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Введение 

 

Санкт-Петербург с момента основания стал морской столицей России. 

Отсюда стартовали величайшие экспедиции мореплавателей, здесь открыва-

лись лучшие морские школы, со стапелей Адмиралтейства спускали самые 

современные военные корабли и гражданские суда, лучшие яхт-клубы разви-

вались на берегах Невы и Финского залива. Сейчас Петербург по-прежнему 

имеет славу главного морского города страны. Однако с каждым годом мор-

ская жизнь становится менее доступной для горожан: закрываются многие 

яхт-клубы, где любители и профессионалы могли заниматься морским делом; 

уменьшается количество парусных судов, т. к. владельцам и экипажам не 

хватает денег на их содержание. Организаторы и члены морских клубов вы-

нуждены обращаться к меценатам и крупным компаниям за спонсорской по-

мощью. 

Чтобы узнать, как морское сообщество решало финансовые проблемы в 

прошлом, мы обращаемся к периоду интенсивного развития отечественной 

благотворительности — 1875–1878 гг., когда в России были основаны многие 

благотворительные общества, помогающие морякам и их семьям.  

Изучение деятельности российских благотворительных обществ ука-

занного периода представляется нам актуальным, поскольку дает возмож-

ность использовать их опыт в наши дни. 

В качестве объекта исследования мы выбрали государственный журнал 

«Морской сборник», частный журнал «Яхта. Листок для любителей морского 

дела» и частную городскую газету «Кронштадтский вестник. Морской и го-

родской листок», выпуски за 1875–1878 гг. 

Предметом исследования стали публикации по благотворительности в  

журналах «Морской сборник», «Яхта. Листок для любителей морского дела», 

газете «Кронштадтский вестник. Морской и городской листок». 
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Хронология исследования: июль 1875 г. – февраль 1878 г. Выбор вре-

менных рамок обусловлен историческими событиями, которые повлияли на 

развитие отечественной благотворительности. В июле 1875 г. в Боснии и 

Герцеговине началось восстания против Османской империи. Эти события 

привели к началу Сербско-турецкой и Черногорско-турецкой войн. В это 

время в Российской империи повсеместно собирали пожертвования в пользу 

братьев-славян на Балканах. Следующий импульс для развития отечествен-

ной благотворительности дала Русско-турецкая война, начавшаяся в апреле 

1877 г. и закончившаяся в феврале 1878 г. 

Цель исследования — выяснить, как освещалась тема благотворитель-

ности в трех морских периодических изданиях, ориентированных на разную 

аудиторию. 

Для достижения данной цели нам было необходимо решить следующие 

задачи:  

— выявить, какие формы благотворительной деятельности существо-

вали в России 1875–1878 гг.; 

— дать общую характеристику традициям освещения благотворитель-

ности в специализированных благотворительных изданиях; 

— дать общую характеристику морских периодических изданий; 

— проанализировать публикации по благотворительности в государст-

венном журнале «Морской сборник», частном журнале «Яхта. Листок для 

любителей морского дела» и частной городской газете «Кронштадтский 

вестник. Морской и городской листок»; 

— сравнить публикации по благотворительности в указанных издани-

ях. 

В процессе работы с эмпирическим материалом были использованы 

методы сплошного просмотра и сравнительного анализа. 
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Теоретическая база исследования включает в себя работы отечествен-

ных исследователей истории России, российской благотворительности и 

журналистики.  

Мы обратились к трудам специалиста по истории России второй поло-

вины XIX века П. А. Зайончковского. Он подробно описал все последствия 

отмены крепостного права в России, которые стали одной из причин быстро-

го развития благотворительности в 1860-е гг.  

Многие сферы благотворительности XIX века хорошо изучены отече-

ственными учеными. Например, написаны труды о благотворительной дея-

тельности русской православной церкви, разных слоев общества, формах ор-

ганизации благотворительной деятельности, законодательной базе, роли 

прессы в благотворительности. Нельзя не отметить научные труды 

О. К. Павловой, которая исследовала благотворительную деятельность раз-

ных сословий во второй половине XIX века, и работу Н. П. Ивановой, кото-

рая рассматривает благотворительную деятельность в России как националь-

ную черту характера.  

Ознакомившись с трудами А. П. Керзума, О. Л. Лейкинда, 

Д. Я. Северюхина, мы получили общее представление о развитии благотво-

рительности в дореволюционной России. К энциклопедии исследователей 

(«Благотворительность в Санкт-Петербурге. 1703–1918. Историческая энцик-

лопедия») мы не раз обращались во время работы. Авторы подготовили 

справочную информацию обо всех зарегистрированных благотворительных 

организациях в Петербурге, а также о специализированной прессе и благо-

творителях. 

Работы В. Н. Занозиной и  Е. А. Адаменко позволили нам ознакомиться 

с историей петербургской благотворительности второй половины XIX века. 

Авторы дают хорошее представление о многообразии направлений благотво-

рительной деятельности (помощь детям из малообеспеченных семей, сиро-

там, заключенным, больным, бедным; открытие приютов, домов трудолюбия, 
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домов призрения; сбор средств на различные нужны по подписке; проведе-

ние благотворительных праздников, концертов, представлений, кружечных 

сборов, благотворительных аукционов). Однако большая часть их исследова-

ний посвящена рубежу XIX – XX веков. Мы выражаем благодарность иссле-

дователю В.Н. Занозиной за помощь в поиске необходимой для нашей рабо-

ты литературы.  

Для детального изучения истории отечественной благотворительности 

мы обратились к трудам А. Р. Соколова. Автор провел фундаментальное ис-

следование, посвященное благотворительности в дореволюционной России. 

Он изучил законодательную базу в сфере благотворительной деятельности 

начала XVIII — конца XIX вв., систематизировал этапы развития отечест-

венной благотворительности, классифицировал благотворительные органи-

зации.  

Г. Н. Ульянова перечислила и описала специализированные благотво-

рительные издания второй половины XIX века, такие как журнал «Вестник 

благотворительности», журнал «Нужна и помощи» и «Вестник Красного кре-

ста». Также исследователь  представила классификацию благотворительных 

изданий.  

А. А. Миронос исследовал деятельность учёных комитетов, советов 

министерств и ведомств в XIX веке. Один из разделов своего исследования 

он посвятил их издательской деятельности, где описал в том числе и государ-

ственные периодические специализированные морские издания того перио-

да. Он написал об истории развития журналов морского министерства, а так-

же выявил причины, по которым почти все издания ведомства не пользова-

лись популярностью.  

Благодаря работе С. Ф. Огородникова «Исторический обзор развития и 

деятельности Морского министерства за 100 лет» мы смогли детальнее разо-

браться в особенностях издательской деятельности морского министерства 

1802–1902 гг.  
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О журнале «Морской сборник» написано много исследований. Статьи 

и книги по истории журнала написали В.П. Алексеев, В.И. Кондрияненко, 

В.Е. Егорьев, О.Н. Кувалдин и др.  Например, О.П. Половенко исследовал 

журнал как источник сведений по военно-морской отечественной истории 

1902–2005 гг. Н.А. Аллилуева посвятила исследование благотворительности 

императорской семьи в период Крымской войны, когда «Морской сборник» 

стал основным источником сведений. Это исследование дало нам представ-

ление о благотворительности в журнале за 1853–1856 гг.  

Мы обратились к монографии К.А. Алексеева, чтобы разобраться в ис-

тории развития морских спортивных изданий дореволюционной России. Бла-

годаря исследованию автора мы получили представление об истории и со-

держании журнала «Яхта. Листок для любителей морского дела». Мы хотим 

поблагодарить автора за содействие в поиске литературы, посвящённой мор-

ским специализированным изданиям.  

Благодаря статьям А.Ю. Мельниковой мы получили общее представле-

ние о газете «Кронштадтский вестник». Автор собрала информацию об исто-

рии развития издания. Также А.Ю. Мельникова посвятила статьи истории 

благотворительности в Кронштадте. Автор ссылается на многие публикации 

в «Кронштадтском вестнике», однако большинство из них было написано на 

рубеже XIX – XX веков. 

Тема благотворительности в морских специализированных изданиях 

1875-1878 гг. до сих пор изучена мало, хотя это, на наш взгляд, необходимо 

для создания целостного представления о благотворительности второй поло-

вины XIX века. Мы впервые предпринимаем попытку проанализировать это 

на материале трех указанных изданий. В этом заключается научная новизна 

нашего исследования. 

Эмпирической базу исследования составили выпуски журнала «Мор-

ской сборник» (с № 7 1875 г. по № 3 1878 г.); журнала «Яхта» (с № 7 1875 г. 
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по № 8 1878 г.); газеты «Кронштадтский вестник» (с № 74 1875 г. по № 15 

1878 г.) Выбор номеров изданий обусловлен хронологией исследования.  

Для общей характеристики дополнительно просматривались некоторые 

выпуски следующих периодические издания: газеты «Русский инвалид» за 

1813-1814 гг., «Кронштадтский вестник. Морской и городской листок» за 

1861 г.,  журналы «Записки, издаваемые государственным адмиралтейским 

департаментом» за 1807 г., «Вестник благотворительности» за 1870 г., «Нуж-

да и помощь» за 1871 г., «Яхта. Листок для любителей морского дела» за 

1874 г., «Вестник народной помощи» за 1877 г. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использо-

ванных источников и литературы, приложений.  

В первой главе мы рассматриваем благотворительность в 1860–70-е гг., 

даем общую характеристику специализированных благотворительных и мор-

ских периодических изданий. Вторая глава посвящена исследованию публи-

каций по благотворительности в журнале «Морской сборник»; журнале «Ях-

та. Листок для любителей морского дела» и газете «Кронштадтский вестник. 

