеждой и деньгами бедных лиц

обоего пола, выздоравливающих в Петропавловской больнице (Архиерейская

ул.,  ныне  ул.  Льва  Толстого,  4)  «впредь  до  укрепления  сил  и  приискания

занятий» [15]. 

Действительными  членами  Общества  являлись  все,  вносящие  в  кассу

не  менее  10  руб.  ежегодно,  а  членами-сотрудниками  –  все,  так  или  иначе

содействовавшие  Обществу.  Средства  составлялись  из  ежегодных  членских

взносов и единовременных пожертвований в разной форме, а также кружечного

сбора.  Управление  делами  Общества  осуществлял  совет,  состоящий

из председателя и пяти членов мужского пола, избираемых ежегодно.

Общество долго не открывало своей деятельности «по незначительности

капитала  и  отсутствию  деятелей».  12  сентября  1882  г.  поступило

пожертвование  в  1  000  руб.  от  Почетного  гражданина  Н.  И.  Адамова

для  употребления  по  усмотрению  бывшего  тогда  попечителя  больницы
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генерал-лейтенанта  В.  М.  Родзянко.  Тогда  же,  после  передачи  больницы

в  ведение  города,  в  фонд  общества  стали  поступать  деньги  жертвователей,

распределяемые по усмотрению Городского управления. К 1890 г., благодаря

содействию попечителя и главного врача больницы А. Ф. Метцлера, капитал

Общества превысил 4 500 руб., а число действительных членов достигло 32.

В  тот  же  год  было  созвано  первое  общее  собрание,  открывшее  действия

Общества.  В  совет  были  избраны  гласный  Городской  думы  К.  С.  Меняев

(председатель), А. Ф. Метцлер, К. А. Павлов, В. Г. Протопопов, И. П. Журкин,

И.  И.  Соколов.  Тогда  же  решили:  а)  понизить  ежегодный  членский  взнос

до  5  руб.  для  большей  доступности  «лицам,  не  имеющим  значительного

достатка»;  б)  поставить  общество  в  более  тесную  связь  с  управлением

больницы  путем  введения  в  состав  совета  в  качестве  непременных  членов

главного врача, попечителя и священника больницы; в) отменить ограничения

прав  в  уставе  Общества  лиц  женского  пола;  г)  поставить  Общество

в ближайшую связь с городским общественным управлением.

12  февраля  1892  г.  больницу  посетила  императорская  чета.

В ознаменование этого события по решению совета Общества был образован

фонд на устройство убежища для выздоравливающих. На имя Общества был

переведен  капитал  в  размере  18  750  руб.  в  ценных  бумагах  по  завещанию

бывшего главного врача больницы К. А. Тильмана. К концу 1892 г. средства

Общества превысили 29 000 руб., а число его членов достигло 138. Но открытое

в том же году при больнице убежище по разным причинам не пользовалось

популярностью  у  выздоравливающих.  Поэтому  вместо  него  было  решено

устроить в нанятой квартире (Большой проспект Петроградской стороны, 66)

постоянный  приют  для  детей  бедных  больных  (Тильмановский  приют),

находившихся на излечении в больнице, и для детей умерших в ней пациентов. 
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На январь 1894 в приюте состояло 4 мальчика, но в дальнейшем число

призреваемых с каждым годом увеличивалось, в связи с чем в 1901 г. приют

перевели в более просторную квартиру на Теряевой ул., 3 (ныне ул. Всеволода

Вишневского).  Летом  для  них  ежегодно  снималась  дача.  Первой

надзирательницей  приюта  бессменно  была  А.  Я.  Яковлева,  по  завещанию

которой в 1909 г. заведению были пожертвованы 3 200 руб.

В 1910 г. Общество выстроило четырехэтажный доходный дом на участке

по Архиерейской (ныне ул. Льва Толстого) и Петропавловской улицам, ранее

купленном  для  него  на  личные  средства  К.  С.  Меняева.  У  него  же

на строительство была взята беспроцентная ссуда в размере 44 500 руб. Проект

был  выполнен  архитектором-художником  И.  И.  Яковлевым.  В  доме,  куда

переместился  приют  Общества,  имелись  помещения  для  городского

шестиклассного начального училища, сдаваемые с оплатой в 4 800 руб. в год,

а также 6 сдаваемых квартир, приносящих ежегодный доход около 6 000 руб.

В  приюте  призревалось  более  30  детей  от  3  до  14  лет.  По  достижении

13-15-летнего  возраста  они  определялись  «на  места»  или  помещались

в  ремесленные  заведения  для  обучения.  Приютом  заведовали  Е.  Я.  Бем

и Е. Г. Смирягина.

Наряду  с  содержанием  приюта  Общество  оказывало  помощь  больным

и  выздоравливающим  больницы  выдачей  белья  и  одежды,  выдачей  денег

на  оплату  проезда  до  дома,  покупкой  протезов,  ортопедических  снарядов

и  бандажей.  Этой  работой  заведовали  М.  В.  Соколова  и  С.  Н.  Лисовская.

В течение 20 лет помощь разного рода была оказана 3 407 лицам, а в детском

приюте призревалось за время его существования 128 детей.

К 1916 г.  неприкосновенный капитал Общества  составлял 27 000 руб.,

специальный капитал (на строительство дачи для приюта) – порядка 11 000 руб.

Недвижимая собственность Общества оценивалась приблизительно в 150 000
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руб.  Годовой  расход  на  содержание  приюта  составлял  около  5  000  руб.,

а на оказание разной помощи – 1 300 руб. В обществе числилось 102 члена,

в  том  числе  13  пожизненных  и  3  почетных  (Е.  Я.  Бем,  Е.  Г.  Смирягина

и  К.  С.  Меняев).  Председателем  общества  к  1916  г.  был А.  А.  Кадьян,  его

заместителем и заведующим домом общества – И. Ф. Семенова, членами совета

– Е. Я. Бем, М. В. Соколова, И. Ф. Семенов, Е. Г. Смирягина, С. Н. Лисовская,

К. К. Соловьев, И. И. Колышкин, В. А. Анжело [15] (Зайцева В.).

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО САМАРИТЯН 

Общество  самаритян  основано  в  1897  г.,  устав  утвержден  21  апреля

1898  г.  Общество  находилось  в  ведении  Медицинского  департамента

Министерства внутренних дел, располагалось в Максимилиановском переулке,

11.

Самаритяне ставило целью «подачу первой помощи в несчастных случаях

и при внезапных заболеваниях, а также распространение познаний в гигиене

и  уходе  за  больными вообще»,  для  чего  устраивали  общедоступные  чтения

и  учебные  курсы  по  медицине  с  практическими  занятиями,  издавали

популярные брошюры и книги.

Средства  общества  складывались  из  членских  взносов,  добровольных

пожертвований, доходов с капитала и имущества, доходов от чтений курсов,

изданий,  любительских  спектаклей  и  концертов.  Действительными  членами

считались  лица  обоего  пола,  вносящие  5  рублей  в  год  или  100  рублей

единовременно; членами-сотрудниками, вносящими ежегодный взнос 1 рубль

и  принимающими  участие  в  деятельности  Общества  личным  трудом;

почетными  членами  –  лица,  «оказавшие  особые  заслуги  в  достижении

преследуемой обществом цели». 
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Первой  председательницей  правления  стала  вдова  действительного

статского советника Мария Ивановна фон Зейферт, товарищем председателя –

барон Ф. Ф.  Брун.  К концу первого года в обществе  числилось 113 членов,

в  том  числе  почетные  члены:  тайный  советник  барон  О.  О.  Буксгевден,

действительный  статский  советник  лейб-хирург  Г.  И.  Гирш,  светл.  княжна

Е.  Гогенлое-Шилленге-Фюрст,  петербургский  градоначальник  генерал-майор

Н.  В.  Клейгельс,  генерал-адъютант  адмирал  К.  Н.  Посьет,  епископ

К. П.  Фрейфельд,  тайный советник профессор Ф. Эсмарх.  Активное участие

в  деятельности  общества  принимали  доктора  В.  В.  Гориневский,

А. А. Владимиров, А. Н. Шабанова, Э. Ф. Блессинг и др.

Первый учебный курс, включавший 12 теоретических и 4 практических

занятия,  был  проведен  под  руководством  доктора  Э.  А.  Гейкинда  зимой

1897-1898  гг.  (т.  е.  еще  до  официального  открытия  общества)  при  Детской

больнице  принца  П.  Г.  Ольденбургского.  В  феврале  1898  г.  там  же  был

организован второй курс, а осенью того же года – третий. Первые три курса

читались на немецком языке, в дальнейшем занятия шли на русском. В первых

пяти курсах подготовку прошли 228 женщин.

Общество  учредило  бесплатный  уход  за  бедными  больными  на  дому.

На  Казанской  ул.,  39  был  устроен  склад  для  больничных  кресел,  колясок,

носилок,  специальных  матрасов  и  костылей,  которые  выдавались  больным

бесплатно  или  за  умеренную  плату.  Там  же  была  организована  библиотека

медицинской литературы. С 1905 г. на Васильевском острове (5-я линия, 18)

действовала бесплатная столовая для бедных детей. Ежегодно для неимущих

устраивались елки с подарками (в помещении Английской школы в Фонарном

пер.,  4).  В  годы  Русско-японской  войны  (1904–1905  гг.)  Общество  открыло

временный лазарет для раненых воинов в Графском переулке, 5 с кожевенной

и сапожной мастерскими для занятия выздоравливающих. Часть раненых тогда
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проводила  лето  на  даче  Я.  Л.  Прен  в  Петергофе.  С  1906  г.  при  Обществе

действовала  амбулатория  для  кормящих  матерей,  которой  руководил

председатель  Лазаретного  комитета  врач  В.  Е.  Нешель  (амбулатория

располагалась на Адмиралтейском канале, 11, с 1913 г. – на Ждановской ул., 1),

её посещало до 3750 человек в год.

Вскоре после начала I Мировой войны, 27 сентября 1914 г.,  Общество

открыло лазарет на 16-й линии Васильевского острова, 15. Здесь одновременно

проходили лечение до 45 воинов, которых обслуживали 22 медсестры. Тогда же

обществом был устроен новый склад медицинских предметов на Финляндском

вокзале.

Последним председателем правления Общества был барон Ф. Ф. Брун,

товарищами председателя  –  О.  Ф.  Комарова  и  Э.  К.  Гейсслер,  казначеем  –

Ф. Ф. Прен, секретарем – В. К. Саломе, заведующей курсами – Э. И. Симон,

заведующей складами – Э. Э. Тимм, амбулаторией – Н. Н. Кубе (Северюхин

Д. Я.).

ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКИХ САНАТОРИЙ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИ

БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

В 1897  г.  основано  Общество  приморских  санаториев  для  хронически

больных детей. Группа учредителей решила начать сбор средств для устройства

санатория для детей, страдающих бугорчаткой (туберкулезом) костей, суставов

и  лимфатических  желез  –  болезнями,  для  лечения  которых  требуется

длительное  пребывание  на  морском  берегу.  Устав  общества,  получивший

высочайшее  одобрение  обеих  императриц,  был  утвержден  Министерством

внутренних дел 15 ноября 1898. В соответствии с уставом будущий санаторий

(будущая  санатория)  должна  была  принимать  хронически  больных  детей
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в возрасте от 2 до 12 лет обоих полов всех вероисповеданий, национальностей

и состояний с разрешения уполномоченного обществом врача. 

