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MODERN FOREIGN SOCIAL — 
LEGAL AND POLITICAL DISCOURSE ON CIVIL SOCIETY 

 
The article is devoted to one of the significant themes of the modern theory of the law and 

policy revealing an essence of such a social phenomenon as civil society. Many important 
problems involved in the modern political-legal discourse about civil society are discussed: 
the definition of the content boundaries of the civil society, its structural components, analy-
sis of interaction of civil society and law, the lawful state, the research of the intellectual - le-
gal basis of the creation and development of the civil society. The paper is based on the 
methodology of discourse analysis which has not been practically applied yet by the Russian 
theory of law, philosophy of law and politics, while it is widely used in the western political 
thought. The application of the discourse method to the analysis of civil society allows to 
transform implicit legal and political knowledge of civil society into clearly articulated 
statements, to determine parameters of «white spots» in the content of theoretical reflection 
on civil society. The problems analyzed in the article will enable Russian scholars in the field 
of law and politics to participate in the international interdisciplinary discourse. 
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ИНОСТРАНЦЫ В СТРУКТУРЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

В статье характеризуются основные направления в развитии деловых операций 
иностранных подданных в Петербурге, роль и место их деловых начинаний в социаль-
но-экономической жизни города в начале ХХ века. Рассматривается численный со-
став иностранных предпринимателей, особенности их участия в промышленной, тор-
говой и банкирской деятельности. Приводятся данные о семейном положении и воз-
расте, местах содержания предприятий и проживания, родственных и коммерческих 
связях. Показывается значение этого вида хозяйственной деятельности для развития 
экономики города и повышения его инвестиционной привлекательности в начале ХХ 
века. 

 
Изменения, происходившие в составе 

петербургских предпринимателей на ру-
беже XIX–XX веков (в том числе в связи 
с принятием в 1898 году закона о госу-
дарственном промысловом налоге), сви-
детельствовали об обновлении этой 
группы, в известной мере о ее демокра-
тизации. Современные исследования 
подтверждают тезис о том, что в основу 
законодательного регулирования ино-
странного предпринимательства в Рос-
сийской империи был положен принцип 
равноправия русских и иностранных 
подданных1. В начале ХХ века наблюда-
лась быстрая ломка прежних «правил 
игры» в деловой сфере и «размывание» 

сословных границ, когда занятие различ-
ными видами предпринимательской дея-
тельности являлось уже не сословным 
(купеческим), а сугубо частным заняти-
ем, делом индивидуальных способно-
стей, личного опыта и связей, инициа-
тивности. Подобная демократизация со-
става и самого характера операций сто-
личных торговцев и промышленников 
влекла за собой глубокие изменения в 
психологии и этике деловых отношений, 
привнося в них элементы национальной 
и религиозной терпимости, уважение к 
позиции другого человека, стремление 
понять, найти общий язык с партнером. 
Нельзя не согласиться с мыслью о том, 
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что функционирование иностранного 
предпринимательского капитала в Рос-
сии могло быть успешным лишь при его 
интеграции в окружающую обществен-
ную, хозяйственную и правовую среду2. 
Немалую роль в «натурализации» ино-
странных подданных в Петербурге игра-
ли, в частности, благотворительные ор-
ганизации, в руководстве которых при-
нимали участие предприниматели: еще в 
1814 году открыло свою деятельность 
Швейцарское благотворительное обще-
ство в Петербурге (правление находилось 
на наб. р. Фонтанки, 52), в 1820 году — 
Французское благотворительное общест-
во (Большая Морская ул., соб. д. 14), в 
1842 году — Германское (Тверская ул., 
соб. д. 11–13), в 1864 году — Итальян-
ское (Гоголя ул., 17, кв. 15), в 1881 году 
— Английское (1-я линия Васильевского 
острова, 20), в 1895 году — Бельгийское. 
Благотворительные учреждения оказыва-
ли денежную помощь соотечественни-
кам, содержали детские приюты и бога-
дельни, больницы и учебные заведения3. 
Отметим также роль специальной служ-
бы при консульстве США (Невский пр., 
21), занимавшейся информационной по-
мощью соотечественникам (желающим 
открыть собственное дело в Петербурге), 
а также оповещением заинтересованных 
российских предпринимателей о дея-
тельности американских фирм4. Таким 
образом, активные деловые операции 
иностранцев в Петербурге дополнялась 
широкой общественной и частной благо-
творительной деятельностью, способст-
вовавшей росту делового авторитета и 
уважения в среде не только столичных 
торгово-промышленных кругов, но и все-
го городского населения. 

Накануне глубоких социально-эконо-
мических и политических потрясений, 
развернувшихся в Российской империи в 
начале ХХ века, численность иностран-
ных предпринимателей (здесь и далее 
используются материалы переписи насе-
ления Санкт-Петербурга в 1900 году) со-
ставляла в северной столице 1390 чело-
век (1009 мужчин и 381 женщина). 
Большинство иностранцев действовали в 

традиционных, высокоприбыльных для 
петербургских предпринимателей облас-
тях: торговля продуктами питания (169 
чел.), трактирный промысел (161 чел.), 
производство одежды и обуви (153 чел.), 
машиностроительная отрасль (96 чел.), 
посредническая деятельность и торговля 
одеждой (по 84 чел.). Шесть этих сфер 
давали 53,7% всех занятых в городе ино-
странных владельцев частных предпри-
ятий. Наибольшее количество женщин 
было представлено в трактирном деле и в 
производстве одежды и обуви (202 чел., 
или 53% их общего числа)5. 