Морской и городской листок» в 1875–1878 гг. В заключении подводятся ито-

ги исследования. В приложениях даётся роспись публикаций по благотвори-

тельности с июля 1875 г. по февраль 1878 г. в журнале «Морской сборник», 

газете «Кронштадтский вестник. Морской и городской листок» и журнале 

«Яхта. Листок для любителей морского дела». 
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Глава 1. Развитие благотворительности в Петербурге — офици-

альной и морской столице Российской империи 

 

 1. 1 История петербургской благотворительности второй полови-

ны XIX века 

Для начала определимся с терминологией и поясним, что такое благо-

творительность. Экономический словарь даёт такое определение:  «благотво-

рительность —  оказание безвозмездной помощи (материальной и денежной) 

нуждающимся лицам и организациям, обеспечение людей благами и услуга-

ми за счёт благотворителя»
1
. По толковому словарю Д.Н. Ушакова, благотво-

рительность —  это  «оказание материальной помощи бедным»
2
. В Большом 

энциклопедическом словаре благотворительность  трактуется как «оказание 

материальной помощи отдельным лицам и организациям. Благотворитель-

ность может быть направлена на поощрение и развитие каких-либо общест-

венных форм деятельности (например, защита окружающей среды, охрана 

памятников культуры)»
3
. Мы будем придерживаться следующего определе-

ния: благотворительность – это оказание частными лицами материальной 

помощи отдельным лицам или организациям.  

Благотворительность в России имеет многовековую историю и тради-

ции. Стремление помочь ближнему, сострадание и доброта всегда были на-

шей национальной чертой. На протяжении веков неоднократно менялись 

формы правления и государственного устройства, но неизменной оставалась 

традиция бескорыстной и добровольной помощи нуждающимся. И в Древней 

Руси, и в Российской империи всегда находились люди, которые не были 

равнодушны к чужой беде и помогали по мере своих возможностей.  

                                           
1
Райзберг Б.А., Лозовский Б.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2000. 

[Электронный ресурс] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17126  
2
 Ушаков Д.Н. Толковый словарь. М., 1940.  [Электронный ресурс]  URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/74816  
3
 Большой энциклопедический словарь. М., 2000.[Электронный ресурс] URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/73662  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/748146
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В период правления Александра II (1855–1881 гг.) благотворительность 

в России приобретает черты социального института. Развивается законода-

тельная база в сфере благотворительности, механизм взаимодействия благо-

творительных обществ с государством, закрепляются принципы работы бла-

готворительных организаций.  

В начале XIX века лишь десятки людей были готовы пожертвовать 

свои деньги на благотворительные нужды, но уже в конце столетия таких 

были тысячи. До 1861 г. лишь в восьми городах Российской империи суще-

ствовали благотворительные общества, в то время как на рубеже веков они 

появились во всех ее уголках, включая маленькие провинциальные города. 

Такую статистику приводят исследователи Е. А. Адаменко и В. Н. Занозина
1
. 

Одна из главных причин развития благотворительности в Петербур-

ге — резкое увеличение в столице числа людей, нуждающихся в помощи, что 

было связано с различными историческими событиями. «Развитие благотво-

рительности и милосердия было обусловлено масштабами нищенства»
2
, — 

пишет автор работ по истории отечественной благотворительности 

О. К. Павлова. 

Количество бедных в Петербурге увеличилось главным образом из-за 

отмены крепостного права. С одной стороны, благодаря этому шагу крестья-

не получили личную свободу, право распоряжаться своим имуществом и 

гражданские права, но в то же время они не обрели экономической свободы. 

Земля принадлежала помещикам вплоть до заключения выкупной сделки. В 

еще более плохом положении находились дворовые крестьяне, которые были 

домашней прислугой. После освобождения они не получали даже земельного 

надела, то есть были лишены возможности зарабатывать. Зачастую у них не 

было своей недвижимости, поэтому многие из них оказались просто выстав-

                                           
1
 Занозина В. Н., Адаменко Е. А. Благотворительность и милосердие. Рубеж XIX–XX веков. СПб., 2000. 

С. 21. 
2
 Павлова О. К. Предпринимательство, призрение и благотворительность в Санкт-Петербурге: вторая поло-

вина XIX — начало XX века / 2-е изд., доп. и испр. — СПб., 2015. С. 11. 
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лены на улицу. Историк П. А. Зайончковский указывает, что в 1861 году ко-

личество дворовых крестьян составляло 147 378 душ, а это 7,2 % от общего 

количества помещичьих крестьян
1
. 

Нередко крестьяне, получив свободу, отправлялись на заработки в го-

род. Одни находили постоянную работу, занимались промыслом, другие пе-

ребивались временными заработками, некоторые и вовсе пополняли ряды 

нищих и бродяг. Впрочем, даже те, кто находили рабочие места, зачастую все 

равно оказывались не в лучшем финансовом положении. 

Столица, благодаря ускоренной индустриализации, превратилась в 

фабрично-заводской центр. Значительно возросло количество рабочих мест, 

но зачастую их занимали низкоквалифицированные рабочие — вчерашние 

крестьяне, которые получали невысокую заработную плату. 

Активный рост числа благотворительных обществ во второй половине 

XIX века повлиял на законодательство. 12 января 1862 г. Александр II под-

писал акт, значительно упрощающий регистрацию обществ «для взаимного 

вспомоществования или с другою благотворительною и общеполезною це-

лью» 
2
. Новый закон дал Министерству внутренних дел право регистриро-

вать благотворительные общества. До этого их регистрацией занимался ка-

бинет министров, а иногда и сам император. На высоком уровне добиться ре-

гистрации новой организации было нелегко, в уставы регулярно вносили 

многочисленные правки. Исследователь О. В. Доброва отмечает, что в таких 

условиях «материальное и правовое положение организации полностью за-

висело от отношения с властью» 
3
. Если благотворительные общества пре-

тендовали на какие-либо льготы, то их по-прежнему регистрировали только 

по высочайшему соизволению. 

                                           

1 
Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. С. 16. 

2
 Керзум А.П., Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. Благотворительность в Санкт-Петербурге 1703 – 1918. С. 9 

3
  Доброва О. В. Процесс учреждения общественных организаций во второй половине XIX — начале XX в. 

[Электронный ресурс] // Известия Пензенского Государственного педагогического университета имени 

В. Г. Белинского. 2009 № 15. С. 97. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-uchrezhdeniya-obschestvennyh-

organizatsiy-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-hh-v-na-primere-penzenskoy-gubernii (дата обращения 24.11.2016). 

http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-uchrezhdeniya-obschestvennyh-organizatsiy-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-hh-v-na-primere-penzenskoy-gubernii
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-uchrezhdeniya-obschestvennyh-organizatsiy-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-hh-v-na-primere-penzenskoy-gubernii


12 

 

Историк С. И. Лазарева считает, что подготовка такого закона — сви-

детельство того, что «напор идущих снизу запросов был настолько велик, что 

требовал срочного разрешения» 
1
. Подтверждение этому факту можно найти 

в монографии исследователя А. Р. Соколова. Автор пишет, что, по данным 

архивных описей «Хозяйственного департамента Министерства внутренних 

дел этого периода (ф. 1287 в РГИА), дела, связанные с учреждением и дея-

тельностью благотворительных обществ, составляют едва ли не пятую часть 

всех дел»
2
. 

Среди других причин, которые дали импульс для развития благотвори-

тельных обществ, можно выделить изменения в сфере финансов. Был введен 

принцип гласности, государственный бюджет стал более прозрачным. А это, 

как отмечает исследователь А. Р. Соколов, «заставляло государство столь 

жестко следовать "началам твердого бюджетного устройства", что исключе-

ния из них даже в пользу комитета раненых были уже невозможны»
3
. Благо-

даря изменениям в сфере финансов  стало проще вести предприниматель-

скую деятельность, а значит, появилось больше состоятельных людей, гото-

вых пожертвовать личные средства для помощи нуждающимся.  

Следующий импульс для развития благотворительности дали антиту-

рецкие восстания славян на Балканах 1875–1876 гг., которые вызвали массо-

вую реакцию в России, особенно в Петербурге. В столице развивались дви-

жения в поддержку славянских народов. Средства на помощь славянам соби-

рали разные благотворительные организации, которые прежде были сосредо-

точены на помощи детям, сиротам, женщинам. В сборе средств на помощь 

братским народам были задействованы даже детские дома и приюты для без-

домных. Таким образом, уже существующие благотворительные организации 

                                           

1
 Лазарева С. И. Особенности становления системы благотворительности в России (XIX — начало XX в) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.vvsu.ru/files/67F88F00-631A-4939-BC56-60184C2105CF.pdf (дата 

обращения: 24.11.2016). 
2
 Соколов А. Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (нача-

ло XVIII — конец XIX вв.). СПб., 2007. С. 500. 
3
 Соколов А. Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (нача-

ло XVIII- конец XIX вв.). СПб., 2007. С. 459. 



13 

 

меняли свою специализацию и возникали новые, например Славянский бла-

готворительный комитет.  

По данным сайта центрального государственного исторического архива 

Санкт-Петербурга,  в 1875 г. при Петербургском славянском благотворитель-

ном обществе появляется комиссия для сбора средств в пользу восставших и 

комиссия по отправке добровольцев в помощь восставшим славянам
1
. Из 

столицы в зону военных действий на Балканы отправлялись отряды сестер 

милосердия, сформированные «Красным крестом» на деньги благотворите-

лей.  

Русско-турецкая война, начавшаяся 12 апреля 1877 г., вызвала массовое 

участие жителей Российской империи в благотворительности. На войну ухо-

дили не только рекруты, но и воины запаса, которые подлежали всеобщей 

воинской повинности. Тысячи семей, оставшиеся без кормильцев, обраща-

лись к благотворителям за помощью. 

В годы Русско-турецкой войны были высочайше утверждены «Времен-

ные правила о призрении семейств чинов запаса и ратников Государственно-

го ополчения, призванных в военное время на службу»
2
. Эти правила опреде-

ляли порядок организации попечительств, оказывающих помощь семьям 

воинов. В Петербурге было создано главное попечительство, которое коор-

динировало деятельность отделений по всей России. Эти попечительства со-

бирали в пользу призреваемых семейств еду, одежду и деньги.  