Дети  бедных  родителей  принимались  бесплатно  или  за  малую  плату,

остальные – за  полную плату.  Действительные члены общества  обязывались

платить  ежегодный  взнос  5  рублей  или  внести  единовременно  100  рублей

(в  этом  случае  они  получили  звание  пожизненных  действительных  членов),

члены-соревнователи  участвовали  в  деятельности  общества  личным  трудом

без каких-либо денежных обязательств.

Председательницей комитета общества бессменно была камер-фрейлина

императрицы  Марии  Федоровны  Валентина  Сергеевна  Озерова,  вице-

председателем – лейб-хирург профессор Николай Александрович Вельяминов,

ученый-хирург, специалист по хирургическому туберкулезу. Членами комитета

в разные годы были княгиня М. В. Вяземская, доктор А. Н. Шабанова, доктор

И.  И.  Чарномская,  обер-церемонимейстер  гр.  В.  А.  Гендриков,  архитектор

Ю. Ю. Бенуа, доктор В. Н. Томашевский, фрейлина императрицы Александры

Федоровны княжна Е. Н. Оболенская и др. В числе почетных членов общества

–  митрополит  санкт-петербургский  и  ладожский  Антоний,  княгиня

Н. А. Барятинская, лейб-педиатор доктор К. А. Раухфус, статс-секретарь барон

Ю.  А.  Икскуль  фон  Гильденбанд,  статс-секретарь  А.  С.  Танеев,  граф

А.  А.  Голенищев-Кутузов,  князь  Н.  В.  Мещерский  и  др.  В  числе  почти

300 пожизненных членов (на 1909) – представители многих аристократических

и купеческих фамилий, а также промышленные предприятия, торговые фирмы,

банки и рестораны.

К моменту  созыва первого  собрания  14 марта  1899 Обществу  удалось

собрать  более  63  000  рублей.  Вскоре  по  ходатайству  бывшего  министра

земледелия  и  государственных  имуществ  А.  С.  Ермолова  последовал

высочайший указ о выделении Обществу в вечное безвозмездное пользование
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участка земли (21 десятина) Виндавской казенной дачи близ г. Виндава (ныне

г.  Вентспилс,  Литва)  на  берегу  Балтийского  моря.  18  января  1900  г.

последовало высочайшее повеление отпускать Обществу из собственных сумм

ежегодно  6  000  рублей  на  содержание  в  санатории  20  кроватей  имени  Его

императорского  величества.  Позже  от  благотворителей  поступили  средства

на содержание еще 10 коек. По докладу бывшего министра путей сообщения

князя  М.  И.  Хилкова  императору  был  установлен  бесплатный  проезд  детей

из Санкт-Петербурга до Виндавы.

Первый павильон санатории имени императрицы Марии Федоровны был

открыт  1  апреля  1900  г.,  второй  павильон  имени  императрицы  Александры

Федоровны – 3 мая 1903 г. В течение зимы в обоих зданиях опекалось 30 детей-

стипендиатов и 10 – платных; летом единовременно – до 70 детей. Общество

постоянно  испытывало  дефицит  средств  (в  частности,  по  той  причине,  что

из-за близости разрушающегося берега второй павильон пришлось разобрать

вскоре  после  его  сооружения,  вновь  он  был  выстроен  только  в  1908  г.),

но  неоднократно  получало  крупные  дотации  из  собственных  сумм

от  императора  (в  1906  г.  –  3  500  рублей,  в  1907  г.  –  2  500  рублей)

и из Государственного казначейства (в 1908 г. – 3 000 рублей). 

За первые 10 лет в санатории побывало 370 детей, из них 342 – с разными

формами бугорчатки. Длительность их пребывания составляла обычно от трех

до  шести  месяцев,  что  давало  заметное  улучшение  здоровья.  В  1913  г.

в  санаторию  начался  прием  городских  стипендиатов,  однако  оплата

их содержания частично легла на плечи Общества.  В этом году в санатории

побывало 99 детей. Приход Общества составил более 20 000, а расход – около

25 500 рублей; при этом неприкосновенный капитал Общества составил 12 500,

оборотный  –  7  600  рублей,  движимое  и  недвижимое  имущество  Общества
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оценивалось  в  117  900  рублей.  Во  время  Курортного  съезда,  проходившего

в  1914  г.  в  Таврическом  дворце,  доктор  Чарномская  прочла  доклад

о  результатах  лечения  хирургического  туберкулеза  в  санатории  за  период

с  1900  по  1914  гг.  (опубликован  в  «Трудах»  съезда).  К  этому  времени

действовал  местный Курляндский  комитет  Общества  под  председательством

курляндского  губернатора  действительного  статского  советника

С. Д. Набокова.

С  началом  I  Мировой  войны  санаторию,  в  которой  тогда  находилось

76  детей,  пришлось  срочно  эвакуировать  в  Петроград.  Первоначально

при  содействии  графини  В.  Б.  Петровской  заведению  было  предоставлено

7 комнат в Петроградском доме милосердия на Большой Объездной ул. (ныне

ул. Орбели), 25. В мае 1915 г. оно переехало в бесплатно предоставленный дом

Н.  И.  Глазуновой  на  углу  Б.  Объездной  ул.  и  2-го  Муринского  пр.  (дом

не  сохранился).  36  детей  были  безвозмездно  приняты  на  содержание

в  Мариинскую  больницу.  Врачом  эвакуированной  санатории  была  доктор

О. А. Полторацкая.

Ежегодные финансовые отчеты Общества сопровождались подробными

медицинскими отчетами, последний из них – за 1913 и 1914 гг. с включением

материалов по 1915 г. – был опубликован в 1916 г. (Северюхин Д. Я.).

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО «НА ПОМОЩЬ 

НЕДОСТАТОЧНЫМ БОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАННЫМ ЖЕНЩИНАМ» 

Цель благотворительного общества «На помощь недостаточным больным

образованным  женщинам»  состояла  «в  оказании  всякого  рода  медицинской

помощи  недостаточным  трудящимся  образованным  женщинам,  лишенным

вследствие болезни возможности продолжать свои занятия». 
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Устав  Общества  был  утвержден  Министерством  внутренних  дел

24 октября 1900 г. Учредители и действительные члены Общества обязывались

вносить в кассу общества ежегодно 5 рублей, члены-соревнователи – 3 рубля;

лица,  внесшие в кассу единовременно 100 рублей,  считались пожизненными

членами  общества.  Первоочередное  право  на  получение  помощи  имели

женщины, состоявшие членами Общества не менее одного года.

Средства  организации  складывались  из  членских  взносов,  частных

пожертвований,  а  также  из  доходов  от  устраиваемых  несколько  раз  в  год

благотворительных  концертов  и  лотерей.  Первой  председательницей  совета

Общества  стала  баронесса  Н.  Н.  Гойниген-Гюне,  вице-председательницей  –

А. Ю. Юргенс (в нач.  1910-х – председательница);  в  совет входили доктора

А.  Б.  Арапов,  А.  Н.  Мокеев,  А.  П.  Зельгейм  и  А.  Н.  Королько,  а  также

В. А. Любимова, А. А. Мерц, Е. Л. Мерц, Е. А. Неустроева, Е. С. Максимова,

М. И. Пранг, В. В. Паворинская,  баронесса В. И. Икскуль фон Гильденбанд,

С.  А.  Кеслер  и  др.  Почетными  членами  Общества  были  Е.  С.  Боткин,

Е. С. Озерова, Е. К. Клейгельс, В. Яновский, Н. Н. Феноменов, Ф. Ф. Бем, граф

В. Б. Перовская, пожизненными – Д. Г. фон Дервиз и С. А. Янович.

Основным направлением деятельности сначала стало помещение больных

женщин  бесплатно  или  за  частичную  плату  в  различные  санатории  Санкт-

Петербургской и Выборгской губерний, Прибалтийского края и Кавказа. Остро

заболевших  на  средства  общества  помещали  в  больницы.  Наряду  с  этим

нуждающимся  оказывалась  безвозмездная  помощь  лекарствами

и медицинскими приспособлениями. Так в 1905  г. Общество оказало помощь

61  женщине,  из  которых  31  была  отправлена  в  санатории,  4  помещены

в  больницы,  9  получили  питательные  вещества,  14  –  лекарства.  Расходы

Общества на это превысили 2 100 рублей. 
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В 1906 г. помощь различного рода получило 70 женщин, причем расходы

на это составили 1 666 рублей, а общий годовой бюджет общества превысил

5 200 рублей.

В мае 1906 г. Общество открыло санаторий для туберкулезных больных

близ  Императорского  санатория  Халила  в  Выборгской  губернии (ныне  –

поселок Сосновый  Бор  Выборгского  района Ленинградской  области).

Санаторий размещался в арендованной на три года даче (за 160 рублей в год),

которая  была  расширена  и  переделана  под  зимнее  жилье  архитектором

Г.  И.  Мерцем.  Здесь  под  наблюдением  врача  Императорского  санатория

Ф.  Ф.  Бема  одновременно  проходили  лечение  9-10  женщин.  Плата  за  их

пребывание  составляла  первоначально  50  рублей  в  месяц,  но  потом  была

снижена до 40 рублей, причем некоторые женщины принимались бесплатно.

Содержание санатория обходилось Обществу примерно в 3 500 рублей в год.

С конца мая 1913 г. Общество имело собственный санаторий в Ауринко

недалеко от Халилы (по Выборгской железной дороге в 17 верстах от станции

Усси-Киркко;  ныне  –  Каннельярви).  В  нем  первоначально  разместилось  14,

а к осени того же года – 22 больных. Заведовала санаторием А. Ю. Юргенс.

6 вакансий здесь были бесплатными, в том числе 1 – от имени Высших женских

курсов,  2 – имени Е. А. Габрилович,  1  – в  память Софии,  Марии и Иоанна

Пранг, 1 – имени графини В. Б. Перовской; наряду с этим имелось 9 вакансий

по 40 рублей в месяц в общих комнатах и 6 по 75 рублей – в отдельных. 

За 1914  г.  расходы по этому санаторию составили более 6 400 рублей,

включая расходы по постройке (1 400 рублей). Наряду с этим Общество выдало

денежные пособия 16 больным (не только туберкулезным) на летнюю отправку

на курорты в суммарном размере 650 рублей – для этого использовался целевой

капитал О. А. Траверс. 
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В  числе  других  именных  фондов  Общества  были  капиталы  в  память

М.  И.  Пранг  (по  завещанию  О.  А.  Траверс  – 6  000  рублей)  и  в  память

И.  и  С.  Пранг  (по  завещанию  М.  И.  Пранг  – 600  рублей).  Крупные

пожертвования в течение 1914 года сделали Е.  А.  Габрилович (800 рублей),

графиня В.  Б.  Перовская (400 рублей),  Императорское Общество поощрения

рысистого коннозаводства (500 рублей). Годовой бюджет Общества в 1914  г.

составлял 13 400 рублей.

К  началу  1915  г.  в  Обществе  состояло  83  действительных  члена

и  10  членов-соревнователей.  Председательницей  Совета  была  Ю.  И.  Мерц,

вице-председательницей  –  Л.  А.  Антонова.  Деятельность  Общества

прекратилась  не  позднее  конца  1917  г.,  когда  с  отделением  Финляндии

санатория оказалась за границей (Северюхин Д. Я.).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Общество  организовано  в  1902  с  целью  оказания  помощи  бедным

роженицам  Родовспомогательного  заведения  Санкт-Петербурга,

«недостаточным» слушательницам Повивального института и школы при нем

(ныне родильный дом № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева, ул. Маяковского, 5). 

