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налистских и модернистских элементов, кри-
тика либерального проекта модерна в эпоху 
его острейшего кризиса, оригинальность 
идейно-теоретического наследия ее ведущих 
представителей продолжают привлекать к 
ней внимание уже не одно поколение иссле-

дователей. Последние работы германских 
авторов, посвященные данной проблематике, 
внесли существенный вклад в изучение этого 
сложного феномена духовной и политиче-
ской жизни Веймарской республики и, несо-
мненно, расширили границы его понимания. 
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В статье рассматривается благотворительная социальная и медицинская 
помощь глухонемым в России. Автор исследует деятельность Попечительства 
императрицы Марии Федоровны о глухонемых – одного из российских благо-
творительных ведомств под покровительством императорской фамилии.  
В публикации повествуется об истории этой организации, раccматриваются 
формы и методы социальной и медицинской помощи глухонемым в России. 
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Действовавшая в императорской Рос-

сии система социальной помощи, основан-
ной на благотворительности, постоянно раз-
вивалась. Усилиями власти и общества рас-
ширялся круг благотворителей, совершенст-
вовались формы и методы призрения нуж-
давшихся в социальной помощи, в том чис-
ле специализированной. Одной из категорий 
нуждавшихся в такой помощи являлись глу-
хонемые. К концу XIX столетия власть и 
общественность осознали необходимость 
организации системы социальной и меди-
цинской помощи глухонемым в общегосу-
дарственных масштабах. Для решения этой 
задачи по инициативе вдовствующей импе-
ратрицы Марии Федоровны в 1898 г. было 
создано Попечительство императрицы Ма-
рии Федоровны о глухонемых – специали-
зированное благотворительное ведомство 
для оказания социальной и медицинской 
помощи глухонемым, глухим, пораженным 
болезнями слуха и расстройством речи. Дея-
тельность Попечительства о глухонемых как 
единственного в России ведомства для при-
зрения указанной категории нуждающихся 
является сравнительно малоизученной про-
блемой*. В данной статье рассматриваются 
организационно-правовые основы деятель-
ности Попечительства о глухонемых, формы 
и методы работы входивших в его состав 
благотворительных учреждений призрения, 
положительные стороны и недостатки бла-
готворительности как основы для организа-
ции социальной и медицинской помощи 
глухонемым.  

Полностью Попечительство о глухоне-
мых называлось «Состоящее под августей-
шим покровительством их императорских 
величеств Попечительство государыни им-
ператрицы Марии Федоровны о глухоне-
мых». Попечительство вошло в состав Ве-
домства учреждений императрицы Марии – 
одного из особых благотворительных ве-
домств и комитетов под покровительством 
императорской фамилии. Включение Попе-
чительства о глухонемых в состав Ведомства 
императрицы Марии было обусловлено ря-
дом причин. В числе учреждений Ведомства 
действовало единственное в России специа-
лизированное учебно-воспитательное детско-
юношеское учреждение призрения – Учили-
ще глухонемых, созданное в 1806 г. в Пав-
ловске и в 1810 г. переведенное в Петербург. 
Кроме того, в составе Ведомства императри-
цы Марии успешно действовало образован-
ное в начале 80-х годов XIX в. Попечитель-
ство императрицы Марии Александровны о 
слепых, осуществлявшее специализирован-
ную социальную и медицинскую помощь в 
масштабах страны слепым и пораженным 
глазными болезнями. Опыт этого ведомства 
использовался при организации помощи глу-
хонемым.  

Попечительство о глухонемых вошло в 
состав в Ведомства императрицы Марии, со-
хранив внутреннюю самостоятельность. 
«Положение о состоящем под августейшим 
покровительством их императорских вели-
честв Попечительстве государыни императ-
рицы Марии Федоровны о глухонемых»,  
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установившее правовую основу его деятель-
ности, было утверждено императором 2 мая 
1900 г. Цель деятельности нового ведомства 
определялась Положением как «…попечение 
о глухонемых всех возрастов» [3, с. 2]. При-
зрение взрослых глухонемых заключалось в 
создании мастерских, домов трудолюбия для 
частично трудоспособных, богаделен для 
немощных, в поисках работы и т.д. Для «ма-
лолетних глухонемых» предполагалось от-
крытие школ, учебных мастерских, приютов, 
оказание помощи денежными пособиями 
бедным семьям, в которых проживали глу-
хонемые дети. Кроме того, Попечительство 
«озабочивалось» созданием курсов по подго-
товке учителей для школ глухонемых, разра-
боткой методик обучения глухонемых.  