После окончания войны с Турцией в Петербурге появились специали-

зированные благотворительные учреждения для инвалидов и калек. Откры-

лись многочисленные приюты для сирот павших воинов. Более тысячи сол-

дат потеряли на этой войне зрение, для них создавались приюты для слепых 

и дома трудолюбия. В дальнейшем даже «Главное попечительство для посо-

                                           
1
 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 400. Url: 

https://spbarchives.ru/information_resources/-/archivestore/fund/2-568 (дата обращения: 25.11.2016). 
2
 Керзум А. П., Лейкинд О. Л., Северюхин Д. Я. Благотворительность в Санкт-Петербурге 1703–1918. Исто-

рическая энциклопедия. СПб., 2016. С. 19. 

https://spbarchives.ru/information_resources/-/archivestore/fund/2-568
https://spbarchives.ru/information_resources/-/archivestore/fund/2-568
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бия нуждающимся семействам воинов» было преобразовано в «Попечитель-

ство императрицы Марии Александровны о слепых»
1
. Эта организация стала 

ведущей в империи по организации помощи людям, потерявшим зрение. 

В пореформенный период появляются разные направления благотвори-

тельной деятельности. Благотворительность становится формой социального 

творчества, рождаются новые методы помощи и формы взаимодействия бла-

готворительных обществ и учреждений с меценатами и нуждающимися.  

В 1860-е гг. открываются больницы для бедных, дома призрения, бес-

платные библиотеки, технические и ремесленные училища. Развиваются об-

щества, помогающие не только тем, кто не может себя постоянно обеспечи-

вать собственным трудом, но и тем, кто временно остался без работы из-за 

полученной на производстве травмы или болезни. Для каждой категории ну-

ждающихся появляются общества, готовые решить их проблемы. 

Для безработных открывают приюты и ночлежные дома, для бедных 

работающих — дома дешевых квартир. Открываются первые дома трудолю-

бия, где нищим дают не только профессию, рабочее место, но еще и кров. 

При некоторых богадельнях появляются дешевые или бесплатные столовые, 

а уже к началу XX века в Петербурге работают 393 такие столовые, открытые 

частными благотворителями и благотворительными обществами
2
. 

В 1860–1870 гг. появляются общества помощи при больницах. Они по-

могают тем, кто покидает больничные стены, найти временное жилье, полу-

чить необходимые документы, устроиться на работу. В это же время разви-

ваются общества попечения о подрастающем поколении. Особое внимание 

благотворительные организации уделяют подросткам из несостоятельных 

семей. Общества не только оказывали сиюминутную материальную помощь, 

                                           
1
   Керзум А. П., Лейкинд О. Л., Северюхин Д. Я. Благотворительность в Санкт-Петербурге 1703–1918. Ис-

торическая энциклопедия. СПб., 2016.С. 173. 
2
 Занозина В. Н., Адаменко Е. А. Благотворительность и милосердие. Рубеж XIX–XX веков, СПб., 2000. 

С. 114. 
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но еще и готовили подростков к самостоятельной жизни, помогали им осво-

ить профессии. 

«Важнейшая особенность благотворительных обществ, возникавших в 

пореформенное десятилетие, — явное понижение социального, сословного 

статуса большинства из них»
1
, — отмечает исследователь А. Р. Соколов. В 

1860-е гг. все чаще учредителями благотворительных обществ становятся 

мещане или купцы. 

В то же время в Санкт-Петербурге заметнее, чем в других городах, на-

бирает популярность благотворительная деятельность и среди высших со-

словий. В столице были сосредоточены высшие органы власти, жили знатные 

дворяне, успешные предприниматели, которые часто жертвовали личные 

средства на различные благотворительные нужды. 

Для многих дворянских семей благотворительность была неотъемле-

мой частью жизни. Кто-то время от времени жертвовал деньги на нужды раз-

ных обществ, строил больницы и училища, а кто-то и вовсе сделал благотво-

рительность своей профессиональной деятельностью. Так поступил принц 

П. Г. Ольденбургский. Его имя стало символом благотворительности в Рос-

сии. Он открыл многочисленные благотворительные больницы и приюты. В 

1899 г. на Литейном проспекте перед фасадом Мариинской больницы ему 

был установлен памятник с надписью «Просвещенному благотворителю». В 

1930-е гг. он был снесен. Памятник принцу Ольденбургскому планируют 

восстановить на территории Мариинской больницы к 2018 году
2
.  

В числе мотивов участия в благотворительной деятельности историки и 

исследователи называют и корыстные цели. «Богатство само по себе /…/ не 

могло в полной мере проявляться в качестве жизненного успеха без офици-

альных почестей в виде того же дворянства. /…/ Основным способом полу-

                                           
1
 Соколов А. Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (нача-

ло XVIII — конец XIX вв.). СПб., 2007. С. 459. 
2
 В Петербурге воссоздадут два дореволюционных памятника // Карповка. 17 мая. [Электронный ресурс] 

URL: http://karpovka.com/2017/05/18/333117/ (дата обращения: 20.05.2016). 
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чения общественного признания через богатство была всевозможная благо-

творительная деятельность»
1
, — пишет историк Д. И. Раскин. Исследователь 

А. Р. Соколов указывает, что «благотворительные общества и тогда могли 

служить прикрытием для различных махинаций для извлечения незаконной 

прибыли, ухода от налогов и т. д.»
2
. 

На наш взгляд, корыстный мотив участия в благотворительности — 

редкий случай. Для многих помощь нуждающимся — это долг, обязанность и 

даже привычка. Проявление милосердия, стремление оказать поддержку бы-

ло свойственно всем слоям населения. Многие представители знатных семей 

жертвовали большие суммы на нужды благотворительных обществ и при 

этом хотели остаться инкогнито. Они действовали, исходя из чистых, благо-

родных и бескорыстных мотивов.  

 

1.2 Специализированные благотворительные издания Петербурга 

1875–1878 гг. 

 

По данным библиографического справочника М. Н. Лисовского, в раз-

ные годы XIX века в Петербурге выходило 12 специализированных изданий 

по благотворительности 
3
. В первой половине XIX века в Петербурге сущест-

вовало всего два таких издания (газета «Русский инвалид» и «Журнал импе-

раторского человеколюбивого общества»), остальные журналы по благотво-

рительности (например, «Вестник благотворительности», «Нужда и по-

мощь», «Вестник Красного креста») стали выходить лишь во второй полови-

не столетия. 

                                           
1
 Раскин Д. И. Сословия в Российской империи и типовые сценарии жизненного пути россиян в конце 

XIX — начале XX вв. // Английская набережная, 4. Ежегодник Санкт -Петербургского  научного общества 

историков и архивистов. СПб., 2001. С. 288. 
2
 Соколов А. Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (нача-

ло XVIII — конец XIX вв.). СПб., 2007. С. 501. 
3
 Лисовский М. Н. Библиография русской периодической печати 1703–1900. М., 1915. 
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Исследователь А. Ю. Горчева, специализирующаяся на изучении оте-

чественной истории благотворительности, делит периодические издания, 

пишущие о благотворительности, на четыре группы: 1) органы благотвори-

тельных учреждений; 2) частные специализированные газеты и журналы; 

3) духовные издания; 4) литературные, политические и другие светские изда-

ния, где тема благотворительности была постоянной и одной из ведущих
1
. 

Другие исследователи ее поддерживают
2
. 

Первое отечественное издание, которое было учреждено с благотвори-

тельной целью, — петербургская газета «Русский инвалид», выходящая с 

1813 г. Газету основал Павел Павлович Пезаровиус, он же был редактором. 

Издатель написал о своей цели так: «доставить какое-нибудь облегчение пя-

тидесяти или даже ста инвалидам, которые, возвращаясь на родину, пройдут 

через Петербург»
3
. 

Первый номер газеты «Русский инвалид» вышел в феврале 1813 г. 

Стоимость годовой подписки для петербуржцев составляла 12 рублей, для 

жителей других городов — 15. В феврале 1813 г. на газету были подписаны 

12 человек, все они были членами императорской семьи. Они пожертвовали 

сумму, которая значительно превышала стоимость годовой подписки. Часть 

полученных средств от подписки Пезаровиус отложил, чтобы в дальнейшем 

передать инвалидам Отечественной войны, а на оставшиеся деньги стал из-

давать газету. 

В конце апреля 1813 г. только в Петербурге на газету были подписаны 

800 человек. Именно от подписчиков газета получала основной доход, а ча-

стные благотворительные пожертвования «были незначительны — изредка 

10 рублей, бывало 25, один английский торговый дом дал даже 100 рублей»
4
. 

                                           
1
 Горчева А. Ю. Нищенство и благотворительность в России. М.,1999. С. 43. 

2
 См. Левшина Е. СМИ и благотворительность: освещение и/ или участие? // Вестник Московского Универ-

ситета. Серия 21. 2007. С 61 – 69; Ильина Н.Ю. Проблемы освещения благотворительности в СМИ и пути их 

решения// Научный журнал. Т. 2014. № 49. С. 45–48. 
3 Пезаровиус П. П. Краткая история газеты «Русский инвалид». СПб., 1843. С. 7. 
4
 Пезаровиус П.П. Краткая история газеты «Русский инвалид». СПб. 1843. С. 7. 
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С июня 1813 г. газета «Русский инвалид» стала получать средства от 

проведения различных благотворительных спектаклей и представлений в 

пользу инвалидов. Кроме того, деньги в газету присылали воспитанники 

публичных и частных учебных заведений. Как пишет Пезаровиус, они соби-

рали карманные деньги и отправляли их в редакцию
1
. 

В некоторых коммерческих играх отчислялись средства для инвалидов. 

Упоминания о таких пожертвованиях можно найти в «Русском инвалиде»: «В 

журнале "Сын Отечества" сделано было предложение публике откладывать 

за бостон с каждого выигрыша по сколько-нибудь в пользу бедных. Сие пат-

риотическое предложение немедленно и принято было. Уже 23 рубля при-

сланы издателю при письме за подписью Русский. Какой богатый открывает-

ся сим предложением источник вспомоществованию инвалидам! Представьте 

себе, сколько в один вечер разыгрывается партий в Бостон в Петербурге и во 

всей России!»
2
. Затем в газете даже появилась специальная рубрика «От игры 

в карты»
3
. 

