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ВВЕДЕНИЕ

 «История  благотворительности»  -  базовый  предмет,  изучаемый 
студентами  специальности  «социальная  работа»  с  целью  получения 
необходимых  знаний  об  особенностях,  принципах,  формах  и  методах 
благотворительности  и  милосердия  в  России,  которые  в  настоящее  время 
получают повсеместное распространение.

У  России  многовековой  опыт  благотворительного  движения,  но  после 
Октябрьской  революции  он  десятки  лет  оставался  невостребованным.  В 
настоящее  время  возник  большой интерес  к  историческому  опыту  прошлых 
поколений,  особенно  касающемуся  организационных  методических  форм 
благотворительности как сложного общественно-духовного процесса.  Сегодня 
по всей России создаются различные фонды, благотворительные организации, 
ассоциации, центры. Это особенно важно в условиях значительного увеличения 
численности социально незащищенных категорий населения – стариков, сирот, 
больных, одиноких матерей, инвалидов, бездомных, переселенцев и беженцев.

В  связи  с  этим  становится  необходимым  освоение  уже  накопленных 
знаний и навыков молодым поколением специалистов по социальной работе.

Изучение дисциплины «История благотворительности» необходимо, так 
как  будущим  специалистам  в  своей  практической  деятельности  придётся 
участвовать  в  разнообразных  целевых  благотворительных  программах  по 
конкретным  проблемам  медико-социальной  поддержки  различных  категорий 
населения и отдельных граждан. А от их ориентации в прошлом и настоящем 
благотворительного  движения  России  будут  во  многом  зависеть  здоровье, 
жизнь  и  судьба  людей,  доверившихся  им  как  специалистам  по  социальной 
работе.

В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  смогут  ознакомиться с 
историческими  закономерностями  развития  благотворительного  движения  в 
России,  основными  этапами  развития  этого  благородного  движения, 
проанализировать современное  положение  дел  в  сфере  российской 
благотворительности  и  милосердия  и  изучить содержание  деятельности 
«третьего сектора» в России в настоящее время.

В учебном комплексе студентам предлагаются контрольные вопросы по 
каждой  теме и  терминологический словарь по  дисциплине.  Такая  система 
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обучения и самообразования будет способствовать более глубокому освоению 
теоретических  и  практических  знаний  в  области  милосердия  и 
благотворительности.

Тестовый  контроль,  составленный  для  самостоятельной  оценки 
результатов  усвоения  материала,  даёт  возможность  каждому  студенту 
целенаправленно сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и 
внести  в  них  коррективы.  Тестовый  контроль  формирует  у  студентов 
мотивацию  для  подготовки  к  занятиям.  Тестовая  проверка  может 
использоваться как в качестве контрольной проверки знаний студентов перед 
экзаменом  по  предмету  «История  благотворительности»,  так  и  на  самом 
экзамене  для  объективной  оценки  качества  усвоения  материала,  поскольку 
охватывает довольно большой объём информации по дисциплине,  начиная с 
теоретических  положений  и  времен  Крещения  Руси  и  заканчивая 
историческими событиями в деле благотворительности XX в.

В  целом  дисциплина  «История  благотворительности»  в  практике 
социальной работы очень важна для повышения уровня грамотности будущих 
специалистов в данной сфере и оптимизации учебного процесса, а также для 
развития  аналитического  мышления  и  использования  в  исследовательской  и 
профессиональной  деятельности  исторического  метода.  Это  позволит 
студентам в дальнейшем как специалистам по социальной работе сравнивать 
события  исторической  давности  с  современными  и,  прогнозируя  возможное 
развитие  ситуации  в  сходных  условиях  найти  оптимальные  пути  решения 
возникающих перед клиентами социальной работы проблем.
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1.  ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ,  ЕЁ  МЕСТО  В  УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Цель курса – ознакомить будущих специалистов по социальной работе с 
историческими  закономерностями,  особенностями,  принципами,  формами  и 
методами благотворительного движения на территории России.

Данный  курс  позволит  студентам  -   будущим  специалистам  по 
социальной  работе  -  познать  опыт  прошлого  и  пути  настоящего  в  развитии 
благотворительности в нашей стране с целью выработки эффективных путей 
решения  проблем  слабо  защищенных  категорий  населения  через  развитие 
частных инициатив и поддержку деятельности третьего сектора.

Задачи курса:
- рассмотреть  понятие  благотворительного  движения  и 

благотворительности
- изучить факторы,  влияющие на формирование благотворительности в 

России;
- изучить основные этапы благотворительного движения в России и их 

особенности, начиная с монастырского периода и до 1917 г.;
- рассмотреть  различные  виды,  формы,  методы  благотворительной 

деятельности;
- ознакомить  студентов  с  характеристикой  современных  российских 

благотворительных организаций
- проанализировать  современные  тенденции  и  проблемы 

благотворительности в России.

Требования к уровню освоения содержания курса:
- студент должен освоить общие принципы и методы работы;
- студент должен не только расширить и углубить свои знания, но и 

превратить их в осмысленные убеждения;
- студент  должен  научиться  самостоятельно  мыслить,  отстаивать 

свои взгляды.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 
РАБОТ

№ 
п.п.

Тема Лекции Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

1 Определение  благотвори-
тельности

2 2 2

2 Факторы,  влияющие  на 
формирование  благотво-
рительного движения

2 2 2

3 Этапы  благотворительного 
движения  в  России  и  их  
особенности

2 2 2

4 Монастырский  период  бла-
готворительности в России

2 2 2

5 Период  дворянской 
благотворительности:  с 
1762 г. до н. XIX в.

2 2 2

6 Период  дворянской  благо-
творительности: с н. XIX в.  
до 1861 г.

2 2 2

7 Период  участия  в  благо-
творительном  движении 
всех  сословий  (с  1861  г.  по 
1917  г.):  реформы  Алек-
сандра  II,  благотворитель-
ная деятельность в войнах

2 2 4

8 Период  участия  в 
благотворительном 
движении  всех  сословий: 
роль  предпринимателей  и 
представителей купечества

2 2 2

9 Современная 
характеристика 
благотворительности  и 
милосердия  в России

2 2 2

Всего 18 18 20
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2.2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ.

Тема 1. Определение благотворительности.
Понятие  благотворительности  и  милосердия.  Мотивы, 

подталкивающие людей к осуществлению благотворительности.   Условия и 
признаки благотворительной деятельности.

Авторы статей о благотворительности используют различные трактовки и 
определения  этого  явления.  Их  сравнение  позволяет  сделать  первый  шаг  к 
осмыслению благотворительности. 

Благотворительность -  добровольная  деятельность  граждан  и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче  гражданам  или  юридическим  лицам  имущества,  в  том  числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной помощи.

Благотворительность —  общечеловеческое  движение,  включающее 
совокупность  гуманитарных  действий  отдельного  человека,  организаций, 
обществ  и  т.  д.  В  основе  благотворительности  лежит  стремление  проявить 
любовь  не  только  к  ближнему,  но  и  незнакомому  человеку,  оказать 
безвозмездную материальную, финансовую помощь нуждающимся и социально 
не защищенным гражданам.  В современном понимании благотворительность 
означает предоставление помощи лицам и организациям, участие в улучшении 
жизни  больных  и  бедняков,  немощных  и  отвергнутых  жизнью.  В  широком 
смысле благотворительность – поддержка программ общественно важных форм 
деятельности (борьба с опасными заболеваниями, охрана окружающей среды, 
развитие науки, образования, здравоохранения, культуры и т.д.). 

Благотворительность – в узком смысле: оказание частными лицами или 
организациями безвозмездной помощи нуждающимся людям или социальным 
группам  населения.  В  широком  смысле  –  безвозмездная  деятельность  по 
оказанию и передаче финансовых, материальных и духовных ценностей (благ) 
для удовлетворения насущных потребностей человека, социальной группы или 
более широких общностей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сравнив эти определения можно прийти к выводу, что:
а) с одной стороны благотворительность - это глубоко личное, интимное 

действие,  представляющее  одно  из  проявлений  нравственной  зрелости 
человека. Жертвуя, благотворитель берет на себя личную ответственность, как 
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за акт помощи, так и отчасти за получателя пожертвования и за свои с ним 
отношения. Благотворительность не терпит вмешательства государства.

б)  с  другой стороны -  в  отличие от милостыни,  благотворительностью 
можно  назвать  только  организованную  помощь  специальными 
благотворительными  институтами.  Высшей  формой  благотворительности 
является  социальная  политика  государства:  граждане,  уплачивая  социальные 
налоги, совершают как бы коллективное пожертвование в пользу страждущих 
соотечественников,  а  государство  распределяет  эту  помощь  различными 
способами,  один  из  которых  -  система  социальной  работы. 
Благотворительность призвана восполнять и дополнять усилия государства  в 
отношении социальной заботы о людях.

В  основе  благотворительности  лежит  мотивация  людей,  которые 
испытывают  сострадание  к  людям,  потребность  во  взаимной  поддержке  и 
помощи.

Милосердие -  готовность  помочь  кому-либо;  помощь,  охватывающая 
жизненно  важные  проблемы  и  потребности  нуждающихся,  обеспечивающие 
как  прямое  выживание,  так  и  возможности,  очерченные  прожиточным 
минимумом.

Милосердие,  то есть оказание бескорыстной помощи нуждающемуся в 
ней  –  исконное  человеческое  чувство  и  действие,  расценивается  как 
неотъемлемый элемент морали цивилизованного общества.

Милосердие -  сострадательная  любовь,  сердечное  участие  в  жизни 
немощных и нуждающихся (больных, раненых, престарелых и др.); деятельное 
проявление  милосердия  — различного  рода  помощь,  благотворительность  и 
т.п. 

Милосердие –  основа  религиозной  морали  и  служит  обоснованием 
различных видов благотворительности.

Благотворительность  считается  материальной  формой  проявления 
милосердия,  проявляющаяся  в  безвозмездной  передаче  нуждающимся 
жизненно  необходимых  им  материальных  благ:  продовольствия,  одежды;  в 
бесплатном  оказании  услуг:  ухода  за  немощными,  медицинской  помощи 
больным, предоставления крова бездомным и т.д. 

Что побуждает людей, находящихся в более благополучном положении, 
кому-то оказывать помощь? В милосердии к обездоленным легко угадывается 
модель  отношений  родителя  и  ребёнка,  перенесённая  в  более  широкий 
социальный  или  метафизический  контекст.  Родители  нянчат  своё  дитя  с 
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жалостью, состраданием и бескорыстием, надеясь только на благодарность с 
его  стороны.  Оказывая  человеку  безвозмездную  помощь,  филантроп  тоже 
претендует лишь на его благодарность и ставит нуждающегося в положение 
ребёнка,  преподнося  себя  заботливой  матерью  или  добрым  отцом-
покровителем.  Чувство  благодарности  всегда  направлено  снизу  вверх,  а 
чувство  жалости  —  сверху  вниз;  оба  служат  опорой  устойчивой  властной 
иерархии. Вопрос лишь в том, кто находится на её вершине. 

Для  неверующего  человека  благотворительность  сводится  к  решению 
социальных проблем — как  чужих,  так  и  своих  собственных.  Для  человека 
верующего  благотворительность — это не только (и не столько)  социальное 
дело, сколько служение Богу.

В  дореволюционной  России  мотивами  благотворительности  были:  а) 
следование  народным  традициям  –  отказ  в  милосердии  был  вызовом 
общепринятому;  б)  моральный мотив,  связанный с любовью к ближнему;  в) 
мотив  сострадания;  г)  мотив  искупления  –  помощь  с  целью  очищения 
собственной души; г) религиозный мотив, в особенности среди духовенства; д) 
престиж, социальное признание.  

В  настоящее  время  на  первое  место  выходит  мотив  сострадания, 
альтруизм, жалость.

Осуществлять  благотворительность  значит  «творить  благо».  Понятие 
«творить  благо»  непостоянно  и  неоднозначно.  Даже  в  одном  обществе 
трактовка  понятия  «благотворительности»  в  представлениях  различных 
социальных,  культурных,  духовных,  экономических  и  политических  групп 
различаются. Общепринятое определение благотворительности формулируется 
через указание общественных проблем. Любые действия, направленные на их 
решение,  признаются  благотворительностью.  Каждая  проблема  обычно 
подразумевает и установление категорий населения, которые испытывают эту 
проблему.  Они  являются  благополучателями  при  осуществлении 
благотворительности.  Виды  деятельности  при  этом,  как  правило,  не 
устанавливаются  жестко,  т.е.  допускаются  любые  действия,  которые 
способствуют решению проблемы. 

Осуществление  благотворительности  –  частное  и  добровольное  дело 
конкретного  человека,  поскольку  это  связано  с  распоряжением  частными 
ресурсами,  материальными,  финансовыми  или  трудовыми.  Каждый  творит 
благо,  вкладывая  в  это  собственное  представление  о  благе,  о  том,  в  какой 
форме и для кого его необходимо сотворить. 
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Первым  необходимым  условием  осуществления  благотворительности 
являются альтруизм и сострадание, которые в той или иной степени присущи 
каждому  человеку.  Вторым  необходимым  условием  благотворительности 
является  наличие частного ресурса,  который составляет  экономическую базу 
благотворительности - это деньги, материальные ценности или время, которое 
может быть потрачено на благое деяние.

В общем случае благотворительность представляет собой помощь другим 
лицам  за  счет  собственного  благосостояния  или  свободного  времени  и  при 
условии,  что  оказание  этой  помощи  не  наносит  вреда  другим  лицам  и 
осуществляется в рамках закона. Подразумевается также, что в той или иной 
степени  благотворительность  должна  приносить  пользу  не  только 
непосредственному благополучателю, но и обществу в целом.

В  экономическом  аспекте  благотворительность  –  это  независимый  от 
государства  механизм  перераспределения  частных  средств  в  интересах 
осуществления  общественно  полезных  программ.  Важной  особенностью 
благотворительности является то, что, помимо пользы конкретному лицу или 
группе лиц, она является общественно выгодной в целом, т.е. индивидуальная 
помощь  конкретному  человеку  одновременно  является  и  помощью  всему 
обществу. Исходя из того, на что люди жертвуют средства, в каких проектах 
участвуют  добровольцы,  можно  выявить  общественное  отношение  к 
благотворительности.

Фактически  благотворительность  есть  перераспределение  частных 
ресурсов от тех, кто обладает ими сверх своих потребностей, в пользу тех, кто 
этими ресурсами не располагает и крайне в них нуждается. Тем самым наличие 
частной  собственности  или  возможность  распоряжения  своим  временем 
являются  главными  факторами,  определяющими  масштабы 
благотворительности.

Для  предпринимательского  сообщества  благотворительность  является 
одним  из  инструментов  маркетинга.  Благотворительные  программы  фирм 
используют как аргументы для завоевания доверия клиентов и роста репутации.

Не может считаться благотворительностью деятельность:
-  некоммерческая,  которая не соответствует  признанному определению 

благотворительности; 
-  все  виды  коммерции,  т.е.  деятельности,  имеющей  целью  получение 

прибыли или любой выгоды для того, кто ее осуществляет;
-  политическая,  т.е.  деятельность,  имеющая  целью  расширить  свои 

властные полномочия или увеличить свое влияние на общество, сюда входят и 
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участие  в  выборах  и  политических  кампаниях,  и  ведение  идеологической 
пропаганды,  и  удовлетворение  честолюбия,  и  стремление  к  известности или 
популярности;

-  любая  противоправная  или  противозаконная  деятельность,  так  как 
благотворительность  не  может  сопровождаться  нарушением  прав  человека, 
наоборот  она,  в  первую  очередь,  направлена  на  защиту  социально-
экономических прав личности;

-  пожертвование  незаконно  приобретенного  имущества,  лечение 
непроверенными методами, действия, унижающие достоинство людей или не 
соответствующие представлениям об общественной нравственности. 