В общей массе иностранцев, занятых 
в начале ХХ века деловыми операциями 
в Петербурге, около ¼ лиц относились к 
числу крупных предпринимателей (они 
приобретали промысловые свидетельства 
высших разрядов). На 1905 год таких лиц 
насчитывалось 355 человек, из них 192 
(54,1%) состояли владельцами частных 
торговых и промышленных предприятий, 
146 (41,1%) — находились во главе тор-
говых домов (существовали в форме 
полных товариществ и товариществ на 
вере), 17 (4,8%) — являлись совладель-
цами в том или ином коммерческом де-
ле6. Обращало на себя внимание значи-
тельное число иностранных подданных в 
руководящем составе торговых домов в 
Петербурге немцы составляли 51,4%, 
англичане — 15,7%, французы — 9,6% и 
швейцарцы — 8,9%. По имеющимся под-
счетам, на долю иностранцев в петер-
бургских торговых домах приходилось 
почти 30% от всего их числа в России7. 
Среди лиц, занимавшихся индивидуаль-
ной предпринимательской деятельно-
стью, по-прежнему большую часть со-
ставляли немцы (43,7%; главным обра-
зом подданные Германии и Пруссии), на 
втором месте находились французы — 
19,3%, далее следовали швейцарцы — 
9,9%, англичане — 8,8% и подданные 
Австро-Венгрии — 6,8%. Имелись и 
группы предпринимателей из Нидерлан-
дов, Швеции, Бельгии, Турции и США 
(по 5–10 человек). Можно сказать, что 
при общем сокращении численности 
иностранных подданных в составе петер-
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бургских промышленников и торговцев к 
началу ХХ века сохранялось прежнее их 
деление по месту и роли в деловой жизни 
города. В 1905–1913 годах насчитыва-
лось 170 лиц, осуществлявших индиви-
дуальную торговую деятельность в соот-
ветствии с промысловыми свидетельст-
вами первого и второго разрядов, и 40 
человек — владельцев свидетельств на 
промышленные предприятия третьего-
пятого разрядов. 

Из числа иностранцев, занимавшихся 
предпринимательством в 1905 году (све-
дения о которых имелись к этому време-
ни), 31,2% приобрели соответствующие 
промысловые свидетельства еще в годы 
царствования Александра II и Александ-
ра III. В период промышленного подъема 
1890-х годов в предпринимательскую 
деятельность включились 38%, а в пер-
вые годы ХХ века — 24,5%. Данный 
факт отражал в целом тенденцию к «ста-
рению» состава иностранных предпри-
нимателей. Из 127 лиц, о которых име-
лись данные, 60,6% имели возраст стар-
ше 50 лет. Владельцы частных предпри-
ятий (91 человек) в большей своей части 
по-прежнему исповедовали лютеранство 
(47,4%), католики составляли 24,5% 
предпринимателей, приверженцы англи-
канской и реформаторской церкви — по 
6,2%, протестантской — 4,2%. Среди пе-
речисленных наиболее серьезное сокра-
щение (примерно в пять раз) коснулось в 
1895–1905 годах численности иностран-
цев, принадлежавших к двум последним 
религиозным общинам. 

Иностранцы составляли также замет-
ный процент руководителей акционер-
ных банков и компаний, размещавшихся 
в Петербурге. Наибольшую группу среди 
них составляли немцы, затем — францу-
зы, англичане, бельгийцы, австрийцы и 
швейцарцы. По отраслевой принадлеж-
ности в Петербурге преобладали пред-
приятия в сфере обработки металлов, 
производства машин и оборудования — 
74 (34,9%), а также изготовления бумаги 
и в полиграфии — 43 (20,3%)8. Следует 
отметить, что в 1905 году немецкие 
предприниматели имели в российской 

столице 212 крупных, средних и малых 
предприятий. Наибольшее их количество 
размещалось на Васильевском острове — 
40 (18,9%), в Петербургской — 36 
(16,98%) и Александро-Невской — 32 
(15,1%) частях. Действовавшие в тяже-
лой промышленности дочерние предпри-
ятия германских фирм имели с ними, как 
правило, тесные производственные свя-
зи. Материнские фирмы, строго контро-
лируя номенклатуру изделий своих фи-
лиалов, не допускали производства таких 
товаров, которые могли бы составить им 
конкуренцию9. 

К числу крупнейших компаний отно-
силось Русское общество «Всеобщая 
компания электричества», игравшее ве-
дущую роль в развитии электротехниче-
ской индустрии России. Это общество 
являлось дочерней фирмой германской 
электротехнической компании «Всеоб-
щая компания электричества» (АЭГ), ос-
нованной известным немецким предпри-
нимателем Эмилем Ратенау. Русская 
компания была учреждена в 1901 году в 
Санкт-Петербурге с основным капиталом 
1 млн. руб. (4 тыс. именных и на предья-
вителя акций по 250 руб.) для производ-
ства и эксплуатации электромеханиче-
ского оборудования. Правление, оптовая 
контора и головной магазин размещались 
в Петербурге, на Казанской пл., 3. Пер-
воначально в состав правления входили 
Л. И. Гольдштауб, К. А. Луха, Ф. Дейтч, 
А. Пфеффер и С. Роос. В 1905 году в свя-
зи с покупкой имущества германской 
фирмы «Унион» (и ее российского до-
чернего общества) капитал общества был 
увеличен до 6 млн. руб. В том же году 
компания участвовала в создании Обще-
ства электрического освещения в Петер-
бурге, а в 1906 году, совместно с герман-
скими компаниями «Сименс» и «Фельтен 
и Гильом», в учреждении общества «Со-
единенные кабельные заводы»10. К 1913 
году, при обновленном составе правле-
ния (Е. Г. Шайкевич — председатель, 
Ф. Дейтч, Л. И. Гольдштауб, П. Иордан, 
В. Мюллер, А. К. фон Дрейер, Н. Н. Кок-
шаров, Г. А. Блох), основной капитал 
компании был увеличен до 12 млн руб., 
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баланс составил 30 217 081 руб., прибыль 
— 1 751 479 руб., дивиденд — 9,4%. В 
делах общества принимал участие Пе-
тербургский международный коммерче-
ский банк11. Накануне первой мировой 
войны «Всеобщая компания электриче-
ства», наряду с фирмой Сименс, занима-
ла ведущие позиции в российской элек-
тротехнической промышленности. В 
числе прочих следует отметить ее спе-
циализацию на строительстве трамвай-
ных путей, телеграфных линий, электро-
станций, на поставках электрооборудо-
вания, в том числе для русского флота. В 
дни празднования 300-летнего царство-
вания династии Романовых компания 
прославилась устройством электриче-
ской иллюминации (с использованием 60 
тыс. лампочек) на фасадах зданий стра-
хового общества «Русский Ллойд» на 
Адмиралтейской наб., 8 и Русского для 
внешней торговли банка на Морской ул., 
32, а также Германского посольства и 
Дома швейных машин Зингера на Нев-
ском проспекте (в последних двух случа-
ях производство электротехнических ра-
бот обошлось фирме в 6 тыс. рублей)12. 