В конце 1813 г. все деньги (115 тысяч рублей), собранные с помощью 

благотворительных спектаклей, пожертвований, подписки редактор положил 

в ломбард под проценты и пообещал в дальнейшем все передать правитель-

ству на нужды инвалидов
4
. 

В 1814 г. газета выходила дважды в неделю, ее объем составлял не ме-

нее одного печатного листа. Цена за годовую подписку увеличилась: без дос-

тавки газета стоила 20 рублей, а с доставкой — 25 рублей
5
. Кроме этого, Пе-

заровиус регулярно выпускал дополнения, иногда несколько раз в неделю.  

В 1814 г. до 80 % всех номеров газеты «Русский инвалид» были выпущены с 

увеличенным числом страниц
6
.  

                                           
1
 Пезаровиус П.П. Краткая история газеты «Русский инвалид». СПб. 1843. С. 8. 

2
 Русский инвалид. 1813. № 32. 

3
 Борисевич А. Т. «Русский инвалид» за 100 лет: юбилейный очерк. Ч. 1. СПб., 1913. С. 52. 

4
 Пезаровиус П. П. Краткая история газеты «Русский инвалид». СПб., 1843. С. 20. 

5
 Русский инвалид. 1814. № 1. 

6
 Борисевич А. Т. «Русский инвалид» за 100 лет: юбилейный очерк. Ч. 1. СПб., 1913. С. 40. 
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От подписчиков издатель получал большие суммы, чем стоила сама га-

зета: «Подписчики сами добровольно увеличивали эту цену, зная, что изда-

тель, чуждый какой-либо материальной выгоды, найдет настоящее примене-

ние свободным суммам»
1
. Только за первые полгода в 1814 г. капитал газеты 

увеличился до 130 000 рублей. В 1815 г. программа газеты не менялась, а це-

на на подписку осталась прежней
2
. 

С 1816 г. газета «Русский инвалид» стала официальным изданием «Ко-

митета 18 августа 1814 года»
3
. У газеты появился подзаголовок «Военные ве-

домости». Кроме того, газета стала ежедневной и получила особую привиле-

гию печатать приказы. Благотворительные задачи газеты отошли на второй 

план. 

С 1869 г. газета «Русский инвалид» стала официальным изданием Во-

енного министерства. Собранные ею средства по-прежнему отчисляли для 

инвалидов
4
. Газета выходила до 1917 года. В 1991 году выпуск газеты был 

возобновлен. Сейчас газета продолжает выходить
5
.  

Следующим специализированным благотворительным изданием стал 

«Журнал  императорского человеколюбивого общества». Он выходил в Пе-

тербурге с июля 1817 г. по декабрь 1876 г. Журнал выходил по частям раз в 

три месяца, а в 1825 г. вышли всего две части. С момента основания до апре-

ля 1818 г. журнал редактировал профессор Петербургского университета, 

филолог Я. В. Толмачёв. Затем до октября 1818 г. этот пост занимал филолог 

А. Х. Востоков. Позднее, вплоть до конца существования издания, редакто-

ром был государственный деятель А. П. Гевлич. 

На страницах «Журнала императорского человеколюбивого общества» 

размещали отчеты о поступлении и расходовании средств, информацию о 

                                           
1
 Борисевич А. Т. «Русский инвалид» за 100 лет: юбилейный очерк. Ч. 1. СПб., 1913. С. 47–48. 

2
 Русский инвалид. 1814. № 14. С. 49. 

3
 Борисевич А. Т. «Русский инвалид» за 100 лет: юбилейный очерк. Ч. 1. СПб., 1913. С. 107. 

4
 Канноне Саша. Дедушка русской благотворительности [ Электронный ресурс] // Прямые инвестиции № 9 

URL: http://kamdolphin.ru/wp-content/uploads/2014/01/104-108.pdf (дата обращения 04.02.17). 
5
 См. современный сайт газеты «Русский инвалид»: http://rinvalid.ucoz.ru 

http://kamdolphin.ru/wp-content/uploads/2014/01/104-108.pdf
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лицах, воспользовавшихся пособиями общества. Также в журнале публико-

вали статьи о знаменитых иностранных благотворителях, врачах и организа-

циях, а также сведения о деятельности тюремного комитета, о состоянии бла-

готворительности в России и за рубежом. 

В 1824 г. Совет императорского человеколюбивого общества лишил 

журнал финансирования. Редакции предложили продолжать издание, «не 

требуя финансирования со стороны Совета»
1
. Как отмечают исследователи 

отечественной благотворительности, «эта затея оказалась безуспешной. В 

донесении Совету от 17 августа 1825 члены Комитета заявили, что по недос-

татку средств должны прекратить издание журнала. Тем не менее редакции 

удалось продолжить его выпуск и в 1826. На этом жизнь журнала заверши-

лась»
2
. 

Следующий русский благотворительный журнал появился во второй 

половине XIX века. «Вестник благотворительности» начал выходить в 

1870 г. Тема благотворительности в этом журнале была основной, но при 

этом журнал не собирал средства на нужды благотворительности. Журнал 

был заявлен как ежемесячный, но за год вышло всего семь номеров «Вестни-

ка» и два приложения «Самодеятельность». Стоимость годовой подписки на 

журнал с пересылкой составляла 4 рубля 50 копеек, без доставки в Петербур-

ге — 3 рубля 50 копеек, а с доставкой — 4 рубля. Для земских врачей, 

фельдшеров, священников и учителей была предусмотрена скидка на под-

писку. Они могли получать журнал за 3 рубля в год с пересылкой
3
. Тираж и 

даты выхода номеров не были указаны. Известно, что первый номер был доз-

волен цензурой 26 января 1870 г., последний, седьмой — 20 декабря. Все но-

мера выходили в разном объеме (например, № 2 — 72 страницы, а № 7 — 

24 страницы). 

                                           
1
 Керзум А. П., Лейкинд О. Л., Северюхин Д. Я. Благотворительность в Санкт-Петербурге 1703–1918. Исто-

рическая энциклопедия. СПб., 2016. С. 219. 
2
 Там же. 

3
 Вестник благотворительности. 1870. № 1. 
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«Вестник благотворительности» издавал и редактировал доктор меди-

цины А. Тицнер, преподаватель при общине сестер милосердия в Санкт-

Петербурге. «Вестник» выходил с подзаголовком «Журнал гигиенических и 

филантропических сведений» и эпиграфом «Здоров телом — здоров душою». 

Целью журнала было посредничество между нуждающимися и благотвори-

телями, а также пропаганда целесообразной благотворительности
1
. В первой 

редакционной статье «Вестника» издатель просил о помощи всех сочувст-

вующих, а также высказал надежду, что члены благотворительных обществ, 

администрации и земства окажут изданию поддержку. 

В журнале встречаются такие рубрики: медицинские и гигиенические 

заметки, сведения о разных благотворительных обществах, сведения о по-

жертвованиях, разные новости о благотворительности. За рубриками не было 

закреплено постоянное место. 

Большая часть статей в журнале публиковалась без подписи, только 

трижды указаны авторы: А. Г. Вилламов (статья «Воспоминания о жизни им-

ператрицы Марии», №№ 1, 2, 4), О. П. Владимирский («Смертность от не-

привития оспы», № 2) и автор с инициалами М. У. («Причины болезней и 

развития смертности», № 3)
2
. 

В «Вестнике» писали о существующих формах благотворительной дея-

тельности, благотворительных обществах, их истории, целях и проблемах. 

Дважды редакция журнала поднимала вопрос о необходимости встречи всех 

руководителей благотворительных обществ
3
. О состоянии здоровья населе-

ния и о смертности в Петербурге писали почти в каждом номере. 

В «Вестнике» публиковали уставы вновь регистрируемых обществ, из-

влечения из их отчетов, писали об опыте зарубежных благотворительных ор-

                                           
1
 От редакции // Вестник благотворительности. 1870. № 1. С.1. 

2
 В самом полном справочнике псевдонимов сведений об авторе нет. См. Масанов И. Ф. Словарь псевдони-

мов русских писателей, ученых и общественных деятелей: в 4 т. — Т. 2. — М., 1957. 
3
 Вестник благотворительности. СПб. 1870. № 1, 2. 
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ганизаций, госпиталей, и почти в каждом номере были заметки  о содержа-

нии заключенных в зарубежных тюрьмах. 

Только однажды в «Вестнике» была опубликована заметка «Заявление 

о бедности», где речь шла о проблеме конкретного человека. Ее написал 

председатель Гатчинского приходского попечительства о бедных протоиерей 

отец Владимир Славинский. Он сообщил о вдове титулярного советника, 

Марии Яковлевне Мещеряковой, которая «находится в крайней бедности и с 

большим трудом едва может содержать свое семейство, состоящее из двух 

малолетних детей. /.../ При этом мать давно находится в тяжелом неизлечи-

мом болезненном состоянии»
1
. Председатель благотворительного общества 

призвал читателей пожертвовать средства на имя этой женщины.  

В № 7 журнала было объявлено, что журнал будет выходить и в сле-

дующем году с той же программой и по такой же цене на годовую подписку
2
. 

Но этот номер оказался последним, и в 1871 г. журнал не выходил. Обяза-

тельства перед теми, кто уже оплатил годовую подписку на «Вестник благо-

творительности», взял на себя издатель нового благотворительного журнала 

«Нужда и помощь» П. В. Рагоцкий, директор комитета «Высочайше утвер-

жденного Общества попечительного о тюрьмах». В 1871 г. Рагоцкий начал 

издавать и редактировать специализированный журнал о благотворительно-

сти «Нужда и помощь». 

Издатель заявил, что журнал будет выходить в начале каждого месяца 

в объеме от двух до трех печатных листов, а приложение к нему, «Вестник 

нужды и помощи», в 20-х числах каждого месяца в объеме от 0,5 до 1 листа. 

Цена за год с доставкой и пересылкой — 5 рублей, без доставки и пересыл-

ки — 4 рубля
3
. В 1871 г. вышло пять номеров журнала «Нужда и помощь», 

одно приложение «Вестник нужды и помощи» и три особых приложения на 

                                           
1
 Заявление о бедности // Вестник благотворительности. 1870. № 3. С. 52–53. 