Отношение  к  благотворительности  как  в  прошлом,  так  и  в  настоящем 
неоднозначно:  с одной стороны негативное (благотворительность развращает 
человека,  отучает  его  от  труда  и  не  приносит  никакого  благо  обществу),  с 
другой стороны – позитивное (поддержка нуждающихся в трудную минуту, что 
зачастую неспособно сделать государство,  оказывает положительное влияние 
на  общество).  Эта  точка  зрения  основывается  на  историческом  опыте 
благотворительности  в  России  и  на  современных  тенденциях  развития 
благотворительности.

Контрольные вопросы:
1.Что такое благотворительность в узком и широком смысле?
2.  Как  соотносятся  между  собой  понятия  «благотворительность»  и 

«милосердие»?
3.  Каковы  непременные  условия  осуществления  благотворительной 

деятельности,  и  какая  деятельность  не  может  считаться 
благотворительной?

Тема 2.  Факторы,  влияющие на формирование  благотворительного  
движения.

На формирование  благотворительного движения,  как  показывает  опыт, 
оказывает влияние взаимосвязь трех главных факторов: уровня потребности 
населения в медико-социальной защите; уровня духовной культуры общества;  
состояния законодательства по благотворительности.

На своем историческом пути Россия пережила множество разнообразных 
социальных потрясений и экстремальных ситуаций (войны, неурожаи,  голод, 
эпидемии, наводнения, землетрясения и др.), которые резко повышали уровень 
потребности населения в медико-социальной защите. В эти тяжелые времена 
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возрастала численность калек, сирот, раненых, больных, нищих, переселенцев, 
беженцев, бездомных и прочих «групп риска»; наблюдалось резкое увеличение 
заболеваемости,  смертности,  снижение  продолжительности жизни населения. 
Это причиняло экономический и моральный ущерб обществу, что приводило к 
невозвратимым  потерям,  которые  долго  ощущались  последующими 
поколениями России.

Духовная культура – сложнейший комплекс психологических установок 
личности,  проявляющийся  прежде  всего  в  ее  нравственной  потребности 
активно реагировать на несчастье людей и приходить им на помощь.

Человек,  обладающий  высокой  духовной  культурой,  в  основу  выбора 
ставит  не  свои  личные  интересы,  а  общечеловеческие  ценности.  Человек  с 
такой  психологической  установкой  не  порабощен  материальным  миром,  он 
выше своих личных слабостей.

Духовная  культура  населения  России  на  протяжении  многих  веков 
воспитывалась  православной  религией.  С  детства  у  россиян  формировалось 
глубокое  убеждение,  что  милосердие  и  благотворительность  –  самая 
необходимая, самая важная человеческая деятельность, что она угодна Богу.

Поэт В.А. Жуковский писал в свое время, что целью воспитания и учения 
является образование добродетели.

Потребность делать безвозмездно добро доставляет людям ни с чем не 
сравнимую душевную радость.

Такое радостное душевное состояние от сделанного добра формировалось 
у многих поколений россиян с раннего детства. Этому способствовали церковь, 
семья,  государство.  В самые великие  праздники на Руси было принято всей 
семьей  с  подарками  идти  в  тюрьмы,  в  трущобы,  в  богадельни,  к  больным. 
Такой была семейная традиция для каждого сословия.

Милосердие  и  благотворительность  –  высочайшие  этические  нормы 
человеколюбия,  которые  характеризуют  приоритет  духовной  сущности 
человека. Известный историк В.Д.Ключевский (1892 г.) сказал: «Жить – значит 
любить ближнего, то есть помогать ему жить; больше ничего не значит жить и 
больше не для чего жить».

При отсутствии нравственных основ сострадания,  активной реакции по 
оказанию помощи и защите нуждающихся в обществе возникают условия для 
насилия, агрессивности, преступлений.

Из всех профессий в мире профессия специалиста по социальной работе в 
первую  очередь  предъявляет  высокие  требования  к  духовной  его  культуре. 
Специалист  по  социальной  работе,  социальный  работник  не  мыслится  без 
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высокой  духовной  культуры,  без  установки  на  подвижничество, 
самоотверженность.

На  развитие  благотворительного  движения  всегда  влияло  содержание
законодательства,  которое  стимулировало,  направляло  этот  процесс,
обеспечивая  юридический  статус  его  организационным  структурам  и
функциям.

Контрольные вопросы:
1. Что следует понимать под «духовной культурой человека»?
2. Взаимосвязь  каких  факторов  оказывает  влияние  на  формирование 

благотворительности?
3. Какую роль, по-вашему, играют менталитет и традиция в развитии 

благотворительного движения?

Тема 3. Этапы благотворительного движения в России.
Истоки  истории  благотворительности.  Классификация  этапов 

российского благотворительного движения. Особенности каждого из этапов. 
История  благотворительности  и  милосердия  развивалась  от  подаяния 

милостыни до системы законов и других актов, где юридически закреплялось 
существование  данного  явления  как  важнейшего  направления  общественной 
жизни.  Объектами  благотворительности  и  милосердия  во  всем  мире 
традиционно были люди, страдающие от тяжелых недугов, нищеты, находящие 
в трудной жизненной ситуации. В истории человечества благотворительность 
всегда  играла  позитивную  роль,  укрепляя  морально-нравственные  устои 
общества.

Историки  находят  корни  сострадательного  отношения  к  ближнему  в 
России  еще  у  восточных  славян  –  помочь  слабому,  накормить  голодного, 
подать  просящему.  Два  качества  русского  человека  находят  свои  корни  в 
далекой древности – это гостеприимство и гуманное отношение к пленникам. 
Пленникам сохраняли жизнь, не забирая их в рабство, давая возможность после 
выкупа  вернуться  на  родину  или  остаться  жить  среди  славян  в  качестве 
вольных людей. Гостеприимство явилось первообразом благотворительности, 
сострадания.

Особенности  исторических  периодов  благотворительного  движения 
формировались  в  зависимости от  уровней общественного  развития  России в 
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разные ее эпохи.  Многие исследователи выделяют несколько этапов развития 
благотворительности в России.

I этап — IX—XVI века. За этот период Россия прошла путь от подаяния 
милостыни до простейших форм благотворительности.

II этап  —  начало  XVII  века  до  реформы  1861  года. Происходит 
зарождение  государственных  форм  призрения,  предпринимаются  попытки  в 
развитии двух типов социальной помощи:  в  форме учреждения (богадельни, 
приюты,  служебные  дома)  и  в  виде  пособий,  обеспечения  земельными 
наделами  и  т.д.  Осуществляются  нововведения  в  социальной  сфере  — 
основываются  «Общество  благородных  девиц»,  «Шляхетский  кадетский 
корпус» и т.д.

III этап — 60-е годы XIX века до начала XX века. Характеризуется 
новыми  подходами  к  разработке  и  реализации  социальной  политики 
государства.  Особое  развитие  получают  частная  благотворительность, 
меценатство.

IV этап. Важное  место  в  истории  благотворительности  отводится 
периоду  с  1917  года  до  середины  80-х  годов.  В  это  время  создавались  и 
совершенствовались  различные  формы  поддержки  детей-сирот,  женщин, 
обучения населения грамотности, молодежные организации и т.д.

V этап. Период  с  конца  80-х  годов  по  настоящее  время.  Начинается 
процесс  бурного  развития  благотворительных  организаций  (фондов, 
ассоциаций, союзов, объединений). 

Контрольные вопросы:
1. Откуда берут начало корни благотворительности в России?
2. Каковы  исторические  этапы  отечественного  благотворительного 

движения?

Тема 4. Монастырский период благотворительности в России.
Влияние  христианства  на  развитие  благотворительности.  Роль 

киевского  князя  Владимира  в  благотворительном  движении.  Княжеская 
благотворительность во времена татаро-монгольского нашествия.

Виды благотворительных учреждений в монастырях и церквях России.  
Особенности  политики  Петра  I в  отношении  благотворительных  функций 
монастырей и церквей.
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Традиции  благотворительности  в  России  ведут  свое  начало  от 
становления христианства в Киевской Руси. 

С  принятием  христианства  на  Руси  сострадание  к ближнему  было 
возведено  в  главнейший  религиозно-нравственный  принцип,  который  стал 
великой  духовной  силой  развития  благотворительности  и  определял 
последующие периоды благотворительного движения на Руси.

Более тысячи лет назад вследствие частых сношений русских  с греками 
христианство проникло в Киевскую Русь.  Киевский князь Владимир I (980-
1015) крестился в городе Корсуни. При возвращении в Киев он велел: «Кто не 
придет  к  реке  креститься,  тот  будет  мне  противен».  Это  был  988  год, 
ознаменовавший начало Русской православной церкви, имеющей в основе два 
взаимосвязанных закона: любовь к Богу и любовь к ближнему.

Приняв  святое  крещение,  рассказывают  летописи,  князь  Владимир 
сделался  другим  человеком:  прежняя  жестокость,  страсть  к  наслаждениям 
уступили  место  смирению  и  доброте.  Князю  Владимиру  приписывается 
учреждение первых училищ для обучения детей знатных, среднего состояния и 
убогих  людей;  богаделен,  странноприимных  домов,  а  также,  возможно,  и 
первых больниц.  Однако основное место занимало все же «нищелюбие».  На 
практике  это  означало:  накормить  голодного,  напоить  жаждущего,  посетить 
заключенного в темнице, призреть «хоть единого из малых сил» и вообще, так 
или  иначе,  проявить  милосердие.  «Всякому  нищему  и  убогому»  было 
разрешено  приходить  на  княжеский  двор,  чтобы кормиться,  а  для  больных, 
которые сами не могли приходить, отправлялись повозки, груженные хлебом, 
мясом, рыбой, овощами, медом и квасом 

За  милосердные дела  историк Н.М. Карамзин назвал князя  Владимира 
«истинным отцом бедных»,  а  в  народе  он известен  как  «Владимир Красное 
Солнышко».  Князь  Владимир  побуждал  духовенство  к  исполнению 
благотворительных обязанностей, одну десятую собственных доходов выделяя 
для  монастырей.  В  церковном  Уставе  Владимира  больницы  значатся  как 
церковные учреждения.

Уже у истоков становления русской государственности прослеживается 
принцип  развития  благотворительного  движения.  Князь  Владимир  личным 
примером  поощрял  общественное  призрение,  поручал  духовенству  заботу  о 
страждущих.

На  Руси  стали  повсеместно  строиться  церкви  и  монастыри,  культом 
которых была забота о больных калеках, сиротах, нищих. При них создавались 
богадельни,  приюты,  убежища-кельи  для  больных.  Пришедшие  из  Греции 
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монахи  своим  подвижническим  долгом  считали  врачевание.  В  1070  г.  в 
Киевско-Печерском монастыре была открыта богадельня – дом для проживания 
нищих, паломников, калек и слепых. В 1091 г.  митрополит Киевский Ефрем 
писал  о  создании  в  городах  при  монастырях  больниц  и  безвозмездном 
врачевании. В истории 1091 г. считается вехой создания больниц на Руси.

В  1142  г.  в  Киеве  был  построен  монастырь,  названный  в  летописях 
«больничным», где монахи оказывали помощь больным.

Князь  Владимир  Мономах также  прославился  своим  «нищелюбием». 
Призрение бедных и страждущих стало одной из важнейших его обязанностей. 
В  своих  летописях  он  формулирует  основные  правила  поведения  князя  в 
обществе,  создавая  образ  идеального  правителя  –  справедливого  защитника 
слабых и убогих.

Князь Александр Невский (1220-1263) первым на Руси поставил вопрос 
о княжеской регламентации благотворительности. Из летописей известно, что 
Дмитрий  Донской  и  члены  его  семьи  посещали  больных  на  дому,  давая 
милостыню  на  проживание.  В  XIV в.  при  церквях  богатых  приходов 
обязательно строились кельи для больных.

Можно  выделить  три  основные  формы  княжеской 
благотворительности:  1)  раздача  милостыни;  2)  кормление  на  княжеском 
дворе; 3) развоз продовольствия по городу для убогих. 

Нищенство на Руси рассматривается как своего рода необходимость, так 
как само его существование, по тогдашним представлениям, входило в планы 
Господа, в планы Провидения, чтобы дать возможность подающим милостыню 
совершить богоугодное дело и тем облегчить себе путь к вечному спасению. 
Общее  же  воззрение  эпохи  на  нищенство  как  на  богоугодный  институт 
способствует  развитию  профессионального  нищенства,  которое  постепенно 
вырастает  до  размеров  крупного  общественного  бедствия.  Монастыри  и 
княжеско-боярские дворы становились центрами, привлекавшими целые толпы 
бездельников и тунеядцев, рассчитывавших найти здесь поживу. При богатых 
княжеских  дворах  появляются  даже  особые  «штаты»  постоянных  нищих. 
Государство же мирится с фактом существования нищенства, смотря на него, 
как  на  необходимый,  ниспосланный  Богом  крест,  а  само  выступает 
исключительно в роли частного благотворителя.

Церковь  в  Древней  Руси  играет  выдающуюся  роль  в  области 
благотворительности, пытаясь внести в это дело  некоторые организационные 
начала – строительство специальных приютов, богаделен, больниц.
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В  связи  с  татаро-монгольским  нашествием,  ростом  северных  городов, 
наплывом  беженцев  и  усилением  Московского  княжества  возникает  новая, 
северная сеть монастырей и церквей. При них также учреждаются богадельни, 
приюты,  больничные  кельи.  В  XVI в.  сооружаются  больничные  палаты  в 
Кирилловом  мужском  монастыре  (Вологодская  епархия)  и  в  Печерском 
монастыре (Псков).

Идея  государственного  призрения  нищих  и  больных  впервые  была 
высказана при Иване Грозном (1538-1584) на Стоглавом соборе (1551). Здесь 
было  указано  на  необходимость  «описать»  всех  больных  и  престарелых, 
строить богадельни мужские и женские за счет средств не только митрополита, 
но и царя.

Однако  эта  прогрессивная  мысль  не  была  реализована.  Только  значи-
тельно позже, в XVII в., в связи с польской интервенцией, обнищанием народа, 
большой заболеваемостью, ростом числа калек и слепых при Троицко-Серги-
евом монастыре были созданы больничные покои для раненых, больных, исто-
щенных.  В  1611-1618 гг.  вокруг  этого монастыря  возводились богадельни и 
больницы.

Несколько  позже,  в  1626  г.,  патриарх  Филарет построил  в  Москве 
Федоровский  «больничный»  монастырь.  Патриарший  приказ  в  те  годы 
заведовал больницами, богадельнями, сиротскими приютами.

Русское  монашество,  объединенное  в  братство,  обеспеченное 
материально  за  счет  богатейших  вкладов  и  крепостного  труда,  оказывало 
помощь  по  социальным,  медицинским  и  духовным  запросам  населения. 
Монастыри были оплотом врачевания, просвещения, культуры. В них велись 
летописи  древнерусской  литературы,  составлялись  лечебники,  открывались 
школы врачевания, иконописи, хорового искусства.