Отмечая возрастающее влияние ино-
странных финансистов в деловой жизни 
Петербурга, нельзя не коснуться истории 
деятельности такого крупного банкира, 
как А. Ю. Ротштейн. Адольф Юльевич 
Ротштейн (1857–1904) родился в семье 
берлинского биржевого маклера. В мо-
лодом возрасте прошел банковскую шко-
лу в известном банкирском доме Men-
delssohn, затем был некоторое время у 
Ротшильдов в Париже и в конце 1870-х 
годов прибыл с рекомендательными 
письмами в Петербург13. С 1890 года он 
состоял уже директором Петербургского 
Международного коммерческого банка; в 
1895 году стал одним из учредителей 
Русско-Китайского банка (в 1910 году 
трансформировавшегося в Русско-Азиат-
ский банк), оставался его директором до 
1904 года; входил в состав правлений 
восьми российских компаний. Проживал 
на Галерной ул., 5 (с конца XIX века — в 
новом здании Международного банка на 
Невском пр., 58) с женой Евгенией 

(рожд. Легренци), сыном Фрицем Пау-
лем и дочерью Эльзой. К мнению 
А. Ю. Ротштейна внимательно относи-
лись зарубежные банкиры, желавшие 
получить подробные справки о россий-
ских предприятиях14. Острая на перо пе-
тербургская пресса, признавая «гениаль-
ность» Ротштейна, отмечала вместе с тем 
его неспособность овладеть русским 
языком. Как известно, иронически заме-
чал «Экономист России», Ротштейн «на-
чал свою карьеру… опереточным рецен-
зентом, из чего следует заключить, что 
ни один театральный критик не должен 
терять надежды быть признанным в Рос-
сии за финансового деятеля»15. 

Говоря о значимости участия иностран-
цев в финансово-кредитной деятельности, 
нельзя не отметить тот факт, что к концу 
XIX века на долю девяти петербургских 
банков приходилось 80% основных капи-
талов всех действовавших в империи 
банков16. Роль последних в значительной 
мере определяла особенности зарубеж-
ного, прежде всего французского пред-
принимательства в российской столице. 
Заметим, что стремление французских 
финансовых кругов к активному утвер-
ждению на российском промышленном 
рынке не осталось незамеченным сто-
личной прессой. Например, газета «Де-
ловая Россия» отмечала преимуществен-
ное внимание французских банкиров к 
предприятиям горнозаводского, камен-
ноугольного и железоделательного про-
филя17. В свою очередь «Банковая и тор-
говая газета», основываясь на официаль-
ных французских данных, отмечала, что 
из 792 млн. франков, которые были вложе-
ны в российскую промышленность, 25 
млн. приходились на предприятия Петер-
бурга18. В 1911 году в российской столице 
открыл операции Русско-Французский 
коммерческий банк, большинство капита-
лов которого приходилось на долю фран-
цузских акционеров. В 1914 году 26 ак-
ционерами было представлено на общем 
собрании в Петербурге 24 809 акций, из 
которых 11 000 представила парижская 
фирма «А. Власто», 7415 — петербург-
ский юрист Д. Л. Рубинштейн19. 
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В начале ХХ века англичане продол-
жали играть важную роль в промышлен-
ной жизни города, и прежде всего в тех 
отраслях, которые получили широкое 
развитие еще в XIX веке. Вместе с тем 
наблюдалась более четкая отраслевая 
направленность английских капитало-
вложений в российскую экономику. Воз-
растала также значимость акционерной 
формы организации промышленных дел, 
пришедшей на смену семейным пред-
приятиям. Например, акционерное обще-
ство «Вестингауз», учрежденное в 1898 
году в Петербурге по инициативе пове-
ренного английской фирмы «Вестингауз» 
(производство тормозов), нидерландско-
го подданного Альберта Герардовича 
Каптейна, содержало механический за-
вод на Прилукской ул., 2 (численность 
рабочих — 750) и электротехническую 
контору на Невском пр., 11 (в начале XX 
века — на Невском, 66). В 1903 году ос-
новной капитал компании составлял 3 
млн руб. (6 тыс. — именных акций и на 
предъявителя — по 500 руб.), баланс — 
5 025 100 руб., прибыль — 717 тыс. руб., 
дивиденд — 10%. Предприятие произво-
дило машины, моторы, системы элек-
тропневматической сигнализации, пнев-
матические тормоза системы Вестингау-
за и т. д. В состав правления входили: 
председатель — Георг Вестингауз (затем 
Д. Вестингауз), вице-председатель — 
Альберт Каптейн, директор-распоряди-
тель — Василий Самойлович Смит, ди-
ректора — Карл Крэн, Генрих Тайлер, 
Джон Клауд и Иван Христофорович 
Мейер. Представителем компании в Пе-
тербургском обществе заводчиков и фаб-
рикантов состоял в 1906–1914 годах 
французский гражданин В. В. Дюфур, 
одновременно являвшийся «доверенным 
общества по финансовым вопросам». 
Еще один доверенный — великобритан-
ский подданный Генрих Яковлевич Вуд 
— курировал транспортные и почтово-
телеграфные дела фирмы. В начале ХХ 
века заметно возрастает представитель-
ство на руководящих постах в обществе 
граждан США. Например, Карл Р. Крен 
занимал пост члена правления, Джемс 

Стокс и Джон Клауд — представителей 
компании в Западной Европе, Франк 
Е. Кенни — заведующего отделением на 
заводе. В 1916 году компанией были уч-
реждены три стипендии (по 1 тыс. руб-
лей) для одаренных студентов Петро-
градского технологического института 
им. императора Николая I20. 

Результаты и одновременно обнаде-
живающие перспективы развития русско-
английского делового сотрудничества 
получили в начале ХХ века свое органи-
зационное оформление. В 1908 году в 
помещении Клуба коммерческого обще-
ства в Петербурге состоялось объеди-
ненное собрание депутатов Государст-
венной думы (А. И. Гучков, Г. Г. Лерхе, 
Е. Е. Тизенгаузен, Р. Я. Эрдгардт, 
И. Н. Ефремов и С. П. Беляев) и видных 
столичных предпринимателей (Э. Л. Но-
бель, Н. А. Белоцветов, Г. Г. Виссендорф, 
Б. А. Каменка, П. Л. Барк и др.), на кото-
ром было принято решение о создании 
Русско-Английской торговой палаты. В 
своей речи председатель совета Съездов 
представителей промышленности и тор-
говли В. И. Тимирязев подчеркнул «важ-
ность как для России, так и для Англии 
упорядочения и развития торговых сно-
шений между обоими государствами и 
привлечения в Россию английской пред-
приимчивости и капиталов»21. 