Почетными  членами  общества  были  члены  императорской  фамилии:

Николай II, императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, великий

князь  Михаил  Александрович  и  принц  П.  А.  Ольденбургский;  священники:

митрополит Антоний, о. Иоанн Кронштадский; лица, внесшие единовременно

большие  суммы:  актриса  М.  Г.  Савина,  В.  П.  Тарновская,  генерал

П. М. Кауфман, А. В. Кокорев, Е. Ф. Мейендорф, О. К. Карабчеевская, княгиня

Д. П. Голицына и др., а также главные врачи родовспомогательного заведения:
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лейб-акушер А.  Я.  Крассовский,  тайный советник Н.  Н.  Феноменов.  Члены-

благотворители,  не  принимавшие непосредственного  участия  в  деятельности

общества, должны были уплачивать не менее 10 рублей в год, действительные

члены  вносили  ежегодно  не  менее  3  рублей,  члены-сотрудники,  не  имея

денежных обязательств,  вносили свой  трудовой вклад.  Обществом  управлял

Совет из 11 членов.

В  1903-1910  председателем  общества  состоял  почетный  опекун

и  управляющий  Родовспомогательным  заведением  Д.  Н.  Батюшков,  его

сменила   Е.  В.  Феноменова,  супруга  директора  Родовспомогательного

заведения. Высшие сотрудники имели право на ношение мундиров Ведомства

учреждений  императрицы  Марии,  а  также  золотых  или  серебряных  знаков

отличия  с  монограммой  «О.  А».  Средства  общества  складывались

из первоначальных пожертвований членов императорской фамилии и других

благотворителей,  членских  взносов,  дохода  от  ценных  бумаг,  сборов

от благотворительных спектаклей с участием артистов императорских театров.

В  пользу  общества  поступали  средства  от  продажи  открыток  с  рисунками

великой княгини Ольги Александровны.

Общество устраивало беременных и родильниц в бесплатные и дешевые

квартиры и дома трудолюбия,  снабжало их одеждой и деньгами,  доставляло

медицинские  приспособления  (бандажи  и  прочее),  лекарства,  давало

иногородним  возможность  вернуться  на  родину,  снабжало  младенцев

приданым,  устраивало  ясли  для  грудных  детей,  приюты  для  временного

пребывания детей, чьи матери находились в Родовспомогательном заведении.

Для  слушательниц  повивальных  курсов  устраивались  общежития,  дешевые

квартиры  и  столовые,  предоставлялись  денежные  пособия.  Великая  княгиня

Ольга  Александровна  оплачивала  двух  пансионерок  –  слушательниц

Повивального института;  еще двух оплачивало общество.  Для слушательниц
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были учреждены именные стипендии на проценты с капиталов, поступивших

от  благотворителей  (Е.  Ф.  и  Д.  Н.  Батюшковых,  графа  Н.  А.  Протасова-

Бахметева, А. Я. Крассовского и др.). По отчету за 1909 г. поступления в кассу

общества  составили  11  259  рублей,  а  его  капитал  составил  47  056  рублей;

на целевые нужды было истрачено 7 382 рублей. В 1910 г. капитал общества

превысил 50 000 рублей.

С  началом  I  Мировой  войны  общество  сосредоточилось  на  помощи

пострадавшим  от  военных  действий.  Его  деятельность  фактически

прекратилась в 1916 в связи с отъездом великой княгини Ольги Александровны

из Петрограда (Жерихина Е. И.).

СОЮЗ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ В РОССИИ 

Инициатором  создания  частной  благотворительной  организации

общероссийского характера «Союз борьбы с детской смертностью в России»

выступил уральский земский врач Н. А. Русских, сделавший 5 октября 1902 г.

в  Екатеринбурге  соответствующий  доклад  и  представивший  проект  устава.

Популяризации  идеи  общественной  борьбы  с  детской  смертностью

способствовал  своими  публикациями  литератор  М.  О.  Меньшиков,  а  также

известный  педиатр  профессор  Н.  П.  Гундобин,  представивший  в  1903  г.

на петербургской выставке «Детский мир» впечатляющую статистику детской

смертности в России. 

18  января  1904  г.  в  С.-Петербурге  состоялось  учредительное  собрание

Союза, на котором присутствовало около 500 человек. Устав организации был

утвержден в Министерстве внутренних дел 28 мая 1904 г.

Целью  Союза  была  провозглашена  организация  борьбы  с  детской

смертностью  и  содействие  общественным  учреждениям  и  частным  лицам
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в этой борьбе. Уставными задачами были: ходатайство об открытии местных

отделов  по  России;  сбор  статистических  сведений  о  детской  смертности

и мерах борьбы с ней; распространение сведений о гигиене и способах борьбы

с детской смертностью путем издания брошюр и сочинений, лекций, народных

чтений,  организации  практических  курсов,  музеев,  выставок;  организация

приютов  для  женщин  до  и  после  родов,  яслей,  амбулаторий  и  санаториев

для  хронически  больных  детей;  помощь  роженицам  на  дому;  доставка

доброкачественного молока новорожденным.

Членами Союза могли  быть совершеннолетние лица обоего  пола,  всех

званий и состояний по простому письменному заявлению, а также различные

государственные учреждения и частные общества. Почетные члены избирались

общим собранием пожизненно за выдающиеся заслуги. Жертвователи вносили

не менее 100 руб. единовременно или 10 руб. ежегодно; действительные члены

вносили по 5 руб. в год (сельские жители – по 3 руб.); члены-соревнователи

способствовали  Союзу  своим  трудом  и  вносили  1  руб.  (селяне  –  50  коп.).

Средства  Союза  формировались  из  членских  взносов,  пожертвований

физических  и  юридических  лиц,  доходов  от  изданий  Союза,  пособий

от правительства, кружечного сбора. Правления создаваемых местных отделов

были обязаны отчетностью совету Союза и губернскому начальству, сам Союз

отчитывался  о  своей  деятельности  перед  Министерством  внутренних  дел

и петербургским градоначальством.

Открытие деятельности Союза было провозглашено 12 декабря 1904 г.

на собрании в Соляном городке. В собрании приняло участие более 1 000 чел.

После  молебствия  под  руководством  протоиерея  Ф.  Н.  Орнатского

председателем  Союза  был  избран  генерал  от  инфантерии  Х.  Х.  Рооп  (он

оставался на этом посту до конца существования организации), его товарищем

–  один  из  руководителей  Общества  детских  врачей  в  Санкт-Петербурге
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профессор А. А. Руссов (позже этот пост занимал А. Д. Зотов), секретарем –

доктор В. Г. Дементьев.

В  совет  Союза  было  избрано  39  членов,  в  том  числе  баронесса

Е. П. Мейендорф, барон генерал-адъютант Ф. Е. Мейендорф, А. Г. Достоевская,

Д. А Дриль, председатель союза «Детская помощь» П. Н. Исаков, литераторы

Н. А. Лейкин, М. О. Меньшиков, А. П. Будищев, протоерей Ф. Н. Орнатский,

врачи Н. П. Гундобин, Д. О. Отт, К. А. Раухфус, содержательница детского сада

Е.  П.  Калачева.  Члены  Совета  выбрали  оперативный  орган  –  правление

из  16  членов,  которое  возглавил  А.  А.  Руссов.  Первоначально  правление

размещалось  по  адресу  Галерная  ул.,  7  (в  помещении  Русского

паровозостроительного общества), позже – на Садовой ул., 50.

Первым практическим делом Союза  стало открытие  в  разных районах

Санкт-Петербурга  пунктов  раздачи  молока  с  соответствующими

амбулаториями. В год в семи пунктах раздавалось до 24 000 бутылок молока.

Летом 1905 г. в доме А. Г. Достоевской в Старой Руссе были открыты «Ясли

им. Ф. М. Достоевского» (действовали до 1906 г.), а также ясли в имении Торма

Ямбургского  уезда  Санкт-Петербургской  губернии,  принадлежавшем

г.  Эриксен.  Союз  взял  также  на  себя  наблюдение  за  содержанием  детей,

отданных на вскармливание Воспитательным домом. 

Приход  общества  за  1905  г.  составил  более  9  000  руб.  (взносы

и пожертвования) и был примерно равен расходу. На 1 января 1906 г. в Союзе

числилось  27  пожизненных  членов,  130  жертвователей,  400  действительных

членов, 244 соревнователей.

В 1906 г. августейшей председательницей Союза стала великая княгиня

Ольга Александровна. При ней начали создаваться предусмотренные уставом

Союза  провинциальные  отделы,  финансирование  которых  обеспечивалось
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на местах. Совет занимался в основном работой на территориях, не охваченных

провинциальными структурами. В 1908 г. капитал Союза составлял 12 200 руб.,

приход составил около 2 500 руб., расход – 1 450 руб. Приблизительно таким

же,  с  небольшим  ростом,  оборот  оставался  последующие  годы.  К  1914  г.

в  составе  Союза  было  8  отделов:  Санкт-Петербургский,  Харьковский,

Уральский,  Костромской,  Кишиневский,  Ветлужский,  Тюменский,  Полтаво-

Черниговский. К этому времени число членов Союза всех категорий превысило

1 000.

Санкт-Петербургский  отдел  Союза  получил  организационное

оформление  в  1908  г.  В  состав  его  первого  выборного  правления  вошли

М.  С.  Толстая  (председательница),  князь  В.  Б.  Яшвили  (товарищ

председательницы), генерал-майор В. М. Иванов (казначей), доктор Шишмарев

(секретарь),  Н.  П.  Гундобин,  В.  П.  Басова,  А.  В.  Фюсно,  Е.  В.  Тикстон,

П.  П.  Эбергардт,  И.  С.  Смирнов,  П.  И.  Абрайтис,  доктор  А.  К.  Эбергардт,

В. Г. Дементьев. В отделе состояло 5 пожизненных членов, 30 жертвователей,

227 действительных членов и 74 соревнователей. В 1910 г. правление отдела

возглавила В. В. Сабурова (исполняла эту должность до 1917 г.),  товарищем

стала А. В. Фюсно, секретарем – М. А. Кун, казначеем – И. С. Смирнов.

Деятельность  подразделения  сосредоточилась  на  создании  образцовой

амбулатории  для  детей  грудного  возраста,  «страдавших  расстройством

питания»  [7], и лаборатории при ней для приготовления различных молочных

смесей для искусственного вскармливания. Заведение было открыто 15 октября

1908 г. по адресу Клинский пр., 10; там же расположился Гигиенический музей

имени Н. П. Гундобина. В 1911 г. амбулаторию посетило более 2 300 человек,

в 1912 г. – почти 2 900 чел.

К  1909  г.  неприкосновенный  капитал  отдела  составлял  5  860  руб.

В 1909 г.  приход составил более  3 500 руб.,  в  1911 г.  –  7 900 руб.;  расход
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приблизительно  равнялся  приходу.  Наиболее  удачным  с  финансовой  точки

зрения  оказался  1912  год:  праздничная  благотворительная  продажа  цветка,

организованная  правлением  29  марта  1912  г.,  принесла  почти  40  000  руб.,

а прочие доходы (сбор вторсырья, продажа смесей) – еще около 10 000 руб. Это

позволило  отделу  приобрести  за  72  000  руб.  собственный  дом  по  адресу

10-я  Рождественская  (ныне  10-я  Советская)  ул.,  5.  В  здании  разместились

лаборатория,  амбулатория  и  музей.  Заведующим  медицинской  частью  был

Н.  Н.  фон  Кубе,  лабораторию  возглавляла  Н.  Ф.  Штифтер,  а  музей  –

А. Н. Шкарин.