Представители государственной власти – великие князья Киевской Руси, 
Владимиро-Суздальского, Московского и других княжеств принимали личное 
участие в благотворительных функциях монастырей, вкладывали туда богатые 
пожертвования, раздавали милостыню народу.

Развитию  благотворительной  функции  монастырей  в  сфере  лечебной 
помощи  способствовал  патриарх  Никон (1605-1681),  который  впервые 
предложил  создать  общество  милосердия,  приобщающее  людей  к 
благотворительной  деятельности,  помощи  больным  и  старым.  Он  также 
предложил создать две группы по оказанию помощи: одна должна проводить 
обследование  населения,  чтобы  выявить  истинно  нуждающихся,  а  другая  – 
оказывать благотворительную помощь.
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На фоне  монастырской  благотворительности  особая  роль  принадлежит 
современнику  патриарха  Никона  дворянину  Ф.М.  Ртищеву  (1626-1673), 
известному в истории подвижнику благотворительности. Достаточно сказать, 
что в период двух войн России с Польшей (1654-1656 и 1658-1667) он открывал 
дома-убежища для раненых воинов. На территории Андреевского монастыря в 
Москве  строил  приюты-богадельни,  убежища  для  больных,  престарелых, 
убогих,  помогал  голодающим.  Всю свою жизнь  он  старательно  тратил  свое 
богатство на добрые дела. 

Многовековое  могущество  монастырей,  их  экономика  и  независимость 
были поколеблены в конце XVII – начале XVIII вв. Это связано с укреплением 
на Руси самодержавия, начиная с периода царствования Петра I (1682-1720).

Петр  I своими реформами сделал зависимыми от воли царя служителей 
монастырей  и  впервые  стал  диктовать  им  направление  благотворительной 
деятельности.  Он  упразднил  патриаршество,  значительно  уменьшил  власть 
монастырей  в  государстве,  их  экономическое  могущество.  Для  борьбы  с 
«промысловым» нищенством он ввел строгое наказание за раздачу и получение 
ручной милостыни. Дело в том, что бесконтрольная, широко распространенная 
в  России  раздача  милостыни  имела  свою  «оборотную»  сторону.  Такая 
благотворительность способствовала формированию массового нищенства как 
промысла,  со  всеми  вытекающими  отсюда  опасными  для  общества 
последствиями  –  тунеядством,  бродяжничеством,  умышленным  калечением 
детей,  заносом  опасных  инфекционных  заболеваний  и  пр.  Правда,  еще  в 
допетровское  время  были  предприняты  попытки  изменить  сложившуюся 
ситуацию.  Царь  Федор  Алексеевич  издал  указ  (1682),  предписывающий 
монастырям  для  больных  и  беспомощных  устроить  богадельни,  здоровых 
лентяев обеспечить работой, а подростков обучить наукам и ремеслам. Но этот 
указ так и остался царским мечтанием.

При  Петре  I стали  упраздняться  некоторые  монастыри,  земли  у 
монастырей  отбирали  и  передавали  сподвижникам  царя,  запрещено  было 
постригать  в  монахи  молодых  мужчин,  способных  служить  в  армии. 
Многочисленные  войны  во  времена  Петра  I сопровождались  ростом  числа 
увечных,  сирот,  подкидышей,  престарелых  и  больных  солдат,  негодных  к 
воинской  службе.  Петр  I распорядился  составить  списки  бывших  военных, 
нуждающихся  в  призрении.  Он потребовал  (1722)  от  монастырей  и  церквей 
опекать  в  первую  очередь  нетрудоспособных  воинов.  Эти  категории  людей 
надлежало содержать в богадельнях, приютах, в монастырских больницах. Так, 
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по  приказу  1710  г.  главным  убежищем  для  бывших  военных  в  Петербурге 
назначался Александровский монастырь (Александро-Невская лавра).

Первый  Воспитательный  дом  для  подкидышей  при  монастыре  орга-
низовал митрополит Иов в Новгороде (1706).

В 1714 г. согласно монастырскому приказу при церковных приходах ряда 
городов  стали  создаваться  «дома  призрения»  (иногда  по  западной 
терминологии  их  называли  «госпитали»)  для  подкидышей  и  для  больных, 
проживающих  на  территории  приходов.  Одновременно  Петр  I требовал  от 
монастырей средств для помощи армии и для проведения реформ.

Политика обложения налогами и закрытия монастырей продолжалась и в 
послепетровское время.

В  царствование  Анны  Иоанновны  (1730-1740)  введено  было 
«расстрижение»  монахов  и  сдача  их  в  солдаты.  В  результате  к  1740  г.  в 
монастырях  остались  лишь  старые  монахи,  которые  сами  нуждались  в 
благотворительной помощи и средствах пропитания.

Императрица  Екатерина  II (1762-1796)  в  1764  г.  закрыла  476  (46%) 
монастырей,  отобрала  у  них  земли,  но  обеспечила  монастыри  денежным 
содержанием.

Только  Павел  I (1796-1801)  изменил  это  отношение  к  монастырям, 
основав 408 новых (в том числе 301 женский) монастырей.

Волна  благотворительного  движения  переносится  с  монастырей  на 
домовые  церкви  помещиков.  Богатые  помещики  строили  для  себя  и  своих  
крепостных домовые церкви, при которых, как правило, были богадельни.

Еще во времена императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761) ее спо-
движник,  государственный  деятель,  он  же  русский  историк  В.Н.  Татищев 
(1686-1750) завещал своему сыну заботиться о своих крепостных крестьянах, 
строить для них церкви, а при них – богадельни, больницы, аптеки, содержать 
на свои средства священника, врача и аптекаря.

Несмотря на потерю политического престижа и экономического статуса, 
гражданское значение монастырей как пристанища для нуждающихся, сирот и 
убогих не снизилось. Российское общество из-за частых войн было вынуждено 
постоянно оказывать социальную поддержку страждущих.

Петр  I и Екатерина  II требовали от монастырей продолжать и развивать 
благотворительные  функции.  Несмотря  на  экономические  затруднения, 
монастыри  были  обязаны  выполнять  императорские  указы  по  участию  в 
благотворительности.  В  монастырях  увеличивалось  количество  приютов  для 
сирот и беспризорных детей, больниц для бедных, богаделен для престарелых и 

19



инвалидов,  госпиталей  для  раненых,  мастерских,  смирительных  домов  для 
«гуляк» и т.д.

Обращает на себя внимание то, что еще в монастырский период впервые 
появлялись попытки классификации видов благотворительности в зависимости 
от категории нуждающихся.

На  дальнейших  этапах  благотворительного  движения  церковь  и 
монастыри не устраняются от участия в помощи страждущим, но все формы их 
благотворительной деятельности находились под государственным надзором и 
осуществлялись с разрешения и с участием самого императора.

Контрольные вопросы:
1.  Каким  категориям  нуждающихся  в  период  княжеской  благотво-

рительности была адресована помощь?
2. Каково было отношение к нищенству на Руси? 
3.  Почему  князя  Владимира  I можно  назвать  «истинным  отцом 

бедных»?
4.  Какую роль играли монастыри и церкви в  деле благотворительного 

движения в монастырский период?
5.  Каковы  особенности  политики  Петра  I в  отношении 

благотворительных функций монастырей и церквей?
6.  Охарактеризуйте  благотворительную  деятельность  наиболее 

известных  представителей  духовенства  монастырского  периода 
благотворительности в России?

Тема 5. Период дворянской благотворительности: с 1762 г. до н.  XIX 
в.

Реформы  императрицы  Екатерины  II,  касающиеся  построения 
благотворительных  учреждений.  Павловская  больница  (1763).  
Воспитательный дом в Москве. 

Создание медицинской коллегии и её роль в развитии медицины в стране. 
Приказы  общественного  призрения,  их  функция  в  медико-социальной 

защите нуждающихся  и  больных.  История и  назначение  странноприимного 
дома графа Н.П. Шереметьева.  История и назначение больницы князя Д.М.  
Голицына.

Расцвет  дворянской  благотворительности  приходится  на  время  так 
называемого  просвещенного  абсолютизма  –  царствования  императрицы 
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Екатерины  II (1762-1796). Начало  этого  периода  в  истории  российского 
благотворительного движения обозначено как попытка Екатерины II за счет 
привлечения  средств  богатейших  вельмож  создать  в  Москве  своего  рода 
показательную модель благотворительности, которой мир еще не знал. Этой 
идеей императрица сумела увлечь своих богатейших сподвижников, убедить их 
вложить  капиталы  в  строительство  благотворительных  учреждений  (Д.Д. 
Миоров).  С  тех  времен  и  до  сих  пор  сохранилось  много  великолепных 
памятников  архитектуры  и  милосердия,  построенных  за  счет  частных 
денежных вложений дворян. Из таких благотворительных учреждений самой 
древней  является  Павловская  больница  (1763),  построенная  в  Москве  на 
личные средства сына Екатерины II  великого князя Павла Петровича.

В том же году Екатерина  II издала манифест об учреждении в Москве 
Воспитательного дома для подкидышей и госпиталя для бедных рожениц. Была 
задумана новая система «закрытого» ускоренного воспитания просвещенного 
поколения из детей, не связанных с многовековыми нравами семьи. Автором 
этого  проекта  стал  известный  представитель  дворянской  филантропии  Иван 
Иванович  Бецкой  (1704-1795).  Генерал-поручик  И.И.  Бецкой  представил 
Екатерине II доклад об увеличении числа подкидышей, об ужасном содержании 
незаконнорожденных  детей,  об  увеличении  смертности  рожениц.  Он 
предложил  создать  особые  заведения  для  содержания  незаконнорожденных 
детей.

Воспитательный дом в Москве и построенный через несколько лет (1770) 
Воспитательный  дом  в  Петербурге  явились  исторической  колыбелью  для 
педиатрических, акушерских и педагогических наук.

Устройство,  содержание  и  воспитание  подкидышей  в  Воспитательных 
домах  осуществлялись  на  частные  пожертвования.  Екатерина  II в  порядке 
личного примера внесла 100 тысяч рублей, ее сын Павел – 50 тысяч. Наиболее 
крупные  суммы  на  содержание  и  строительство  Воспитательного  дома  в 
Москве передал известный миллионер Прокофий Акинфиевич Демидов (1710-
1768).  Отметим,  что  благодаря  его  крупным  пожертвованиям  был  построен 
Московский университет. Управляющим Воспитательного дома в Москве был 
назначен И.И. Бецкой. 

Этот  Воспитательный  дом  существовал  более  150  лет,  вплоть  до 
революции.  За  столь  длительный  период  в  нем  проведено  множество 
структурных  видоизменений  по  расширению  и  совершенствованию 
благотворительной  деятельности,  направленной  на  призрение  сирот,  их 
воспитание и профессиональное обучение (И.Е. Зимин).
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На базе московского Воспитательного дома были созданы: опекунский 
совет (1769),  ссудная и сохранная казна (1772),  которые явились важнейшей 
экономической базой благотворительного движения в России.

Большая историческая роль Воспитательного дома в том, что он стал как 
бы эпицентром создания одного из крупных благотворительных комплексов, 
так называемого Ведомства императрицы Марии Федоровны (1796).

Императрица Мария Федоровна (1759-1828), супруга императора Павла 
I, после смерти Екатерины  II взяла на себя обязанности управления многими 
благотворительными  учреждениями,  создав  это  «Ведомство».  С  тех  пор 
участие царской семьи, в частности цариц, в благотворительной деятельности 
стало в России традицией.

Воспитательный дом в Москве представлял собой комплекс уникальных 
по  архитектурной  ценности  зданий.  Сейчас  в  одном  из  них  размещена 
Российская академия медицинских наук.

В 1763 г.  Екатериной  II была учреждена государственная медицинская 
коллегия – первый центральный орган управления медициной в стране.

Первым президентом медицинской коллегии стал Александр  Иванович 
Черкасов, высокообразованный и прогрессивный для своего времени человек. 
Он  способствовал  открытию  (1764)  медицинского  факультета  Московского 
университета и распространению в России оспопрививания.

В  ноябре  1775  г.  согласно  указу  Екатерины  II для  управления 
благотворительными  учреждениями  в  губернских  городах  были  учреждены 
приказы  общественного  призрения  под  председательством  губернатора.  В 
обязанности  этих  приказов  входило  создание  на  своей  территории  больниц, 
богаделен,  домов  для  неизлечимых  больных,  домов  для  умалишенных, 
работных и смирительных домов. 

Кроме  приказов  общественного  призрения,  в  каждой  губернии 
учреждалась дворянская опека и сиротские суды. Дворянская опека занималась 
попечением о вдовах и сиротах дворянского происхождения, а сиротские суды 
– о вдовах и сиротах купеческого, мещанского и ремесленного сословий. То и 
другое учреждения организовывали приюты для членов семей, оставшихся без 
средств  к  существованию,  а  также  помогали  решать  вопросы,  связанные  с 
наследованием имущества.

12  августа  1775  г.  издан  высочайший  указ  Екатерины  II,  в  котором 
изложена программа создания в Москве показательной универсальной модели 
общественного призрения. Согласно этой программе 19 июня 1776 г. впервые 
было открыто комплексное благотворительное учреждение – Екатерининская 
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больница.  В  ее  состав  входили  стационар  на  150  коек,  богадельня  на  100 
человек, работный дом для «ленивцев». В дальнейшем к этому комплексу были 
присоединены:  сиротский  дом,  дом  для  умалишенных,  дом  для  неизлечимо 
больных, смирительный дом с фабрикой.

На  призыв  Екатерины  II о  создании  благотворительных  учреждений 
откликнулись  ее  ближайшие  сподвижники  –  именитые  дворяне,  которые 
вкладывали значительные капиталы в создание великолепных архитектурных 
ансамблей  благотворительного  предназначения.  Примерами  явились  начало 
строительства  в  Москве  странноприимного  дома  графа Н.П.  Шереметева 
(закладная  доска  имеет  дату  1792  г.,  открытие  –  1810  г.)  и  Голицынской 
больницы (проект утвержден в 1793 г.).

Странноприимный дом графа  Н.П.  Шереметева  является  историческим 
памятником архитектуры. Для сооружения этого дома Н.П. Шереметев привлек 
известных зодчих и живописцев. Странноприимный дом включал больницу и 
богадельню, а также отделение для приходящих больных. Сам Н.П. Шереметев 
и  его  потомки  оказывали  странноприимному  дому  различные  виды 
благотворительной помощи. Нуждающимся лицам при выписке из больницы 
выдавали  деньги,  одежду,  бедным и  сиротам-девушкам –  приданое,  бедным 
ремесленникам  –  инструменты,  материалы,  пособие,  бедным  семьям  – 
ежемесячное  денежное  пособие.  Оказывали  помощь  бедным при  похоронах. 
Оплачивали долги людей, заключенных за них в тюрьмы. Кроме того, в период 
войн в странноприимном доме открывались специальные бараки для раненых и 
больных воинов.

После революции много лет в стенах бывшего странноприимного дома 
размещался  Институт  скорой  помощи  имени  Н.В.  Склифосовского,  в 
котором  самоотверженно  трудились  медицинские  работники,  среди  которых 
был корифей хирургической науки профессор С.С. Юдин.