2
 См. Вестник благотворительности. 1870. № 7. С. 25. 

3
 Нужда и помощь. 1871. № 1. С. 1. 
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разные темы. Программа журнала была указана в подзаголовке: «Бедность. 

Болезнь. Нравственный упадок. Преступление. Благотворительность. Народ-

ная гигиена. Исправительные заведения. Тюрьмы»
1
.  

По содержанию журнал «Нужда и помощь» был похож на «Вестник 

благотворительности». С января по апрель журнал выходил ежемесячно, а 

следующий номер вышел в декабре. В основном в журнале публиковались 

статьи без подписи, некоторые были подписаны фамилией редактора — Ра-

гоцкий, а некоторые псевдонимом — Раг-Петроцкий. В № 1 была статья «О 

посещении заключенных и бедных», подписанная фамилией Сурнигар, в 

№ 5 — статья «Народные кухни в Берлине» Карла Гейница и статья «Тюрем-

ное дело в Германии» А. Озерова. 

К первому номеру журнала в марте вышло приложение «Вестник нуж-

ды и помощи», в котором были опубликованы отчеты нескольких благотво-

рительных обществ, их уставы и новости. Другие приложения выходили под 

разными названиями. Приложения можно было купить отдельно. 

В дополнение к № 3 вышло приложение «Напутствие служанкам». В 

нем давались подробные советы и рекомендации, как стать хорошей служан-

кой, и несколько правил по домоводству. Это приложение стоило 3 копейки. 

К № 4 вышло приложение «Из мира благотворительности», стоившее 

5 копеек. В этом приложении было опубликовано несколько рассказов о бла-

городных поступках зарубежных меценатов. К № 5 вышло приложение «Бе-

седы о мире Божием» стоимостью 6 копеек. В этом приложении были сведе-

ния из области естествознания — о воздухе и атмосфере. 

В первой редакционной статье журнала «Нужда и помощь» издатель 

Рагоцкий заявил, что «неразумная благотворительность — первый граждан-

ский и величайший порок, главный двигатель общественной деморализа-

ции»
2
. К неразумной благотворительности редактор относил подаяние  

                                           

1
 Нужда и помощь. 1871. № 1. С. 1. 

2
 От редакции // Нужда и помощь. 1871.№ 1. 
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нищим бродягам. Он считал своим долгом искоренить этот порок. В этой же 

статье были указаны цели и задачи издания: стать органом сведений о благо-

творительности в отечестве, а также сблизить благотворительные общества 

между собой. На страницах журнала «Нужда и помощь», так же как и в 

«Вестнике благотворительности», неоднократно появлялись призывы к все-

общей встрече руководителей благотворительных обществ
1
. 

В № 5 журнала «Нужда и помощь» в редакционной статье объявили, 

что «с этим номером заканчиваются обязательства, принятые на себя редак-

цией относительно подписчиков на "Вестника благотворительности" /.../ ре-

дакция позволяет себе надеяться, что подписчики останутся в числе читате-

лей журнала "Нужда и помощь" на 1872 г.»
2
. Но это был последний номер 

журнала. 

 В 1870 г. в Петербурге появился ещё один специализированный благо-

творительный журнал.  Его издавал российский «Красный крест». С 1870 по 

1877 гг. журнал назывался «Вестник общества попечения о раненых и боль-

ных воинах». Объем издания был равен одному печатному листу. Стоимость 

годовой подписки на журнал в 1870 и 1871 гг. составляла 1,5 рубля. С 1872 

по 1876 гг. годовая подписка стоила 3 рубля. В 1870 г. первые пять номеров 

журнала редактировал Максимов, с пятого номера — доктор И. Бертенсон. 

Он же был редактором журнала до 1876 г. 

Постоянные рубрики журнала с 1870 по 1877 гг.: протоколы общего 

собрания общества, извлечения из отчетов заграничных обществ, статьи о ги-

гиене, отчеты о денежных сборах, сведения об изменении в личном составе, 

новости, смесь. Статьи в журнале печатались без подписи. 

В 1876 г. в марте вышли сразу три номера журнала — №№ 1, 2, 3. В 

редакционной статье задержку объяснили так: «Замедление выхода вестника 

вызвано не одним изменением в личном составе редакции, оно в известной 

                                           

1
 Нужда и помощь. 1871. № 1, 2. 

2
 Нужда и помощь.1871. № 5. 
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степени находилось в связи с решением более важного вопроса, вопроса о 

необходимости дальнейшего издания вестника. Почти бесследное его суще-

ствование среди других органов прессы, так как важнейшие известия в сфере 

деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах появляются 

на страницах периодических изданий и газет/.../ Круг читателей не увеличи-

вается, несмотря на шестилетнее его существование, и доступность всем его 

годовой платы, по-видимому, говорили в пользу его бесполезности и служи-

ли наглядным выражением равнодушия массы читающей публики к тем иде-

ям и высоким целям, которых проводником служил вестник»
1
. 

Несмотря на то что редакция признала издание «Вестника» бесполез-

ным, журнал продолжал выходить, и его содержание изменилось не сразу. С 

начала 1876 г. по май 1877 г. журнал редактировал доктор А. Марсикани. 

С января 1877 г. содержание журнала немного изменилось: большее 

внимание уделялось статьям по медицине, военной хирургии, была опубли-

кована военная хроника, а протоколы и отчеты были напечатаны в приложе-

нии к журналу. Статьи по медицине писали доктор В. Г. Таиров, доктор 

Н. О. Здекауер, остальные статьи по-прежнему оставались без подписей. 

С июня 1877 г. журнал стал еженедельным и публиковался под новым 

названием: «Вестник народной помощи» с подзаголовком «Еженедельный 

журнал общества попечения о раненых и больных воинах». Под таким назва-

нием журнал выходил до 1880 г. Редактором «Вестника народной помощи» 

был Л. Спичаков. Цена за семь месяцев подписки на «Вестник» составляла 

1 рубль. 

Цель преобразованного издания — не только стать печатным органом 

«Красного креста», но и «удовлетворять требования народного повременного 

издания», «привлечь простой народ к учреждениям Общества, соединить 

                                           

1
 От редакции // Вестник общества попечения о раненых и больных воинах. 1876. № 1, 2, 3. 
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крупные жертвы с малыми приношениями, общую распорядительность с ча-

стными услугами и направить их к одной святой цели»
1
. 

Редактор объяснил преобразования так: «Наша задача — иметь такой 

орган, посредством которого вся деятельность общества, связанная с дейст-

виями армии, была бы известна простому народу, не имеющему возможности 

пользоваться большими, а по цене весьма дорогими изданиями». В обраще-

нии к читателю редакция пообещала «стараться, чтобы не было пропущено 

ни одного факта о чьей-либо деятельности, ни одного из более выдающихся 

случаев проявления народного духа, как в частной благотворительности, так 

и в нравственных подвигах русского войска и народа»
2
. 

В каждом номере журнала печатали информацию о частных пожертво-

ваниях, даже самых незначительных, а также подробно писали о том, на что 

потрачены средства благотворителей. 

В 1878 г. годовая подписка на «Вестник народной помощи» стоила 

2 рубля. До 10 сентября журнал редактировал литератор Л. А. Спичаков, а 

затем статский советник Н. О. Тизенгаузен. Как и в 1877 г., в журнале публи-

ковали подробные сообщения о деятельности различных управлений, коми-

тетов и прочих учреждений общества «Красного креста», сведения об анало-

гичных зарубежных организациях, военную хронику, списки умерших от ран 

и болезней, патриотические статьи о русских воинах, подвигах и мужестве 

солдат. Примерно такой программы придерживались все последующие изда-

ния Российского общества «Красного креста» вплоть до 1917 г.
3
. 

 С 1875 г. по 1878 г. в Петербурге выходил всего один  

специализированней благотворительный журнал «Вестник общества попече-

ния о раненых и больных воинах» (с 1877 г. «Вестник народной помощи»). В 

то же время тему благотворительности затрагивали  и другие издания: свет-

                                           
1
 Вестник народной помощи. 1877. № 2. С. 1. 

2
 Вестник народной помощи. 1877. № 2. С. 2. 

3
 Керзум А. П., Лейкинд О. Л., Северюхин Д. Я. Благотворительность в Санкт-Петербурге 1703-1918. СПб., 

2016. С. 156. 
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ские, религиозные, разные отраслевые журналы и газеты, в том числе мор-

ские.  

 

  

1.3 Морские периодические издания Петербурга 1875–1878 гг. 

 

XIX столетие в России начинается чередой грандиозных морских со-

бытий: в 1803 г. из Кронштадта в первое русское кругосветное плавание от-

правились И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский. Благодаря исследованиям, 

проведенным в ходе экспедиции, русские картографы нанесли на карту бере-

га Сахалина и Камчатки. В 1807 г. в Тихий океан впервые отправился воен-

ный корабль отечественной постройки — 16-пушечный шлюп «Диана». Кру-

госветные путешествия в начале века стали регулярными: в 1813 г. в поход 

вышел М. П. Лазарев, всего через два года — О. Е. Коцебу. В 1819 и 1820 гг. 

русские моряки направились к Северному и Южному полюсам. Во время 

этих экспедиций они подготовили подробное описание берегов Северной 

Америки, а также нанесли на карту первый крупный участок Антарктиды. 

Это лишь малая часть славных морских событий начала XIX века. Удиви-

тельно, что при таком обилии морских новостей в России еще не было отрас-

левого издания, доступного и понятного широкому кругу читателей. 

Первое специализированное морское издание — «Морские записки, 

или собрание всякого рода касающихся вообще до мореплавания сочинений 

и переводов» — вышло в Петербурге в 1800 г. Был напечатан всего один но-

мер. Это издание было сборником научных статей, которые хранились в уче-

ном отделе адмиралтейства. 

«Записки» издавал комитет государственной адмиралтейской коллегии, 

редактором был адмирал А. С. Шишков
1
, который тогда временно исполнял 

                                           

1
 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского министерства за 100 лет. СПб. 

