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Аннотация: В статье поднимается вопрос об особенностях организации пси-
хиатрической помощи в Санкт-Петербурге в 1880-1890-х гг. Сравнивается 
подход к оказанию помощи и организации лечения душевнобольных в Доме 
призрения имени Александра III и городской Пантелеймоновской больнице 
для душевнобольных. Делаются выводы о сходстве и различии целей, мето-
дов, и приемов в особенностях организации психиатрической помощи.
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Вторую половину XIX века в Российской империи 
можно охарактеризовать как эпоху масштабных 
изменений, происходивших во всех сферах жизни 

общества, в том числе и в сфере здравоохранения, раз-
витие и преобразование которой прежде шло медлен-
ными темпами. Исключением не стала и психиатрия, для 
которой особенно значимыми стали 1890-1900 гг. Эти 
годы были переломными как для развивающейся науки, 
так и для дела организации психиатрической помощи. 
Кроме того, этот период подарил стране целую плеяду 
талантливых врачей-психиатров, чей вклад в организа-
цию помощи душевнобольным нельзя было бы недооце-
нить. Благодаря их деятельности, призрение больных в 
России вышло на новый уровень.

 Особенные успехи призрение душевнобольных не-
сомненно имело в главном городе Российской империи, 
а именно – в Санкт-Петербурге. Будучи столицей страны 
и наиболее развитым городом среди северо-западных 

губерний, Петербург мог похвастаться не только боль-
шим количеством квалифицированных врачебных ка-
дров, среди которых было много именитых профессоров 
и академиков, но и достаточно большим, в сравнении с 
другими городами и уездами, числом психиатрических 
больниц. 

Конечно, нельзя сказать, что все больницы имели 
одинаковые возможности при создании условий для 
организации помощи своим пациентам, но даже само их 
наличие, как и оказание квалифицированной помощи 
больным, в те годы по-прежнему значили весьма мно-
го. Однако, особое внимание хотелось бы уделить двум 
больницам Петербурга: Дому призрения душевноболь-
ных имени Александра III и Городской больнице свято-
го Пантелеймона. Выбор этих больниц обусловлен тем, 
что открытые с разницей в пятнадцать лет, они, по сути, 
были одним целым, но фактически – являлись заведени-
ями разного порядка [1, с. 332]. 
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Дом призрения Александра III представлялся осо-
бенным учреждением, аналоги которого вряд ли можно 
было бы встретить в то время в других городах Россий-
ской империи. Начиная с момента своего основания в 
феврале 1870 г. эта больница очень выделялась и стояла 
«особняком» среди прочих заведений схожего характе-
ра. Открытие по просьбе будущего императора, протек-
ция царя, поддержка существования из царской казны и 
наличие попечителей – все это с первых дней существо-
вания ставило заведение на недосягаемую высоту [1, с. 
332]. 

Дом призрения задумывался как проект для неиз-
лечимо больных еще тогда, когда Александр III, будучи 
цесаревичем, просил у отца «соизволение на устройство 
особого приюта для неизлечимо помешанных», поэтому 
основной функцией заведения стало содержание боль-
ных в комфортных условиях, а не их лечение [1, с. 333]. 

Помимо прочего, Дом призрения стал одним из пер-
вым учреждений павильонного типа в России: корпуса 
и церковь при заведении были построены «в сельском 
стиле» (по желанию наследника), имели мезонин и были 
покрыты изящной резьбой, а для пациентов были пред-
усмотрены отдельные комнаты [1, с. 334]. 

Благоустроенные павильоны напоминали пациентам 
домашнюю обстановку и облегчали их пребывание в ле-
чебнице, а количество пансионеров в больнице, ради 
создания комфортных условий, не превышало 120-130 
человек. Заведение для душевнобольных находилось в 
ведении попечительского совета, председателем кото-
рого был принц А.П. Ольденбургский [3, л. 1]. 

Стоит отметить, что содержание в больнице, несмо-
тря на большие дотации от государства и попечителей, 
было платным, и составляло в 1880-1890-е гг. от 50 до 75 
рублей в месяц, или 600/900 рублей в год серебром [3, л. 
3]. Такая сумма являлась баснословным состоянием для 
многих людей. Например, надзиратели больницы Панте-
леймона получали 28,80 рублей в месяц, что составляло 
лишь половину суммы месячного содержания больного 
в Доме призрения [2, с. 44]. Таким образом, оставить в 
Доме призрения имени Александра своих родственни-
ков могли себе позволить лишь немногие слои населе-
ния. 