Примерно  такой  же  период  функционирует  в  Москве  Голицынская 
больница. Основатель ее – князь Дмитрий Михайлович Голицын – много лет 
состоял  на  дипломатической  службе.  В  1793  г.  он  умер  в  Вене,  завещав 
значительные средства на строительство «боголюбивых и Отечеству полезных 
учреждений». Его братья выполнили этот наказ, построив больницу на 50 коек. 
22  сентября  1801  г.  в  присутствии  царской  фамилии  был  освящен 
прибольничный храм во имя царевича Дмитрия. Храм был построен в середине 
главного  корпуса  Голицынской  больницы  (в  склепе  под  этим  храмом  были 
захоронены останки князя Дмитрия Голицына, привезенные из Вены). Его брат, 
князь  Александр  Михайлович  Голицын,  стал  главным  попечителем  этой 
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больницы. А главным доктором был назначен известный в истории медицины 
профессор Е.О. Мухин – один из первых учителей Н.И. Пирогова.

Пациенты здесь лечились бесплатно. Вскоре при больнице была открыта 
богадельня.  После  смерти  А.М.  Голицына  его  сменил  на  посту  попечителя 
князь Сергей Михайлович Голицын, который старался использовать больницу 
как место просвещения. В 1810 г. при ней была открыта картинная галерея. В 
1833 г. на той же территории представителем следующего поколения – князем 
Дмитрием Владимировичем Голицыным (московским генерал-губернатором) –
был основан второй корпус больницы. Оба корпуса составили целый городок и 
стали именоваться 1-я градская больница. До сих пор это величайший памятник 
архитектуры и милосердия.

К строительству больницы и храма при ней были привлечены известные 
зодчие и живописцы той эпохи.

После революции 1917 г. до настоящего времени больничный городок 1-й 
градской  больницы  стал  клинической  базой  Московского  медицинского 
института.

Таким образом, широкое привлечение частных средств дворянской знати 
к  решению  проблем  милосердия  и  благотворительности  было  ответом  на 
внутреннюю  политику  императрицы  Екатерины  II,  а  затем  императора 
Александра I,  направленную  на  соединение  казенной  системы  управления 
(приказы  общественного  призрения)  с  частным  финансированием 
благотворительных учреждений. Для  этого периода характерна тенденция к 
взаимосвязи в области устройства благотворительности в России государства, 
частного капитала, церкви.

Особенностью того  времени  было  и  стремление  собирать  в  единый 
комплекс  благотворительные  учреждения  разного  предназначения  – 
богадельни, больницы, работные дома, приюты для сирот и др.

Контрольные вопросы:
1.  Какие  реформы  Екатерины  II обусловили  развитие 

благотворительного движения в XVIII в.?
2.  Раскройте  особенности  благотворительного  движения  в  России  к  

началу XIX в.
3. В чём заключалась роль приказов общественного призрения?
4.  Какова  роль  Голицынской  больницы в  развитии  благотворительной  

медицины?
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Тема 6. Период дворянской благотворительности: с н. XIX в. до 1861 
г.

Благотворительная  деятельность  императрицы  Марии  Фёдоровны.  
Императорское человеколюбивое общество (1816).  Политика Александра  I и 
Николая I в отношении благотворительного движения.

Участие  царской  семьи  и  представителей  аристократии  в  деле  
развития благотворительности.

Политику Екатерины II по активизации благотворительной деятельности 
богатейших  особ  дворянского  сословия  продолжал  и  развивал  император 
Александр  I. Он высоко оценил заслугу графа Н.П. Шереметева по созданию 
странноприимного дома в Москве, наградил его и широко оповестил об этом 
общественность России с призывом следовать такому благородному примеру.

Особую  роль  в  развитии  благотворительности  в  России  сыграла 
императрица  Мария  Федоровна,  вторая  супруга  императора  Павла  I.  Она 
возглавила  созданные  ей  воспитательные  дома,  коммерческое  училище  в 
Москве,  учредила  несколько  женских  институтов  в  столице  и  провинции, 
положила  начало  широкому  бесплатному  образованию женщин в  России.  К 
середине XIX века насчитывалось 46 женских институтов, существовавших на 
средства  казны  и  благотворительные  пожертвования.  Ее  именем  названо 
«Ведомство  учреждений  императрицы  Марии».  Она  же  содействовала 
созданию в России  «Филантропического общества» (1802), которое в 1816 
году  было  переименовано  в  «Человеколюбивое  общество»,  созданию 
«Императорского  женского  патриотического  общества»  (1812),  которое 
оказывало  помощь  семьям  убитых  и  раненых.  Ее  усилиями  было  создано 
попечительство  «Инвалидный  капитал»,  которое  начало  издавать  газету 
«Русский  инвалид».  Средства  «Инвалидного  капитала»  были  переданы 
учрежденному  императором  Александром  I  «Александровскому  комитету 
раненых и увечных воинов». 

В  1819  г.  в  Санкт-Петербурге  возникло  «Попечительное 
благотворительное о тюрьмах общество».

Александр  I утвердил  пять типов  благотворительных  учреждений:  1) 
богадельни; 2) амбулатории для бесплатного приема бедных; 3) для оказания 
неотложной  помощи;  4)  инфекционные  больницы;  5)  учреждения  для 
призрения  лиц,  «искаженных природой или случаем».  Для устройства  таких 
учреждений Александр I велел выдать из государственной казны только 24 тыс. 
рублей, остальные средства поступали за счет частных пожертвований дворян.
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В  период  царствования  Николая  I (1825-1855) усиливается  роль 
государственной  власти,  развитие  благотворительных  обществ 
затормаживается.

В 1833 г. при Приказе общественного призрения создан попечительский 
совет для контроля за работой всех благотворительных учреждений.

Представители  императорской  фамилии  формировали  моду  на 
благотворительность и поощряли все ее проявления со стороны дворянства и  
купечества. В  частности,  был  введен  обычай  создания  благотворительных 
обществ женами губернаторов.  По инициативе  М.С.  Сабининой в 1867 году 
образовалось «Общество попечения о раненых и больных воинах»; в 1879 оно 
было переименовано в «Российское общество Красного Креста». В 1881 году 
создалось  «Попечительство  о  слепых»  императрицы  Марии  Александровны 
(супруги императора Александра II), в 1895 году – «Попечительство о домах 
трудолюбия  и  работных  домах  Великой  княгини  Елизаветы  Федоровны». 
В1898  году  образовано  «Попечительство  императрицы  Марии  Федоровны  о 
глухих» (вдовствующей супруги императора Александра III). 

На  этом  фоне  заметно  активизируется  благотворительная 
деятельность  женщин  из  аристократических  семей. Так,  княгиня  Т.В. 
Голицына,  жена  московского  генерал-губернатора,  в  1837  г.  организовала 
благотворительное  общество,  княгиня  С.С.  Щербатова  в  1844 г.  –  «Дамское 
попечительство  о  бедных»,  А.Н.  Стрекалова  в  том  же  году  –  «Общество 
поощрения трудолюбия», княгиня Н.Б. Трубецкая в 1860 г. – «Братолюбивое 
общество».

В  начале  XIX в.  обозначилось  усиление  тенденции  к  объединению
государственной,  частной,  дворянской,  церковной  благотворительности
в  виде  Ведомства  императрицы  Марии  (1796)  и  «Императорского
человеколюбивого общества» (1816).

Контрольные вопросы:
1.  Какова  роль  императрицы  Марии  Фёдоровны  в  развитии 

благотворительности в России?
2.  Охарактеризуйте  деятельность  Императорского  человеколюбивого 

общества?
3.  Какие  типы  благотворительных  учреждений  получили 

распространение в н. XIX в.?
4.  Почему наблюдалась  тенденция  к  активизации благотворительного 

движения со стороны представителей царской семьи и аристократии?
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Тема  7.  Период  участия  в  благотворительном  движении  всех  
сословий (с 1861 г. по 1917 г.): реформы Александра II, благотворительная 
деятельность в войнах.

Состояние общества после отмены крепостного права в России (1861).  
Развитие  частной  благотворительности.  Благотворительная  деятельность 
врачей. Рост численности благотворительных обществ и благотворительных 
заведений.

Благотворительное  движение  в  экстремальных  ситуациях.  Периоды 
эпидемий  и  медико-социальные  проблемы,  связанные  с  ними. 
Благотворительность  и  милосердие  в  истории  войн  (1853-1856;  1877-1878; 
1904-1905; 1914-1917).

Середина  70-х  гг.  XIX в.  явилась  важнейшей  вехой  в  развитии 
благотворительного движения в России.  В эти годы наблюдался резкий рост 
числа  благотворительных  учреждений  и  благотворительных  обществ.  Этому 
способствовали  реформа  императора  Александра  II (1855-1881)  об  отмене 
крепостного права (1861), создание земств и развитие гражданственности.

Процесс демократизации дал толчок к появлению широкого российского 
подвижничества.  Образованная молодежь шла в народ с целью прежде всего 
его  просвещения.  Каждое  сословие  (духовенство,  дворянство,  купечество, 
крестьянство)  на  правах  самоуправления  должно  было  обеспечить  помощь 
своим  нуждающимся  представителям.  Возникают  все  новые 
благотворительные  общества  и  учреждения.  Значительно  увеличилось 
количество  учреждений по призрению сирот,  бедных,  калек,  возросло число 
медицинских учреждений, а также учреждений по воспитанию и обучению. В 
связи  с  ростом  населения  в  городах  начинают  создаваться  учреждения 
бесплатного и дешевого питания, проживания, трудовой помощи.

Все слои российского населения – дворянство, купечество, ремесленники, 
мещане,  крестьяне,  интеллигенция  –  постепенно  приобщаются  к  созданию 
благотворительных обществ.

Но  ведущую  роль  в  развитии  благотворительности  в  этот  период 
дворянство уступило предпринимателям, промышленникам, банкирам, купцам 
–  новому  богатейшему  сословию.  Именно  их  капиталы  определили  взлет 
благотворительного движения по России.

При этом любая  форма  благотворительности  осуществлялась  с  ведома 
самого царя. Если Александр  I выражал свое согласие резолюцией: «Быть по 
сему», то Николай II писал синим карандашом «Согласен», даже не ставя своей 
подписи.
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В конце  XIX в. в Москве за счет совместных крупных вкладов богатых 
промышленников  и  купцов  (Пасхалова,  Хлудов,  Морозовы,  Солодовников, 
братья  Третьяковы  и  др.)  был  выстроен  уникальный  по  архитектуре 
Клинический  городок  медицинского  факультета  Московского  университета. 
Николай II не только дал разрешение на его строительство, но и лично вложил 
в  это  некоторую сумму.  Городская  дума  для этой цели бесплатно  выделила 
несколько  гектаров  земли  Девичьего  поля.  Проект  клиник  был  разработан 
университетским  архитектором  К.М.  Быковским  с  участием  ведущих 
профессоров  университета  Н.В.  Склифосовского,  Ф.Ф.  Эрисмана,  В.Ф. 
Снегирева. Созданный в 1887-1895 гг. Клинический городок на Девичьем поле 
в  Москве –  уникальный архитектурный ансамбль и  колыбель отечественной 
медицины. Более ста лет на его базе готовятся студенты и врачи медицинского 
факультета  Московского  университета,  переименованного  (1930)  в  I 
Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова (в настоящее время – 
медицинская академия).

Богатый промышленник В.Е. Морозов построил больничный городок для 
детей,  который до сих пор функционирует и носит имя своего основателя – 
Морозовская  больница.  Можно  привести  немало  аналогичных  примеров  из 
прошлого,  которые  свидетельствуют,  что  развитие  лечебного  дела  в  России 
обязано частным инициативам и частным вкладам предпринимателей, купцов – 
из чувства милосердия и долга перед Богом и людьми.

Медицинская  наука  многим  обязана  благотворительной  поддержке 
крупного филантропа,  родственника царской семьи принца Ольденбургского. 
По его инициативе за счет вложения капиталов и привлечении пожертвований 
крупных банкиров в 1891 г.  в  Санкт-Петербурге  был создан Императорский 
институт экспериментальной медицины (ИИЭМ), давший начало современной 
Российской академии медицинских наук.

В истории организации массового благотворительного движения большое 
значение имела Всероссийская лига борьбы с туберкулезом (1910). Чахотка в 
России  была  чрезвычайно  распространенным  заболеванием.  Лига 
организовывала  противотуберкулезные  мероприятия  за  счет  частных 
пожертвований. Одной из форм сбора средств на борьбу с туберкулезом были 
«Дни  белой  ромашки».  Они  сопровождались  широкой  просветительной 
деятельностью: изданием плакатов, организацией лотерей, концертов, сбором 
«кружечных» средств.
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Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом имела эмблему – двойной 
красный крест с  белой ромашкой.  Это был символ добровольного движения 
против туберкулеза во всем мире.

«День  белой  ромашки»  дал  импульс  массовому  благотворительному 
противотуберкулезному движению по всей стране.

На частные пожертвования богатых купцов – С.А. Корзинкиной, братьев 
Боевых,  А.Д. Четвериковых и многих других – были построены больничные 
здания  для  больных  туберкулезом,  санатории  (часть  этих  зданий 
функционирует и теперь в качестве противотуберкулезных учреждений).

В  истории  благотворительного  движения  увековечены  имена  многих 
российских  врачей.  Часто  именно  они  побуждали  богатых  людей  к 
пожертвованиям  на  медико-социальную  помощь,  так  как  лучше  других 
понимали глобальность проблем охраны здоровья населения.

Кроме  того,  благотворительный  вклад  врачей  выражался  в  их 
безвозмездном профессиональном труде,  который нередко сопровождался  не 
только  бесплатной  врачебной  помощью  беднейшим  слоям  населения,  но  и 
оплатой стоимости лекарств, питания и даже покупкой одежды для больных. 
Так поступали, например, Н.И. Пирогов, Ф.И. Иноземцев, Н.В. Склифосовский, 
С.П. Боткин и многие другие.

Ярким примером для других была жизнь врача Ф.П. Гааза (1780-1853), 
который  свой  труд  и  все  свои  средства  отдавал  нуждающимся  и  больным: 
«Спешите сделать добро», – гласит надпись на его могиле. Это был девиз всей 
жизни  Ф.П.  Гааза.  В  1844  г.  он  основал  Полицейскую  (Александровскую) 
больницу,  где  оказывалась  помощь  бродягам,  нищим,  тяжелобольным. 
Полицейская  больница  всегда  была  перегружена,  она,  к  тому  же,  являлась 
школой сестер милосердия.

В этой самой «гнусной» из всех московских больниц испытывала себя 
Е.М.  Бакунина  (1812-1894),  перед  тем как  вступить  в  Крестовоздвиженскую 
общину. По инициативе доктора Гааза в 1848 г. была открыта первая в Москве 
Никольская  община,  а  затем  (1863)  община  сестер  милосердия  «Утоли  моя 
печали».  Гааз  первый  привлек  женщин  для  обслуживания  больных.  Его 
ближайшими  единомышленниками  и  сподвижниками  были  княгини:  В.А. 
Репнина-Волконская (1770-1864), Н.Б. Шаховская (1820-1906), Н.Б. Трубецкая 
(1812-1909), С.С. Щербатова (1798-1885).

Кроме  того,  Ф.П.  Гааз  являлся  одним  из  организаторов  Московского 
медико-филантропического  общества,  которое  позже  переросло  в 
благотворительное  сообщество  врачей  –  «Русское  общество  охранения 
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народного  здравия»,  «Общество  русских  врачей  в  память  Н.И.  Пирогова», 
«Русское зубоврачебное общество взаимной помощи» (1904).