Союз просуществовал до 1917 г. [7] (Керзум А. П.).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАБОТА О БЕДНЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕТЯХ»

Устав Общества был утвержден 17 мая 1905 г. (уточнен 15 июня 1906 г.).

К  1914  г.  Общество  объединяло  139  действительных  членов,  годовой  взнос

для них составлял 6 рублей или 100 рублей единовременно. Звание почетных

членов  имели  трое:  Н.  В.  Фишман,  Е.  Н.  Иванова,  С.  Н.  Иванов.

Председательницей комитета Общества была Екатерина Николаевна Иванова,

товарищем председательницы – Надежда Васильевна Теплова, секретарями –

Л.  П.  Шульман  и  Е.  Г.  Александрова.  В  1910-е  годы  в  комитет  входили

Р.  Э.  Эфрон,  М.  В.  Токарская,  В.  М.  Островский,  Е.  П.  Износкова,

С. М. Беклемишева и др. 

Средства  Общества  складывались  из  членских  взносов,  кружечного

сбора,  частных  пожертвований,  благотворительных  базаров  и  лотерей,

процентов с капитала. В числе постоянных жертвователей были Императорское

Санкт-Петербургское  общество  поощрения  рысистого  коннозаводства
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(ежегодно  поступало  1000  рублей),  типолитография  «Якорь»  в  лице  ее

владельцев С. А. и И. В. Ефрон (осуществляла бесплатные печатные работы

для  общества)  и  совладелица  художественного  магазина  Г.  А.  Пето

(предоставляла предметы для базаров и лотерей). В 1915 г. в фонд Общества

поступило  5  000  рублей  от  Городского  самоуправления,  членские  взносы

составили  1082  рубля,  единовременные  пожертвования  –  1325  рублей,

кружечный  сбор  –  2764  рубля,  проценты  с  капитала  –  139  рублей.

В  распоряжении  Общества  было  21  593  рубля,  из  которых  в  течение  года

израсходовано 8 444.

Основные усилия  Общества  были направлены на содержание  детского

санатория на Петровском острове, в одном из зданий городка Сан-Гали. Туда

принимались  больные  дети  от  3  до  10  лет,  не  нуждающиеся  в  каком-либо

специальном  экстренном  лечении.  Условием  приема  являлась  материальная

несостоятельность  семьи,  что  в  каждом  случае  устанавливалось  кем-либо

из членов комитета. Ранней весной санаторий переезжал в Куоккала, в теплый

особняк  на  берегу  Финского  залива.  По  данным  на  1914  г.  в  санатории

призревалось 44 ребенка (21 мальчик и 22 девочки), страдающие в основном

костным  туберкулезом,  рахитом,  анемией  после  перенесенных  заболеваний.

15  детей  были  приняты  в  качестве  стипендиатов  от  Городской  комиссии

по  благотворительности.  Заведующей  санаторием  была  бывшая  сестра

милосердия З. Н. Зверева, помощницей – Р. Н. Зверева. Медицинскую помощь

детям безвозмездно оказывали специалист по внутренним и детским болезням

доктор М. В. Островский и хирург,  директор Французской больницы доктор

Ф. Е. Крессон, затем – доктор М. Я. Бормаш и доктор Э. Ф. Геков. В санатории

служили кухарка (она же прачка) и две няни (Северюхин Д. Я.).
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОБ ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА 

С  целью  уменьшения  детской  смертности  в  Российской  империи

по  инициативе  императора  Николая  II  было  создано  Всероссийское

попечительство  об  охране  материнства  и  младенчества.  Действовало  оно

под  покровительством  императрицы  Александры  Федоровны.  Устав

попечительства был утвержден 4 мая 1913 г. Указом от 31 мая 1913 г. Николай

II выделил на устройство попечительства капитал в сумме 1 010 000 руб. вместе

с  наросшими  процентами.  Капитал  был  пожертвован  петербургскими

и  московскими  частными  коммерческими  банками  в  распоряжение

попечительства в ознаменование трехсотлетия воцарения Дома Романовых.

Попечительство было призвано устраивать приюты для матерей и детей,

в  том  числе  приюты-ясли,  молочные  кухни,  детские  лечебницы,  родильные

приюты  и  т.  п.,  распространять  «здравые  понятия  <…>  в  деле  ухода

за  младенцами  и  их  питания»  [13],  объединять  все  начинания  по  охране

материнства и младенчества, поддерживать связь между всеми учреждениями и

лицами,  способствующими  решению  поставленных  попечительству  целей.

В  1916-1918  гг.  Всероссийское  попечительство  издавало  журнал  «Охрана

материнства и младенчества».

Состав, управление и порядок деятельности попечительства определялся

указаниями  императрицы  Александры  Федоровны.  Текущая  деятельность

попечительства  управлялась  Советом,  в  состав  которого  входили  члены

по  назначению  императрицы  Александры  Федоровны,  члены  по  избранию

общего  собрания,  представители  обществ  и  учреждений.  Действительные

члены  попечительства  вносили  ежегодно  5  рублей  или  100  рублей

единовременно.  Устав  также  предусматривал  наличие  почетных
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и  пожизненных  членов,  почетных  жертвователей,  членов-сотрудников

и  членов-соревнователей.  Первым  председателем  Совета  стал  известный

педиатр действительный статский советник К. А. Раухфус. В 1915 г. его сменил

действительный статский советник Г. Г. Витте, сенатор, управляющий делами

Верховного  Совета  по  призрению  семей  лиц,  призванных  на  войну,  член

Романовского, Татьянинского и других комитетов.

Предполагалось,  что  Всероссийское  попечительство  будет  открывать

региональные отделы на принципах самоуправления. До образования отделов

создавались  временные  комитеты,  непосредственно  управлявшиеся

Всероссийским попечительством. К 1917 г. было создано несколько десятков

комитетов по всей  стране и  только один отдел –  в  г.  Александрове.  Общее

собрание Всероссийского попечительства в идеале должно было представлять

собой  съезд  уполномоченных  от  всех  отделов  и  организаций,  входивших

в попечительство.

К концу 1916 г. в составе центральных органов попечительства числились

редакционно-статистическая  комиссия,  врачебно-техническая  комиссия,

комиссия  по  расширению  знаний  по  охране  материнства  и  младенчества,

издавшая  популярные  брошюры  и  листки,  комиссия  по  устройству  курсов

и изданию руководств, создавшая курсы для сестер попечительства, комиссия

по  разработке  технических  вопросов  и  устройству  молочно-питательных

учреждений.  Канцелярия  попечительства  и  его  учреждения  располагались

на Малой Московской ул., д. 2-6. Расходы на центральный аппарат, включая

издательскую деятельность, составляли около 100 000 рублей в год.

В  1914  г.  приход  Всероссийского  попечительства  составил  143  569

рублей,  из  которых  взносы  от  действительных  и  пожизненных  членов

составили 8 138 рублей, пожертвования – 59 928 рублей, пособия из казны –

75 000 рублей. 
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Расходы  попечительства  имели  следующую  структуру:  пособия

комитетам  (Петроградскому,  Боровичскому,  Ораниенбаумскому  и  Старо-

Ладожскому)  составили  24  676  рублей,  пособия  обществам  и  учреждениям

(обществу «Капля молока», Обществу попечения о бедных и больных детях,

Петроградскому отделу Союза борьбы с детской смертностью, Петроградскому

Родительскому кружку) – 20 500 рублей. 

В  1915  г.  приход  составил  597  970  рублей,  из  них  пособия  из  казны

составили 100 000 рублей, средства от Верховного Совета по призрению семей

лиц, призванных на войну, – 300 000 рублей, Татьянинского комитета – 10 000

рублей, Особого Петроградского комитета великой княжны Ольги Николаевны

– более 8 000 рублей. Расходы на пособия петроградским комитетам составили

88  456  рублей,  губернским  комитетам  (Александровскому,  Боровичскому,

Кронштадтскому,  Ораниенбаумскому,  Путиловскому,  Староладожскому)  –

около  16  000  рублей,  Комиссии  по  устройству  молочно-заготовительной

станции – 14 300 рублей, Врачебному петроградскому комитету – 2 000 рублей.

Общий  расход  Всероссийского  попечительства  за  1916  г.  составил  545  413

рублей, а баланс к началу 1917 г. – 1 422 100 рублей.

При  учреждении  Всероссийского  попечительства  был  задуман  особый

институт охраны материнства и младенчества, совмещающий функции приюта

и учебного заведения. Для постройки института был учрежден строительный

комитет и назначен открытый конкурс архитекторов. Институт было решено

строить  на  125  детей  с  матерями,  предполагалось  открыть  в  нем  научно-

учебное  отделение  с  лабораториями  и  библиотекой,  консультацию,  музей

и небольшую образцовую ферму. 

В  1915  г.  строительный  комитет  выделил  Всероссийскому

попечительству  1  246  690  рублей.  В  1916  г.  принцесса  Е.  Г.  Саксен-
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Альтенбургская и герцог М. Г. Мекленбург-Стрелицкий безвозмездно передали

под строительство участки на Каменном острове.  Однако в связи с  началом

революционных событий строительство так и не началось.

12  января  1918  Всероссийское  попечительство  было  упразднено

специальным декретом Народного комиссариата  государственного призрения

РСФСР.  Все  дела,  отчетность,  имущество  и  остатки  денежных  сумм  были

переданы  отделу  комиссариата  по  охране  материнства  и  младенчества  [13]

(Керзум А. П.).

ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

Положение  об  организации  было  утверждено  19  сентября  1903  г.

Министерством  внутренних  дел.  Первоначально  Общество  борьбы

с  алкоголизмом  женщин  считалось  автономным  отделом  борьбы

с алкоголизмом женщин при Обществе охранения здоровья женщин в Санкт-

Петербурге,  которое  состояло  под  покровительством  принцессы

Е.  М.  Ольденбургской.  Это  Общество,  в  свою  очередь,  возникло  в  1899  г.

как феминистическая организация, ставившая целью «развитие среди русских

женщин любви к физическим упражнениям, реформу современного женского

костюма, популяризацию гигиены во всех слоях общества, выработку условий

более нормального женского воспитания и проч.».

Отдел  ставил  задачей  «распространять  идею трезвости  и  вести  борьбу

с  алкоголизмом  женщин  и  детей  всеми  доступными  для  него  средствами».

Предполагалось  устройство  чтений  о  вреде  алкоголя,  издание

и  распространение  соответствующих  книг,  брошюр  и  листовок,  а  также

организация разнообразных благотворительных заведений для женщин и детей.

В отдел принимались как члены Общества охранения, так и сторонние лица;

первые  от  взносов  освобождались,  для  вторых  ежегодный  взнос  составлял
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1 рубль.  Бессменной председательницей  комитета  Общества  была литератор

и  педагог  Евгения  Александровна  Чебышева-Дмитриева  (дочь  известного

ученого-криминалиста А. П. Чебышева-Дмитриева), товарищем председателя –

граф Л. Б. Скаржинский; в комитет входили А. П. Архангельская, Н. Д. Гатцук,

В. Ф. Древина, А. Н. Копец, В. Э. Огиевич, В. П. Орлова, Н. И. Петечинская,

О. М. Решетина, З. А. Родионова, М. И. Хортик и др.

