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Аннотация: В статье предлагается краткая история Попечительства Марии 
Александровны о слепых, Попечительства государыни императрицы Марии 
Федоровны о Глухонемых. Рассматривается их переход в состав Ведомства 
учреждений императрицы Марии. В статье описаны основные направления 
деятельности Попечительств на территории Сибири. Автором статьи отме-
чено, что наибольшее влияние на развитие помощи слепым оказали «глаз-
ные отряды» — специальные отряды, состоявшие из врача и нескольких 
помощников, которые выезжали в труднодоступные регионы и оказывали 
профилактическую медицинскую помощь. Внимание уделяется и отделе-
ниям Попечительства, которые оказывали различного рода помощь на 
безвозмездной основе, содержали на свои средства больничные кровати и 
оказывали помощь выдачей лекарств и определением нуждающихся в ме-
дицинские учреждения.
Рассмотрев историю создания Попечительств и их виды деятельности на 
территории Сибири, можно отметить, что в Сибири помощь слепым и глухо-
немым была развита слабее, нежели чем на территории Европейской части 
России. Несмотря на это, деятельность государственной системы призрения 
в области заболеваний глаз и органов слуха являлась положительной и важ-
ной.
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THE DEPARTMENT OF EMPRESS MARIA'S 
INSTITUTIONS IN SIBERIA
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Summary: The article offers a brief history of the Guardianship  
of Maria Alexandrovna for the blind, the Guardianship of the Empress 
Empress Maria Feodorovna for the Deaf and Dumb. Their transfer to the 
Department of the Institutions of Empress Maria is being considered. 
The article describes the main activities of the Guardianship in Siberia. 
The author of the article noted that the greatest influence on the 
development of assistance to the blind was exerted by "eye squads" — 
special squads consisting of a doctor and several assistants who traveled 
to hard-to-reach regions and provided preventive medical care. Attention 
is also paid to the departments of Guardianship, which provided various 
kinds of assistance free of charge, maintained hospital beds at their own 
expense and provided assistance with the issuance of medicines and the 
identification of those in need in medical institutions.
Having considered the history of the creation of Guardianship and their 
activities in Siberia, it can be noted that in Siberia, assistance to the blind 
and deaf-mute was less developed than in the European part of Russia. 
Despite this, the activities of the state care system in the field of eye and 
hearing diseases were positive and important.
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Введение

Ведомство учреждений Императрицы Марии, как 
одна из наиболее крупных и успешных благотво-
рительных организаций на территории Российской 

империи, осуществляло свою деятельность в различных 
направлениях, главным из которых являлась помощь 
детям и сиротам. Со временем развивались и другие 
направления помощи, которые осуществлялись в том 
числе подведомственными организациями Ведомства. К 
таким организациям можно отнести: Ведомство учреж-
дений великой княгини Елены Павловны, Император-
ское женское Патриотическое общество, Московское 
Елизаветинское благотворительное общество и другие. 
Все они сначала являлись независимыми организация-
ми, впоследствии включенными в состав Ведомства уч-
реждений императрицы Марии. Одними из таких орга-
низаций были: Попечительство Марии Александровны 

о слепых и Попечительство государыни императрицы 
Марии Федоровны о Глухонемых. Деятельность этих ор-
ганизаций оказала важное влияние на развитие системы 
благотворительности в России, однако специальных ис-
следований, посвященных деятельности данных орга-
низаций на территории Сибири, на данный момент нет. 
Основой данной статьи послужила биография Констан-
тина Карловича Грота, изданные к 100-летию со дня его 
рождения издательством Попечительства Марии Алек-
сандровны о слепых, работы Хитрова Алексея Анато-
льевича, касающиеся благотворительной деятельности 
членов императорской фамилии, а также архивные ма-
териалы Российского государственного исторического 
архива. 

Материалы и методы исследований

Материалами и методами в процессе работы над ста-
тьей стали сбор и анализ исторических данных об исто-
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рии возникновения Попечительств о слепых и глухоне-
мых, формах их деятельности на территории Сибири.