Широкий размах  массовое  благотворительное  движение  приобретало  в 
условиях таких экстремальных ситуаций как войны. Каждая война в России – 
это  массовая  «травматическая  эпидемия».  Война  потрясает  народы,  надолго 
оставляя  незаживающие  раны,  тяжелые  физические,  моральные  и 
демографические последствия.

В  истории  войн  неизгладимый  след  оставили  «Крестовоздвиженская 
община  сестер  попечения  о  раненых  и  больных  воинах»  и  община 
«Сердобольных вдов». Впервые на театре Крымской войны 1854-1856 гг. был 
применен  женский  труд  по  уходу  за  ранеными  и  больными,  по  участию  в 
хирургических  операциях  и  перевязках.  Инициатива  создания  и  содержание 
Крестовоздвиженской общины принадлежит великой княгине Елене Павловне. 
Руководство общиной было поручено Н.И. Пирогову.  160 сестер милосердия 
прошли подготовку в медико-хирургической академии в Петербурге. В пользу 
раненых и больных воинов общиной были собраны пожертвования от царской 
семьи, графа  Г.А. Строгонова, княгини С.А. Шаховской и ряда других. Многие 
сестры не вернулись с полей войны: они погибли в результате травм, болезней, 
истощения.  Н.И. Пирогов,  наблюдая  за  процессом  труда  сестер  общины  в 
тяжелейших  условиях  фронта,  отметил  богатство  нравственных  достоинств 
женской натуры. Он писал: «…не будь общины, все эти личности скрылись бы в 
хаосе общества». 

Крестовоздвиженская  община  как  образец  помощи  общественности 
медикам  дала  стимул  организации  в  России  общества,  которое  именовалось 
РОКК – Российское общество Красного Креста (1867). Оно оказывало помощь 
жертвам  войны,  эпидемий,  голода.  Отличительная  эмблема  оказывающих 
помощь раненым – красный крест на белом фоне – была введена по всему миру 
постоянным Международным комитетом помощи раненым (в 1876 г. Турция 
приняла  другую  эмблему:  красный  полумесяц  на  белом  фоне).  В  1864  г. 
подписана  Женевская  конвенция  о  помощи  всем  раненым  независимо  от 
принадлежности  их  к  тому  или  другому  лагерю  воюющих  и  о 
неприкосновенности лиц с отличительной эмблемой.

В русско-турецкой  войне  (1877-1878)  принимала  участие  Георгиевская 
община  сестер  милосердия,  организованная  на  частные  пожертвования  и 
действовавшая на полях сражений в Болгарии под руководством С.П. Боткина. 
Но уже в  русско-японской  войне (1904-1905)  самой массовой общественной 
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благотворительной организацией стало Российское общество Красного Креста 
(РОКК).

Большая  роль  в  развитии  РОКК  в  период  русско-японской  войны 
принадлежало  великой  княгине  Елизавете  Федоровне.  В  Кремле  ею  были 
созданы склады для сбора разнообразных средств помощи воинам. Она была 
основательницей и покровительницей многих благотворительных организаций 
в Москве. Ею создана Марфо-Мариинская обитель милосердия (1908). После 
войны она основала в Москве дома для инвалидов, изувеченных войной, а в 
1914  г.  стала одним  из  организаторов  Всероссийского  союза  городов  по 
оказанию помощи больным и раненым (1914).

Судьба  великой  княгини  Елизаветы  Федоровны  трагична.  В  1918  г.  с 
членами царской семьи и своими подвижницами – сестрами милосердия – была 
арестована.  В  Алапаевске  со  всей  группой  брошена  в  старую  шахту,  где  и 
погибла. Православная церковь причислила ее к лику святых. Святая мученица 
Елизавета – покровительница тех, кто берет на себя подвиг служения больным 
и страждущим (Л.Б. Максимова).

История показывает,  что к началу  XX в.  в России было около156 тыс. 
благотворительных  учреждений.  Обеспеченность  ими на  100 тыс.  населения 
колебалась от 4 (Гродненская, Оренбургская, Ставропольская губернии) до 62 
(Санкт-Петербургская губерния) учреждений.

Главными центрами благотворительности в России до 1917 г.  являлись 
Ведомство  учреждений  императрицы  Марии,  РОКК,  «Императорское 
человеколюбивое  общество»,  «Попечительство  о  домах  трудолюбия», 
Министерство  внутренних  дел,  «Ведомство  православного  исповедования» 
(при монастырях и церквях). 

Основное число благотворительных учреждений курировалось частными 
лицами.  Источниками  финансирования  являлись  частные  вклады  богатых 
людей, доходы от «кружечных сборов», лотерей, аукционов, концертов и т.п.

Благотворительность, продолжая быть религиозной обязанностью людей, 
становится гражданским долгом всех сословий России. Пример подавали члены 
императорской  семьи.  Благотворительность  считалась  самым  престижным 
делом.  Общественно  полезные  поступки  чаще,  чем  богатство,  давали 
возможность приобрести известность и весомые позиции в обществе.

Контрольные вопросы:
1.  Какое  значение  имела  реформа  1861  г.  для  развития 

благотворительного движения?
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2.  Перечислите  виды  благотворительных  заведений,  получивших 
распространение в связи с урбанизацией России?

3. Раскройте деятельность врачей – подвижников милосердия?
4.  Какими  событиями  было  ознаменовано  распространение 

благотворительности и милосердия в медицине?

Тема  8.  Период  участия  в  благотворительном  движении  всех  
сословий: роль предпринимателей и представителей купечества.

Частная  благотворительность  купечества  (Морозовы,  Бахрушины).  
Крупные  российские  предприниматели  в  деле  благотворительности 
(Прохоровы и др.). 

Меценатство второй половины XIX в. Благотворительная деятельность 
А. Демидова, А.С. Строганова, Н.П. Румянцева, П.М. Третьякова.

Во  второй  половине  XIX  века  стала  развиваться  земская  благо-
творительность.  К 1890 году земства расходовали на нее около 10 % своего 
бюджета.  Они создавали профессиональные  школы,  строили помещения  для 
бездомных с раздачей пищи – «питательные станции», странноприимные дома 
для переселенцев и др. 

Но подлинный расцвет филантропии во второй половине XIX века был 
связан  с  частной  благотворительностью  купечества  и  нарождающегося 
нового класса российских предпринимателей. Начало ей было положено еще во 
второй  половине  XVIII  века,  когда  императрица  Екатерина  II  в  1781  году 
разрешила  частным  лицам  открывать  благотворительные  заведения.  Однако 
частный  капитал  в  России  в  то  время  был  не  столь  развит,  чтобы  заметно 
проявить  себя  в  попечительстве.  Ситуация  принципиально  изменилась  во 
второй  половине  XIX  века,  когда  развитие  промышленности  шло  бурно. 
Быстрое  развитие  промышленности  и  торговли,  с  одной  стороны,  породило 
множество социальных проблем, а с другой,  позволяло наиболее энергичной 
части  общества  –  классу  предпринимателей  проявить  свои  нравственные 
качества.  Если  в  начале  XIX  века  среди  жертвователей  преобладали 
аристократы:  например,  князь  Д.М.Голицин  финансировал  строительство  в 
Москве  Голицинской  больницы  (1802),  граф  Н.П.Шереметев  – 
Странноприимного дома (1807), то во второй половине века стали преобладать 
имена  предпринимателей,  память  о  которых  сохранилась  и  сегодня,  – 
Морозовская  детская  больница,  Бахрушинская  больница  и  другие.  Многие 
предприниматели и в столице, и в крупных провинциальных промышленных 
центрах стремились быстро и эффективно решать социальные проблемы путем 
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продуманного  целенаправленного  попечительства.  При  Прохоровской 
трехгорной  мануфактуре  были  созданы  родильный  дом,  ясли,  детский  сад, 
школа,  библиотека,  баня,  больница.  Уже  к  1890  году  благотворительность 
предпринимателей стала преобладающей – 75 % средств, истраченных на это в 
России,  были  частными,  а  25  %  выделены  казной,  земствами,  городскими 
властями, церковью. Наряду с благотворительностью необыкновенного размаха 
в России достигло меценатство.  Начало его относится к эпохе Екатерины II, 
когда  в  многочисленных  усадьбах  поместного  дворянства  собирались 
уникальные  коллекции  декоративно-прикладного  искусства,  живописи, 
скульптуры –  складывалась  российская  дворянская  культура.  Среди  русских 
коллекционеров  искусства  оказались  и  выдающиеся  меценаты.  Особенно 
прославились  меценатством  фамилии  Демидовых,  Строгановых,  Юсуповых, 
Безбородко, Румянцевых. Павел и Анатолий Демидовы построили в Петербурге 
вторую  в  Европе  детскую  больницу  и  «Демидовский  дом  призрения 
трудящихся».  В  то  же  время  по  заказу  Анатолия  Демидова  Карл  Брюллов 
написал  полотно  «Последний  день  Помпеи».  Одновременно  Павел  Демидов 
учредил ежегодную премию Академии наук за достижения в области науки, 
техники,  искусства.  Не  менее  знаменита  и  фамилия  Строгановых.  Особенно 
известен меценатством граф Александр Сергеевич Строганов, собравший одну 
из  лучших  библиотек  в  Европе.  Он  покровительствовал  Фонвизину, 
Державину, на его средства Гнедич перевел и издал «Илиаду», поддерживал 
устройство школ для крестьян, участвовал в создании Академии художеств. Его 
славу  как  покровителя  наук  и  искусств  продолжил  генерал-адъютант  С.Г. 
Строганов, имевший также военные отличия за Бородино и участие в русско-
турецкой  войне.  Он  стал  учредителем  (1825)  бесплатного  Строгановского 
училища  технического  рисования,  сыгравшего  важную  роль  в  развитии 
отечественной культуры. Многие известные русские художники обязаны ему за 
поддержку и помощь в начале своего творческого пути. Блестящую память о 
себе  оставил  граф  Н.П.Румянцев.  За  свой  счет  он  снарядил  научные 
экспедиции,  в  том  числе  кругосветные  плавания,  собирал  древние 
отечественные  рукописи,  летописи и  издавал  их.  Но  особую известность он 
приобрел  открытием  огромной  общедоступной  библиотеки,  фонды  которой 
послужили основой Государственной Российской библиотеки в Москве. Особое 
место среди русских предпринимателей-меценатов занимал Павел Михайлович 
Третьяков,  превративший  дело  служения  национальной  культуре  в  главную 
цель  своей  жизни.  Он  поставил  четкую  и  определенную  цель  –  создать 
общедоступную галерею национальной  живописи,  выполнил ее  и  преподнес 
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свою уникальную коллекцию городу Москве. 
К  концу  XIX  века  –  периоду  расцвета  российской  культуры  –  к 

меценатской  и  благотворительной  деятельности  оказались  привлеченными 
значительные слои быстро развивающегося российского предпринимательства. 
Если  благотворительность  и  меценатство  были  качественной  особенностью 
развития российской дворянской культуры, то в конце XIX – начале XX века 
они предстают уникальным явлением содружества предпринимателей и мира 
искусства. 

Благотворительная деятельность поощрялась званиями, наградами как по 
линии правительства, так и общества.

С  началом революции  1917  г.  благотворительные  учреждения  России 
потеряли  возможности  существования  и  деятельности,  так  как  лишились 
юридического  и  экономического  статуса.  Новая  государственная  власть 
требовала  ломки  старых  порядков,  уничтожения  состоятельных  слоев 
населения и национализации всего их недвижимого имущества и ценностей.

Многие великолепные здания, предназначенные для призрения бедных, 
стариков,  сирот,  стали  занимать  административные  учреждения. 
Провозглашенный принцип воинствующего атеизма способствовал массовому 
уничтожению  монастырей  и  церквей.  Понятия  «милосердие»  и 
«благотворительность» были преданы забвению...  Государство провозгласило 
своей  функцией  заботу  о  здоровье,  просвещении,  благосостоянии  народа 
России.  Заработал  мощный  государственный  аппарат,  обрастающий 
казенщиной  и  бюрократизмом,  потребовавший  много  средств  на  свое 
существование.  Принцип «уравниловки» в распределении средств скоро был 
нарушен.  Остро  проявилась  слабость  материально-технической  базы 
здравоохранения  и  социального  обеспечения.  Трафаретность  в  тактике  и 
стратегии  администрирования,  без  учета  региональных  особенностей 
территорий России, оказали свое разрушительное воздействие.

Многолетнее  существование  социалистической  системы  сказалось  на 
психологии  советских  людей,  извращая  сознание  и  принижая  духовную 
культуру. Сформировались иждивенческие установки, уверенность в том, что 
обо  всем  должно  заботиться  государство.  Медицинские  работники  были 
лишены  возможности  решать  какие-либо  экономические  проблемы 
профессионального характера.

Государственная  система,  отвергнув  благотворительность,  отказала 
людям  в  потребности  быть  милосердными,  погасила  стремление  к  добрым 
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поступкам,  которые  облагораживают  личность,  обеспечивают  людям 
психическое здоровье.

В  конце  концов  медицина,  здравоохранение,  как  и  все  народное 
хозяйство, пришли к глубокому кризису, сказавшемуся на продолжительности, 
уровне жизни и здоровья многих категорий населения.

Историческое  исследование  благотворительного  движения  за  три 
столетия  (Б.Ш. Нувахов)  показало,  что милосердие  и  благотворительность  – 
сложнейший  социально-психологический  процесс,  зависящий  от  комплекса 
факторов,  событий  и  явлений  в  историко-общественном  процессе  развития 
народа.

Опыт  прошлого  свидетельствует,  что  на  формирование  благотвори-
тельного  движения  в  новых,  современных  условиях  потребуется  длительное 
время.

Контрольные вопросы:
1.  Почему  во  второй  половине  XIX в.  благотворительность 

предпринимателей и купечества получила широкий размах?
2.  Перечислите  крупных  промышленников-предпринимателей  и  их 

заслуги в деле благотворительности и милосердия?
3. Назовите основные методы благотворительной помощи, оказываемой  

известными предпринимателями и купцами XIX в.?
4.  Какие  события  оказали  решающее  влияние  на  угасание  

благотворительного  движения  в  1-ой  половине  XX в.  после  его  бурного 
расцвета?

Тема  9.  Современная  характеристика  благотворительности  и 
милосердия  в России.

Особенности  благотворительного  движения  в  современной  России.  
Благотворительные  организации  и  их  классификация.  Виды 
благотворительной помощи. 

Современные проблемы российского благотворительного движения.
Настоящее  время  историки  называют  по-разному:  новейшей  историей, 

переходным периодом, постперестроечным этапом в истории России. Главная 
его особенность  –  политическая,  экономическая,  социальная  нестабильность, 
что усиливает потребность в медико-социальной поддержке разных категорий 
населения.
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Свертывание государственного финансирования важнейших социальных 
программ  стало  ощутимым  для  здравоохранения,  образования,  науки, 
культуры, для других сфер жизнедеятельности общества.

Благотворительность, как социальное явление, появилась в новой России 
в  90-х гг.,  стала  компенсаторным общественным механизмом,  стремившимся 
смягчить кризисный удар по наиболее уязвимым группам населения (сироты, 
старики, инвалиды, больные, беженцы и другие категории лиц, нуждающихся в 
помощи.