По своему организационному устройст-
ву Попечительство о глухонемых было сход-
но с другими структурами и учреждениями 
Ведомства императрицы Марии. Собственно 
Попечительство как орган управления со-
стояло из Комитета, Совета при нем и неог-
раниченного числа членов. Главной руково-
дящей структурой Попечительства был Ко-
митет, осуществлявший «высший надзор» за 
всеми учреждениями, входившими в состав 
Попечительства. В состав Комитета входили 
шесть членов, утверждавшихся сроком на 
три года императрицей Марией Федоровной. 
Один из членов Комитета на этот срок назна-
чался председателем, другой – заместителем. 
Комитет устанавливал правила хранения и 
использования финансовых средств Попечи-
тельства, рассматривал прошения об оказа-
нии помощи глухонемым, утверждал в 
должностях руководителей региональных 
отделений Попечительства и их заместите-
лей, почетных членов Попечительства и чле-
нов Совета Попечительства. Совет при Ко-
митете предназначался для обсуждения во-
просов учебно-воспитательной и хозяйствен-
ной деятельности Попечительства. Возглав-
лял Совет председатель Комитета. Положе-
нием предусматривалась возможность созда-
ния губернских, областных и городских от-
делений Попечительства с советами при них. 
Вопросы, связанные с открытием отделений, 
находились в компетенции Комитета. Число 

членов Попечительства о глухонемых не ог-
раничивалось. Они подразделялись на почет-
ных членов, действительных членов и чле-
нов-сотрудников. В почетные члены прини-
мались лица, «…оказавшие Попечительству 
услуги значительными пожертвованиями или 
иным образом способствовавшие успешному 
развитию деятельности Попечительства» [3, 
с. 2]. Почетные члены утверждались в звании 
императрицей Марией Федоровной. В число 
действительных членов могли входить лица, 
внесшие 500 руб. единовременно или вно-
сившие не менее 50 руб. ежегодно. Членами-
сотрудниками могли быть лица, пожертво-
вавшие 100 руб. единовременно или не менее 
5 руб. ежегодно. Две последние категории чле-
нов Попечительства утверждались в званиях 
Комитетом. Пребывание в звании члена Попе-
чительства о глухонемых не давало никаких 
служебных, социальных и сословных преиму-
ществ, а служило лишь общественному при-
знанию заслуг благотворителей. Однако благо-
творителям, занимавшим должности попечи-
телей учреждений призрения, Попечительство 
о глухонемых присваивало чины и мундиры 
Ведомства императрицы Марии. Попечители 
учреждений в столицах имели чины VI класса, 
их помощники – VII класса, в остальных горо-
дах, губерниях и уездах – соответственно чины 
VII и VIII класса.  

Средства Попечительства о глухонемых 
в основном складывались из сумм, посту-
павших в качестве благотворительных по-
жертвований. К ним относились суммы, по-
ступавшие от имени императрицы Марии 
Федоровны, а также в форме взносов членов 
Попечительства, различных нерегулярных 
пожертвований, средств, полученных от про-
ведения благотворительных мероприятий: 
балов, концертов, базаров, спектаклей, от 
кружечного сбора. Кроме того, в распоряже-
ние Попечительства поступали средства, по-
лученные за содержание призреваемых на 
внештатных вакансиях, от продажи изделий 
призреваемых, доходы от операций с недви-
жимостью. Среди сумм, поступавших в рас-
поряжение Попечительства, в Положении 
упоминаются и «субсидии, какие могут быть 
назначаемы правительством» [3, с. 3]. Выде-
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ление государственных средств Попечитель-
ству Положением не гарантировалось, а 
лишь допускалось.  