1902. С. 37. 
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обязанности вице-президента Адмиралтейств-коллегии — высшего органа 

управления военно-морскими делами в России. Шишков был автором многих 

трудов, в том числе и по истории военно-морского искусства, и несколько 

его сочинений было напечатано в «Записках». Также в издании были опуб-

ликованы статьи о проблемах кораблестроения, истории морского дела, 

безопасности плаваний, навигации. Большая часть материалов, напечатанных 

в «Записках», была написана еще в конце XVIII века. Тираж и стоимость из-

дания, а также дата выхода не указаны. 

В 1807 г. журнал был восстановлен под названием «Записки, издавае-

мые  государственным адмиралтейским департаментом». До 1823 г. «Запис-

ки» издавались нерегулярно. За эти годы было напечатано пять томов: в 

1807, 1809, 1815, 1820 и 1823 гг. А с 1824 по 1827 гг. издание выходило 

два раза в год. В самом издании не указано, кто его редактировал. Сведений о 

редакторе нет в библиографическом справочнике русской периодической пе-

чати М. Н. Лисовского
1
. На страницах «Записок» нет данных об условиях 

подписки, однако в первой части журнала сказано, что любой желающий 

может ознакомиться с журналом в библиотеке морского министерства
2
. 

В первом номере нового издания редакция разместила программу: 

«Главным предметом сего журнала будут новейшие открытия и всякие сочи-

нения и переводы, служащие к совершенствованию морского искусства или 

наук и художеств, входящих в состав оного. Сверх сего в нем помещаться 

будут сочинения, относящиеся и до словесности»
3
. Также в этом обращении 

редакция призывает морских офицеров сообщать о важных происшествиях, 

касающихся морского дела, и присылать информацию о них на почту журна-

ла. По сведениям исследователя С. Ф. Огородникова
4
, никто из офицеров не 

присылал свои работы для журнала.  

                                           
1
 Лисовский М. Н. Библиография русской периодической печати 1703–1900. М., 1915. 

2
 Записки, издаваемые государственным адмиралтейским департаментом.1807. № 1. С. 1. 

3
 Там же. 

4
 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского министерства за 100 лет. С.35. 
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Все части журнала строго соответствовали плану: на первых страни-

цах — официальная информация адмиралтейского департамента, на послед-

них — новости о морских происшествиях в Финском заливе, большая часть 

которых датировалась предыдущими годами. Остальное место занимали ста-

тьи по морскому делу. Многие статьи, размещенные в журнале, публикова-

лись спустя 2–3 года после написания, а некоторые даже спустя 5 лет. 

С 1828 по 1837 гг. журнал выходил под названием «Записки ученого 

комитета морского штаба», с 1837 по 1845 гг. — «Записки ученого комитета 

морского министерства». Ежегодно выходило по одной части, в 1828, 1829, 

1830 гг. — по две. По замыслу издателей, этот журнал должен был отличать-

ся от предыдущих «Записок» не только названием, но и содержанием: «сверх 

предметов, относящихся к морскому искусству, и всего происходящего в чу-

жих и нашем флотах, помещено будет и все то, что может быть полезным, 

приятным или любопытным. Словом, журнал сей должен быть такого содер-

жания, чтобы не для одних мореходцев, но и для всех соотечественников на-

ших мог быть любопытен»
1
. 

Составлением этого издания занимался глава морского ученого коми-

тета, Л. И. Голенищев-Кутузов, но официально он не был главным редакто-

ром: такая должность не была предусмотрена из-за «ограниченности состава 

и скудности материальных его средств»
2
. Голенищев-Кутузов «заполнял за-

писки своими историческими статьями, касавшимися былых действий наше-

го флота, по условиям цензуры не затрагивал вопросов о современном его 

состоянии»
3
. 

Несмотря на желание издателей расширить читательскую аудиторию, 

сделать этого не удалось. Содержание новых «Записок» практически не от-

личалось от предыдущих. «Журнал не пользовался популярностью, а его 

                                           
1
 Там же. С. 32 

2
 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского министерства за 100 лет. 

С. 107. 
3
 Там же. 
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практическая значимость была незначительной», — пишет исследователь 

А.А. Миронос, т. к. «из-за цензурных ограничений Николаевского времени в 

журнале совсем не уделяли внимания состоянию отечественного флота и ко-

раблестроения»
1
. Первым морским специализированным журналом, который 

был популярен среди морских офицеров и не только, стал «Морской сбор-

ник». 

В 1848 г. «с высочайшего соизволения, от морского ученого комитета 

издается журнал под названием "Морской сборник"
2
. Этого "высочайшего 

соизволения" долгие годы добивался великий русский мореплаватель, гео-

граф, генерал-адъютант Фёдор Петрович Литке. Он хотел, чтобы новое изда-

ние полностью отличалось от предыдущих, выпускаемых морским мини-

стерством. Этот журнал "должен был найти на флоте массового читателя, 

вводить его в курс всех новейших событий, касающихся морского дела"»
3
. 

По замыслу Литке, «Морской сборник» должен был стать настольной книгой 

всех морских офицеров, и его амбициозные планы воплотились в жизнь: 

журнал быстро превратился из узкоспециализированного в общедоступный.  

Первым редактором журнала стал генерал-адъютант Б. А. Глазенап, в 

1849 г. его сменил генерал-майор Р. К. Скаловский. С 1850 по 1853 гг. 

«Сборник» редактировал капитан второго ранга С. П. Крашенинников. Затем, 

с 1853 по 1855 гг., эту должность занимал адмирал П. Ю. Лисянский. С 1855 

по 1860 гг. журнал редактировал генерал-майор И. И. Зеленой. Следующие 

шесть лет, с 1860 по 1866 гг., на посту редактора был капитан второго ранга 

В. П. Мельницкий. Затем 20 лет, с 1866 по 1886 гг., «Морской сборник» ре-

дактировал генерал-майор Н. И. Зеленой. В 1875 г. пять месяцев его обязан-

ности исполнял Д. Ф. Мертваго, один из авторов журнала. 

                                           
1
 Миронос А. А. Ученые комитеты и советы министерств и ведомств в XIX веке. Нижний Новгород. 2000.  

С. 34.  
2
 Морской сборник. 1848. № 1. 

3
 В.В. Остапенко. 160 лет на службе отечества // Морской сборник. 2008. № 3. С. 17. 
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В разные годы с журналом сотрудничали такие известные авторы, как 

И. А. Гончаров, А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, К. М. Станюкович. В 

журнале регулярно публиковали свои статьи адмиралы и великие мореплава-

тели, в том числе Е. Ф. Путятин, Г. И. Бутаков, С. С. Лесовский. На страни-

цах «Морского сборника» поднимали такие темы, как отмена телесных нака-

заний, перестройка системы образования на флоте, воспитание подрастаю-

щего поколения, судопроизводство. 

С 1853 г. в журнале появился официальный отдел, где печатали «все 

приказы и постановления по морской части, сведения об учениях и дальних 

походах кораблей и эскадр, о кораблестроительных и гидрографических ра-

ботах, о готовящихся реформах»
1
. По мнению В. В. Остапенко, автора ста-

тьи, посвященной 160-летию «Сборника», именно этот шаг сделал журнал 

популярным, на его страницах «появилась горячая полемика и свободное об-

суждение по содержанию всех проектов, разрабатываемых в Морском мини-

стерстве»
2
. 

Наибольшей популярности журнал достиг в годы Крымской войны 

1853–1856 гг. На его страницах регулярно публиковали сообщения о воен-

ных действиях, а «другим изданиям до середины 1855 запрещалось даже пе-

репечатывать редкие официальные известия, публиковавшиеся в военном 

официозе — газете "Русский инвалид"»
3
. 

Кроме того, с целью популяризации издания «в июне 1853 г. по высо-

чайшему соизволению было принято решение рассылать "Сборник" всем 

морским чинам» 
4
. Эту обязательную подписку отменили только в 1861 г. 

C марта 1858 г. резко изменилась политика журнала. Это было связано 

с назначением нового цензора — П. В. Новосильского. Он постарался, «что-

бы журнал постепенно превратился в официальный орган, печатающий ста-
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тьи лишь теоретического и исторического характера. С того же года все ста-

тьи, кроме официальных, передавались общей гражданской цензуре. 

/.../Только в 1862 году общую цензуру перестали применять, цензура возло-

жена на редактора»
1
. 

Журнал постепенно терял свою популярность у массовой аудитории, и 

к началу 70-х гг. XIX века стал узконаправленным. На его страницах освеща-

ли только те темы, которые могли быть интересны офицерам морского мини-

стерства. В журнале публиковали статьи о главных проблемах военно-

морского искусства. Со «Сборником» сотрудничали самые квалифицирован-

ные служащие морского министерства: Г. И. Бутаков, вице-адмирал 

И. Ф. Лихачёв, вице-адмирал С. О. Макаров. На страницах издания подробно 

освещали вопросы кораблестроения и создания военно-морской техники. 

Статьи на эти темы писали передовые инженеры того времени: адмирал 

А. А. Попов — создатель круглых кораблей, офицеры С. К. Джевицкий, 

И. П. Алымов и др. 

Для нашего исследования важно определить размер издания. С 1875 по 

1878 гг. журнал выходил ежемесячно книгами. В «Сборнике» было два отде-

ла: официальный и неофициальный. В официальном отделе печатали высо-

чайшие приказы генерал-адмирала, приказы управления морским министер-

ством, информацию о денежных выдачах из особого капитала и выплатах из 

эмеритальной кассы. Также в этом отделе размещали сведения о достижени-

ях, наградах, выходах на пенсию и больничных служащих морского мини-

стерства.  

Неофициальный отдел в журнале делился на три части. В первой части 

печатали научные статьи по морскому делу, новости об открытиях и изобре-

тениях на флоте, исторические очерки, отчеты о плаваниях. Постоянными 

авторами статей были адмирал, полярный исследователь Ф. Ф. Матюшкин, 

                                           

1
 В.В. Остапенко. 160 лет на службе отечества // Морской сборник. 2008. № 3. С. 31. 
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подписывающийся псевдонимом А. М.
1
, Н. С. Валицкий под псевдонимом 

Н. В.
2
, А. В. Фрейганг под псевдонимом А. В.