Особенностью пореформенной про-
мышленной инициативы в Петербурге 
стало активное переплетение деловых 
интересов представителей различных 
групп предпринимателей, в том числе 
русских и английских. Примером этому 
служила деятельность английских про-
мышленников Бек. В 1894 году купец 
первой гильдии Джемс Бек основал бу-
магопрядильную фабрику на Петербург-
ской наб., 34. В 1898 году предприятие 
было преобразовано в акционерное об-
щество «Бек Джемс, Бумагопрядильная 
мануфактура в С.-Петербурге» с капита-
лом 2 млн. руб. (2 тыс. именных акций по 
1 тыс. руб. были сосредоточены в руках 
членов семьи Бек). Спустя два года фаб-
рика при 650 рабочих ежегодно произво-
дила продукции на 1,5 млн руб.22. В 1903 
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году баланс компании составил 5 538 600 
руб., чистая прибыль — 4,4 тыс. руб., 
дивиденд (за 1902 год) — 6%. В правле-
ние входили Вильям Бек (директор-
распорядитель), Джемс и Елизавета Бек. 
Фабрика производила суровые бумажные 
пряжи для ткачества и кручения; на 
предприятии насчитывалось 105,5 тыс. 
веретен. В 1910 году общество перешло 
под контроль представителя извест-   
ной фамилии московских фабрикантов 
Н. Д. Морозова (возглавлял компанию 
Богородско-Глуховской мануфактуры). В 
1913 году из 20 тыс. акций (по 100 руб.) 
Н. Д. Морозову принадлежали 4 тыс., 
Вильяму (Василию) Яковлевичу Беку — 
250, Эрнсту Яковлевичу Беку — 250, Ге-
оргию Георгиевичу Винтерфельду — 250 
(все четверо являлись членами правле-
ния). Баланс общества составил 6 199 461 
руб., прибыль — 599 679 руб., дивиденд 
— 10%. Накануне первой мировой войны 
фабрика при 1 тыс. рабочих производила 
суровую швейную пряжу, поставляемую 
Невской ниточной мануфактуре Коутсов 
и компании Богородско-Глуховской ма-
нуфактуры Морозовых. Общество, по 
признанию членов правления, имело тес-
ные «коммерческие дела» с банками 
«И. В. Юнкер», Московский купеческий 
банк, London County and Westminster 
Bank и Wm. Brandts Sons and Company, 
London23. 

15 ноября 1911 года, при поддержке 
английских финансовых кругов в Петер-
бурге был учрежден Русско-Английский 
акционерный коммерческий банк с ос-
новным капиталом 10 000 000 млн руб. 
(из них 5 млн руб. были собраны в Анг-
лии). В правление банка (размещалось в 
помещениях на Невском, 28, незадолго 
до этого оставленных Петербургским 
частным банком) вошли Г. О. Бененсон, 
Р. Боултон, Г. Гидалла, Ф. Криппс и 
Д. Монкриф. Среди его акционеров чис-
лились такие известные английские по-
литические деятели, как Бальфур и Ос-
тин Чемберлен24. В 1912 году банком, 
при участии английских компаний 
Messrs. Boulton Bros & C° и Imperial and 
Foreign Corporation была основана Рус-

ская кредитная и финансовая компания25, 
занимавшаяся кредитованием россий-
ских промышленных фирм (прежде всего 
в металлургической, машиностроитель-
ной, лесопромышленной и золотопро-
мышленной отраслях). Отметим, что при 
поддержке банка в 1912 году предпри-
ниматель Джон Ленке учредил в Петер-
бурге акционерное Общество заводов 
пневматических машин с капиталом 1 
500 000 рублей. Завод был создан на базе 
двух предприятий на Васильевском ост-
рове: на 17-й линии, 24 (построен в 1899 
году) и на 18-й линии, 27 (построен в 
1910 году американским Товариществом 
завода пневматических машин). Компа-
нией выпускались молоты для рубки, че-
канки и клепки, сверлильные и буровые 
машины, воздушные компрессоры, пы-
леочистители, пылесосы. Заслуживает 
внимания тот факт, что за успешную 
промышленную деятельность Д. Ленке 
был награжден орденом св. Станислава 
второй степени, а высокое качество про-
дукции фирмы было отмечено четырьмя 
золотыми медалями. 

Обратимся к другим примерам уча-
стия иностранцев в финансовой и про-
мышленной деятельности. Бельгийский 
консул в Петербурге Р. А. Шарлье зани-
мал посты члена правления Петербург-
ского учетного и ссудного банка и ди-
ректора Общества меднопрокатного и 
трубного завода в Петербурге. Нидер-
ландский консул в Петербурге Г. Г. Фан-
дер-Пальс и швейцарский подданный 
Ю. И. Рамсейер состояли на руководя-
щих постах в Петербургском учетном и 
ссудном банке, а австрийский подданный 
А. И. Мураний являлся директором Пе-
тербургского частного банка. Другие ав-
стрийские подданные — Рудольф и Ио-
сиф Ганзели — участвовали в 1902 году 
в создании торгового дома для содержа-
ния фабрики по производству клеенки 
(на Рощинской ул., 3) с капиталом 500 
тыс. руб.; в том же году предприятие бы-
ло присоединено к товариществу Русско-
Австрийской мануфактуры для произ-
водства гранитоля, плювиозина, клеенки 
и непромокаемых веществ. В 1899 году в 
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Петербурге было образовано Русско-
Американское общество металлических 
заводов с капиталом 600 000 руб. (2400 
— именных и на предъявителя акций — 
по 250 руб.) на базе: 1) завода со свинцо-
во-прокатным и труболитейным произ-
водством на Шлиссельбургском пр., 23 
(основан в 1897 году инженером В. В. 
Шефферсом); 2) завода с баббит-металл-
гойт-плавильным производством на Ва-
сильевском острове, 17-я линия, 6, при-
надлежавшим гражданину США про-
мышленнику Уильяму Гарро; 3) механи-
ческого завода на Большой Охте, в Зубо-
вом пер., 28. Предприятия компании 
производили антифрикционные материа-
лы, свинцовые и чугунные трубы, прово-
локу, пломбы, фольгу и т. д. Свое пред-
ставительство в Петербурге открыла еще 
одна брюссельская компания — «Эсдерс 
и Схейфхалс» (продажа готовой мужской 
и женской одежды). Возведенный ею в 
1907 году многоэтажный дом на углу Го-
роховой, 15 и наб. реки Мойки, 73 стал 
первым в городе опытом строительства 
здания с металлическим каркасом и ог-
ромными оконными проемами. 