Образование отдельного специализиро-
ванного ведомства по призрению глухоне-
мых создало основу для перемен в существо-
вавших к тому времени учреждениях при-
зрения глухонемых и для открытия новых 
заведений. Перемены коснулись и Училища 
глухонемых в Санкт-Петербурге. В марте 
1900 г. был принят новый Устав Училища, 
положивший конец экспериментам со спосо-
бами обучения глухонемых. Устав утвердил 
«устный» способ обучения, то есть обучение 
по специальным методикам с помощью уст-
ной речи. «Мимическое» обучение (языком 
жестов), применявшееся ранее, было сохра-
нено в специальных отделениях для взрос-
лых при Училище, позже ликвидированных. 
Согласно Уставу целью Училища глухоне-
мых являлось воспитание, общее и специ-
альное (трудовое) обучение детей обоего по-
ла как родившихся глухонемыми, так и поте-
рявших слух или дар речи в результате забо-
левания. В Училище имелись два отделения: 
женское и мужское. Каждое состояло из 
«приготовительного» и общеобразовательно-
го классов. Срок обучения в приготовитель-
ном классе составлял три года, в общеобра-
зовательном – шесть лет. Общее образование 
включало изучение Закона Божьего, русского 
языка, арифметики, геометрии с черчением, 
географии, истории, «извлечений» из естест-
венной истории и физики, чистописания, ри-
сования и «курса общеполезных сведений». 
Питомцы мужского пола занимались ручным 
трудом, женского – рукоделиями. В училище 
глухонемых принимались дети всех сосло-
вий, любого христианского вероисповедания, 
не младше 7 и не старше 9 лет. Воспитанни-
ки содержались за счет Попечительства о 
глухонемых и пансионерской платы, которая 
вносилась родными и близкими призревае-
мых либо благотворителями со стороны. 
Бесплатные вакансии предназначались, глав-
ным образом, для сирот, полусирот (детей, 
имевших только отцов), питомцев Санкт-
Петербургского и Московского Воспита-
тельных домов Ведомства императрицы Ма-

рии и детей «беднейших» родителей. Плата 
за содержание в Училище была для того вре-
мени довольно высока – 350 руб. в год за 
пансион, 120 руб. в год за полупансион 
(дневное пребывание) и 40 руб. в год за 
«приходящего» ученика. Если желающих 
поступить в Училище было больше, чем сво-
бодных вакансий, претенденты зачислялись 
кандидатами и ожидали освобождения ва-
кансий. По состоянию на 1 января 1905 г. в 
Санкт-Петербургском Училище глухонемых 
содержались 142 питомца, 96 из которых 
призревались за счет Попечительства о глу-
хонемых. Остальные были пансионерами 
различных ведомств, общественных органи-
заций и частных лиц, в том числе членов им-
ператорской фамилии [7, с. 434]. Профессио-
нальное обучение ремеслам и рукоделиям 
осуществлялось в ремесленных мастерских 
при училище, созданных еще в первой полови-
не XIX в. Санкт-Петербургское Училище глу-
хонемых служило образцом для создания дру-
гих подобных учебно-воспитательных заведе-
ний. С конца ХIХ столетия Училище выполня-
ло роль общероссийского учебно-методическо-
го и просветительского центра, готовившего 
административно-педагогические кадры для 
работы с глухонемыми и глухими, привлекав-
шего внимание общественности к вопросам 
социальной и медицинской помощи этим ли-
цам. Ведущие специалисты-медики в этой об-
ласти в вечернее время читали в Училище лек-
ции «для лиц, желавших посвятить себя воспи-
танию и обучению глухонемых» [4, Л. 84]. 

