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Аннотация 

Статья посвящена исследованию женской благотворительной и филантропической 

деятельности на Северном Кавказе в конце XIX – начале XX вв. В работе рассматривается 

развитие благотворительности в региональном аспекте на примере деятельности 

благотворительных и филантропических обществ Северного Кавказа. Автор ставит целью 

показать степень и реальное воплощение филантропических инициатив женского 

сообщества, а также определить характер и степень их влияния на общественную жизнь. 

Особое внимание уделено разделению женской благотворительной деятельности на два 

направления: традиционное, направленное на поддержку наиболее уязвимых слоёв 

населения, и «прогрессивное», включающее не только открытие учебных заведений для 

женщин, но и поддержку их дальнейшей карьеры и судьбы. В статье анализируется роль 

женской благотворительности в формировании социальной инфраструктуры региона, а 

также её влияние на изменение общественных норм и ценностей.  Автор предлагает 

рассматривать женскую благотворительность как важный элемент общественной жизни 

Северного Кавказа, который способствовал не только улучшению материального 

положения нуждающихся, но и развитию образования и культуры. В работе 

подчёркивается, что благотворительная деятельность женщин стала одним из факторов 

социальной модернизации региона. 
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Введение 

Благотворительность является самой доступной «возможностью» для реализации женщины 

своей потребности в самореализации. Именно благотворительная деятельность для женщины 

становится одним из направлений её деятельности вне дома.  

Начиная с середины XIX века благотворительная деятельность прочно вошла в 

повседневную культуру российского общества. Этот период до революционных событий начала 

XX века принято называть «золотым веком филантропии» в отечественной практике 

[Горбунова, 1996]. Каждый год открывались новые благотворительные общества, в которых 

присутствовала номинация «женское» или «дамское»: открывались новые женские общества, 

Дамские комитеты. Благотворительность к этому моменту продолжала оставаться одним из 

основных видов деятельности в женских общественных движениях. 

Особенно интересным видится рассмотрение развития регионального филантропического 

компонента в общественной жизни. Именно этому направлению исследования и посвящена 

данная статья. 

Традиционное и прогрессивное направления благотворительности 

Для рассмотрения региональной женской благотворительности нужно применить термин 

«регионализация». Термином «регионализация» женского движения в дореволюционной 

России может также обозначаться степень развития и уровень понимания своих задач женским 

пассионарным сообществом России «на местах», то есть на малой родине или в регионе 

проживания. Понятие «регионализация» позволяет выделить имена благотворительниц и 

участниц женского общественного движения, которые известны и важны на местном уровне; их 

деятельность была направлена на улучшение положения именно на местном уровне, на уровне 

городской среды или конкретной местности. Эти имена не являются в достаточной степени 

известными за пределами региона, где осуществлялась их деятельность, но для своего региона 

они являются важными. 

Женская благотворительность, организованная в рамках Учреждений Ведомства 

Императрицы Марии, являлась традиционной. В него входила деятельность Дамских кружков, 

учебных и медицинских заведений, организованная Дамскими кружками. Филантропия 

являлась деятельностью, которой «было положено заниматься» женщине.  

Вторым типом становится «прогрессивная» категория женской филантропии: это заведения 

и учреждения, организованные членами общественного женского движения.  

Первые женские благотворительные общества и учреждения, которые они патронировали, 

на Северном Кавказе и на Кубани стали организовываться с 1850-х гг. Они входили в так 

называемую «традиционную» категорию благотворительности: занимались организацией 

учебных и медицинских учреждений, богаделен и сиротских домов.  

Эти традиционные направления благотворительности, в свою очередь, разделялись на два 

направления в оказании помощи: 

 Общества, организовывавшие учебные заведения; 

 Общества, которые оказывали помощь незащищённым слоям населения, сиротам, 

старшему поколению, больным и раненым воинам.  

В 1849 году в Ставрополе была организована женская гимназия при Женском обществе св. 

Александры, почётной попечительницей которой стала Елизавета Ксаверьевна Воронцова 
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(1792–1880) – жена наместника на Кавказе М.С. Воронцова. Главной целью общества было 

«учреждение заведения для воспитания и необходимого образования девиц недостаточных 

родителей в г. Ставрополе». [Шафранова О.И., www] В организованном учебном заведении 

изначально обучалось порядка 40 учениц, в последующем данная цифра была увеличена до 300 

учениц. 