Отделом была открыта дешевая столовая на Малой Болотной ул. (ныне

ул. Красного Текстильщика), в доме Чубанова. Заведовала ею А. Н. Лаптева.

Первоначально  здесь  обслуживалось  до  100  человек  в  день,  а  отпускная

стоимость  обеда  составляла  10-12  копеек.  С  1906  г.  обеды  выдавались

безработным и бедным по абонементным книжкам от организаций – Комиссии

по  благотворительности  Городской  Думы,  Демократического  союза

конституционалистов,  Союза  инженеров,  Римско-католического

благотворительного общества и др., а также от В. А. Ратькова-Рожнова. Число

ежедневно выдаваемых обедов доходило до 500. 

При столовой раз в неделю доктором Н. П. Студенцовым осуществлялся

бесплатный  прием  больных,  страдающих  как  алкоголизмом,  так  и  другими

болезнями; за день приема проходило 40-70 пациентов. Здесь же велись чтения,

была организована воскресная детская школа, а в 1907 г. при содействии Санкт-

Петербургского попечительства о народной трезвости открылась библиотека,

включавшая 240 наименований (заведующая А. Е. Россикова). На Рождество

устраивалась елка с подарками для детей. 

В 1906 г. годовой бюджет отдела составил 7 750 руб., из которых более

половины  тратилось  на  содержание  столовой.  Для  пополнения  средств

устраивались  благотворительные  концерты  и  спектакли  в  Театре  комедии

и  театре  «Пассажа».  В  1906  г.  Отдел  вступил  в  основанный  в  Берлине
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Международный  союз  обществ  трезвости,  где  его  представлял  граф

Л.  Б.  Скаржинский.  Он же был представителем Отдела  на  антиалкогольных

конгрессах в Амстердаме, Познани, Стокгольме и Лондоне. 

С  августа  1907  г.  столовая  переехала  в  новое  помещение

на  Лейхтенбергской  (ныне  Розенштейна)  ул.,  24,  арендованное  за  1000  руб.

в  год.  Первоначально  здесь  ежедневно  обслуживалось  до  130  человек

(преимущественно  женщин  –  работниц  находящейся  поблизости  резиновой

мануфактуры),  но  затем  их  число  стало  сокращаться,  и  в  марте  1908  г.

столовую пришлось закрыть. Тогда же отдел получил субсидию в 5 000 руб.

от  Главного  управления  неокладных  сборов  и  казенной  продажи  питей

на устройство ночлежного приюта для женщин-алкоголичек (осуществить этот

замысел не удалось).

К концу 1909 г.  деятельность  Общества  охранения  здоровья  женщины

пришла в упадок, а вместе с тем сократилось и число членов отдела (на 1905 г.

–  87,  на  1908  г.  –  32).  В  связи  с  этим  было  решено  преобразовать  его

в Независимое общество.  Устав Общества  был утвержден 27 апреля 1910 г.

Первое собрание состоялось 10 мая в помещении Русского женского взаимно-

благотворительного общества. В Правление Общества вошли Е. А. Чебышева-

Дмитриева  (председательница),  граф  Л.  Б.  Скаржинский,  В.  И.  Соколова,

Л.  Ф.  Тераевич,  М.  Д.  Челышев  О.  А.  Адрианова,  А.  Н.  Копец,  доктора

А. И. Вержбицкий, В. А. Волькенштейн, А. Л. Мендельсон, И. Д. Познанская,

И. В. Сажин. Число членов Общества теперь превышало 70.

Обществом  было  организовано  бюро  печати  для  сношения  с  газетами

и  лекторский  кружок,  составлено  и  разослано  воззвание.  Е.  А.  Чебышева-

Дмитриева выступила в «Вестнике трезвости» (1910, № 181) со статьей «Роль

женщины  в  борьбе  с  алкоголизмом».  С  декабря  1910  г.  по  апрель  1911  г.

Обществом  было  прочитано  11  публичных  лекций  о  вреде  пьянства  –
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в  аудитории  Александровского  рынка,  в  Народном  доме  графини  Паниной

и Народном доме Нобеля, в Экспедиции заготовления государственных бумаг,

на Санкт-Петербургском металлическом заводе,  Балтийском заводе,  Невском

судостроительном заводе, Невской ниточной мануфактуре и Александровском

вагоностроительном заводе. Общее число слушателей лекций превысило 7 000

человек. 

9  мая  1911  г.  Общество  открыло  дешевую  столовую  на  Большом

Сампсониевском пр., 61 (угол Тобольской ул.), где ежедневно питалось от 35

до  70  человек.  Здесь  же  были  организованы  курсы  кройки  и  шитья  на  40

человек.  Однако  уже  к  концу  1911  г.  столовую  пришлось  закрыть

за  нерентабельностью,  причем  к  этому  времени  большая  часть  капитала

Общества была израсходована.

28  февраля  1912  г.  членами  был  зарегистрирован  устав  новой

организации,  которая  получила  название  Российское  общество  борьбы

с  алкоголизмом  и  занималась  почти  исключительно  антиалкогольной

пропагандой. Летом 1914 г.  оно организовало курсы алкоголеведения.  После

введения  сухого  закона  в  августе  1914  г.  его  деятельность  свелась  на  нет

(Северюхин Д. Я., Керзум А. П.). 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Одно из крупнейших благотворительных учреждений в Санкт-Петербурге

- Александро-Невское общество трезвости. Оно образовано в 1898  г.  на базе

Общества распространения религиозно-нравственного просвещения при храме

Воскресения Христова (Обводный канал, 116) его вторым священником отцом

Александром Васильевичем Рождественским (1872–1905 гг.). 
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Храм, возведенный в 1894 г., располагался вблизи Варшавского вокзала,

в районе, населенном фабрично-рабочим и мелким торговым людом, имевшим

большую  склонность  к  пьянству,  прежде  всего  из-за  неорганизованности

досуга.

Одной  из  форм  деятельности  Александро-Невского  общества  было

убеждение  пьющих  дать  зарок  –  срочное  обещание  воздержаться

от  употребления  спиртных  напитков,  произнесенное  в  торжественной

обстановке богослужения. Регистрация зарока сопровождалась уплатой взноса,

что,  наряду  с  членскими взносами (10  коп.  в  месяц),  выручкой от  продажи

антиалкогольных  и  религиозно-просветительских  изданий

и  благотворительных  пожертвований,  составляло  источник  финансирования

общества.

Основным средством убеждения служили проповеди, беседы и поучения.

Они проводились в Воскресенской церкви, где утренняя и вечерняя проповедь

трезвости стали частью богослужения, и в иных помещениях с привлечением

специалистов  –  врачей  и  патологоанатомов.  За  год  церковь  посещало

до  миллиона  человек.  Проповедовали  А.  А.  Дернов,  А.  И.  Маляревский,

П.  А.  Миртов,  Е.  П.  Лукин,  П.  Я.  Поляков,  А.  А.  Карцев,  П.  Г.  Клименов,

В.  П.  Тарасов  и  др.  Ежегодно  9  декабря  в  день  святого Вонифатия  –

покровителя  трезвенников,  происходили  торжественные  архиерейские

богослужения.

За  первые  10  лет  существования  Общества  было  зарегистрировано

598  000  трезвенных  обещаний,  проведено  более  11  650  бесед  и  поучений,

как  церковных,  так  и  внецерковных,  организовано  около  30  религиозных

процессий,  в  каждой  из  которых  участвовало  не  менее  100  000  человек,

устроено около 3 000 чтений для народа, в том числе с «туманными картинами»

(диапозитивами). 
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На  мероприятия  Общества  было  израсходовано  около  500  000  руб.

С  1906  г. число  регистраций,  сопровождавшихся  уплатой  взноса,  стало

уменьшаться,  но  росло  количество  трезвенников,  давших  обещание,  но

не  плативших  членские  взносы.  В  1911–1914  гг. ежегодно  в  общество

записывалось  более  35  000  человек;  трезвенников  же,  дававших  обет,  но

не делавших взноса, насчитывалось в год до 40 000.

Одной  из  форм  организации  досуга  прихожан  стало  привлечение  их

к хоровому пению. При Обществе  были образованы  церковно-любительский

хор (около 60 мужчин и женщин; при хоре был учрежден  комитет по выдаче

пособий)  и  церковно-народный  хор  для  общенародного  пения  «за  ранними

литургиями в воскресения и праздничные дни и всенощным бдением в вечер

воскресных и праздничных дней». Руководил хорами регент Г. В. Романов. 

Были  устроены  также  вечерние  певческие  курсы  для  ознакомления

с  нотной  грамотой,  которые  посещало  около  60  человек.  обществом  было

открыто 7 библиотек с общим фондом, превышавшим 16 000 томов, которыми

воспользовалось  160  000  читателей.  Ведущая  Воскресенская  библиотека-

читальня в доме при церкви с фондом более 13 000 книг работала ежедневно,

кроме  суббот.  В  год  ее  посещало  до  9  000  читателей;  заведующим  был

П.  А.  Миртов.  Общество  выработало  и  новый  тип  библиотек  –  уличных,

стенных  листовок,  а  также  новый  тип  детских  журналов  трезвенной

пропаганды в семье и школе. Общество открыло 5 школ и детский сад, через

которые в год проходило около 1 100 мальчиков и девочек.

Непосредственно при Вознесенской церкви работали:

- одноклассная  школа  (основана  1897  г.)  на  155  мальчиков  и  девочек

(в  основном  –  дети  рабочих  и  служащих  Варшавской  железной  дороги).

Заведующим школой был П. А. Миртов. В ней преподавало три учительницы,
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из  которых  наибольшую  известность  приобрела  А.  Е.  Агапитова.  Школа

субсидировалась  Варшавской  железной  дорогой  (2  800  руб.  в  год).

Преподавался  и  специальный  курс  трезвости:  демонстрировались  модели

печени, почек, сердца, поврежденных алкоголем;

- два  рукодельных  класса  для  девочек,  рассчитанные  на  46  учениц

(помимо специальных занятий проходили и общеобразовательный курс);

- воскресная  школа  для  взрослых  на  360  лиц.  Заведовал  ей  также

П. А. Миртов; учителями были кандидаты богословия и студенты семинарии

А.  И.  Оранский,  К.  А.  Сборовский,  Н.  Н.  Азбукин,  А.  Н.  Адрианов,

Г. С. Окулов, Д. И. Синайский;

- двухгодичные  миссионерские  курсы  во  главе  с  П.  А.  Миртовым.

Преподавал  на  них  Д.  В.  Дьяковский  (среди  слушателей  были  в  основном

женщины;  тема  миссионерства  –  борьба  с  сектантством  и  «разными

лжеучениями»).

С  целью  социальной  поддержки  было  создано  Бюро  рекомендации

трезвенников  на  места,  которое  удовлетворяло  по  возможности  просьбы

безработных  трезвенников.  Оно  же  организовывало  пароходные  экскурсии

на  Валаам.  Периодически  устраивались  бесплатные  столовые  и  чайные

для взрослых и детей.