Вскоре после своего образования Попе-
чительство императрицы Марии Федоровны 
о глухонемых приступило к созданию систе-
мы специализированных учреждений для 
оказания различной социальной и медицин-
ской помощи глухонемым в столицах и гу-
берниях. Период активного развития Попе-
чительства о глухонемых продолжался до 
1905–1907 гг. Наибольшее число учреждений 
Попечительства было сосредоточено в Пе-
тербурге и Петербургской губернии: Педаго-
гические курсы, приют для глухонемых со 
школой для девочек, ремесленные мастер-
ские в Петербурге; приют-школа в Сестро-
рецке; школа в Нарве и Мурзинская колония 
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глухонемых, включавшая ряд учебно-
воспитательных, производственных и лечеб-
ных учреждений, располагавшихся в местеч-
ке Мурзинка по Шлиссельбургскому тракту. 
В этот комплекс входили Мариинская школа 
для наиболее способных к обучению детей, 
сочетавшая общее и трудовое обучение, 
учебные – ферма, прачечная, мастерские, а 
также больница. В Мурзинской колонии 
единовременно могли призреваться до полу-
тораста человек. 

Призрение взрослых глухонемых (за ис-
ключением немощных) заключалось, главным 
образом, в трудовом обучении и трудовой по-
мощи. Для этого в Петербурге в 1899 г. были 
организованы мастерские, состоявшие из 
трех отделений: столярного, токарного и  
переплетного. Глухонемые не только обуча-
лись в них, но могли использовать производ-
ственные помещения, инструменты и мате-
риалы для работы. Часть заработка удержива-
лась в пользу Попечительства о глухонемых, 
часть оставалась призреваемым. Обучавшиеся 
в мастерских находились на полном обеспе-
чении Попечительства, приходящие могли 
воспользоваться той или помощью только в 
рабочее время. В течение 1904 г. в мастерских 
прошли обучение 24 пансионера Попечитель-
ства и работали 11 приходящих. За указанный 
год мастерские реализовали изготовленной 
учениками и работавшими продукции на 
сумму 7500 руб. [7, с. 439]. В Петербурге дей-
ствовало и медицинское учреждение для глу-
хонемых – амбулатория, открытая в 1901 г. 
Она предназначалась для оказания помощи 
страдавшим болезнями органов слуха и рас-
стройством речи. За 1905 г. амбулатория ока-
зала помощь 1237 больным. [6, с. 86]  

Подобно Попечительству императрицы 
Марии Александровны о слепых, Попечи-
тельство о глухонемых имело отделы в гу-
берниях. В 1905 г. действовали уже 14 отде-
лов: Александровский в городе Александ-
ровск Екатеринославской губернии, Донской 
в Новочеркасске, Калужский, Костромской в 
городе Юрьевец Костромской губернии, Мо-
сковский, Полтавский, Смоленский, Тифлис-
ский, Уфимский, Харьковский, Чернигов-
ский, Одесский. Большинство отделов рас-

полагало лишь учебно-воспитательными за-
ведениями для призрения глухонемых детей. 
В этих заведениях, как и в Санкт-
Петербургском Училище глухонемых, соче-
тались общее и трудовое воспитание и обу-
чение. Некоторые отделы имели богадельни. 
Число глухонемых, призревавшихся отдела-
ми, не превышало двух-трех десятков чело-
век. Исключением являлся Московский от-
дел, представлявший собой комплекс учреж-
дений призрения, включавший приют для 
глухонемых девиц, школу, мастерские живо-
писи и иконописи и бухгалтерские курсы. 
Всего в учреждениях Московского отдела по 
состоянию на 1905 г. единовременно призре-
вались до 60 человек [7, с. 437–438]. 

Количество призревавшихся Попечи-
тельством императрицы Марии Федоровны о 
глухонемых было невелико. По состоянию 
на 1905 г. в учебно-воспитательных и бога-
деленных учреждениях единовременно при-
зревались 749 глухонемых, из них 439 в 
Санкт-Петербурге и Петербургской губернии 
и 310 – в прочих губерниях. [7, с. 437–438].  
С учетом лиц, страдавших расстройством ре-
чи и слуха, принятых в указанном году лечеб-
ницей для глухонемых в Петербурге, общее 
число лиц, получавших различную социаль-
ную и медицинскую помощь, по состоянию 
на 1905 г. составляло не более 2000 человек. 
Для сравнения, разнообразной социальной 
и медицинской помощью Попечительства 
Марии Александровны о слепых за 1904 г. 
воспользовались в той или иной форме 
602 459 человек [2, с. 23]. 