Минуло  больше  семи  десятилетий  с  тех  пор,  как  революцией  были 
отвергнуты высокодуховные благотворительные традиции, преданы забвению 
даже слова и понятия «милосердие», «благотворительность», несовместимые с 
социалистическим строем и воинствующим атеизмом. Но жизнь показала, что 
прошлое никогда не исчезает бесследно, оно всегда с нами, оно живет в памяти 
народа.

Дореволюционной Россией и мировым сообществом накоплен огромный 
опыт благотворительного движения, в котором нуждается Россия современная. 
Изменилась  политика  правительства  по  отношению  к  благотворительному 
движению:  оно  было  легализовано,  оно  одобряется,  законодательно 
поддерживается, регламентируется.

В настоящее  время  идет  формирование  в  нашей  стране  массового  
благотворительного  движения,  которое  рассматривается  как  третий 
(некоммерческий, независимый) сектор в инфраструктуре государства.

Это общественное движение состоит из вновь созданных разнообразных 
благотворительных  организаций  (фондов,  союзов,  ассоциаций  и  др.)  и 
характеризуется общими особенностями:

-  наличие  в  городах  и  селах  разнообразных  добровольных 
благотворительных обществ;

- отсутствие четких связей и взаимоотношения с государством, бизнесом, 
с населением;

- отсутствие правовых норм и четкости юридического статуса;
-  наличие  социальной  направленности:  стремления  сдержать  массовое 

обнищание населения, оказать поддержку в сохранности его здоровья;
- многопрограммное и многообъектность деятельности (дети, женщины, 

пенсионеры,  сироты,  безработные,  беженцы,  переселенцы,  пострадавшие  в 
зонах конфликтов и другие);

-  дублирование  функций  разными  благотворительными  организа-
циями и обществами;
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-  сочетание  источников  финансирования:  пожертвования  спонсоров, 
предпринимателей,  вклады местных органов власти (фонды) и коммерческая 
деятельность (незначительная);

-  разобщенность  благотворительных  организаций,  отсутствие 
координации деятельности, сотрудничества, взаимосвязи, обмена опытом.

По стране, не считая Москвы, в Министерстве юстиции РФ (по данным 
2000  г.)  зарегистрировано  237  благотворительных  организаций  (фонды, 
ассоциации, общества, союзы, центры, общины, братства и др.).

Одной из первых (1988) благотворительных организаций в России был 
так называемый теперь «Международный фонд милосердия и здоровья». Эта 
общественная организация впервые взяла на себя часть социальных функций 
государственных  органов.  Государству  оказалось  выгоднее  перечислять 
средства  фонду  для  реализации  своих  социальных  программ,  учитывая,  что 
фонд, как общественная организация, привлекает дополнительные финансовые 
ресурсы за счет пожертвований промышленных предприятий, частных лиц, а 
также использует безвозмездный труд добровольцев.

Таким  образом,  преимущества  деятельности  фонда  оказались 
очевидными за счет увеличивающего суммарного вклада общества в решение 
медико-социальных проблем.

Международная  благотворительная  деятельность  этого  фонда 
распространяется на население стран СНГ (инвалидов  I и  II групп, одиноких 
престарелых, неработающих пенсионеров).

«Российский  фонд  милосердия  и  здоровья»  –  крупнейшая 
благотворительная  организация,  она  была  создана  в  1989  г.,  имеет  свои 
региональные отделения во многих городах страны. Этот фонд является членом 
Европейского  союза  обществ  милосердия.  Средства  фонда  складываются  из 
отчисления  крупных  предприятий,  банков,  театров,  акционерных  обществ 
России и зарубежных стран.

Главная  цель  фонда  –  оказание  помощи  обездоленным,  малоимущим, 
больным,  одиноким пенсионерам,  беженцам,  пострадавшим от  разного  вида 
катастроф.  Свою  деятельность  фонд  осуществляет  в  рамках  приоритетных 
программ:  «Забота»,  «Преодоление»,  «Одинокая  старость»,  «Вдовы России», 
«Социальная  реабилитация»,  «Скорая  социальная  помощь»,  «Лечение 
тяжелобольных» и др.

Существуют и другие фонды: «Фонд помощи и реабилитации инвалидов, 
сирот,  беженцев  Чернобыльской  аварии»,  «Российский  благотворительный 
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фонд помощи душевным больным и членам их семей», Фонд «Душа человека» 
(также берет на себя функцию по реабилитации душевнобольных).

Существует  много  благотворительных  союзов,  ассоциаций,  важнейшая 
цель которых – помощь детям с церебральным параличом. Московский союз 
«Чаша сердца» осуществляет многостороннюю благотворительную программу 
помощи инвалидам с детства, детям-сиротам, опекунским семьям.

Особое  место  в  современном  благотворительном  движении  занимает 
«Детский  фонд».  Его  деятельность  направлена  на  снижение  детской 
смертности, улучшение здоровья детей в России.

«Московский  дом  милосердия»  –  благотворительная  организация, 
опирающаяся  на  сеть  территориальных  агентств,  оказывающая  финансовую, 
материальную и другие виды гуманитарной помощи обездоленным и больным 
москвичам, а также содействующая оснащению больниц, поликлиник и других 
медицинских учреждений.

Особый  социальный  имидж  имеет  «Российский  дом  милосердия», 
возникший в стенах бывшего Странноприимного дома графа Н.П. Шереметева. 
Здесь воссоздаются многовековые благотворительные традиции России.

«Российский  дом милосердия»  предназначен  для  научно-исторических, 
научно-практических  исследований,  касающихся  проблем 
благотворительности.  Прежде  всего  он  изучает  закономерности  и  опыт 
благотворительного движения в России в прошлом и настоящем. Его задачами 
являются также знакомство с международным опытом и установление связей с 
зарубежными  организациями.  Здесь  отрабатываются  теоретические  и 
практические вопросы проведения различного типа благотворительных акций. 
Кроме  того,  «Дом»  осуществляет  подготовку  кадров,  в  том  числе  – 
добровольцев, для разных сфер благотворительной деятельности.

Благотворительные акции, проведенные в Странноприимном доме графа 
Н.П.Шереметева,  имеют  особое  значение.  Они  свидетельствуют  о  связях 
благотворительности минувших лет с нынешним временем. Большинство таких 
акций  обращено  к  детям.  Например,  акция  под  девизом  «Цветы  России  – 
обездоленным  детям»  была  организована  в  один  из  Международных  дней 
защиты  детей.  Приуроченная  к  этому  же  сроку  прошла  благотворительная 
акция «Мы должны быть вместе сегодня, чтобы защитить свое завтра». Стало 
традицией  проводить  акции  в  Международный  день  инвалидов,  в  дни 
Рождественских праздников, на Пасху и др. Каждый год весной проходит акция 
«Неделя  милосердия».  Как  правило,  к  тому  времени  в  Москву  приезжает 
известная  благотворительная организация «Мальтийская  служба помощи» из 
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Германии,  которая  привозит  по  несколько  тонн  груза:  продуктов,  одежды, 
обуви,  игрушек,  лекарств  и  медицинского  оборудования,  средств  ухода  за 
тяжелобольными.

Для  проведения  массовых  акций  «Российский  дом  милосердия» 
разрабатывает  научно-организационные  программы,  куда  включаются 
благотворительные  обеды,  подарки,  концерт  духовной  музыки,  посещение 
уникальных экспозиций Медицинского музея и др.

По заповеди Н.И. Пирогова о том, что все научные достижения нужно 
обнародовать,  в  стенах  Странноприимного  дома  граф.  Н.П.  Шереметева 
проводятся  международные  симпозиумы  по  милосердию  и 
благотворительности,  привлекающие ученых и  врачей  к  разработке  проблем 
благотворительности  и  тем  способствующие  целенаправленности  и  мощи 
благотворительного движения.

Можно  было  бы  перечислить  множество  других  благотворительных 
организаций, рассказать об их целях, задачах, формах и методах работы, но уже 
из  сказанного  понятно,  что  благотворительное  движение  в  России  бурно 
развивается.

В настоящее время продолжают возникать все новые благотворительные 
организации,  которые  берут  на  себя  заботу  о  нуждающихся  в  медико-
социальной  поддержке.  Формы  помощи  различны:  бесплатное  питание  в 
специальных столовых, продажа продуктов или одежды по сниженным ценам 
или  бесплатная  их  раздача,  медико-социальные  услуги  нуждающимся, 
трудоустройство.

К  числу  услуг  относятся  также:  юридические  консультации,  правовая 
помощь инвалидам, пенсионерам, беженцам, переселенцам.

Благотворительное  движение  в  новой  России  переживает  немалые 
трудности:  нет  научно  разработанного  экономического  фундамента, 
отсутствует  организационная  система,  нет  четкого  юридического  статуса. 
Большие  трудности  связаны  также  с  неразработанностью  соответствующей 
программы  подготовки  кадров,  включающей  блоки  истории,  экономики, 
социологии, психологии и др.

Необходимы  совместные  усилия  ученых,  общественных  деятелей, 
представителей  социальных  служб,  бизнеса,  медицины,  направленные  на 
разработку  целенаправленных  благотворительных  программ  медико-
социальной  поддержки  разных  групп  нуждающихся,  с  учетом  социально-
демографических особенностей отдельных регионов.
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Большую роль в реализации этих задач отводится службе информации, в 
частности журналу «Вестник благотворительности», который рассылается в 70 
городов  России  и  в  некоторые  зарубежные  страны.  В  нем  затрагиваются 
важнейшие  теоретические  и  практические  проблемы  благотворительного 
движения, освещается история, отечественный и зарубежный опыт.

Контрольные вопросы:
1. Объясните,  по  какой  причине  в  современной  России  создаются 
благотворительные организации.

2.  Перечислите  известные  вам  благотворительные  организации  и  их 
функции.

3.  Назовите  основные  черты  благотворительного  движения  и  его 
нерешенные проблемы.

4.  Изложите  вашу  точку  зрения  относительно  факторов,  
затормаживающих деятельность благотворительных организаций, и как, на  
ваш взгляд, решить их проблемы.

5. Какую благотворительную организацию вы или ваши коллеги считали 
бы  необходимым  организовать?  Что  вам  мешает  осуществить  такую 
мечту?

2.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Тема 1. Определение благотворительности.
1. Понятие благотворительности и милосердия.
2.  Мотивы благотворительности.
3. Необходимые условия и признаки благотворительной деятельности.
4. Спонсорство и меценатство: понятие, признаки, содержание.
Литература:

1Абросимова Е.А. Организационные и юридические основы деятельности 
благотворительных  организаций  в  Европе  и  Америке  // 
Благотворительность вчера и сегодня. - ИПО "Полигран", Москва, 1994. - 
С.89-99.
2Кузьмин М.К. Милосердие, отвага, гуманизм. - М.: Медицина, 1978.
3Лаврова  И.Г.,  Дугина  Г.В.,  Полищук  Л.С.  Прошлое  и  настоящее 
благотворительности в России // Из прошлого медицины. -М.:  1993.  - 
Выпуск 5. - С.29-35.
4Лисицин  Ю.П.  Роль  милосердия  и  благотворительности  в  стратегии 
опасения  и  охраны  общественного  здоровья  //  Медицинская  помощь.  - 
1994. - № 6. - С.4-7.
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5Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учебное пособие 
для  студентов  специальности  «Социальная  работа».  Благовещенск: 
Амурский гос. ун-т, 2005.

Тема 2.  Факторы,  влияющие на формирование  благотворительного  
движения

1. Потребность населения в медико-социальной защите.
2. Понятие духовной культуры общества. Менталитет, традиция, обычай.
3. Законодательство в сфере благотворительности.
4.  Взаимосвязь  и  взаимовлияние  перечисленных  факторов  в  развитии 

благотворительности.
Литература:
1.  Андронова  Е.М.  Благотворительность  и  некоторые  аспекты 

общественного взаимодействия как составная часть становления гражданского 
общества.  Обобщенные  материалы  исследования  на  примере  Тульского 
региона  //  Интернет  –  библиотека  «Исследования  российской 
благотворительности»  [Электрон.  журн.].  2002.  http://www.bb.lfond.spb.ru 
(28.11.2003).

2. Бадя Л.В. Благотворительность и меценатство в России /Л.В. Бадя. - 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1993. 165 с.

3.  Войт  Л.Н.  История  благотворительности  и  милосердия:  Учебное 
пособие  для  студентов  специальности  «Социальная  работа».  Благовещенск: 
Амурский гос. ун-т, 2005.

Тема  3.  Этапы  благотворительного  движения  в  России  и  их 
особенности.

1. Истоки благотворительного движения в России.
2. Классификация  этапов  российского  благотворительного  движения  и 

их особенности.
3. Объекты  благотворительности  и  милосердия  в  России  на  разных 

этапах исторического развития.
Литература:
1. Власов  П.В.  История  благотворительности  в  России  // 

Благотворительность  вчера  и  сегодня.  -  ИПО  "Полигран",  Москва, 
1994. - C.19-65.

2. Войт  Л.Н.  История  благотворительности  и  милосердия:  Учебное 
пособие  для  студентов  специальности  «Социальная  работа». 
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2005.

3. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учебное пособие 
для  студентов  высших  учебных  заведений  /  М.В.  Фирсов.  –  М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 256 с.
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Тема 4. Монастырский период благотворительности в России.
1. Крещение Руси и его роль в развитии благотворительного движения в 

России.
2. Благотворительная деятельность Владимира I и других князей.
3. Объекты благотворительности в монастырский период.
4. Виды благотворительных учреждений в монастырях и церквях России, 

их экономическая база.
5. Первый воспитательный дом в Новгороде.
6.  Политика  Петра  I в  отношении  благотворительных  функций 

монастырей и церквей.
Литература:

1. Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси // Исторические портреты. 
- М.: Правда, 1990. - С.77-94.

2. Лаврова  И.Г.,  Дугина  Г.В.,  Полищук  Л.С.  Прошлое  и  настоящее 
благотворительности в России // Из прошлого медицины. -М.:  1993.  - 
Выпуск 5. - С.29-35.

3. Руфанов  Н.В.  Развитие  системы общественного  призрения  в  России  // 
Советское здравоохранение. – 1991. - № 10.

4. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учебное пособие для 
студентов  высших  учебных  заведений  /  М.В.  Фирсов.  –  М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 256 с.

Тема 5.  Период дворянской благотворительности: с 1762 г. до н.  XIX 
в.

1.  Политика  Екатерины  II и  Александра  I в  отношении  развития 
благотворительности в России.

2. Памятники архитектуры, связанные с развитием милосердия в России.
3. Историческое событие в России, вызвавшее резкий рост численности 

благотворительных обществ и благотворительных заведений.
4. Странноприимный дом графа Шереметьева и Голицынская больница. 

Их роль в осуществлении благотворительной деятельности.
5.  Особенности  данного  периода  развития  милосердия  в  медицине  и 

сфере социальной работы.
Литература:

1. Ковалева  М.Д.  О  благотворительной  деятельности  графа  С.Д. 
Шереметева // II Международный симпозиум 6-9 октября 1992. - Москва, 
1992. - С.20-21.

2. Ларина Л.С., Шингаров Г.Х., Шмаков А.В. Призрение душевно-больных 
в России: прошлое и современность // II Международный симпозиум 6-9 
октября 1992, - Москва, 1992. - С.59-61.
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3. Нувахов  Б.Ш.  История  милосердия  и  благотворительности  в 
Отечественной  медицине  ХVIII-ХХ  веков.  -  Автореф.  диос.  ...  д.и.н., 
Москва, 1993. - 42 с.