Общество  развернуло  значительную  по  размаху  издательскую

деятельность. За первые 10 лет существования было издано 265 названий книг

и  брошюр  и  3  журнала:  «Отдых  Христианина»  (1900–1917  гг.),  «Трезвая

Жизнь»  (1901–1917  гг.),  «Воскресный  Благовест»  (1903–1917  гг.).  Общий

тираж  изданий  составил  2  712  000  экземпляров.  В  1908  г. открылась

собственная  типография Общества  (Литейный пр.,  58).  В  дальнейшем в  год

издавалось около 100 наименований книг и брошюр общим тиражом не менее

500 000 экземпляров.  Некоторое  количество  изданий рассылалось  бесплатно
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организациям и лицам по всей России. Для удовлетворения нужд в наглядном

материале Обществом был организован  склад  «туманных картин»  (слайдов),

который  обслуживал  в  год  до  90  разных  просветительских  учреждений

и деятелей народного просвещения. Чтения с «туманными картинами» в зале

Воскресенской  библиотеки  были  платными,  вся  выручка  поступала

на содержание детской столовой при церкви.

Со временем у общества возникли отделения в разных районах столицы

и ее окрестностях: Литейное (оно славилось своими детским садом и школой,

в которых бесплатно содержалось около 100 детей от 3-х до 12 лет; у школы

была дача в Луге, где летом дети проповедовали трезвость путем концертов),

Некрасовское  (Балтийская  ул.,  11;  первоначально  –  Некрасовская  ул.,  18,

откуда  и  пошло  название;  оно  содержало  церковную  школу,  где  училось

47  девочек;  ее  попечителем  и  содержателем  был  К.  М.  Крусанов),

Царскосельское  (при  Софийском храме  в  Царском Селе),  Василеостровское,

Путиловское, Кронштадтское, Ораниенбаумское, Мартышкинское, Котловское,

Новодеревенское,  Сестрорецкое.  Наряду  с  ними  существовали  отделения

общества  и  вне  пределов  Санкт-Петербургской губернии  –  Днепровское,

Волговицкое, Чухломское, Покровско-Ушаковское, Питиримовское и др. 

В 1912 г. император Николай II пожаловал обществу императорскую яхту

«Марево»  для  устройства  на  ней  плавучей  церкви  и  подвижного

противоалкогольного музея.

Члены Общества собрали средства на постройку нового каменного здания

храма Воскресения Христова взамен старого деревянного. На эти цели Николай

II дал 25 000 руб. Церковь на 4 000 человек была заложена 25 июля 1904  г.

и к осени 1906 г. вчерне построена по проекту Г. Д. Гримма и Г. Г. фон Голи

(отделка продолжалась до 1914 г.). 11 мая 1906 г. на ее шатровую колокольню
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был поднят  тысячепудовый колокол,  названный «Отец Александр» в память

об умершем основателе общества. Его главой с этого времени был настоятель

храма  известный  церковный  публицист  протоиерей П.  А.  Миртов.  Главный

придел храма был освящен 14 декабря 1908 г. митрополитом Антонием.

В 1914 г. Общество было преобразовано во Всероссийское Александро-

Невское  братство  трезвости  и  получило  храм  Воскресения  Христова

во временное пользование. Устав братства был утвержден 16 октября 1914  г.,

вскоре после введения «сухого закона».  Председателем  братства был избран

член Государственного Совета и  Святогол Синода архиепископ Новгородский

Арсений,  членами  стали  епископ  Гдовский  Вениамин,  министр  финансов

П.  Л.  Барк,  министр путей сообщения С.  В.  Рухлов,  обер-прокурор  Святого

Синода В. К. Саблер,  секретарь императрицы Александры Феодоровны  граф

Я.  Н.  Ростовцев,  протопресвитер  военного  и  морского  духовенства  отец

Г. И. Шавельский, бывший прокурор  Святого Синода, член Государственного

Совета  С.  М.  Лукьянов,  духовник  императорской  четы  протоиерей

А. П. Васильев.

Братство, однако, не успело широко развернуть свою деятельность, и она

была  не  столь  подвижнической,  как  у  предшествовавшего  ему  Общества.

Намеченные  планы  создания  Дома  трезвости  с  музеем,  институтом,  залом

для  лекций  и  чтения,  а  также  устройство  приюта  алкоголиков

и  соответствующей  ночлежки  остались  неосуществленными.  Братство  было

ликвидировано  в  1918  г.,  в  20-ю  годовщину  своего  существования;  его

имущество было конфисковано, капитал аннулирован [3, 9, 5, 1] (Керзум А. П.).
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физической культуры, спорта и туризма» 

350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161.

Татьянин  день  – студенческий  праздник,  и  каждый  вуз  имеет  свои  традиции.

Обучающиеся  КГУФКСТ  приняли  участие  во  встрече  губернатора  В.  И.  Кондратьева

со  студенчеством  Кубани,  обсудив  новые  социальные  инициативы,  востребованные

в молодежной среде.

Ключевые  слова:  регион,  праздник  студенчества,  студенческое  самоуправление,

молодые ученые, инновационные проекты. 
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MEETINGS OF THE STUDENT YOUTH AND THE KUBAN

GOVERNMENT - AN ACTIVE FORM OF INTERACTION 

Ovchinnikov Y. D., Eremina E. A.

Kuban state University of physical culture, sport and tourism.

 350015, Russia, Krasnodar, Budenny st., 161.

Tatyana's Day is a student holiday, and each university has its own traditions. Students

of  KSUFST  took  part  in  the  meeting  of  the  Governor  V.  I.  Kondratyev  with  the  students

of  Kuban,  discussing  new  social  initiatives  which  are  in  demand  among  the  youth.  

Keywords: region, student holiday, student self-government, young scientists, innovative

projects. 

Татьянин день на  Руси  именовали  также  «Бабий  кут»,  «Солныш»,

говорили:  «На  Татьяну  Крещенскую»,  ведь  дата  наступала  вскоре  после

Крещения.  Традиция  отмечать  25  января  как  особый день относится  еще

к языческим временам. Именно в Татьянин день славяне-язычники «зазывали»

весну. Для этого они пекли караваи в виде солнца. Процесс выпечки занимал

несколько дней,  так  как  при  этом  необходимо  было  соблюдать  множество

ритуалов.  Каждый  из  домочадцев  обязательно  должен  был  съесть  хотя  бы

кусочек от каравая, чтобы Солнце отдало ему хоть немного своего тепла [13].

25 января,  в  Татьянин день,  с давних пор в который празднуется День

российского студенчества, губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев

поздравил  самых  активных,  талантливых  и  инициативных  студентов

Краснодарского  края  [6].  Встреча  состоялась  в  здании  Кубанского

государственного медицинского университета. В мероприятии приняли участие

вице-губернатор региона Анна Алексеевна Минькова, ректор КубГМУ Сергей

Николаевич  Алексеенко,  представители  студенчества  Кубани.  В  их  числе

студенты   КубГУФКСиТ:  Серопян  Николай,  факультет  магистерской
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подготовки,   Гриднева  Есения,  факультет  адаптивной  и  оздоровительной

физической  культуры,  Положаева  Виктория,  факультет  адаптивной

и  оздоровительной  физической  культуры,  Гринькив  Александра,  факультет

сервиса и туризма,  Ивонина Ассоль, факультет сервиса и туризма [1]. 

15  лучших  молодых  ученых  получили  премии конкурса  IQ-года 

за разработку инновационных проектов. Молодежь первая откликается на все

проблемы.  В разгар пандемии волонтеры помогали малоимущим,  ветеранам,

детям. Не просто рассуждали, а оказывали реальную поддержку тем, кто в этом

нуждался.  Нам,  представителям  моего  поколения,  это  вселяет  уверенность

в том, что будущее края – в надежных руках», – сказал губернатор. 

Глава региона обсудил со студентами вузов действующие в регионе меры

поддержки  молодых  ученых  и  варианты  продвижения  их  инновационных

разработок на рынке труда [8, 14].

Краснодарский край – регион с большими перспективами и амбициями

[10].  Будущее  Кубани  зависит  от  школьников  и  студентов.  Кубанскую

молодежь  во  все  времена  отличали  прогрессивное  мышление,  умение  идти

в  ногу  со  временем и  проявлять  инициативу.  Для  руководства  региона

самореализация молодежи на Кубани является одним из важных приоритетов

в развитии края.  Для  студентов спортивных специальностей важно за  время

учебы  не  перегореть  и  смело  реализовывать  свой  потенциал  в  выбранной

профессии», – считает Вениамин Иванович Кондратьев [3, 9]. 

В  завершении  мероприятия  глава  края  еще  раз  поздравил  студентов

с  праздником,  отметив,  что  прошедший  год  продемонстрировал  лучшие

качества кубанской молодежи [2].
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Фото 1. Губернатор Кубани В. И. Кондратьев на встрече со студенчеством.

Власть  на  Кубани  стремится  к  диалогу   с  молодежью  и  развитию

социального  взаимодействия  в  разных  активных  формах  [5].  Инициативы

молодежи,  имеющие  социальную  направленность,  поддерживаются

в конкурсах, общественных организациях и добровольческих инициативах [11]. 

Новым  форматом  коммуникации  в  молодежной  среде  стал  на  Кубани

Кубсомол. Он объединяет 31 организацию, 22 из которых общественные,      а

еще  9  –  студенческие  [4].  Кубсомол  объединяет  молодежь  по  интересам,

увлечениям, помогает обрести новых друзей и начать реализовывать проекты.

Команда  специалистов  Кубсомола  помогает  найти  каждому  молодому

человеку интересующее его направления деятельности [15, 16]. 
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По  инициативе  Общественной  палаты  Российской  Федерации,

Автономной  некоммерческой  организации  «Институт  культурно-правового

развития»,  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки

«Институт  российской  истории  Российской  академии  наук»,  Федерального

государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования

«Федеральный  центр  детско-юношеского  туризма  и  краеведения»,

Некоммерческого  партнерства  «Центр  инноваций  муниципальных

образований» при информационной поддержке Совета  Федерального собрания

Российской  Федерации совместно  с  представителями  государственных

и  муниципальных  органов  власти, с  17  декабря  2020  по  30  апреля  2021

года проходит всероссийский  конкурс  для  молодежи  «Инициативы,

развивающие местное самоуправление» [6, 7, 12].

Фото 2. Всероссийский конкурс для молодежи «Инициативы, развивающие
местное самоуправление».
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В  Краснодарском  крае  активно  развиваются  новые,  востребованные

в  молодежной  среде  социальные  инициативы,  они  не  остаются

без общественного и административного внимания и поддержки. 
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ДЕТСКИЙ СПОРТ

 КАК СОЦИАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА ОБЩЕСТВА

Кобзарева И. Ю., Семенюта Т. Н.

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная

 школа» (МБОУ ДОД ДЮСШ). Краснодарский край, Тимашевский район;

Овчинников Ю. Д.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма» (КубГУФКСиТ).

  350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 161.

В  статье  авторы  показывают  дополнительное  образование  детей  как  важной

социальной  и  воспитательной  функции  общества.  В  исследовании  представлены

исторические вехи развития детского спорта как важной социальной доминанты общества

на примере МБОУ ДОД ДЮСШ Тимашевский район. История спортивных школ изучена

и  представлена  недостаточно  полно.  Сохраняя  историю,  мы  тем  самым  лишаем  себя

и других чувства равнодушия в происходящих событиях.

72    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Волонтёр № 4 (40) 2021



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ключевые слова:  спортивная школа, детский спорт, социальные функции общества,

дополнительное образование детей, история спорта.