Создание Попечительства императрицы 
Марии Федоровны о глухонемых было про-
грессивным шагом на пути развития соци-
альной политики в России. Впервые глухо-
немые начали призреваться как особая кате-
гория, требующая специализированной, бо-
лее сложной и квалифицированной социаль-
ной и медицинской помощи. Получили раз-
витие различные типы учреждений призре-
ния и форм социальной помощи глухоне-
мым, в том числе считавшаяся наиболее про-
грессивной и широко внедрявшаяся трудовая 
помощь. Как и для Ведомства императрицы 
Марии в целом, для Попечительства о глухо-
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немых главным направлением работы стала 
помощь детям. С деятельностью Попечи-
тельства о глухонемых была связана разра-
ботка учебно-методической базы призрения 
этой категории в специализированных учре-
ждениях. За сравнительно короткий срок бы-
ла создана сеть учреждений призрения, охва-
тившая не только Санкт-Петербург и Моск-
ву, но и ряд губерний. Однако Попечительст-
во о глухонемых, созданное для помощи этой 
категории в общегосударственном масштабе, 
не смогло успешно справиться с этой зада-
чей. Непосредственной причиной такого по-
ложения дел был недостаток финансовых 
средств. В 1904 г. годовой доход Попечи-
тельства о глухонемых составлял 150 251 руб. 
25,5 коп., тогда как, например, доход Попе-
чительства императрицы Марии Александ-
ровны о слепых на тот же год составил 
1 045 624 руб. [2, с. 23, 25]. Капиталы Ведом-
ства императрицы Марии и другого крупного 
благотворительного ведомства под покрови-
тельством императорской фамилии – Импе-
раторского человеколюбивого общества – 
формировались десятки лет, в том числе за 
счет крупных пожертвований от лица членов 
императорской фамилии. Попечительство о 
слепых получило, в частности, один миллион 
рублей, пожертвованный Александром II на 
благотворительные цели в память своей суп-
руги – императрицы Марии Александровны. 
Созданный в 1913 г. Романовский комитет по-
лучил миллион рублей от имени Николая II. 
Выделить Попечительству о глухонемых 
столь крупную сумму из казны или средств, 
находившихся в его личном распоряжении, 
император, видимо, не посчитал нужным. 
Таким образом, исходной причиной того, что 
Попечительство о глухонемых не смогло 
развернуть масштабную деятельность, было 
отсутствие поддержки со стороны импера-
торской фамилии и государства.  

По мере возможного Попечительство о 
глухонемых стремилось заручиться располо-
жением лиц, облеченных высокой государст-
венной властью. В 1900 г. Николай II по док-
ладу министра финансов С. Ю. Витте все-таки 
распорядился выделить из казны 75 000 руб. на 
организацию в Санкт-Петербурге мастерских 