4. Нувахов  Б.Ш.  Шереметевский  дом  (Странноприимный  Дом  Традиции 
милосердия Медицинский музей) - Москва, 1993. - 64 с.

5. Семенова Л. Российская благотворительность: воспоминания о прошлом 
или наказ в будущее? // Социальная работа. – 1991. - №1. – С.10-11.

Тема 6. Период дворянской благотворительности: с н. XIX в. до 1861 
г.

1. Комплексный характер благотворительных учреждений. 
2. Крупные  объединения  в  благотворительном  движении.  Содержание 

благотворительной  деятельности  Императорского  человеколюбивого 
общества.

3. Благотворительная деятельность императрицы Марии Фёдоровны.
4.  Роль  в  развитии  благотворительности  в  России  царской  семьи  и 

аристократии.
Литература:
1.  Войт  Л.Н.  История  благотворительности  и  милосердия:  Учебное 

пособие  для  студентов  специальности  «Социальная  работа».  Благовещенск: 
Амурский гос. ун-т, 2005.

2.  Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / М.В. Фирсов. – М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 256 с.

Тема  7.  Период  участия  в  благотворительном  движении  всех  
сословий (с 1861 г. по 1917 г.): реформы Александра II, благотворительная 
деятельность в войнах.

1.  Реформа  1861  г.  и  её  значение  в  развитии  благотворительного 
движения.

2.  Крупные  объединения  (центры)  благотворительности  в  России, 
благотворительные общества.

3.  История  создания  и  роль  Российского  общества  Красного  Креста 
(РОКК) в благотворительном движении.

4.  Подвижники  милосердия  (врачи  и  медицинские  сестры).  Роль  Н.И. 
Пирогова в организации и деятельности Крестовоздвиженской общины сестер 
милосердия.

Литература:
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1. Войт  Л.Н.  История  благотворительности  и  милосердия:  Учебное 
пособие  для  студентов  специальности  «Социальная  работа». 
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2005.

2. Линденмейер  Адель.  Добровольные  благотворительные  общества  в 
эпоху великих реформ // Великие реформы в России 1856-1874. - Изд-
во Моск. Ун-та, 1992. - С.283-300.

3. Нувахов  Б.Ш.  История  милосердия  и  благотворительности  в 
Отечественной медицине ХVIII-ХХ веков. - Автореф. диос. ... д.и.н., 
Москва, 1993. - 42 с.

4. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учебное пособие 
для  студентов  высших  учебных  заведений  /  М.В.  Фирсов.  –  М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 256 с.

Тема  8.  Период  участия  в  благотворительном  движении  всех  
сословий: роль предпринимателей и представителей купечества

1. Дворяне и купцы - подвижники милосердия XIX в..
2.  Роль  крупных  предпринимателей  в  деле  российской 

благотворительности и милосердия.
3. Источники финансирования благотворительного движения в России.
4. В чем сущность несовместимости благотворительности с принципами 

пролетарской революции 1917 г.
Литература:
1. Бибанов Т.П. Предпринимательство и благотворительность в России: 

история  и  современность  /  Т.П.  Бибанов,  М.В.  Бронский,  В.П.  Гречин.  – 
Нижний Новгород, 1994. – 205 с.

2.  Войт  Л.Н.  История  благотворительности  и  милосердия:  Учебное 
пособие  для  студентов  специальности  «Социальная  работа».  Благовещенск: 
Амурский гос. ун-т, 2005.

3. Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России (с 
древности  до  начала  ХХ  века)  /  К.В.  Кузьмин,  Б.А.  Сутырин.  –  М.: 
Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 480 с.

4. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / М.В. Фирсов. – М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 256 с.

Тема  9.  Современная  характеристика  благотворительности  и 
милосердия  в России

1. Категории населения, нуждающиеся в медико-социальной защите.
2. Система учёта в благотворительных организациях лиц, нуждающихся 

в медико-социальной защите.
3. Современные  благотворительные  организации  в  России  и  их 

классификация.
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4. Виды современной благотворительной помощи в России и за рубежом.
5. «Международный фонд милосердия и здоровья», «Российский детский 

фонд», Российское общество Красного Креста: структура и функции.
6. Связи  благотворительных  организаций  с  органами  и  учреждениями 

здравоохранения,  образования,  социальной  защиты,  трудовыми 
коллективами и отдельными гражданами.

7. Современные целевые благотворительные программы и акции.
Литература:
1. Абросимова  Е.А.  Современное  состояние  и  тенденции  развития 

благотворительного  сектора  в  Российской  Федерации  // 
Благотворительность  вчера  и  сегодня.  -  ИПО  "Полигран",  Москва, 
1994. - C.128-140.

2. Абросимова  Е.А.  Под  пятой  у  государства  //  Вестник
благотворительности. - 1994. - № 10. - С.14.

3. Вербицкий A.M. Фанд-райзинг, или пополнение фондов организация // 
Благотворительность  вчера  я  сегодня.  –  ИПО  "Полигран",  Москва, 
1994. - С. 185-200.

4. Игнатиус  Давид.  Благотворительность  XXI века  //  Вестник 
благотворительности. – 1999. - №1(37). – С.41-42.

5. Сорокина  А.  Россия,  которую  мы  сохраним  //  Вестник 
благотворительности. – 2000. - №11(53) – С.19-20.

2.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Самостоятельная  работа студентов  по  курсу  «История 

благотворительности  в  России»  позволяет  более  тщательно  и  глубоко 
осмыслить  содержание  изучаемого  материала  и  разобраться  в  отдельных 
вопросах по некоторым темам. Она предполагает: 

- ознакомление с учебной литературой, рекомендуемой преподавателем;
-  самостоятельную  работу  с  архивами,  отчётами  и  периодическими 

изданиями,  в  которых  затронуты  проблемы  благотворительности  и 
милосердия в России, анализ изученного материала;

-  изучение  статистических  данных,  касающихся  демографического, 
экономического,  социального  положения  в  стране  в  разные  исторические 
периоды;

- знакомство с биографией исторических личностей, внёсших значимый 
вклад в развитие российской благотворительности и милосердия;
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-  самостоятельную подготовку студентов  к семинарским занятиям по 
предложенным темам, выступления с докладами.

Для  самостоятельной  работы  студентам  предлагается  написание 
рефератов по следующим темам:

1. Благотворительность и милосердие – миф или реальность?
2. Проблемы «третьего сектора» в современной России.
3. Факторы и условия благотворительной деятельности.
4. Этапы российского благотворительного движения.
5. Христианство  –  источник  милосердия  и  благотворительности  в 

России.
6. Владимир I и его роль в развитии благотворительности и милосердия.
7. Нищенство на Руси как профессия.
8. Взаимосвязь княжеской и церковной российской благотворительности.
9. Миссионерская благотворительная деятельность священнослужителей 

на Руси.
10.  Реформы Петра I в отношении благотворительных учреждений.
11.  Реформы Екатерины II в деле благотворительности и милосердия.
12.  Медико-социальная защита нуждающихся и больных в России через 

приказы общественного призрения.
13.  Ведомство императрицы Марии Фёдоровны.
14. Странноприимный дом графа Шереметьева – исторический памятник 

архитектуры и благотворительности.
15.  Политика  представителей  царской  семьи  в  отношении 

благотворительного движения в 1-ой половине XIX в.
16.  Роль аристократии XIX в. в развитии благотворительности.
17.  Российское благотворительное движение в периоды войн 1853-1856; 

1877-1878 гг.
18.  Благотворительное  движение  в  России  в  период  Первой  мировой 

войны (1914 – 1918 гг.).
19.  Благотворительное  движение  в  России  в  период  Великой 

отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
20.  «Дни белой ромашки» - символ здорового будущего.
21.  Лечебно-благотворительная  деятельность  Российского  общество 

Красного Креста.
22.  Частная  благотворительность  купечества  и  российских 

предпринимателей в первой половине XIX в.
23.  Расцвет филантропии и меценатства во второй половине XIX в.
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24.  «Закат» благотворительного движения в дореволюционный период.
25. Современные российские благотворительные организации.
26.  Целевые  благотворительные  программы  и  их  роль  в  развитии 

благотворительности.
27.  Благотворительная  деятельность «Российского фонда милосердия и 

здоровья».
28.  «Детский фонд» - надежда детей на светлое будущее.
29. Объекты современной благотворительности и милосердия.
30.  Благотворительные акции и их роль в развитии «третьего сектора» в 

России.

2.5. ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ  ПО  КУРСУ  "ИСТОРИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

1. Определение благотворительного движения. 
2. Факторы, влияющие на формирование благотворительного движения.
3.  Перечень  категорий  лиц,  нуждающихся  в  медико-социальной 

поддержке и помощи. Виды социальных экстремальных ситуаций.
4.  Этапы  благотворительного  движения  в  России  и  их  характерные 

особенности.
5. Истоки благотворительного движения в России. Роль киевского князя 

Владимира в этом процессе.
6.  Монастырский  период  благотворительности  в  России.  Виды 

благотворительных учреждений в монастырях и церквях России. 
7.  Особенности  политики  Петра  I в  отношении  благотворительных 

функций монастырей и церквей.
8.  Период  расцвета  дворянской  благотворительности.  Реформы  Екате-

рины II. 
9.  Роль  И.И.Бецкого  в  разработке  проекта  Воспитательного  дома  в 

Москве и в Петербурге.
10. Роль П.А. Демидова в развитии благотворительности в России.
11.  Создание  медицинской  коллегии,  роль  ее  первого  президента  А.И. 

Черкасова в развитии медицины в стране.
12.  Приказы  общественного  призрения  (1775),  их  функция  в  медико-

социальной защите нуждающихся и больных. 
13.  Крупные  объединения  в  благотворительном  движении:  Ведомство 

императрицы Марии «Императорское человеколюбивое общество».
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14. Период участия в благотворительном движении всех сословий.
15.  Значение  реформы  Александра  II 1861  г.  для  развития 

благотворительного движения. 
16. Виды благотворительных заведений в связи с урбанизацией России.
17.  Общины сестер  милосердия.  Роль  Н.И.  Пирогова  в  организации  и 

деятельности Крестовоздвиженской общины сестер милосердия.
18.  Крупные  предприниматели  и  представители  купечества  в 

благотворительной деятельности в медицине и медицинской науке. 
19. Главные центры благотворительности в России до 1917 г.: Ведомство 

учреждений  императрицы  Марии,  Российское  общество  Красного  Креста, 
Императорское  человеколюбивое  общество  и  т.д.  Экономическая  база 
благотворительного движения. 

20.  Сущность  несовместимости  благотворительного  движения  с 
принципами революции 1917 г. 

21.  Категории  населения,  нуждающиеся  в  медико-социальной  защите. 
Система учета в благотворительных организациях лиц, нуждающихся в медико-
социальной защите. 

22.  Благотворительные  организации  и  их  классификация.  Виды 
благотворительной помощи.

23.  «Международный  фонд  милосердия  и  здоровья»,  его  филиалы  и 
функции.

24. «Российский фонд милосердия и здоровья», его структура и функции.
25. «Российский детский фонд» и его предназначение.
26.  Особенности  современной  деятельности  Российского  общества 

Красного Креста.
27. «Российское общество инвалидов», его детское отделение.
28. Пенсионный фонд и его взаимосвязи с другими благотворительными 

организациями.
29.  Источники  экономической  базы  современных  благотворительных 

организаций.  Связи  благотворительных  организаций  с  органами  и 
учреждениями  здравоохранения,  трудовыми  коллективами,  отдельными 
гражданами.

30. Целевые благотворительные программы. Благотворительные акции. 
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2.6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ (ЗАЧЁТ)
Оценка  степени  усвоения  обучаемыми  знаний  в  соответствии  с 

требованиями программы осуществляется  в  виде зачета  -  незачета.  Зачет  по 
курсу  ставится,  если  студент  знает  основной  материал  по  данному  курсу, 
демонстрирует  понимание  изученного,  умеет  применять  знания  с  целью 
решения практических задач.

Незачет  по  курсу  ставится,  если  студент  демонстрирует  отсутствие 
понимания  изученного,  отсутствие  самостоятельности  суждений,  отсутствие 
убежденности в излагаемом материале, отсутствие систематизации и глубины 
знаний.

2.7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

Основная литература
1. Войт Л.Н. История благотворительности и милосердия: Учеб. Пособие. 

– Благовещенск, 2005.

Дополнительная литература
[Офиц. сайт]. 2001. http  ://  www  .  ngosnews  .  ru   (28.11.2003).

1. Абросимова  Е.А.  Из  истории  благотворительности  в  России  // 
«Северо-западный  Центр  общественного  развития»  [Офиц.  сайт]. 
2001. http  ://  www  .  ngosnews  .  ru   (28.11.2003).

2. Алексеева  Е.Г.  Штрихи  к  портрету  современного  благотворителя  в 
России // Благо.Ру – новости благотворительности [Электрон. журн.]. 
2002. http  ://  www  .  blago  .  ru  /  news   (28.11.2003).

3. Андронова  Е.М.  Благотворительность  и  некоторые  аспекты 
общественного  взаимодействия  как  составная  часть  становления 
гражданского  общества.  Обобщенные  материалы  исследования  на 
примере Тульского региона // Интернет – библиотека «Исследования 
российской  благотворительности»  [Электрон.  журн.].  2002. 
http  ://  www  .  bb  .  lfond  .  spb  .  ru   (28.11.2003).

4. Аронов А.А. Золотой век русского меценатства /А.А. Аронов. – М.: 
Издательство МГУК, 1995. – 115 с.
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5. Бадя Л.В. Благовторительность и меценатство в России /Л.В. Бадя. - 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1993. 165 с.

6. Бибанов Т.П. Предпринимательство и благотворительность в России: 
7. Благотворительные учреждения Российской Империи.  СПб.:  Тип.  С. 

-Петерб. акц. общ-ва печатного дела в России Е. Евдокимов, 1900. - 
Т.I-III.

8. Войт  Л.Н.  К  вопросу  о  медико-социальных  последствиях  русско-
японской  войны  (1904-1905  г.г.)//  бюллетень  НИИ  социальной 
гигиены  экономики  и  управления  здравоохранением  им.  Н.А. 
Семашко. - М., 1995. - выпуск 2. -  С.64-66.

9. Игнатиус  Давид.  Благотворительность  XXI века  //  Вестник 
благотворительности. – 1999. - №1(37). – С.41-42.

история  и  современность  /  Т.П.  Бибанов,  М.В.  Бронский,  В.П.  Гречин.  – 
Нижний Новгород, 1994. – 205 с.

10. История СССР (XIX- нач. XX в.в.): Учебник / под ред. И.А. Федосова. 
М.: Высшая школа, 1981. - 462  с.

11. Карлинский  И.  Многоликая  благотворительность  петербургских 
предпринимателей  //  «Северо-западный  Центр  общественного 
развития» 

12. Клецина  А.А.,  Орлова  А.В.  Современные  социальные  исследования 
благотворительности  в  России:  трактовки  и  подходы  //  «Северо-
западный  Центр  общественного  развития»  [Офиц.  сайт].  2001. 
http  ://  www  .  ngosnews  .  ru   (28.11.2003).

13.Ключевский  В.О.  Курс  русской  истории.  Сочинения  в  9  т.  -  М.: 
Мысль, 1987- 1990. - Т. 1-5. 