Результаты и обсуждения

Предпосылки возникновения Попечительства о 
слепых появились в 1877 году во время Русско-турец-
кой войны (1877 — 1878 гг.). Весной 1877 года в рядах 
интеллигенции возникла идея об организации особых 
попечительств, для помощи семьям, пострадавшим от 
войны. Летом в Комитете министров были рассмотрены 
и опубликованы правила, регламентирующие деятель-
ность таких попечительств, а уже осенью того же года 
было создано Главное Попечительство для помощи се-
мьям военных. Оно находилось под непосредственным 
покровительством императрицы Марии Александров-
ны, а главой попечительства был назначен Константин 
Карлович Грот. Основной задачей Главного Попечи-
тельства являлся контроль и помощь в организации 
местных попечительств. Благодаря связям с членами 
императорской фамилии и активной работе членов по-
печительства Главному Попечительству удалось в зна-
чительной степени ускорить процесс создания местных 
попечительств. Так, в скором времени число местных 
отделений почти дошло до тысячи, на всей территории 
Империи [3. C. 363]. Хотя главной целью Попечительства, 
как было сказано ранее, являлась помощь семьям во-
енных, отдельное внимание было обращено на инвали-
дов. В Российской империи помощь военным, ставшими 
инвалидами, находилась в ведении Александровского 
комитета о раненых. Для этих целей прежде всего выде-
лялось денежное пособие. Однако внимание Грота было 
обращено к людям, ставшими слепыми в результате во-
инской службы. Одной лишь помощи в виде денежного 
довольствия для них было недостаточно. 

С этой целью Главным Попечительством была прове-
дена перепись, и удалось выяснить, что всего среди ин-
валидов было около 1300 слепых солдат [3. C. 365]. Тогда 
же и был создан первый прародитель «глазных отрядов» 
под руководством А.И. Скребицкого, которые выезжали 
на места дислокации военных и проводили осмотры. 
Конечно, вернуть зрение удалось не всем, однако были 
сделаны первые шаги к учреждению специализирован-
ный помощи, а главное, что были созданы предпосылки 
к возникновению организации, специализирующейся на 
помощи слепым и слабовидящим.

К тому моменту на территории Империи существова-
ли заведения для слепых, например: детский приют для 
слепых в Москве, институт слепых под руководством 
обер-пастора Дикгофа [9 С. 77]. Однако таких заведений 
было мало, а те заведения, что существовали, были пре-
жде всего богадельного типа, призреваемые люди не 
получали образования и испытывали проблемы с инте-

грацией в общественную жизнь.

Для получения необходимого опыта и знаний об 
устройстве заведений для слепых К.К. Грот посещал 
различные европейские города: Дрезден, Вену, Париж, 
Милан и другие. По мнению Грота, наиболее успеш-
ным способом интеграции слепых в общество является 
труд. С этой целью он стал открывать ремесленные ма-
стерские для слепых. Первая мастерская открылась в 
Санкт-Петербурге и была рассчитана на восемь человек. 
Ученики под руководством специально обученных ре-
месленников обучались плетению корзин. Следующая 
ремесленная мастерская была открыта в Киеве. 

В 1880 году Главное Попечительство для помощи 
семьям военных было решено ликвидировать и сосре-
доточиться на организации помощи слепым. Уже 13 
февраля 1881 года императором Александром II были 
утверждены «Основные начала для деятельности Ма-
риинского Попечительства для презрения слепых», а 
18 октября началась его деятельность. В 1888 году Ма-
риинское Попечительство было переименовано в По-
печительство Марии Александровны. Также К.К. Гротом 
были разработаны: устав Попечительства, правила для 
управления учреждениями, должностные инструкции, 
счетные правила и так далее. Благодаря Гроту была под-
готовлена азбука Брайля на русском языке. За основу 
была взята французская версия азбуки и доработана Е. Р. 
Трумберг. Впоследствии книги, напечатанные шрифтом 
Брайля, распространялись в ремесленных училищах для 
слепых на территории Российской империи.

 Первое отделение Попечительства о слепых на тер-
ритории Сибири было открыто в 1891 году в Якутске, за-
тем в 1894 году в Иркутске [6], а в 1899 году открыто от-
деление Попечительства в Алтайском округе.

На территории Сибири Попечительство решало сле-
дующие задачи:

 — организация глазных отрядов;
 — оказание медицинской помощи слепым;
 — создание учреждений для помощи слепым.