CHILDREN'S SPORTS AS A SOCIAL DOMINANT OF SOCIETY

Kobzareva I. Yu., Semenyuta T. N. 

Municipal budgetary educational institution of additional education of children

«Children's and youth sports school». Krasnodarskiy kray, Timashevsky district.

Ovchinnikov Yu. D.

Kuban state University of physical culture, sports and tourism.

350015, Russia, Krasnodar, Budennogo str., 161.

In the article, the authors show additional education of children as an important social and

educational  function  of  society.  The  study  presents  historical  milestones  in  the  development

of children's sports as an important social dominant of society on the example of MBOU DOD

DYuSSh  Timashevsky  district.  The  history  of  sports  schools  has  been  studied  and  presented

insufficiently.  By  preserving  history,  we  thereby  deprive  ourselves  and  others  of  a  sense

of indifference in the events taking place. 

Keywords: sports school, children's sports, social functions of society, additional education

of children, history of sports.

Детский  спорт  в  России  перешел  в  новый  формат  развития  [8,  9].

Цифровое  общество  снизило  потребность  в  двигательной активности,  такой,

какой  она  была  в  эпоху  СССР  [10].  В  советские  годы  спорт  развивался

не  только в  общеобразовательных  школах,  но и  в  системе  дополнительного

образования  детей  –  центрах  и  спортивных  школах  [14].  Эта,  четко

выстроенная  система,  была  направлена  не  только  на  физическое  развитие

ребенка, но и воспитывала в нем гражданско-патриотические ценности, с одной
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стороны, с другой, выполняла социальные функции бережливости и порядка

в  школе,  семье,  ориентировала  на  профессию  [11].  Более  того,  она

способствовала  развитию  коммуникативных  качеств  общения

в микроколлективе  и обществе. На всех этапах исторического развития спорт

воспитывает  чувство  долга  и  чувство  сопереживания  [5].  Воля  к  победе

проходит не только через  талант,  но и через  огромный каждодневный труд,

помноженный  на  упорство  и  боль.  Не  каждый  ребенок  и  родитель  готов

к такому титаническому труду [12, 13].

Придя  в  спортивную  школу  работать  с  детьми,  Кобзарева  Изабелла

на добровольческих началах решила заглянуть в историю. Будучи убежденной

в  том,  что,  только  зная  и  сохраняя  историю,  можно  работать  с  детьми

по  избранному  виду  спорта,  совершенствоваться  и  быть  тренером-

профессионалом,  она  поставила  педагогическую  задачу  научить  детей

интересоваться историей замечательных людей своей школы, готовясь и самим

стать  живой  историей  своей  школы,  прославляя  ее  своими  спортивными

достижениями. 

Проблема  состоит  в  том,  что  исторический  опыт  спортивных  школ

сохраняется  только  силами  самих  школ,  но  недостаточно  изучен

и не транслируется в полной мере как социальная функция развития не только

детского спорта на современном этапе развития, но и общества в целом [15].

В результате  анализа  исторических материалов удалось  выявить этапы

становления  спортивной  школы,  в  которой  начинающему  тренеру-педагогу

посчастливилось  работать  [7].  Муниципальное  бюджетное  образовательное

учреждение  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская

спортивная  школа муниципального образования  Тимашевский район» (далее

МБОУ  ДОД  ДЮСШ),  в  дальнейшем  именуемое  Учреждение,  создано
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в соответствии с приказом краевого отдела народного образования от 14 ноября

1984 года № 418.

Постановлением  администрации  Тимашевского  района  Краснодарского

края от 5 марта 1996 года № 173 школа зарегистрирована как муниципальное

учреждение  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная

школа  управления  образования»  и  является  правопреемником  детско-

юношеской спортивной школы (ДЮСШ).

Первым  директором  детско-юношеской  спортивной  школы

Тимашевского  района  стал  Литвиченко  Александр  Николаевич.  В  истории

ДЮСШ он навсегда останется первым.

 
Фото 1. Первый директор ДЮСШ Тимашевского района А. Н. Литвиченко. 
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Плодотворную  деятельность  на  посту  директора  спортивной  школы

продолжил Сыров Алексей Тимофеевич.

Фото 2. С 1987 по 1989 г. спортивной школой руководил А.Т. Сыров.

Самый  большой  срок,  10  лет  (с  1989  по  2000г.)  возглавлял  школу,

направляя  ее  жизнь,  добиваясь  её  расцвета,  Алексей  Анатольевич  Бутенко.

 

Фото 3. А. А. Бутенко.
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Многое пришлось принять на свои женские плечи Головнёвой Татьяне 

Васильевне, руководившей ДЮСШ с 2000 по 2002 год.

Фото 4. Т. В. Головнёва. 

В эти годы в СОШ № 1 реставрирована гандбольная площадка, выиграны

серебряные медали очередной, 24-ой Спартакиады учебных заведений Кубани.

Открыто  отделение  шахмат.  В  настоящее  время  введен  урок  шахмат

в общеобразовательных школах края, как видим социальный опыт пригодился.

В спортивную школу в качестве тренеров возвращаются воспитанники,

получившие  высшее  и  среднее  специальное  образование.  Формирование

собственного кадрового потенциала было главной социальной задачей.
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Фото 5. Директор МБОУ ДОД ДЮСШ МО Тимашевский район Анисимов
Владимир Витальевич на приёме у губернатора Краснодарского края 

А.Н. Ткачёва (2002 год).

Информационная  справка.  Александр  Николаевич  Ткачев – министр

сельского  хозяйства  РФ  (с 2015  по май  2018  года).  В 2001-2015  годах

Александр Ткачев  – глава администрации (губернатор) Краснодарского края,

член Бюро Высшего совета «Единой России», доктор экономических наук.
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В 1985 году  в числе первых в спортивной школе Тимашевского района

было  открыто  отделение  лёгкой  атлетики.  Учебно-тренировочные  занятия

и  соревнования  проводились  на  спортивной  базе  СОШ  №  4,  11,  12

и железнодорожной школы № 53.

Фото 8. Открытие площадки.
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На  открытие  реконструированной  площадки  были  приглашены  гости:

Людмила Чернова,  олимпийская чемпионка 1980 г.  в эстафетном беге 4х400

(Олимпийские игры 1980 г. в Москве), и Валерия Кудрявцева, мастер спорта

СССР по лёгкой атлетике.

Примеру именитых гостей следовали и юные  воспитанники  спортивной

школы.

Фото 9. Спортивные достижения юных легкоатлетов 
в исторических страничках.

Проведенный анализ показал, что отделением акробатики подготовлено:

- 15 Мастеров спорта России;

- 47 кандидатов в Мастера спорта России;

- 56 спортсменов 1 разряда.
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Фото 6. Выступление юных акробаток.

Фото 7. Отделение акробатики выступает на всех городских мероприятиях.

Федерация  легкой  атлетики  проводит  всероссийские  соревнования

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка  юных» среди обучающихся

общеобразовательных организаций (юноши и девушки U12, U14, U16). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  81



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фото 10. Двухкратные победители первенства России по легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка юных».

Фото 11.  Кузьменко Максим – победитель первенства России по лёгкой атлетике
в восьмиборье среди учащихся 1996-97 г.р., неоднократный победитель и призёр

краевых соревнований по лёгкой атлетике.
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Яркую  историю  и  славные  традиции  имеет  в  Тимашевском  районе

гандбол. С открытием в 1985 году спортивной школы гандбол получил мощный

импульс в своём развитии и вышел на новый качественный уровень.

Фото 12. Архивные материалы: юные гандболисты спортивной школы – победители
первенства Краснодарского края 1991 года. 

Хороших  достижений  добиваются  и  воспитанники  отделения

настольного тенниса ДЮСШ Тимошевского района.
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Фото 13. Байбуз Роман – победитель краевых соревнований по настольному теннису
среди юношей 2001 г. р., бронзовый призёр первенства Южного Федерального округа

2012 года в парном разряде среди юношей 2000 г. р. и моложе.

Фото14. Пересадько Лидия – кандидат в мастера спорта России, победитель
первенства России 2009 г., победитель Спартакиады учащихся России 2009 г.,

бронзовый призёр первенства России 2010 г.
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В январе 2018 года, открывая в станице Медведовской новый спортивный

зал,  губернатор  Кубани  Вениамин  Кондратьев  вручил  символический  ключ

от  зала  одним  из  лучших  спортсменов  Тимашевского  района  Кириллу

Скородумову и Вадиму Левченко. 

Фото15. Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев.

 

Фото 16. Кирилл Скородумов, Вадим Левченко.
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В  спортивной  школе  Тимашевского  района  работали  и  работают

профессионалы  педагогического  труда  и  победители  профессиональных

конкурсов.

Фото 17. Преподаватели ДЮСШ Анисимов Владимир Витальевич, Головнёва
Татьяна Васильевна, Бакшиш Владимир Эмирович, Копаненко Анатолий Васильевич.

Фото 18. Преподаватели: Стеценко Наталия Валерьевна, Семенюта Татьяна
Николаевна, Заволока Виктор Григорьевич, Шульга Евгений Алексеевич. 
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Фото 19. Кобзарева Изабелла Юрьевна – преподаватель спортивной школы,
студентка заочного факультета Кубанского государственного университета

физической культуры, спорта и туризма. 

Чемпионка  Краснодарского  края  Изабелла  Кобзарева  участвовала

во многих  соревнованиях Краснодарского края по лёгкой атлетике в беге 60 и

200  метров. В  спортивной  школе  она  тренирует  группу,  в  составе  которой

30 детей от 8 лет и старше [1]. 

30 декабря 2021 года в спортивной школе прошли Рождественские старты

для юных спортсменов.  Рождество является одним из главных христианских

праздников,  традиционно  отмечаемых  на  Кубани  не  только  в   семьях,  но

и в учреждениях дополнительного образования с целью сохранения обычаев

предков  и  традиционных христианских  ценностей,  увеличения  двигательной

активности детей в условиях пандемии [2, 3].
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Фото 20. По условиям соревнования дети должны по очереди сбить кеглю
эстафетной палочкой. Побеждает команда, сбившая наибольшее количество кеглей. 

            Фото 21. Тренер готовит к старту своих юных воспитанников.
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Фото 22-23.  Юным спортсменам нужно осуществить ведение
баскетбольного мяча, обвести вокруг конуса и оставить мяч в обруче,

развернуться и отдать команду своему напарнику. 
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Детский спорт как формат дополнительного образования детей является

социальной доминантой в обществе, ибо физические и нравственные качества,

заложенные  в  детстве  с  помощью  спортивных  игр,  остаются  у  человека

на протяжении всего жизненного периода [6].
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РЕЗЮМЕ

Лукьянов  В.  А.   Что  такое  добровольчество.  Санкт-Петербургская  ОО
Благотворительное  общество  «Невский  Ангел», Санкт-Петербургский  центр
поддержки  добровольческих  инициатив,  СПб  ГКУ  «Центр  международных
гуманитарных связей». Россия, г. Санкт-Петербург.