14. Краткий  обзор  годовой  деятельности  склада  ее  Императорского 
Величества  Государыни  Императрицы  Александры  Федоровны  в 
Зимнем дворце. Пг., б.и. - 1915. - 20с.

15. Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России (с 
древности до начала ХХ века) /  К.В.  Кузьмин,  Б.А. Сутырин.  – М.: 
Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 480 с.

16. Лисицын Ю.П. Роль милосердия и благотворительности в стратегии 
спасения и охраны общественного здоровья // медицинская помощь. - 
1994. №6. - С.4-7.
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медицине  /  Б.Ш.  Нувахов,  И.Г.  Лаврова,  Л.Н.  Войт.  –  М.:  Издательство 
«Медицина и милосердие», 1995. – 51 с.

17. Нещеретний  П.И.  Предпосылки  зарождения  благотворительности  в 
начальный  период  Российской  истории  /  П.И.  Нещеретний.  –  М.: 
Союз, 1993. – 125 с.

18. Нищеретний  П.И.  Исторические  корни  и  традиции  развития 
благотворительности в России.- М.: 1993.

19. Нуваков Б.Ш., Войт Л.Н. Общественно-благотворительное движение в 
период русско-японской войны  (1904-1905) // Проблемы социальной 
гигиены и история медицины. - 1995 №5. - С.54-56.

20. Нуваков Б.Ш.,  Лаврова И.Г.,  Войт Л.Н.  Основы благотворительного 
движения  в  отечественной  медицине  (основы,  принципы,  формы  и 
методы).:  Учебное  пособие  для  студентов  медицинского  института. 
М.: Медицина и милосердие, 1995. - 52с.

21. Основы социальной работы: Учебник / Отв.ред. П.Д. Павленок. – 2-е 
изд. испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 395 с.

22. Семенова  Л.  Российская  благотворительность:  воспоминания  о 
прошлом или наказ в будущее? // Социальная работа. – 1991. - №1. – 
С.10-11.

23. Словарь-справочник по социальной работе / под ред. д-ра истор. наук 
проф. Е.И.Холостовой. – М.: Юрист, 1997. – 424 с.

24. Смирнова  А.А.  Благотворительность  в  России  и  возможность 
осуществления  концепции  INDEPENDENT LIVING //  Благо.Ру  – 
новости  благотворительности  [Электрон.  журн.].  2002. 
http  ://  www  .  blago  .  ru  /  news   (28.11.2003).

25. Социальная работа. Под ред. проф. В. И. Курбатова. Серия "Учебники, 
учебные пособия". - Ростов н/Д: "Феникс", 1999. - 576 с.

26. Социальная энциклопедия / Ред.кол.: А.Г. Горкин, Г.Н. Карелова, Е.Д. 
Кутцльский и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 438 
с.

27. Темникова Л.А. Благотворительность в контексте духовного развития 
общества. Издательский дом "Калуга".-1996.- 93 с.

28.Теория и методика социальной работы. - М., 1994. - в 2-х ч.
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29. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учебное пособие 
для  студентов  высших  учебных  заведений  /  М.В.  Фирсов.  –  М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 256 с.

30. Хамова Т.Ю. Влияние благотворительной деятельности на общество и 
социальные  процессы  //  Третий  сектор  [Электрон.  журн.].  2002. 
http  ://  www  .  ndcorg  .  ru   (28.11.2003).

3.  ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КУРСУ

3.1. Входящий контроль.
Вопрос: Что такое благотворительность?
Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в России
Тип: один вариант верный
1) вид  деятельности,  направленной  на  благо  другим,  оказание  разных  видов 

помощи нуждающимся в ней;
2) пожертвование  суммы  денег,  стимулирующее  начало  сбора  пожертвований, 

необходимых для реализации благотворительной программы;
3) готовность делать добро, помогать бедным, нищим, голодным;
4) вложение капитала в предприятие, дело, финансирование долгосрочной 

благотворительной программы.

Вопрос:  С  какого  времени  исчисляется  монастырский  период 
благотворительности?
Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в России
Тип: один вариант верный
1) 988 г.;
2) 1091 г.;
3) 1142 г.;
4) 1892 г.

Вопрос: Что такое филантропия?
Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в России
Тип: один вариант верный
1) человечность, человеколюбие, уважение к людям;
2) чувство,  основанное  на  любви  к  людям;  сострадание;  приоритет  духовной 

культуры человека;
3) благотворительность, помощь нуждающимся.
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Вопрос: Каково главное направление политики Екатерины II и Александра I 
в отношении развития благотворительности в России?
Автор: Войт Л.Н.
Тема: История благотворительности в России
Тип: один вариант верный
1) привлечение средств богатых в строительство благотворительных учреждений;
2) борьба со «слепой милостыней»;
3) перемещение благотворительного движения с монастырей на домовые церкви 

помещиков.

3.2. Итоговый контроль
Выберите  один  правильный,  на  ваш  взгляд,  из  нижепредложенных 

ответов к вопросам. Отметьте  любым знаком выбранный ответ.

1. Благотворительность – это:
5) вид  деятельности,  направленной  на  благо  другим,  оказание  разных  видов 

помощи нуждающимся в ней;
6) пожертвование  суммы  денег,  стимулирующее  начало  сбора  пожертвований, 

необходимых для реализации благотворительной программы;
7) готовность делать добро, помогать бедным, нищим, голодным;
8) вложение капитала в предприятие, дело, финансирование долгосрочной 

благотворительной программы.

2.  Перечислите  главные  факторы,  являющиеся  движущими  силами 
благотворительного движения (возможно несколько вариантов правильных ответов):

1) социально-экономическое устройство общества;
2) реформы, проводимые политикой государства;
3) войны, наводнения, пожары, землетрясения;
4) уровень духовной культуры общества;
5) уровень потребности населения в медико-социальной защите;
6) состояние законодательства по благотворительности.

3. Духовная культура – это:
1) радостное душевное состояние от сделанного добра;
2) культура, воспитываемая церковью;
3) сложнейший комплекс психологических установок человека, проявляющийся, 

прежде всего,  в нравственной потребности личности активно реагировать на 
несчастье людей и приходить  им на помощь.

4.  Великие  слова  «Жить  –  значит  любить  ближнего,  то  есть  помогать  ему  жить; 
больше ничего не значит жить и больше не для чего жить» - принадлежат:

1) А.С. Пушкину;
2) В.А. Жуковскому;
3) Н.М. Карамзину;
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4) В.Д. Ключевскому.

5. Монастырский период благотворительности исчисляется с :
5) 988 г.;
6) 1091 г.;
7) 1142 г.;
8) 1892 г.

6. Первым из русских князей принял христианство:
1) Князь Владимир;
2) Князь Святослав;
3) Князь Игорь;
4) Князь Олег;
5) Князь Глеб.

7. Вехой создания больниц на Руси считается год:
1) 988;
2) 1091;
3) 1626;
4) 1892.

8.  Первым  из  русских  князей  поставил  вопрос  о  княжеской  регламентации 
благотворительности:

1) Александр Невский;
2) Дмитрий Донской;
3) Иван Грозный.

9.  Упразднил  должность  патриарха,  значительно  снизил  власть  монастырей  в 
государстве и  их экономическое могущество:

1) Федор Алексеевич;
2) Петр I;
3) Павел I;
4) Ф.М. Ртищев.

10. Первый воспитательный дом для подкидышей при монастыре организовал:
1) Петр I;
2) Патриарх Никон;
3) Митрополит Киевский Ефрем;
4) Митрополит Иов.

11. Воспитательный дом для подкидышей был открыт в г. Москва в году:
1) 1763;
2) 1769;
3) 1770.

12. Воспитательный дом в Петербурге построен в году:
1) 1763;
2) 1769;
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3) 1770.

13.  В  устройство,  содержание  и  воспитание  подкидышей  личный  вклад  внесли 
(возможно несколько вариантов правильных ответов):

1) И.И. Бецкой;
2) Екатерина II;
3) Павел I;
4) П.А. Демидов.

14. Приказы общественного призрения учреждены в году:
1) 1763;
2) 1770;
3) 1775.

15.  Историческое  событие  в  России,  вызвавшее  резкий  рост  численности 
благотворительных обществ и благотворительных заведений, произошло в году:

1) 1801;
2) 1812;
3) 1861.

16. Всероссийская Лига борьбы с туберкулезом организована в году:
1) 1864;
2) 1905;
3) 1910.

17.  Инициатива  создания  Крестовоздвиженской  общины  сестре  милосердия 
принадлежит:

1) Великой Княгине Елене Павловне;
2) Императору Александру II;
3) Императору Александру I;
4) Графу Н.П. Шереметеву.

18. Годом образования РОКК считается:
1) 1864;
2) 1867;
3) 1876.

19. Всероссийский Союз городов по оказанию помощи  больным и раненым создан:
1) 1914 г.;
2) 1918 г.;
3) 1922 г. 

20. Российский Фонд милосердия и здоровья создан в году:
1) 1989;
2) 1991;
3) 1993.

21. Филантропия – это:
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4) человечность, человеколюбие, уважение к людям;
5) чувство,  основанное  на  любви  к  людям;  сострадание;  приоритет  духовной 

культуры человека;
6) благотворительность, помощь нуждающимся.

22. Запретил в России раздачу «слепой милостыни»:
1) Николай I;
2) Екатерина II;
3) Петр I.

23.  Главное  направление  политики  Екатерины  II и  Александра  I в  отношении 
развития благотворительности в России:

4) привлечение средств богатых в строительство благотворительных учреждений;
5) борьба со «слепой милостыней»;
6) перемещение благотворительного движения с монастырей на домовые церкви 

помещиков.

24. Назовите благотворительное учреждение, послужившее основой создания одного 
из  крупных  благотворительных  комплексов,  так  называемого  Ведомства 
императрицы Марии Федоровны:

1) Павловская больница;
2) Воспитательный дом в Москве;
3) Марфо-Мариинская обитель.

25.  В период русско-японской войны (1904-1905 гг.)   в  Кремле  склады для сбора 
разнообразных средств помощи воинам были созданы:

1) С.П. Боткиным;
2) Н.И. Пироговым;
3) Великой княгиней Еленой Павловной;
4) Великой княгиней Елизаветой Федоровной.

26.  Назовите  типы  благотворительных  учреждений,  утвержденных  Александром  I 
(возможно несколько вариантов правильных ответов):

1) богадельни;
2) дома трезвости;
3) столовая для дешевого питания;
4) амбулатории для бесплатного приема бедных;
5) для оказания неотложной помощи;
6) инфекционные больницы;
7) учреждения для призрения лиц №искаженных природой или случаем».

27. В 1812 году создано благотворительное общество:
1) Императорское человеколюбивое общество;
2) Патриотическое общество;
3) Александровский комитет раненых и увечных воинов.

28. Символ добровольного движения против туберкулеза – это эмблема:
1) Красный Крест на белом фоне;
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2) Двойной Красный Крест с белой ромашкой;
3) Красный Крест и Красный полумесяц.

29. Никольская община сестер милосердия в Москве открыта по инициативе доктора:
1) Н.И. Пирогова;
2) Н.В. Склифосовского;
3) С.П. Боткина;
4) Ф.П. Газа.

30. Женский труд по уходу за раненными и больными, по участию в хирургических 
операциях и перевязках, впервые применен на театре военных действий в период:

1) русско-японской войны (1904–1905 гг.);
2) русско-турецкой войны (1877-1878 гг.);
3) крымской войны (1854-1856 гг.).
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4. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Альтруизм (лат.  «другой»)  –  бескорыстная  забота  о  благе  других, 
готовность жертвовать для других своими личными интересами. 

Благотворительность –  деятельность,  направленная  во  благо другим, 
оказание разных видов помощи в ней нуждающимся.

Благотворительное  движение  в  медицине –  сложное  духовное  и 
социальное  явление,  входящее  в  социально-экономическую  структуру 
общества, связанное со здравоохранением в единый комплекс, имеющее целью 
медико-социальную  поддержку  нуждающихся  групп  (рисковых  см.  ниже) 
населения.

Гранты (пожертвование,  дарение)  –  финансовая  поддержка  фирм 
благотворительных организаций. Однократные гранты – однократное дарение. 
Регулярные  гранты  –   регулярная  поддержка.  Промежуточные  гранты  – 
выдача  средств  благотворительной  организации  (посреднику),  для 
использования  пожертвований  от  имени  фирмы.  Поощрительные  гранты  – 
дополнительный  вклад  пожертвований  для  реализации  благотворительной 
программы.

Гранты-«рычаги» –  пожертвование  части  денежной  суммы, 
стимулирующее  начало  сбора  пожертвований,  необходимых  для  реализации 
благотворительной  программы,  для  организации  кампаний  по  дальнейшему 
сбору пожертвований (лотереи, призы, рекламы и др.)

Группа риска –  категория  лиц,  находящихся  в  уязвимом положении в 
отношении  вероятности  заболевания  (или  инвалидности,  смерти),  что 
обусловлено  комплексом  социально-биологических  факторов,  отрицательно 
влияющих на здоровье.

Гуманизм (лат. человечный) – мировоззрение, основанное на принципах 
равенства,  справедливости,  человечности  отношений  между  людьми, 
проникнутое уважением к человеческому достоинству, заботой о благе людей.

Гуманитарная  помощь –  человек  или  группа  людей,  оказывающих 
моральную и материальную, финансовую поддержку другим людям.



Доброволец  (волонтер) –  участник  благотворительных  акций,  лицо, 
безвозмездно жертвующее своим временем, умением, знаниями во имя помощи 
нуждающимся.

Имидж  благотворительной  организации –  облик;  представление  о 
сущности,  целенаправленности,  честности и  доброте  членов  той  или  другой 
благотворительной организации.

Инвестиция (лат. облачать) – вложения капитала в предприятие, в дело 
(применительно  к  благотворительности  –  финансирование  долгосрочной 
благотворительной программы).

Милосердие –  чувство,  основанное  на  любви  к  людям,  сострадание, 
активная  реакция  для  оказания  помощи  и  защиты  тех,  кто  нуждается  или 
подвергается опасности; принцип нравственности личности человека – одно из 
высочайших этических норм, приоритет духовной сущности человека.

Милосердие  (по  Далю)  –  милосердность,  сердолюбие,  сочувствие, 
любовь  на  деле,  готовность  делать  добро  всякому,  жалостливость, 
мягкосердечность;  милосердовать,  сострадать,  соболезновать,  жалеть  или 
желать помочь.

Призрение – присмотр, забота, внимание, участие, сочувствие. Призреть 
–  дать  приют.  Приказ  общественного  призрения  –  учреждение  XVIII в.  в 
России,  обязанное организовать на своей территории содержание и заботу о 
нищих, сиротах, калеках, больных.

Спонсор (англ.)  –  лицо  или  организации,  финансирующие  какое-либо 
мероприятие.

Странноприимный  (приемный) –  гостеприимный  для  странников 
(богодельня, приют для калек, стариков, нищих).

Фанд-райзинг (англ.)  –  сбор пожертвований,  выпрашивание  денег,  вид 
деятельности  благотворительных  организаций,  заключающийся  в  изложении 
просьбы  о  пожертвовании  на  благотворительность  путем  формулировки 
проблем, нужд и выражения благодарности.

Филантропия (от  греческого  слова  филантропос  –  человеколюбие)  – 
благотворительность,  помощь  нуждающимся.  Филантроп  –  человек, 
занимающийся филантропией, благотворительностью.
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