Нередко в Петербурге имели место 
весьма сложные варианты представи-
тельства иностранных «интересов». На-
пример, германский подданный Альфред 
Федорович Мюзер, родившийся в семье 
швейцарского гражданина, оптового тор-
говца мануфактурой Генриха Вильгельма 
Мюзера, состоял в начале ХХ века ди-
ректором правления Ораниенбаумского 
товарищества лесопильных заводов, а 
также занимал посты итальянского гене-
рального консула и товарища председа-
теля Русско-Итальянской торговой пала-
ты; он же пребывал в должности вице-
председателя Германского благотвори-
тельного общества в Петербурге26. Дру-
гой предприниматель, потомственный 
почетный гражданин Карл Карлович Ге-
рике, родившийся в семье выходца из 
Германии Карла Фридриха Герике, со-
держал алебастровый завод в Петербур-
ге, а также состоял бразильским вице-
консулом и почетным членом Дома при-
зрения и ремесленного образования бед-

ных детей в Петербурге. Он был женат 
на дочери французского торговца Пьера 
(Петра) Люсьена Дюпена. Заметим, что 
Дюпены пользовались к началу ХХ века 
широкой известностью в Петербурге. 
П. Л. Дюпену принадлежал парфюмер-
ный магазин на ул. Гоголя, 18. В 1902 
году он купил за 30 тыс. рублей парфю-
мерно-парикмахерское заведение «Шарль» 
на Большой Морской, 14, ранее принад-
лежавшее французскому подданному 
Шарлю Альтгоферу (последний владел 
магазином с 1885 года). К 1917 году на-
следниками П. Л. Дюпена были его дети 
— сын Александр (р. в 1898 г.) и дочь 
Полина27. 

Экономический и социально-полити-
ческий кризис, в который погрузилась 
Российская империя в начале ХХ века, не 
вызвал серьезных изменений в структуре 
иностранного предпринимательства в 
Петербурге. Имеющиеся данные по 158 
иностранцам, занимавшимся накануне 
первой мировой войны крупной индиви-
дуальной предпринимательской деятель-
ностью в Петербурге, свидетельствовали 
о том, что 60 человек (38%) приобрели 
соответствующие свидетельства в наибо-
лее сложный для деловых операций пе-
риод — 1901–1910 годы. Примерно 
столько же лиц вступило на деловое по-
прище ранее 1901 года, и 23% — в 1911–
1913 годы. Общее количество иностран-
ных подданных в составе крупных пе-
тербургских промышленников и торгов-
цев составило в 1913 году (вместе с сов-
ладельцами, а также членами полных то-
вариществ и товариществ на вере) 329 
человек28. Наиболее значительную груп-
пу по-прежнему составляли немцы — 
156 человек (из них 94 занимались инди-
видуальной предпринимательской дея-
тельностью), среди которых выделялись 
по численности (примерно по 60 чело-
век) подданные Германии и Пруссии. 
Второй по значимости группой остава-
лись французы (41 чел.), третьей — анг-
личане (37 чел.). Сохраняла тенденцию к 
увеличению группа подданных Австро-
Венгрии: за период с 1905 по 1913 год их 
численность возросла с 23 до 36 человек. 
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Пятое место прочно удерживали граж-
дане Швейцарии (хотя и с некоторым 
сокращением их числа — с 34 до 25), 
шестое и седьмое (примерно 10 чел.) — 
подданные Нидерландов и Швеции. 
Наиболее заметным оставалось участие 
иностранцев в торговле вином (ею за-
нимались в Петербурге 24 человека), в 
торгово-посреднической деятельности 
(20 чел.), в занятиях фондовыми опера-
циями, в торговле одеждой (по 14 чел.) 
и в содержании технических контор 
(12 чел.). 

По имеющимся данным о месте жи-
тельства, большая часть иностранных 
предпринимателей (52,8%) проживала в 
зоне административного, культурного и 
торгового центра Петербурга, очерченно-
го границами Адмиралтейской, Василь-
евской, Казанской и Спасской частей го-
рода. Здесь же были сосредоточены при-
надлежавшие им коммерческие заведе-
ния. Среди иностранных подданных 
10,3% (34 чел.) составляли женщины: из 
них 12 являлись подданными Германии, 
9 — Франции, 7 — Великобритании, 3 — 
Швейцарии, по одной были представи-
тельницами Пруссии, Нидерландов и 
США. Формы коммерческой деятельно-
сти женщин чаще всего были связаны с 
торговой деятельностью: по 4 женщины 
находились в составе владелиц парфю-
мерных магазинов и магазинов одежды, 
по 3 — «модных», галантерейных и кон-
дитерских заведений, по 2 — парик-
махерских, аптек и магазинов музыкаль-
ных инструментов. Кроме того, имелись 
владелицы шоколадной фабрики, техни-
ческой конторы, магазина строительных 
товаров и т. д.; 5 женщин содержали тор-
говые дома. 

В начале ХХ века весомое положение 
иностранных подданных (или их потом-
ков) в составе правлений петербургских 
промышленных компаний подтвержда-
лось данными о членах совета Петер-
бургского общества заводчиков и фабри-
кантов. Из 72 человек (за период с 1906 
по 1914 год) 47 лиц представляли немец-
кие, французские, английские и швед-
ские предпринимательские круги Петер-

бурга29. В годы предвоенного экономиче-
ского подъема иностранцы составляли 
14,6% всех владельцев торговых домов в 
Петербурге (для Москвы данный показа-
тель составлял 9,2%)30. Большая их часть 
(64,9%) содержали полные товарищества, 
треть — товарищества на вере. В составе 
первых было десять лиц, имевших ком-
паньонами российских подданных, в то 
время как в товариществах на вере был 
лишь один иностранец, занимавшийся 
деловыми операциями совместно с рус-
ским предпринимателем. В 1913 году по 
количеству товариществ на вере (семь) в 
Петербурге лидировали фирмы, содер-
жавшие магазины по продаже одежды; 
среди полных товариществ (три) — по 
продаже мануфактурных товаров. 