Интересна практика открытия «диаспорных» (национальных) женских благотворительных 

обществ в Ставропольской и Кубанской губерниях. Повышенную активность в открытии 

диаспорных благотворительных женских сообществ проявили представительницы местной 

армянской общины. Например, в 1907 году было организовано армянское женское 

благотворительное общество в Пятигорске. Учредительницами общества были жена 

священника О.Д. Шхиньянц, жена потомственного гражданина Н.С. Попова и жена купца M.JI. 

Оганова [Шафранова О.И., www]. Его работа была организована по национальному признаку, 

то есть главной его целью стало оказание материальной и моральной помощи лицам армянского 

происхождения. Выделялись единовременные или периодические выплаты нуждающимся, 

помощь также могла выдаваться «натурою».  

Также в этот период были организованы дамские национальные благотворительные 

общества и в других городах. Это Екатеринодарское Дамское Евангелическое лютеранское 

благотворительное общество, Екатеринодарское Дамское армянское благотворительное 

общество и Майкопское женское армянское благотворительное общество. [Шафранова О.И., 

www] 

Вторым направлением деятельности стали так называемые «прогрессивные» общества. Их 

ещё называли «дамские кружки». Определение «дамские комитеты» применяется к женским 

сообществам, которые были при Российском Отделении Красного Креста. Особую роль в 

категории «прогрессивной» благотворительности играли общества для образования женщин, 

которые были открыты женщинами. [Шафранова О.И., www] Это как раз и является 

практической реализацией теории Клары Бальфур «самопомощь»: более образованные и 

пассионарные представительницы женского сообщества рассматривали свою деятельность в 

контексте развития образованности и эмансипированности других женщин. Открытие женских 

учебных заведений: воскресных школ (по примеру открытой воскресной школы для женщин 

Х.Д. Алчевской), женских прогимназий, гимназий и реальных училищ.  

Были организованы просветительские общества в Тифлисе и Георгиевске. В Екатеринодаре 

21 апреля 1912 года было заявлено о создании «Женского клуба» «группой прогрессивных 

женщин». 17 мая того же года состоялось учредительное собрание этого клуба, на которое 

явились 30 женщин, желавших «проявить себя общественно, заниматься самообразованием 

устраивать развлечения и отдых от мелочей повседневной жизни». Ответственным 

распорядителем клуба были С. Глинская и Ю. Маглиновская. В клубе состояло 152 человека. 

[Шафранова О.И., www] 

Изначально в членах таких просветительских обществ состояло местное высшее общество: 

жёны атаманов, сотников и градоначальников, жёны и дочери генералов и офицеров, женский 

состав семей купцов. В них позже вошла местная интеллигенция. Была и ещё одна тенденция: 

девушки и женщины – мещанки, крестьянки, представительницы местных кавказских 

народностей, – получившие образование с помощью этих учебных заведений повышали свой 

социальный статус. В последующем они становились не только активными участниками 

общественной жизни, но и большей частью членов Дамских кружков и женских обществ, 

которые изначально помогли им получить «дорогу в жизнь». Именно эти женщины становились 
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самыми социально активными. Женщины «могли реально влиять на общественную жизнь 

региона, на изменение гендерного традиционализма в северокавказском обществе» [Шафранова 

О.И., www] и на изменение собственного положения в патриархальном строе.  

Как итог деятельности этих обществ помимо основного направления оказания помощи 

можно указать, что появилось большое число «прогрессивных женщин», которые стремились 

проявить себя в регионах Северного Кавказа, Ставропольской и Кубанской губерний, войти в 

общественную региональную жизнь. 

В период с 1880-х по 1910-е гг. здесь было открыто большое количество женских обществ 

с большим количеством участниц. 