для глухонемых. В том же году С. Ю. Витте 
был избран почетным членом Попечительства. 
[4, л. 111] Однако для решения задач, стояв-
ших перед Попечительством, требовалось го-
раздо больше денежных средств. На их недос-
таток неоднократно указывал председатель 
Попечительства о глухонемых И. К. Мердер. 
«Попечительство, состоящее под августей-
шим покровительством, пока не имеет доста-
точных денежных средств, чтобы организовать 
необходимые дома призрения, убежища и 
школы [4, л. 83], – говорится в составленной 
им записке о деятельности Попечительства за 
1898–1900 гг. Тем не менее Мердер полагал, 
что «с Божьей помощью дело должно сдви-
нуться вперед, и при содействии просвещен-
ных медиков удастся облегчить страдания от 
ушных болезней, а иногда и предупредить 
развитие глухоты» [4, л. 83]. Как видно, ру-
ководство Попечительства о глухонемых 
четко представляло конкретные задачи дея-
тельности своего ведомства, но «Божьей по-
мощи» для их успешного решения было не-
достаточно. Не изменилось эта ситуация и в 
дальнейшем. В статье С. И. Уманца «При-
зрение глухонемых», содержащейся в вы-
шедшем в 1907 г. сборнике статей «Общест-
венное и частное призрение в России», отме-
чается, что «Попечительство, к сожалению, 
несмотря на всю энергию, бессильно отсту-
пает перед вопиющей нуждой во врачебной, 
воспитательной и учебной помощи всем не-
счастным…» [7, с. 85–86]. В публикации 
прямо указано, что вопрос о призрении глу-
хонемых в России стоит «…доселе не на со-
ответствующей его важности высоте» [7,  
с. 90]. Еще более резкая оценка деятельности 
Попечительства о глухонемых содержится в 
статье доктора Е. Боришпольского «Об уча-
стии земских и городских самоуправлений в 
деле призрения (обучения) глухонемых», 
опубликованной в 1914 г. в журнале «При-
зрение и благотворительность в России» 
(№ 3–4). Автор отмечает, что за первые де-
вять лет существования Попечительства для 
глухонемых было сделано больше, чем за все 
предыдущее время, однако «внезапная 
смерть И. К. Мердера (27.11.1907), еще при 
жизни прозванного за свою деятельность в 
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пользу глухонемых «другом глухонемых», 
сразу изменило темп и характер деятельно-
сти Попечительства…» [1, с. 373–384]. С это-
го времени, отмечает Боришпольский, Попе-
чительство о глухонемых не открыло ни од-
ного нового учебно-воспитательного заведе-
ния для глухонемых, в учреждениях Петер-
бурга и его окрестностей число призревае-
мых глухонемых сократилось, а Сестрорец-
кая школа вообще была закрыта. Более того, 
возмущается автор, Попечительство «не раз-
решает и частным лицам на их собственные 
средства открывать школы для глухонемых» 
[1, с. 373]. Как выход из сложившегося по-
ложения Боришпольский предлагает пере-
дать дело призрения глухонемых земствам и 
городскому общественному управлению. Не-
смотря на острую критику, руководство По-
печительства о глухонемых не предпринима-
ло никаких мер для исправления такого по-
ложения дел, которое сохранялось до свер-
жения монархии. В марте 1917 г. делегат от 
Мариинского училища в Мурзинке П. В. Куд-
рявцева направила комиссару по делам уч-
реждений бывшего Ведомства императрицы 
Марии Е. П. Ковалевскому докладную за-
писку, в которой критически охарактеризо-
вала состояние, в котором находилось при-
зрение глухонемых в России. «К величайше-
му сожалению, – подчеркивает Кудрявцева, – 
наша Великая Русь далеко отстала в этом во-
просе от государств Западной Европы» [5,  
л. 2]. В качестве первоочередной меры по 
исправлению этой ситуации автор докладной 
записки предлагает незамедлительно начать 

разработку законодательства об обязатель-
ном призрении глухонемых совместными 
усилиями общества и государства, а в каче-
стве первоочередной меры решить «вопрос 
об обучении глухонемых в настоящее время» 
[5, л. 1].  

Деятельности Попечительства императ-
рицы Марии Федоровны о глухонемых яв-
ляется свидетельством того, что только бла-
готворительность не могла служить надеж-
ным средством обеспечения социальной по-
мощи, даже если этой благотворительности 
покровительствовала императорская фами-
лия. Многое зависело от субъективных при-
страстий императора и членов его семьи, от 
личной инициативы и авторитета руководи-
телей благотворительных ведомств и учре-
ждений призрения. История Попечительства 
о глухонемых показывает, что если в от-
дельных случаях на местном уровне соци-
альная помощь и могла осуществляться на 
благотворительной основе, то успешно ре-
шать общегосударственные задачи в облас-
ти призрения в тот период было невозможно 
без мощной и системной государственной 
поддержки. В то же время этот пример по-
казывает значение благотворительной об-
щественной инициативы, за счет которой 
было создано и действовало Попечительство 
о глухонемых, потенциал благотворитель-
ности, который можно и нужно было ис-
пользовать совместно с государством для 
решения социальных задач, в том числе в 
такой сложной специализированной отрас-
ли, как призрение глухонемых. 
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