О  добровольчестве  размышляет  специалист по  социальной  работе,  тренер-
консультант,  эксперт  по  вопросам  благотворительной  и  добровольческой  деятельности,
межсекторному  взаимодействию,  автор  большого  количества  статей  и  публикаций,
авторских  методических  материалов,  член  Международной  ассоциации  добровольческих
усилий  IAVE,  руководитель  межрегиональной  благотворительной  программы  «Вектор
добровольчества»,  имеющий  тридцатилетний  опыт  управления  организацией,  опыт
разработки  и  реализации  благотворительных  программ  и  проектов,  в  том  числе
международных, имеющий значительный опыт проведения обучающих и просветительских
мероприятий по  вопросам добровольческой деятельности в различных  регионах Российской
Федерации.   

Ключевые слова:  добровольчество,  цели  добровольческой  деятельности,  мотивы,
направления добровольчества, задачи добровольческих организаций.

Дмитриенко Ю. Н.,  Рябков М. Н.,  Рябкова Н.  И.  Благотворительные общества
Санкт-Петербурга  XIX  века:  охрана  материнства  и  детства (по  страницам
«Энциклопедии  благотворительности.  Санкт-Петербург»).  Всероссийский  научно-
практический журнал «Волонтёр». Россия, г. Санкт-Петербург.

Материалы  статьи  продолжают  знакомить  читателей  с  деятельностью  санкт-
петербургских  благотворительных  обществ  XIX  века,  начатое  в  предыдущем  номере
журнала  «Волонтёр»  [14].  На  основе  исследований  «Энциклопедии  благотворительности.
Санкт-Петербург»  представлена  благотворительность  обществ  Санкт-Петербурга
по организации охраны материнства и детства. 

Благотворительные общества оказывали материальную, лечебную поддержку бедным
горожанкам,  неимущим  детям,  предоставляли  им  убежища  и  возможность  обучения
различным ремеслам и сельскохозяйственным работам; открывали ясли, приюты, столовые. 

Ключевые  слова:  благотворительные  общества  Санкт-Петербурга  19  века,  охрана
материнства и детства.

Овчинников  Ю.  Д.,  Еремина  Е.  А.  Встречи  студенческой  молодежи
и администрации Кубани - активная форма взаимодействия.  ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный  университет  физической  культуры,  спорта  и  туризма».  Россия,
г. Краснодар.

Татьянин  день  – студенческий  праздник,  и  каждый  вуз  имеет  свои  традиции.
Обучающиеся  КГУФКСТ  приняли  участие  во  встрече  губернатора  В.  И.  Кондратьева
со  студенчеством  Кубани,  обсудив  новые  социальные  инициативы,  востребованные
в молодежной среде.

Ключевые  слова:  регион,  праздник  студенчества,  студенческое  самоуправление,
молодые ученые, инновационные проекты. 
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Кобзарева  И.  Ю.,  Семенюта  Т.  Н.,  Овчинников  Ю.  Д. Детский  спорт
как  социальная  доминанта  общества.  МБОУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная
школа»,  Краснодарский  край,  Тимашевский  район;  ФГБОУ  ВПО  «Кубанский
государственный  университет  физической   культуры,  спорта  и  туризма».  Россия, г.
Краснодар.

В  статье  авторы  показывают  дополнительное  образование  детей  как  важную
социальную  и  воспитательную  функции  общества.  В  исследовании  представлены
исторические вехи развития детского спорта как важной социальной доминанты общества
на примере МБОУ ДОД ДЮСШ Тимашевский район. История спортивных школ изучена
и  представлена  недостаточно  полно.  Сохраняя  историю,  мы  тем  самым  лишаем  себя
и других чувства равнодушия в происходящих событиях.

Ключевые слова:  спортивная школа, детский спорт, социальные функции общества,
дополнительное образование детей, история спорта.
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SUMMARY

Lukyanov  V.  А.  What  is  volunteering.  St.  Petersburg  Charitable  Public  Organization
Charitable  Society  «Nevsky  Angel»,  St.  Petersburg  City  Center  for  Support
of  Volunteer  Initiatives,  St.  Petersburg State  University  «Center  for  International  Humanitarian
Relations». St. Petersburg.

A specialist in social work, a couch-trainer and expert on charitable and volunteer activities,
intersectoral  interaction,  the  author  of  a  large  number  of  articles  and  publications,  author's
methodological materials, a member of the International Association of Volunteer Efforts IAVE,
head of the interregional charitable program  «Vector of Volunteerism» reflects on volunteerism,
having thirty years of experience in managing an organization, experience in the development and
implementation of charitable programs and projects, including international ones, with significant
experience  in  conducting  training  and  educational  events  on  volunteering  in  various  regions
of the Russian Federation. 

Keywords: volunteering,  goals of volunteering,  motives,  directions  of volunteering,  tasks
of volunteer organizations. 

Dmitrienko J. N., Ryabkov M. N., Ryabkova N. I. Charity societies of St. Petersburg of
the  XIX  century:  protection  of  motherhood  and  childhood  (according  to  the  pages  of  the
«Encyclopedia  of  Charity.  St.  Petersburg»). All-russian  scientific  and  practical  journal
«Volunteer», Saint-Petersburg.

The presented materials are devoted to the activities of St. Petersburg charitable societies
of  the  19th  century  to  provide  assistance  to  indigent  hospital  patients.  The  members
of St. Petersburg charitable  societies were citizens  of the princely,  county,  noble,  general  rank,
secret  and  state  councilors,  doctors,  priests,  business  leaders,  and  public  figures.  The  funds
of  the  societies  consisted  mainly  of  private  donations,  financial  assistance  from  trustees
and membership fees of members of the societies.

Many charitable  societies  provided material,  legal  and psychological  support  to  indigent
patients  in  St.  Petersburg  hospitals.  This  is  evidenced  by  the  research  of  the  «Encyclopedia
of Charity. Saint Petersburg». 

Keywords: charitable societies of St.  Petersburg of the 19th century,  assistance to indigent
hospital patients. 

Ovchinnikov Yu. D.,  Eremina E. А. Meetings of the student youth and the  Кuban
government - an active form of interaction. Kuban state University of physical culture, sports
and tourism, Krasnodar.

Tatyana's Day is a student holiday, and each university has its own traditions. Students
of  KSUFST  took  part  in  the  meeting  of  the  Governor  V.  I.  Kondratyev  with  the  students
of  Kuban,  discussing  new  social  initiatives  which  are  in  demand  among  the  youth.  

Keywords: region, student holiday, student self-government, young scientists, innovative
projects. 

Kobzareva I. Yu., Semenyuta T. N., Ovchinnikov Yu. D. Children's sports as a social
dominant  of  society.  Municipal  budgetary  educational  institution  of  additional  education
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of  children «Children's  and youth sports school». Krasnodarskiy kray,  Timashevsky district;
Kuban state University of physical culture, sports and tourism, Krasnodar.

In  the  article,  the  authors  show additional  education  of  children  as  an  important  social
and educational function of society.  The study presents historical milestones in the development
of children's sports as an important social dominant of society on the example of MBOU DOD
DYuSSh  Timashevsky  district.  The  history  of  sports  schools  has  been  studied  and  presented
insufficiently.  By  preserving  history,  we  thereby  deprive  ourselves  and  others  of  a  sense
of indifference in the events taking place. 

Keywords: sports school, children's sports, social functions of society, additional education
of children, history of sports.
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Требования к материалам,
представляемым для публикации в журнал «ВОЛОНТЁР»

1. Журнал принимает для публикации материалы, 
–  соответствующие  общему  направлению  издания  –  анализу  социальных,

правовых,  экономических,  психолого-педагогических,  медико-биологических,
философских, технологических, организационных и других проблем волонтёрской /
добровольческой  деятельности,  подготовки  волонтёров,  организации
добровольческого движения;

–  актуальные,  аналитические,  содержащие  новации,  предложенные  автором,
завершающиеся выводом; 

– оригинальные, ранее не опубликованные в других печатных изданиях.
2. Рукописные материалы в формате Word редакция получает по электронной

почте на адрес: filologrus@yandex.ru в формате doc прикрепленным файлом (каждая
статья посылается отдельным файлом). В наименовании файла указывается фамилия
первого автора и первые три слова названия статьи. 

Текст и сопровождающие материалы в распечатанном варианте (на бумажном
носителе формата А4) в одном экземпляре при необходимости высылаются почтой
или приносятся в редакцию. 

3. Высылаемые материалы принимаются в следующем виде:
– Текст в формате Word с полуторным межстрочным интервалом.
– Шрифт Times New Roman. Размер шрифта: заголовок, ФИО автора (авторов)

и текст – 14 pt; литература (примечания, источники) – 12 pt. 
– Страницы не нумерованы.
– Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см, переплет –

0. Отступ первой строки – 1,25 см. 
–  Объем  текста  –  10.000-40.000  знаков  с  пробелами,  включая

и библиографический список, без аннотации и ключевых слов. 
* Структура статьи:
– код универсальной десятичной классификации (УДК) – в левом верхнем углу;
– код ББК – под кодом УДК отдельной строкой в левом верхнем углу;
– авторский знак – под кодом ББК отдельной строкой в левом верхнем углу;
– заглавие прописными буквами – по центру (на русском и английском языках);
–  фамилия  автора,  инициалы  –  полужирным  курсивом  по  правому  краю

(на русском и английском языках); 
–  название и адрес учреждения (с  почтовым индексом),  в  котором работает

(учится) автор, по правому краю курсивом (на русском и английском языках);
– аннотация и ключевые слова на русском и английском языках (аннотация –

не более 250 знаков с пробелами; ключевые слова – примерно 80 знаков);
– текст статьи (с затекстовыми библиографическими ссылками на цитируемые

источники в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008, ст. 7.4.2: [1, с. 34]);
– литература (слово пишется прописными буквами по центру) – в алфавитном

порядке, в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ Р 7.05-2008;
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–  материалы  Интернет  приводятся  в  общем  списке  литературы  по фамилии
автора  или  заглавию  публикации  с  обязательным  указанием  адреса  сайта,
разместившего материал, и даты последнего обращения к ресурсу.

* Сведения об авторе (авторах): 
–  фамилия,  имя,  отчество  автора  (авторов)  полностью  (на  русском

и английском языках);
– ученая степень,  ученое звание автора (авторов),  место работы (на русском

и английском языках); 
– контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail);
– для аспирантов и студентов – сведения о научном руководителе (фамилия

и инициалы, степень, звание, должность).
Примечания: 
– При использовании аббревиатуры в тексте первый раз дается ее расшифровка

(полное наименование).
– Графический и табличный материал представляется только в формате Word,

без использования сканирования, цветного фона, рамок; для диаграмм применяется
различная штриховка; размер шрифта – 10 или 11 pt.

–  Математические  формулы  оформляются  через  редактор  формул  Microsoft
Equcation, а их нумерация проставляется с правой стороны.

4.  Ответственность  за  подбор  и  точность  приведенных  фактов,  цитат,
экономико-статистических  данных,  собственных  имен,  географических  названий
ссылок на источники несут авторы статей. 

5.  Редакция  оставляет  за  собой  право  вносить  редакционные  (не меняющие
смысла) изменения в оригинальный текст.

6.  В  случае  несоблюдения  указанных  требований  редакция  вправе
не рассматривать рукопись.

7.  К  тексту  статьи  аспиранта,  студента  просим  прилагать  отзыв  научного
руководителя  (консультанта),  заверенный  по  месту  работы  (отзыв  высылается
по e-mail отдельным прикрепленным файлом в формате *.gif или .jpg).

8. Гонорар за публикацию не выплачивается.
9. При перепечатке материалов, опубликованных в журнале, ссылка на журнал

обязательна.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнениями авторов статей.
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