Первым благотворительным женским обществом в Ставропольской губернии принято 

считать Ставропольское Женское Благотворительное Общество, открытое в 1849 году. Супруга 

императора Николая I императрица Александра Фёдоровна (1798–1860) особым рескриптом 

взяла его под свою опеку, поэтому общество стало называться Ставропольским женским 

благотворительным обществом имени святой Александры. [ГАСК, Дело №1158] . Его 

руководительницей стала жена наместника на Кавказе княгиня Е.К. Воронцова [Стрелов В.И., 

1999]. Первыми членами-благотворительницами общества стали 86 ставропольских дам, 

единовременно пожертвовавших на учреждение учебного заведения для воспитания бедных 

девиц 2561 руб. 60 коп. [Стрелов В.И., 1999]. В дальнейшем для обеспечения денежного 

довольства для всех задач Общества стали проводиться благотворительные лотереи [ГАСК, 

фонд 95]. 

В 1849 году было организовано первое женское учебное учреждение в губернии – женское 

училище святой Александры [Стрелов В.И., 1999]. Первой ученицей, зачисленной в новое 

училище, стала дочь отставного майора Елизавета Зейдеман, содержавшаяся за счёт средств 

княгини Воронцовой [Стрелов В.И., 1999]. 

Учебный курс для воспитанниц разделялся на два класса и продолжался по три года в 

каждом классе. В первом классе изучались катехизис, священная история, русский язык, 

арифметика, грамматика и чистописание. Во втором – продолжалось изучение священной 

истории, арифметики и грамматики, вводились новые предметы – география, всеобщая и 

российская история. В последний год перед выпуском девицы обучались танцам. По желанию 

родителей воспитанницы могли брать уроки французского языка или музыки за отдельную 

плату. Все девицы обучались различным женским рукоделиям, полезным в семейном быту 

[Стрелов В.И., 1999]. 

В 1869 году устав Училища изменился, теперь в училище также предполагалось 

подготавливать будущих преподавателей училища из числа выпускниц. С этой целью в 

училище вводился педагогический курс, длительностью в один год.  

К 1914 году гимназия сделала 34 выпуска. Её окончили 969 воспитанниц, из которых 145 

были награждены золотой медалью, а 101 – серебряной. Педагогический класс к этому времени 

закончили 211 воспитанниц, из которых 62 получили звание домашней наставницы, а 149 – 

домашней учительницы. Педагогический класс к этому времени имел три отделения: русского 

языка, математики, истории и географии, поэтому 80 выпускниц педагогического класса стали 

учителями русского языка, 68 – учителями математики и 63 выпускницы избрали своей 

специальностью историю с географией. [ГАСК, Фонд №516] 

Лучшие ученицы получали именные стипендии – это была общепринятая практика в 

учебных и иных заведения, а именные стипендии выделяли благотворители.  
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Заключение 

Женская благотворительность с середины XIX века начинает развиваться в двух 

направлениях: традиционном, которое патронировало учебные заведения, оказывало помощь 

незащищённым слоям населения, сиротам, старшему поколению, больным и раненым воинам. 

Именно в их деятельности проявлялись традиционные женские добродетели: послушание, 

трудолюбие, милосердие. 

Вторым направлением становятся «прогрессивные» женские благотворительные общества. 

Здесь главными направлениями деятельности становятся открытие учебных заведений для 

образования женщин, которые были открыты женщинами. 

К началу XX века увеличивается не только количество филантропических обществ, в 

названии которых фигурирует номинация «женское» или «дамское», но происходит увеличение 

и количества женщин-членов в простых обществах.  

Благотворительная и филантропическая деятельность женского сообщества является одной 

из новых форм самовыражения женщины, вовлечения её в полноценную общественную жизнь.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of women's charitable and philanthropic activities in the North 

Caucasus in the late 19th – early 20th centuries. The work examines the development of charity in 
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the regional aspect using the example of the activities of charitable and philanthropic societies of 

the North Caucasus. The author aims to show the extent and real implementation of philanthrop ic 

initiatives of the women's community, as well as to determine the nature and extent of their influence 

on public life. Particular attention is paid to the division of women's charitable activities into two 

areas: traditional, aimed at supporting the most vulnerable segments of the population, and 

"progressive", which includes not only the opening of educational institutions for women, but also 

support for their future careers and destinies. The article analyzes the role of women's charity in the 

formation of the social infrastructure of the region, as well as its influence on the change in social 

norms and values. The author suggests considering women's charity as an important element of the 

social life of the North Caucasus, which contributed not only to improving the financial situation of 

those in need, but also to the development of education and culture. The work emphasizes that 

women's charitable activities have become one of the factors in the social modernization of the 

region. 
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