Наиболее значимой деятельность Попечительства 
в Сибири заключалась в организации «глазных» от-
рядов. Первые глазные отряды начали создаваться на 
территории Сибири в 1894 году. Это был отряд доктора 
Ерофеева, действовавший на территории Томской гу-
бернии. Затем отряды стали появляться в Тобольской 
губернии — отряды Шенберга, Гаврилова, Бруне. В 1900 
году был создан глазной отряд доктора Хорцева в За-
байкальской области, в 1901 году снаряжен отряд док-
торов Недзвицкой и Тропова в Алтайском округе, в 1903 
году под руководством доктора Мальтрехта действовал 
отряд в Приморской области. Стоит отметить, что, как 
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правило, отряды после завершения своей деятельности 
не расформировывались, а при желании врача и нали-
чии возможности у Попечительства снаряжались вновь. 
Так, например, отряды доктора Матневича продолжали 
действовать на территории Томской губернии и в 1900-х 
годах.

С каждым годом расширялось географическое по-
крытие отрядами. В 1905 году отряд доктора Яуцкого 
действовал в Тюменском уезде Тобольской губернии, от-
ряд доктора Корневича в том же году действовал непо-
средственно в Томске. В 1906 году доктором Ливитской 
проводились осмотры в селе Куликово и городе Турин-
ске Тобольской губернии. В 1906 году доктор Троицкий 
проводил осмотры в селе Алтайском в Бийском уезде 
Томской губернии. В 1908 году доктор Левитская ока-
зывала профилактическую помощь больным в Якутской 
области, а доктор Троицкий действовал в селе Локоть 
Змеиногороского уезда Томской губернии, в селе Спас-
ском Каменского уезда той же губернии действовал от-
ряд доктора Владыченского. В 1909 году действовал от-
ряд доктора Гольмстена в Якутске и так далее [6].

Отдельно стоит упомянуть специальный формат 
лечебных отрядов, действовавших на территории Рос-
сийской Империи и в том числе на территории Сибири. 
При содействии Попечительства и Комитетов железных 
дорог, создавались специальные отряды, которые зани-
мались профилактикой и лечением глазных болезней 
на протяжении железнодорожных путей. Так, с 1900 по 
1901 гг. на средства Комитета Сибирской железной до-
роги был снаряжен специальный отряд под руковод-
ством доктора Путята-Кершбаумер, в 1900 году был соз-
дан глазной отряд доктора Терещенко в Маньчжурии и 
действовавший вдоль линии Маньчжурской железной 
дороги. В 1901 году — отряд Данченко, действовавший 
на протяжении территории Уссурийской железной до-
роги. На отдельных участках дорог также создавались 
больницы. Например, в 1907 году была создана боль-
ница на станции Татарской под руководством врачей 
Арефьева и Буторина, с 1909 по 1911 гг. на станции Сре-
зенской в Забайкальской области работала специальная 
больница,

Результаты деятельности глазных отрядов говорят 
сами за себя. Так, в 1894 году, за 40 дней работы отряда 
доктора Ерофеева было осмотрено 1636 больных, про-
ведено 574 операции. Отряд доктора Шенберга, дей-
ствовавший на территории Тобольской губернии за 47 
дней работы осмотрел 1734 пациента и провел 705 опе-
раций [1 С 7, 16].

В 1901 году доктор Данченко предложил организо-
вать глазной отряд в Приамурском крае. За 73 дня рабо-
ты отряда было осмотрено 986 человек, проведено 399 

операций. Отряд доктора Недзвицкой в Алтайском уез-
де, Томской губернии, за время деятельности осмотрел 
817 человек и провел 246 операций. [11 С. 10, 14]

Отряды, действовавшие на протяжении железных 
дорог, также оказывали людям значительную помощь. 
Так, например, отряд доктора Путята-Кершбаумер, ор-
ганизованный в 1900 году, за девять месяцев работы 
не только провел большое количество операций, ос-
мотров, но и участвовал в подготовке сельских врачей. 
Существовала довольно распространенная практика, 
когда сельские врачи участвовали в деятельности глаз-
ных отрядов, помогая врачам проводить операции, при 
этом обучаясь новейшим на тот момент методам лече-
ния глазных заболеваний. За время работы отряд оказал 
помощь более чем 9 тыс. нуждающимся, провел около 
3.5 тыс. операций [14 С.4].