Основным контингентом заведения были представи-
тели дворянства, духовенства и купечества. Для поме-
щения больного на содержание пансионером доверен-
ное лицо (отец/мать, муж/жена) должны были написать 
заявление о приеме на имя директора. Плата по плате-
жам была обязательной и в случае просрочки платежа 
более чем на 7 дней пациента должны были забрать из 
заведения [3, л. 3].

При приеме больных обязательно заполнялись свод-
ные карточки о состоянии здоровья, в которых собирал-
ся анамнез, включавший анкетирование больных о на-
следственности душевных недугов, половых привычках, 
особенностях проявления душевных болезней и пр. [3, 
л. 5]. Лечение, в основном, состояло из препаратов, на-
пример, капель и втираний кальция хлорида. Трудовые 
же занятия были необязательными и выполнялись боль-
ными по желанию [3, л. 5]. Как итог – лечение несло мало 
практической пользы, так как основной функцией боль-
ницы, как упоминалось ранее, было не лечение, а содер-
жание больных. 

Благодаря высокой плате попечители могли обеспе-
чить пациентам содержание «согласно новейшим ука-
заниям психиатрии», включавшим отдельные комнаты, 
оборудованные кроватями, столами, стульями и други-
ми предметами мебели, отдельную кухню, столовую, го-
стиную, библиотеку и пр. 

В разные годы в больнице Александра лечились из-
вестные люди. Так, среди них были брат графов Орло-
вых, Виктор Хрисанфович Кандинский, врач-психиатр и 
ординатор больницы Святого Николая Чудотворца [3,  
л. 1], а также Константин Федорович Рерих, бывший но-
тариус Санкт-Петербургского окружного суда, отец ху-
дожника Н.К. Рериха [5, л. 2]. 

Тем не менее, несмотря на высокий уровень содер-
жания больных и их принадлежность к привилегирован-
ным слоям населения, руководство подобных заведений 
не было застраховано от различного рода эксцессов. 
Например, дочь действительного статского советника 
Федора Гарнич-Гарницкого Зинаида Федоровна содер-
жалась в больнице четыре года, при этом недоимка за 
время содержания составляла 1175 рублей из 2400. Фе-
дор Гарнич-Гарницкий просил у принца Ольденбургско-
го простить ему долг, но согласия не получил, а сама тяж-
ба шла на протяжении трех лет, и в конечном итоге, отец 
уплатил всю сумму в счет больницы [4, л. 7]. 

Таким образом, Дом призрения Александра III не 
случайно был отмечен ранее как весьма необычное за-
ведение среди похожих учреждений. В 1885 году из-за 
переполнения палат в Доме призрения Александра III 
рядом организовали новую психиатрическую больницу, 
названную Петербургской городской больницей для ду-
шевнобольных во имя великомученика и целителя Пан-
телеймона, куда отправили тех, кто не мог оплачивать 
содержание в Доме призрения [2, с. 3]. 

Можно отметить, что больница Пантелеймона явля-
лась «дочерней» по отношению к больнице Александра 
III и появилась лишь по той причине, чтобы у попечите-
лей Дома призрения была возможность соблюсти ранее 
запланированные комфортные условия содержания.
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Однако, несмотря на свои условия возникновения, 
Пантелеймоновская больница с самого начала была обо-
собленной и не связанной с Домом призрения, поэтому 
организация призрения в ней разительно отличалась. 

Это заведение полностью содержалось на средства 
городской казны, в виду чего ни комфортных палат, ни 
архитектурных изысков позволить себе не могло. В боль-
нице было 15 отделений для пациентов с заболеваниями 
различной формы и степени тяжести, а сами душевно-
больные и персонал занимали деревянные бараки, где 
размещались очень скученно, в следствие нехватки про-
странства [2, с. 5]. Пребывание больных в учреждении 
было бесплатным, поэтому количество пациентов было 
очень велико и насчитывало порядка 700 человек [2, с. 
128].

Сперва места было настолько мало, что во многих па-
вильонах отсутствовали комнаты для врачей, где бы они 
могли осмотреть пациентов, но к 1897 году в них смогли 
найти места для кабинетов, правда, это было сделано за 
счет более тесного расположения спальных мест, и как 
следствие – более тесного контакта пациентов с разным 
течением душевных болезней, что являлось не очень хо-
рошей практикой [2, с. 73]. 