Накануне первой мировой войны ино-
странцы составляли весьма заметную 
группу в составе владельцев торговых 
домов и акционерно-паевых компаний в 
Петербурге. Например, к началу 1914 
года 301 пай торгово-промышленного 
товарищества «Английский магазин» 
принадлежал великобританским поддан-
ным, 44 — российским и 24 — француз-
ским; два директора и два кандидата в 
составе правления были англичанами, 
один директор — русский31. Для компа-
нии «Треугольник» распределение было 
следующим: 68 280 паев принадлежало 
российским подданным, 30 768 — гер-
манским, 23 006 — нидерландским, 22 
830 — швейцарским, 8000 — француз-
ским; здесь два члена правления были 
российскими подданными, один — гер-
манским и один — швейцарским32. На 
общем собрании акционеров общества 
«Лангезиппен» 30 мая 1914 года зафик-
сировано: из 1176 акций первого выпуска 
(номинальной стоимостью 1 тыс. руб.) 
840 принадлежало германским поддан-
ным, 386 — российским; в составе прав-
ления один директор был германским 
подданным, два — российскими поддан-
ными. В свою очередь на собрании ак-
ционеров общества русских аккумуля-
торных заводов «Тюдор» 30 апреля 1914 
года из представленных 3833 акций 2666 
принадлежали германским подданным, 
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1084 — «третьим» лицам (неизвестного 
подданства), 73 — российским поддан-
ным; из семи директоров — пять были 
германскими подданными. На собрании 
акционеров Северного механического и 
котельного завода в Петрограде 20 мая 
1914 года из 20 000 акций 19 365 принад-
лежали германским подданным (в том 
числе 17 930 — Густаву Тильмансу)33. 

Зарубежные инвестиции играли пер-
востепенную роль в создании ряда про-
мышленных отраслей, наличие которых 
являлось необходимым условием инду-
стриализации страны: горно-металлур-
гической, машиностроительной, электро-
технической, химической. Доля ино-
странного капитала во вложениях в ак-
ционерные предприятия, действовавшие 
в промышленной сфере, достигала ½. 
При этом дивиденды, получаемые ино-
странными акционерами, в своей боль-
шей части не вывозились из страны, а 
реинвестировались в производство34. Та-
кая направленность деловых операций 
была характерна, например, для деятель-
ности коммерции советника и подданно-
го Пруссии Рихарда Львовича (Людвиго-
вича) Лангезипена (1845–?), одного из 
зачинателей производства в России при-
боров для измерения давления жидкости 
и газа (манометров). В начале ХХ века 
ему принадлежал арматурный завод на 
Каменноостровском пр., 9–11 (при 120 
рабочих). Фирма специализировалась на 
производстве паровых машин и котлов, 
насосов, приводных ремней, труб, раз-
личных измерительных и счетных при-
боров (в том числе водолазных, паровоз-
ных, гидравлических и др.)35. Накануне 
первой мировой войны, при численности 
рабочих свыше 800 человек, здесь еже-
годно выпускалось продукции на 1,5 млн 
руб.36. 

В числе лиц, входивших в руковод-
ство наиболее крупных промышленных 
компаний и банков в Петербурге, отме-
тим также граждан Франции — 
А. Фретера, директора Петербургского 
общества электрических сооружений и 
ответственного агента бельгийского Об-
щества электрического освещения в Пе-

тербурге и директора банка «Француз-
ский кредит» И. Лоста (член правления 
Петербургского частного коммерческого 
банка), бельгийского подданного — ди-
ректора бельгийского Банка обществен-
ных вкладов Л. Меуса (член правления 
Ораниенбаумской электрической дороги, 
акционерного общества «Строитель» и 
Петербургского строительного общест-
ва), германских подданных — директора 
Немецкого банка Э. Гейнемана и дирек-
тора германского концерна АЭГ К. Цан-
дера (члены правления Общества элек-
трического освещения 1886 года), под-
данных Великобритании Р. Боултона и 
лорда Ч. О. Бальфура (занимавших, соот-
ветственно, посты члена правления и 
члена совета Русско-Английского банка в 
Петербурге), швейцарских подданных 
А. Виланда и Э. Э. Вальха (члены прав-
ления Общества электрического освеще-
ния 1886 года)37. В 1913 году большой 
интерес петербургской прессы вызвало 
известие о создании бельгийского ано-
нимного Общества Санкт-Петербургских 
пригородных трамваев38. Целью деятель-
ности компании являлась постройка сети 
трамвайных путей на территории Кре-
стовского острова, Старой и Новой де-
ревни, Выборгской части и ряда других 
районов Петербурга. Однако начало вой-
ны прервало начавшиеся работы. 

Упомянутое акционерное Общество 
электрического освещения 1886 года яв-
лялось ведущей компанией в России по 
производству электроэнергии, созданной 
по инициативе германских промышлен-
ников. У истоков ее создания стояли ру-
ководители фирмы «Сименс и Гальске», 
авторитет которых являлся своего рода 
подтверждением стабильности и пер-
спективности деятельности общества39. 
Основанная с капиталом в 6 000 000 руб. 
компания открыла в 1897 году электро-
станцию в Москве (концессия на осве-
щение Москвы действовала по 1945 год) 
и в Лодзи (по 1949 год), в 1898 году — в 
Петербурге, на наб. Обводного канала, 76 
(с соответствующим правом на освеще-
ние города по 1937 год). В начале 1900-х 
годов общество владело в Петербурге 
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сетью подземных кабелей общей длин-
ной 107 верст; на электростанции труди-
лись более 100 рабочих. К 1913 году ус-
тавной капитал общества вырос до 40 
млн руб. (62 000 — обыкновенных и 18 
000 — привилегированных акций по 500 
руб.), баланс составил 64 416 610 руб., 
дивиденд — 11% на привилегированную 
и 8% на обыкновенную акцию. 