По данным переписи населения, проведенной в 1897 
году, общее число слепых составило 247900 человек, 
из которых 71434 были слепыми от рождения и 176466 
человек ослепли впоследствии [10 С.83]. Хотя глазные 
отряды и не могли оказать помощь всем нуждающимся, 
их деятельность затрагивала значительное количество 
человек. Так, только в 1894 году на всей территории Рос-
сийской империи помощь была оказана 35053 больным 
[1 C.18]. Не смотря на условия, в которых приходилось 
работать врачам и их помощникам, результаты лечения 
и операций были практически идентичны специальным 
лечебным учреждениям [1 С.21]. Благодаря деятельно-
сти отрядов многим людям в отдаленных местах удалось 
сохранить зрение и, к тому же, обучить местных доктор-
ов методам лечения глазных заболеваний.

Как было сказано ранее, деятельность глазных от-
рядов оказывала значимую профилактическую и меди-
цинскую помощь в тех местах, где попечительство не 
присутствовало. Однако, помимо отрядов медицинская 
помощь оказывалась и на постоянной основе. При со-
действии попечительств были открыты: 

 — в 1896 году лечебница для помощи слепым и 
предупреждения слепоты в селе Усолье Иркут-
ского округа;

 — в 1899 году постоянный пункт приема больных в 
городе Киренске Иркутской губернии;

 — в 1901 году больница в селе Ермаковском Енисей-
ской губернии, постоянный пункт помощи в Якут-
ске, в Мукдене с 1901 по 1905 гг. работала боль-
ница, постоянный пункт помощи в Красноярском 
сельском учреждении Забайкальской области;

 — в 1910 году была открыта больница в Челябинске. 

Помимо содействия в открытии лечебных учрежде-
ний и организации глазных отрядов, попечительства 
предоставляли медицинскую или денежную помощь 
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всем нуждающимся. Так, например, по данным на 1901 
год Якутским отделением Попечительства было выделе-
но на нужды благотворительности 492 рубля, в том чис-
ле 15 рублей на пособия и 358 на содержание лечебных 
мест в больницах. Пособие получило 3 мужчины, а на 
средства отделения содержались 4 кровати для опера-
тивного лечения глазных заболеваний при амбулатор-
ной лечебнице местного отделения Российского обще-
ства Красного Креста [2].

Иркутское отделение Попечительства решало схо-
жие задачи, однако география отделения была шире. 
Помощь нуждающимся оказывалась на территории Ир-
кутской, Енисейской губерний и Забайкальской области. 
Отделением выдавались денежные пособия, осущест-
влялось бесплатное лечение, выдача лекарств и очков, 
предоставлялось помещение больных в лечебные уч-
реждения для операций и организация опеки над сле-
пыми детьми. Так, в 1901 году расходы отделения соста-
вили 2015 рублей, помощь была оказана 1589 людям. В 
ведении Попечительства находилось училище для сле-
пых детей имени Хаминова, открытое в 1894 году. Учили-
ще было открыто на средства, пожертвованные вдовой 
тайного советника Хаминова. В училище принимались 
слепые дети обоего пола возрастом от 7 до 11 лет на 
бесплатное полное попечение. Детей обучали грамоте 
в объеме курса начальных училищ, пению, музыке, ру-
коделию. Также допускались и приходящие дети. На мо-
мент 1901 года в училище помощь оказывалась 23 детям 
[2].

Также на территории Сибири существовало ремес-
ленное училище в Иркутске, открытое в 1893 году. В 1910 
году купцом П.Р. Кравец было пожертвовано Иркутскому 
отделению Попечительства каменное здание, построен-
ное им на свои средства. На принадлежащем местному 
училищу земельном участке. Для размещения в этом 
здании 20 человек слепых из числа окончивших курс вы-
шеупомянутого ремесленного училища. Также им было 
внесено 35 тысяч рублей, на проценты из которых со-
держались призреваемые.

Также благотворительные общества часто взаимо-
действовали друг с другом, чтобы увеличить эффектив-
ность проводимых ими мероприятий, так Приамурское 
отделение Российского отдела Красного Креста за свой 
счет снабжало необходимыми вещами временные боль-
ницы глазных отрядов Попечительства о слепых.