3
 и др. 

Вторая часть неофициального отдела называлась «Морская хроника». 

В «Хронике» была рубрика «Известия о плавании наших судов». Эту рубри-

ку в основном заполняли перепечатками из газеты «Кронштадтский вест-

ник», а собственные статьи журнала размещали без авторской подписи. Еще 

одна рубрика второй части неофициального отдела — «Военно-морское дело 

за границей». Ее составлял Д. Ф. Мертваго — капитан-лейтенант, помощник 

редактора «Морского сборника». Эта рубрика занимала от 30 до 60 страниц. 

С июня 1877 г. и вплоть до окончания Русско-турецкой войны вместо нее 

Д. Ф. Мертваго ведет рубрику «Военные известия», где подробно рассказы-

вает обо всех новостях флота с театра военных действий. Иногда объем этой 

рубрики доходил до 100 страниц 
4
. С января 1877 г. в журнал возвращается 

рубрика «Военно-морское дело за границей», которую продолжает вести 

Д. Ф. Мертваго. 

Третья часть неофициального отдела «Морского сборника» — рубрика 

«Библиография». В этой рубрике печатали обзоры новых статей, касающихся 

морского дела, а также сведения о новых книгах. Ее объем составлял от 3 до 

30 страниц.  

Стоимость подписки на журнал с 1875 по 1878 гг. не менялась. Журнал 

выходил ежемесячно книжками в объеме по 15 печатных листов с необходи-

мыми чертежами и пояснениями. Для определения читательской аудитории 

важно указать стоимость подписки на издание.  

 

  

                                           
1
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 1. 

— М., 1956. — С. 48. 
2
 Там же. С. 92. 

3
 Там же. С. 35. 

4
 Военные известия // Морской сборник. 1877. № 6. 
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Таблица № 1. Стоимость журнала «Морской сборник» в 1875–

1878 гг. 

Лицам морского ведомства  Прочим подписчикам  

Без доставки и пересылки — 4 

руб., с доставкой и пересылкой — 

5 руб. 

Без доставки и пересылки — 6 руб., с 

доставкой и пересылкой — 7 руб.  

Журнал «Морской сборник» издается и в настоящее время. Все эти го-

ды он не менял названия. Современный «Морской сборник» можно читать в 

электронном виде
1
.  

Рассмотрим второе морское издание, которые выходило в изучаемый 

период. В 1861 г. стала выходить частная газета «Кронштадтский вестник. 

Морской и городской листок». Первый номер был напечатан 12 июля 1861 г. 

Эту газету учредили жители города. История создания «Вестника» описана в 

одном из номеров: «по предложению одного из наших морских офицеров со-

ставился сперва небольшой кружок его товарищей. Потом кружок этот пре-

образовался в общество, куда вошли не только офицеры, но и преподаватели, 

медики, чиновники, частные жители города. Далее общество избрало 

5 человек в состав редакции, возложив на них труд по изданию газеты, а на 

себя — обязательство всеми мерами способствовать ее преуспеванию»
2
. 

В 1859 г. в Кронштадте недолго выходила городская газета, которая не 

пользовалась популярностью среди жителей города. Горожане еще помнили 

о неудачной попытке выпускать газету. В одном из первых номеров «Вест-

ника» редакция объяснила читателям, почему предыдущая городская газета 

не пользовалась успехом: «Редактором и издателем прекратившейся газеты 

был один и тот же человек, и то, собственно, не житель, а временный, хотя и 

частый посетитель Кронштадта. Занятый к тому же служебными делами и в 

                                           

1
 См. сайт журнала «Морской сборник»: http://morskoysbornik.ru 

2
 Кронштадтский вестник. 1861. № 2. 6 июля. С. 1. 
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эти краткие промежутки пребывания своего в нашем городе, без помощников 

и сотрудников редакции не мог заниматься ей серьезно, не иметь материалов, 

сколько-нибудь интересных для своих читателей»
1
. Издатели «Вестника» 

уверили читателей, что они не будут допускать ошибок «Кронштадтской га-

зеты». 

Редакция «Вестника» пригласила к сотрудничеству корреспондентов 

почти из всех военных портов России, чтобы обеспечить своевременную 

публикацию информации о судах, плавающих за границей, новости о проис-

шествиях на флоте, кораблекрушениях и бедствиях. 

С момента основания газеты и до 1891 г. редактором «Вестника» был 

контр-адмирал Н. А. Рыкачев. С 1875 по 1878 гг. газета выходила три раза в 

неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Номера состояли из 4 страниц, 

некоторые были увеличены до 6. На каждой странице было по 4 колонки. 

Ширина одной колонки — 7,5 см, высота — 46 см.  

В 1875–1878 гг. программа «Вестника» не менялась. На первой страни-

це печатали самые важные новости о флоте и жизни Кронштадта. Здесь же 

размещали информацию о состоянии льда в зимнее время, а в период навига-

ции — сведения о состоянии морских каналов и фарватеров, навигационных 

опасностях. Иногда в «подвале» на первой странице публиковали фельетоны. 

Дальше по порядку в газете шли такие рубрики: «Официальная инфор-

мация», «Движение военных судов», «Движение коммерческих судов», 

«Внутренние и разные известия», «Иностранные известия», «Заметки из 

Кронштадтской жизни», «Хроника городских происшествий», «Судебный 

указатель», «Библиография». На последней странице газеты размещали част-

ные объявления. Иногда под них отводили целую страницу газеты.  

                                           

1
 Кронштадтский вестник. 1861. № 2. 6 июля. С. 1. 
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В рубрике «Официальная информация» печатали распоряжения мор-

ского министерства, Кронштадтского военного губернатора. Эта рубрика за-

нимала от одной колонки до целой страницы газеты.  

Рубрики «Движение военных судов» и «Движение коммерческих су-

дов» заполняли информацией об отходах и приходах судов. Иногда публико-

вали рассказы о плаваниях, которые присылали служащие военного и торго-

вого флота, сведения о гонках, поступавшие из разных яхт-клубов. Объем 

рубрик — от 0,5 колонки до 2 колонок.  

Рубрику «Внутренние и разные известия» заполняли короткими ново-

стями со всей России, хрониками, состоящими из нескольких предложений, и 

небольшими заметками. В основном это были перепечатки из газет «Русский 

инвалид», «Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», 

«Новое время», «Голос» и т. д. Рубрика занимала объем от 1 колонки до 3.  

Рубрику «Иностранные известия» заполняли перепечатками из разных 

зарубежных газет. Она занимала от 0,5 колонки до 2 колонок. 

«Заметки из Кронштадтской жизни» состояли из коротких городских 

новостей, обсуждений актуальных Кронштадтских проблем. Заметки могли 

быть как с заголовком, так и без заголовка. Объем этой рубрики составлял от 

1,5 колонки до целой страницы газеты. Здесь любой читатель мог высказать-

ся о разных аспектах жизни в Кронштадте: состоянии водосточных труб, до-

рог, образовании в школах и т. д. Так, один из жителей Кронштадта прислал 

письмо о возмутившем его поведении купца: «Проходя по гостиному двору, 

я неоднократно был очевидцем нахальных выходок, сопровождаемых пло-

щадной бранью, одного из служащих в лавке купца Т.../.../ Этот господин, не 

обращая внимания на проходящую мимо публику, забывается и выделывает 

такие пассажи, которые когда-нибудь приведут его на скамью подсудимых 

камеры мирового судьи»
1
. 

                                           

1
 Наши шалуны и безобразники // Кронштадтский вестник. 1876. № 140. С. 555. 
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«Хроника городских происшествий» — это криминальная рубрика, ко-

торую заполняли новостями о преступлениях и арестах. В этой рубрике пи-

сали короткие сообщения о происшествиях, состоящие из 3–5 предложений: 

«Вчера неизвестный морской извозчик, проезжая по Петербургской улице, у 

дома Никифорова сшиб газовый фонарь № 305, причем в фонаре разбились 

стекла, а извозчик скрылся на море»
1
 или «14 ноября задержан Любимский 

мещанин с обломком трубы красной меди весом 24 фунта, по подозрению 

краденой. Дело передано мировому судье 5 участка» 
2
. «Хроника городских 

происшествий» присутствует не в каждом номере газеты. Объем этой рубри-

ки в среднем составлял от половины до одной колонки. 

После этой рубрики обычно размещали «Судебный указатель» и «Во-

енно-морскую судебную хронику». В этих рубриках, занимавших не более 

четверти одной колонки, публиковали резолюции и решения судов, время 

слушаний. 

В некоторых номерах газеты была «Театральная хроника». У нее не 

было закрепленного места в «Вестнике». Иногда она помещалась на первой 

странице газеты сразу после официальной информации, чаще после «Заметок 

из Кронштадтской жизни» или «Хроники городских происшествий». В «Те-

атральной хронике» писали рецензии на спектакли Ораниенбаумского и 

Кронштадтского театров, редко — о постановках в Санкт-Петербурге, а так-

же публиковали репертуар этих театров и анонсы других театральных и кон-

цертных программ, проходящих в Ораниенбауме, Петергофе и Кронштадте. 

Некоторые заметки в этой рубрике были подписаны псевдонимом Зритель
3
. 

Объем «Театральной хроники» составлял от 0,5 колонки до 2 колонок.  

В конце некоторых номеров «Кронштадтского вестника» размещали 

рубрику «Библиография», в которой сообщалось о новых поступлениях в 

                                           
1
 Кронштадтский вестник. 1876. № 134. С. 53. 

2
 Там же. № 135. С. 535. 

3
 В словаре И.Ф.Масанова этот псевдоним не расшифрован.  
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Кронштадтскую библиотеку, а также печатались обзоры новых книг и статей, 

посвященных морскому делу. 

На последней странице газеты размещали частные объявления. Они за-

нимали от одной трети до целой страницы.  