С началом первой мировой войны 
происходит частичное ограничение прав 
всех иностранцев, находившихся на тер-
ритории империи, а также практически 
полное лишение прав иностранцев — 
подданных воюющих с Россией госу-
дарств (Германии, Австро-Венгрии, Тур-
ции). Правовой статус иностранцев, в 
том числе и предпринимателей, опреде-
лялся целым рядом указов, относивших-
ся к чрезвычайному законодательству. В 
1915 году подданные «враждебных» го-
сударств были лишены права владения и 
приобретения в собственность недвижи-
мого имущества в России, а также не до-
пускались к занятию ответственных 
должностей в правлениях и агенствах 
акционерных обществ и товариществ на 
паях. Российское правительство взяло на 
себя полномочия ликвидировать торго-
вые и промышленные предприятия, при-
надлежавшие гражданам неприятельских 
стран40. Вместе с тем по имеющимся 
подсчетам, из 611 акционерных обществ, 
в которых в той или иной степени было 
выявлено участие германского и австрий-
ского капитала, ликвидации подлежали 
только 96 обществ. Из числа последних 
сумели избежать закрытия 62 общества, 19 
предприятий перешли в другие руки. Из 
общего числа ликвидированных компаний 
23 — промышленные и 7 — торговые, т. е. 
в конечном итоге это количество оказалось 
незначительным41. 

Достаточно характерной в этом смыс-
ле выглядела позиция властей по отно-
шению к акционерному обществу «Зин-
гер» (дочерней фирме американской ма-
нуфактурной компании «Зингер», осно-
ванной в 1851 году в Нью-Йорке). В на-
чале 1910-х годов обществом реализовы-
валось в России более 500 тыс. швейных 

машин; численность рабочих на заводе в 
Подольске составляла более 5 000. В 
России во владении фирмы было более 3 
тыс. магазинов, в том числе в Петербурге 
по адресам: Невский, 21 и 28, Вознесен-
ский, 21, Гороховая, 44, Литейный, 46, 
Большой пр. Петроградской стороны, 29, 
Загородный, 10, 7-я линия Васильевского 
острова, 30, Садовая, 89, Лиговская, 178, 
Суворовский, 20, Сампсониевский, 16, 
Большой пр. Васильевского острова, 91, 
Забалканский, 91, Каменноостровский, 
54, Измайловский, 22. В составе правле-
ния АО находились: великобританский 
подданный Дуглас Александер (ему при-
надлежало 5803 акций из общего количе-
ства 30 000), два гражданина США — 
Франклин Парк (4303 акции) и Вальтер 
Диксон (103 акции), германский поддан-
ный Альберт Флор (103 акции) и россий-
ский поданный — немец, потомственный 
почетный гражданин Генрих Бертлинг (3 
акции). В числе крупнейших акционеров 
значились также великобританский под-
данный В. Д. Маттюс (1700 акций), гра-
ждане США В. С. Черч (1500 акций) и 
Ф. Г. Борн (1400 акций )42. 

Несмотря на то, что у германских 
подданных находилась лишь 1/3 акций 
«Зингера», властями были предприняты 
жесткие меры по отношению к этому 
обществу. 6 июля 1915 года по требова-
нию отдела контрразведки при штабе 
командующего 6-й армией был проведен 
обыск в столичном отделении компании 
«Зингер» (Невский пр., 28) и в 25 фир-
менных магазинах в Петербурге. Был 
арестован управляющий отделением Ос-
кар Оскарович Кельпин (латыш по на-
циональности) и все заведующие магази-
нами; впрочем, ничего «подозрительно-
го» найти не удалось43. Действия контр-
разведчиков вызвали негативную реак-
цию со стороны видных политичесих и 
общественных деятелей, в том числе по-
сла США, в категорической форме по-
требовавшего «отмены мер, принятых 
военной властью»44. В результате этого 
на заседании Совета Министров 18 сен-
тября 1915 года было признано «доста-
точным ограничиться в отношении озна-
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ченной фирмы принятием предупреди-
тельной меры, путем назначения во все 
главные отделения компании правитель-
ственных инспекторов»45. 

Каковы же были показатели участия 
иностранных предпринимателей в дело-
вой жизни Петербурга в военные годы? В 
1915 году численность иностранных 
подданных, занимавшихся индивидуаль-
ной предпринимательской деятельно-
стью в Петербурге по высшим разрядам, 
составила 86 человек (в сравнении с 1913 
годом уменьшившись на 57,5%). Одно-
временно сократилось количество вла-
дельцев торговых домов (на 31,6%) и со-
хранилось прежнее число совладельцев 
частных предприятий46 (при общем ко-
личестве в 177 человек). Как и следовало 
ожидать, резко уменьшилось в период с 
1913 по 1915 год число выходцев из Гер-
мании — с 156 до 40 человек (на 74,4%). 
В частности, на 1915 год выбрали про-
мысловые свидетельства только 28 под-
данных Германии (из них тороговые до-
ма возглавлял 21 чел.) и 8 — Пруссии. 
Имелись также два выходца из Саксонии 
и по одному из Баварии и Гамбурга. В 
Петербурге остались также 8 предпри-
нимателей из Австро-Венгрии и 2 — из 
Турции. Итак, доля предпринимателей из 
«враждебных» России государств соста-
вила к началу 1915 года 28,2%, сохранив 
в дальнейшем тенденцию к быстрому 
уменьшению. 

В количественном отношении сохра-
нили свои прежние позиции (при одно-
временном увеличении представительст-
ва в общей массе иностранных поддан-
ных) англичане и французы (по 19,2%), 
швейцарцы (16,9%) и подданные Нидер-
ландов (6,8%). Эти четыре группы со-
ставляли 60% иностранных предприни-
мателей в Петербурге. По пять предпри-
нимателей представляли выходцев из 
Бельгии и Швеции (по 2,8%), по два — 
Дании и США, по одному — Испании, 
Норвегии и Румынии. Заслуживает вни-
мания тот факт, что с началом первой 
мировой войны в Петербурге значитель-
но активизировалась деятельность фи-
нансистов, связанных с нейтральными 

странами, — Голландией и США. В 1916 
году в Петербурге была открыта дея-
тельность Русско-Голландского банка и 
Нидерландского банка для русской тор-
говли, а также американского «Нейшнл 
Сити Бэнк оф Нью-Йорк». В значитель-
ной мере эти события оказались связаны 
с попытками закрепить за собой те на-
правления финансовой деятельности, ко-
торые до войны находились в сфере ин-
тересов германских банков47. В 1915 году 
по-прежнему наиболее значительной 
группой (12 человек) оставались вла-
дельцы торгово-посреднических контор, 
9 человек содержали технические конто-
ры, по 7 — лако-красочные предприятия 
и магазины мануфактурных товаров, 6 — 
агенства, 5 — магазины по продаже оде-
жды, по 4 — прядильные фабрики, гос-
тиницы, аптеки, книжные, перчаточные, 
обувные магазины и магазины фотопри-
надлежностей. Среди иностранных под-
данных, занимавшихся деловыми опера-
циями в Петрограде, было 16 женщин, в 
том числе 7 — из Франции, 3 — из 
Швейцарии, 2 — из Великобритании, по 
одной из Бельгии, Пруссии, США и 
Швеции. По имеющимся данным о месте 
жительства 71 предпринимателя (зани-
мались индивидуальной коммерческой 
деятельностью), 59,1% проживали в трех 
частях города — Казанской, Васильев-
ской и Адмиралтейской. 