Как было сказано ранее, в составе Ведомства также 
находилось Попечительство государыни императрицы 
Марии Федоровны о глухонемых. Оно было создано в 
1898 году и уже в 1900 году вошло в состав Ведомства. 
Для этого было выпущено специальное «Положение» 
[12], регламентирующее деятельность Попечительства. 

Проанализировав положение, выделим наиболее важ-
ное:

1. Главной целью Попечительства являлась по-
мощь глухонемым всех возрастов. Для этого для 
взрослых глухонемых создавались специальные 
мастерские, дома трудолюбия. Им помогали с 
поиском работы, а также предоставляли жилье 
по низкой цене. Для малолетних глухонемых уч-
реждались школы, ремесленные мастерские, где 
дети получали необходимые навыки, приюты и 
убежища, а также выдавались пособия семьям, в 
которых были глухонемые. Престарелым глухоне-
мым содействовали в поиске богаделен, приютов 
и других учреждений. Помимо этого, Попечитель-
ство содействовало в открытии специальных ле-
чебных учреждений.

2. Денежные средства Попечительства состояли из 
нескольких пунктов: средства, выделяемые чле-
нами императорской фамилии, доходы с недвижи-
мого имущества, единовременные и ежегодные 
членские взносы, частные пожертвования, плата 
за содержание призреваемых в учреждениях, 
процент с продажи изделий, изготовленных в уч-
реждениях, субсидии Правительства, кружечный 
сбор, выручка от увеселительных мероприятий. 
На момент 1901 года общая денежная сумма По-
печительства составила свыше 111 тысяч рублей, 
а также 60 тысяч рублей было выделено Государ-
ственным казначейством [8. C.42].

Оба Попечительства имели различные варианты по-
лучения денежных средств для осуществления своей 
деятельности, однако наиболее весомым для них оста-
вался вклад с частных пожертвований. В зависимости 
от размеров пожертвований члены Попечительств де-
лились на: почетных членов, действительных членов и 
членов-сотрудников. Так, согласно Положению о глухо-
немых, действительные члены должны были совершить 
единовременный взнос в размере не менее 500 р. или 
ежегодный в размере 50 р., члены-сотрудники — в раз-
мере не менее 100 рублей или ежегодный взнос в раз-
мере 5 рублей. Суммы, необходимые для становления 
почетным членом любого из Попечительств, не огово-
рены, однако стоит полагать, что они должны были быть 
значительными. Также необходимо отметить, что часть 
заведений были платные, как правило — образователь-
ные учреждения, например, Мастерские имени К. К. Гро-
та, плата за обучение в которых составляла порядка 200 
рублей в год при полном пансионе и около 60 рублей 
для приходящих. Аналогичная система существовала 
и у Попечительства глухонемых. Столь высокая плата 
сильно ограничивала возможности низших сословий 
на возможность получения образования, во многом это 
связано с преимущественно дворянским и продворян-
ским составом Попечительств. Но, несмотря на это, роль 
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подобных заведений в жизни общества была значитель-
ной.

На территории Сибири Попечительство о глухоне-
мых было представлено крайне незначительно. Только в 
1915 году было открыто Якутское отделение [7], которое 
не успело оказать значительного влияния на развитие 
помощи глухим, так как в 1917 году Ведомство учрежде-
ний императрицы Марии было упразднено.

Выводы

Таким образом, проанализировав историю создания 
Попечительства о слепых и глухонемых, их деятельность 
на территории Сибири, мы можем оценить, что масшта-

бы проводимой помощи в сфере глазных заболеваний 
были значительны и оказывали сугубо положительное 
влияние как на развитие благотворительности, так и 
на профилактику глазных заболеваний. Наиболее эф-
фективной оказалась работа «глазных отрядов», благо-
даря которым, удавалось помогать людям в наиболее 
труднодоступных местах. Деятельность Попечитель-
ства о глухонемых в Сибири не имела большого охвата 
и практически не оказала влияния на развитие благо-
творительности в этой сфере. Также можно отметить, 
что работа в области помощи слепым и глухонемым не 
прекращалась и во время боевых действий на фронтах 
Первой мировой войны, несмотря на все трудности, воз-
никшие перед государством, система призрения про-
должала работать и приносить свои плоды.
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