Контингент больницы был довольно разношерстным 
по той причине, что в Пантелеймоновскую лечебницу 
поступали не только больные из Дома призрения, но и 
потому, что она стала приютом для тех, кому не хватало 
места в других городских больницах для душевноболь-
ных [6, л. 2]. Принимали в Пантелеймоновскую больницу 
и пациентов из других губерний, в основном, северных 
и северо-западных. К 1897 г. в больнице по данным от-
чета находилось 26% крестьян и мещан, 15% офицеров 
и около 2% дворян. [2, с. 131].

В основу ухода и организации жизни больных, в от-
личие от Дома призрения Александра, были положены 
не содержательные, а скорее лечебные и воспитатель-
ные цели, главной же целью было стремление привести 
больных к выздоровлению, насколько это было возмож-
но [2, с. 73]. Таким образом, несмотря на особенности 
своего возникновения, больница Пантелеймона имела 
большое значение для пациентов.

Для достижения целей своей деятельности в основу 
организации быта больных были поставлен принцип не-
стеснения, трудовой терапии, развлечений и наличия 
большого количества контактов со здоровыми людьми. 

Для этого врачи на протяжении дня общались с боль-
ными, а надзиратели вели дневники состояния пациен-
тов, куда заносили различные явления и перемены в по-
ведении больных, их настроения и состояния [2, с. 72]. 
Помимо стандартных методов лечения (таких как камзо-

лирование, изоляция и лекарственные средства), врачи 
использовали трудовую терапию. Труд больных подраз-
делялся на внешний (работы в огороде, дворе и садах), 
и внутренний (работа в различных мастерских) [2, с. 80]. 

Психиатры, составлявшие отчет о функционирова-
нии больницы, упоминали труд как один из неотъемле-
мых элементов, имевших лечебную важность и значение 
для пациентов больницы. Работа положительно влияла 
на течение заболеваний, и несмотря на то, что это было 
дорого с точки зрения организации, так как необходим 
дополнительный персонал для слежки за больными, в 
больнице старались устраивать трудовые мероприятия, 
зарабатывая деньги на труде больных и покрывая таким 
образом затраченные средства [2, с. 94]. 

Таким образом, в первой половине XIX века в Санкт-
Петербурге существовали две крупные психиатрические 
больницы - Александровская и Пантелеймоновская. Обе 
они были основаны в начале столетия и являлись одни-
ми из самых крупных психиатрических учреждений в 
России.

Сходство между заведениями заключалось в том, что 
в обеих больницах использовались схожие методы лече-
ния, включая применение лекарств, нестеснение, трудо-
вую терапию и организацию развлечений для больных. 

Однако, существовали и существенные различия 
между этими учреждениями. Первое и ключевое отли-
чие заключалось в целях деятельности больниц. Алек-
сандровская больница была направлена на содержа-
тельную помощь больным и реализацию лекарственных 
методов лечения, в то время как Пантелеймоновская 
больница была организована для реабилитации и соци-
ализации пациентов.

Еще одним отличием была стоимость содержания 
пациентов. В Александровской больнице они платили за 
пребывание, в то время как в Пантелеймоновской боль-
нице оно было бесплатным. Кроме того, условия содер-
жания пациентов сильно различались – в Александров-
ской больнице комнаты были просторнее, и некоторые 
пациенты жили в отдельных квартирах, в то время как в 
Пантелеймоновской больнице пространство было огра-
ничено, и количество пациентов достигало 700 человек.

По контингенту пациентов первая больница счита-
лась привилегированной, в то время как вторая при-
нимала всех пациентов, также в Александровской боль-
нице труд пациентов был использован редко и по их 
желанию, в то время как в Пантелеймоновской больни-
це большое внимание уделялось физическим занятиям 
и труду, так как он способствовал нормализации их со-
стояния.
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Подводя итог вышесказанному, необходимо отме-
тить, что платность и привилегированность не делали 
Александровскую больницу лучше, а Пантелеймонов-
скую хуже. Это были два принципиально разных заведе-

ния, с разными целями, но суть и назначение у них было 
одно – оказать поддержку нуждающимся и помочь их 
исцелению, или хотя бы облегчению той тяжкой участи, 
которая всегда сопровождала душевнобольных. 
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