В целом во второй половине XIX — 
начале ХХ века наблюдался интенсив-
ный процесс вовлечения иностранных 
подданных в деловую жизнь Петербурга. 
К сфере предпринимательской деятель-
ности приобщались представители раз-
личных их групп: хозяйственных, этни-
ческих, конфессиональных, половозраст-
ных. При участии иностранцев быстрыми 
темпами развивалась городская промыш-
ленность и торговля, банковское дело и 
сфера услуг. Активизация иностранного 
предпринимательства в Петербурге, в 
соответствии с конкретными экономиче-
скими и политическими условиями его 
развития, сопровождалась заметными 
изменениями в содержании и формах 
деловых операций, возникновением но-
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вых территориальных центров коммерче-
ской деятельности, а также проживания 
финансистов, промышленников и тор-
говцев. Можно говорить о том, что изме-
нения, происходившие в составе послед-
них на рубеже XIX–XX веков, свиде-
тельствовали об обновлении этих групп в 
пореформенный период, об их интегра-
ции с ведущими петербургскими торго-
во-промышленными кругами. Привноси-
мые иностранцами новые формы, методы 
и приемы предпринимательской деятель-
ности, прежде всего в переломные с точ-
ки зрения социально-экономического и 
политического развития страны периоды, 
способствовали ломке прежних «правил 
игры» в сфере отечественных деловых 
отношений, в известной мере их демо-
кратизации. Опыт деятельности ино-
странных подданных утверждал значи-
мость не корпоративных, сословных (ку-
печеских) позиций, а индивидуальных, 
когда занятие различными видами пред-
принимательской деятельности являлось 
сугубо частным занятием, делом личной 
инициативы и индивидуальных способ-

ностей. Развитие деловых контактов ме-
жду российскими и иностранными пред-
принимателями влекло за собой глубокие 
изменения в психологии и этике деловых 
отношений, привнося в них элементы 
национальной и религиозной терпимо-
сти, уважение к позиции другого челове-
ка, стремление понять, найти общий язык 
с партнером независимо от его социаль-
ного статуса и личных убеждений. При 
всей сложности, порой противоречивости 
участия иностранцев в хозяйственной 
жизни России, их деятельность способст-
вовала распространению новейших для 
своего времени образцов техники и тех-
нологий, вносила заметный вклад в фор-
мирование современных норм деловых 
отношений, популяризации передового 
опыта управленческой деятельности, ук-
реплению связей с ведущими западными 
финансово-промышленными кругами и, 
в конечном итоге, активизации экономи-
ческого развития империи в условиях 
проводимой властями политики модер-
низации страны во второй половине XIX 
— начале ХХ века. 
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K. Vishnaykov-Vishnevetskiy 
 

FOREIGNERS IN THE STRUCTURE 
OF ST. PETERSBURG ENTREPRENEURSHIP IN THE BEGINNING 

OF THE 20-TH CENTURY 
 

The main directions in the development of the foreign business operations in St.-
Petersburg, the place and the role of the activity of foreign entrepreneurs in Petersburg so-
cial and economic life in the beginning of the 20-th century are considered. Information is 
provided the number of foreign entrepreneurs in Petersburg, their families, places of life and 
work, family and commercial links. The great significance of foreign entrepreneurs for the 
economic development of St.-Petersburg in the beginning of the 20-th century is demon-
strated. 

 
 
 

О. В. Лопес Гильермо  
 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ РОДИТЕЛЬСТВО 
КАК ПРЕДПОСЫЛКА КРИМИНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Основываясь на опыте судебной практики по спорам о воспитании детей, автор 
дает новое понимание ответственности за родительское поведение в семье. Сущест-
вующие формы воспитания в семье все чаще приобретают характер пренебрежения 
правами и интересами ребенка. Такое поведение может определяться как ненадле-
жащее родительство. Автор показывает, что пренебрежение потребностями ребен-
ка и его интересами является одной из причин формирования девиантного поведения 
несовершеннолетних. 

 
Развитие общей юриспруденции, и в 

частности криминологии, невозможно 
представить без психологии. Заслуги 
психологии в исследовании девиантного 
поведения несовершеннолетних неоспо-
римы. Многочисленные исследования 
возрастной психологии и психиатрии 
свидетельствуют о том, что психологиче-
ские травмы, полученные ребенком в 
детстве, оказывают решающее влияние 
на последующее развитие психического 
и физического здоровья человека. Об 
этом свидетельствует тот факт, что среди 
несовершеннолетних правонарушителей 
практически нет лиц, которые не имеют 
психофизических расстройств личности. 
Многие авторы указывают на медицин-
ские, социальные и криминальные аспек-
ты жестокого обращения с детьми, у ко-
торых в последующем формируется аг-
рессивный паттерн поведения. Жертвы 
насилия сами нередко становятся агрес-
сорами и совершают тяжкие преступле-

ния. Аффекты, проявляющиеся в престу-
плении, всегда складываются из чувств, 
подавленных в собственной жизненной 
истории, но сиюминутная ситуация мо-
жет пробудить такие дремлющие чувства1. 

Специалисты, работающие в области 
семейной криминологии, хотя и понима-
ют важность взаимозависимости инсти-
тута семейных отношений и феномена 
преступности2, тем не менее, крайне 
редко проводят исследования граждан-
ских дел по спорам о воспитании детей 
и лишении родительских прав, уголов-
ных дел, возбужденных в отношении 
несовершеннолетних. Не всегда в дос-
таточной степени изучаются специали-
стами-криминологами работы психоло-
гов, педиатров, воспитателей, не обобща-
ется накопленный опыт общественных 
организаций и кризисных центров помо-
щи семьям. 

В настоящее время совершенствовать 
действующее законодательство невоз-