С 1875 по 1878 гг. стоимость на подписку подняли один раз. О причи-

нах увеличения стоимости редакция сообщила читателям: «Сообщая читате-

лям это решение редакции, вызванное силою независящих от нея обстоя-

тельств, мы считаем необходимым обратить благосклонное внимание наших 

постоянных читателей на следующие обстоятельства. Из числа заграничных 

изданий, наиболее подходящих по своему содержанию и объему к "Крон-

штадтскому Вестнику", мы находим во Франции Moniteur de la Flotte и в 

Англии United Service Gazette. Французская морская газета выходит 5 раз в 

месяц и стоит без доставки в Париже 28 франков в год, что при настоящем 

курсе составляет 8 рублей 40 копеек в год. Газета United Service Gazette вы-

ходит 4 раза в месяц и стоит в Лондоне 28 шиллингов в год, что составляет 

при настоящем курсе 9 рублей 90 копеек в год. "Кронштадтский вестник" 

выходит по 12, а иногда по 13 раз в месяц и при увеличенной стоимости бу-

дет стоить с доставкой 8 рублей в год»
1
. 

Таблица 2. Стоимость подписки на газету «Кронштадтский вест-

ник» 1875–1878 гг.  

 Без  

доставки  

С 

 доставкой  

С пересылкой во 

все города России  

1875–1876 гг. (6 месяцев) 3 руб. 3,50 руб. 3,75 руб. 

1877–1878 гг. (год) 7 руб. — 8 руб.  

 

                                           

1
 Кронштадтский вестник. 1876. № 115. С. 450. 
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В 1917 г. «Кронштадтский вестник» переименовали в «Труд, земля и 

море». Эта газета перестала издаваться в октябре 1917 г. Под названием 

«Кронштадтский вестник» газета вновь стала выходить в январе 1994 г. 

«Вестник» выходит в Кронштадте и сейчас
1
. 

Еще одно частное морское издание Петербурга — журнал «Яхта. Лис-

ток для любителей морского дела» — начал выходить в 1874 г. Журнал изда-

вали члены Санкт-Петербургского речного яхт-клуба с целью «распростра-

нения охоты к плаванию на гребных, парусных и паровых судах» 
2
. Редакто-

ры хотели сделать из «Яхты» главный печатный орган для всех российских 

яхтсменов и моряков коммерческого флота. В первом номере редакция обра-

тилась к читателям: «Теперь Санкт-Петербургский речной яхт-клуб с одной 

только надеждой на сочувствие всех тех, кому не чуждо русское морское де-

ло, решился спустить свою "Яхту" на волны неведомого ему литературного 

моря. Что ее там ждет! Легкий фордевинд или грозный шквал! Но горизонт 

будущего в тумане, а поэтому не будем себя ни надеждой льстить, ни сомне-

ниями тревожить»
3
. 

В 1875 г. журнал выходил ежемесячно, в 1876 г. — два раза в месяц, в 

1877 и 1878 гг. — еженедельно. С увеличением частоты выхода издания под-

нялась и стоимость подписки. 

Таблица 3. Стоимость подписки на газету «Яхта. Листок для люби-

телей морского дела» 1875–1878 гг. 

 Годовая подписка Полугодовая подписка  Один номер 

1875–1876 гг.  3 руб. 1, 75 руб.  30 коп. 

1877–1878 гг.  4 руб. 2 руб. 20 коп.  

 

                                           
1
 См. сайт газеты «Кронштадтский вестник»: https://kronvestnik.ru/about-newspaper 

2
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1874. № 1. С. 2. 

3
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1874. № 1. С. 2. 
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Менялся и формат издания: в 1875 и 1876 гг. на странице журнала бы-

ло по две колонки, ширина одной колонки — 8,5 см, высота — 23,5 см. В 

1877 г. формат журнала увеличился, в «Яхте» стало три колонки на странице. 

Ширина колонки — 7,5 см, высота — 30,5 см. В 1878 г. верстка осталось 

прежней, но снова увеличился формат журнала: ширина колонки составляла 

7,5 см, а высота — 35 см. 

В 1874–1876 гг. журнал редактировал один из деятелей Общества со-

действия русскому торговому мореходству, командор Санкт-Петербургского 

речного яхт- клуба А. И. Лер. С момента основания издания и до 1877 г. у 

«Яхты» была такая программа: «Отдел I — судостроение и вооружение: ста-

тьи, относящиеся до построения и вооружения всяких судов: гребных, парус-

ных, паровых; отдел II — управление судами и плавание; отдел III — путе-

шествия и случаи из морской жизни; отдел IV— хроника Санкт-

Петербургского речного яхт-клуба и других яхтенных обществ; отдел V— 

помощь погибающим на водах внутренних и внешних; отдел VI — мелкие 

статьи и известия, касающиеся морского дела и морской жизни»
1
. 

С журналом сотрудничали следующие авторы: С. К
2
. регулярно присы-

лал сообщения из Воронежского яхт-клуба, А. В
3
. делал библиографические 

обзоры, Х. Вальдемар писал об организации мореходных классов. Тема соз-

дания отечественных морских курсов для гражданских регулярно поднима-

лась с самого первого номера журнала. М. Сидоров писал об «Обществе для 

содействия русскому торговому мореходству», А. Андреев публиковал ста-

тьи о походах российских судов. Н. Максимов писал морские рассказы. Так-

же в журнале неоднократно встречаются статьи, подписанные псевдонимами 

Ненасытимый и Ретивый
4
.  

                                           
1
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1874. № 1. С. 1. 

2
 В словаре И.Ф. Масанова этот псевдоним не расшифрован. 

3
 В словаре И.Ф. Масанова этот псевдоним не расшифрован. 

4
 В словаре И.Ф. Масанова этот псевдоним не расшифрован. 
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В 1877 г. изменилась программа журнала. Редактора А. И. Лер объяс-

нил изменения программы так: «листок, рассчитанный на яхтсменов, не учи-

тывал потребностей тех читателей, которые интересовались морским делом в 

обширном значении слова/.../, поэтому редакция решила придать изданию 

совершенно другой характер»
1
. Редактор объявил, что «Яхта» теперь будет 

выходить еженедельно под тем же названием, но, кроме клубных интересов, 

будет освещать и деятельность военного и частного флота. 

В журнале появилось больше статей по разным вопросам морского де-

ла и распоряжений правительства, а также сведений по морской торговле. В 

то же время заметно сократилось количество новостей о жизни яхтсменов в 

разных городах России. Сообщения о мероприятиях и гонках яхт-клубов ста-

ли редкими и занимали незначительную часть журнала. В «Яхте» стало 

меньше собственных публикаций, с каждым номером появлялось все больше 

перепечаток отчетов разных морских обществ. 

В октябре 1877 г. редактором стал член Речного яхт-клуба, служащий 

Русского общества пароходства и торговли Л. Илляшевич. С того момента в 

журнале все чаще появлялись статьи, посвященные деятельности этого об-

щества. Из издания для моряков-любителей «Яхта» превратилась издание 

для моряков торгового флотов. 

В 1878 г. была объявлена подписка на следующий год, но в 1879 г. 

журнал не выходил.  

Три морских издания — официальный журнал морского министерства 

«Морской сборник», частный журнал Санкт-Петербургского речного яхт-

клуба «Яхта. Листок для любителей морского дела» и частная газета «Крон-

штадтский вестник. Морской и городской листок» — отвечали интересам 

трех совершенно разных аудиторий с разным уровнем дохода, связанных с 

морским делом.  

                                           

1
 Яхта. 1876. № 21. С. 1. 
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«Морской сборник» выписывали офицеры морского министерства. 

Этот журнал читали во всех кают-компаниях и обсуждали в офицерских са-

лонах. Оформление подписки на этот журнал было необходимостью: именно 

оттуда моряки получали сведения о новых распоряжениях по ведомству. 

Также этот журнал в библиотеке могли читать и низшие флотские чины. Им 

мог быть интересен отдел с официальной информацией, т. к. для чтения на-

учных статей был необходим достаточно высокий уровень образования.  

Журнал «Яхта. Листок для любителей морского дела» читали состоя-

тельные люди — петербургские яхтсмены. В те годы занятие яхтингом было 

доступно только богатым людям, которые могли содержать частное судно. 

Также журнал выписывали моряки-любители из других морских городов 

России. С изменением программы у журнала появилась новая аудитория, 

подписку на него стали оформлять служащие коммерческого флота. 

Газету «Кронштадтский вестник. Морской и городской листок» читали 

жители Кронштадта, служащие военных и коммерческих судов, заходящих в 

Кронштадт, офицеры и низшие чины морского министерства. Стоимость од-

ного номера газеты по сравнению с двумя журналами была незначительной, 

поэтому ее могли покупать и простые матросы.  

В следующей главе мы рассмотрим, как в трех морских изданиях осве-

щали тему благотворительности.  
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Глава 2. Своеобразие подачи тем, связанных с благотворительностью, в 

журналах «Морской сборник», «Яхта. Листок для любителей морского 

дела» и газете «Кронштадтский вестник» 

 

2.1 Тема благотворительности в журнале «Морской сборник» 

О благотворительности в главном морском журнале России — «Мор-

ском сборнике» — с июля 1875 г. по март 1878 г. писали крайне мало. В 32 

просмотренных номерах «Сборника» мы обнаружили всего 28 публикаций о 

благотворительности
1
. Две главные темы отечественной благотворительно-

сти 1870-х гг. — помощь восставшим славянам на Балканах и пострадавшим 

в Русско-турецкой войне — в журнале вовсе не освещались.  

Таблица 4. Публикации о благотворительности в журнале «Мор-

ской сборник» 1875–1878 гг.  

Период  Всего выпусков  Всего публикаций 

Июль 1875 г. — де-

кабрь 1875 г. 

6 6 

1876 г. 12 10 

1877 г. 12 11 

Январь 1878 г. — март 

1878 г. 

3 1 

Июль 1875 г. – март 

1878 г.  

33 28 

  

Публикации о благотворительности в «Морском сборнике» можно раз-

делить на три типа: 1) официальные отчеты о выдачах из особого капитала
2
, 

                                           
1
 См. приложение № 1.  

2
 Особый капитал в 67 тысяч рублей, всемилойстевейше пожалованный на пособия в разных случаях чинам 

морского министерства. Капитал пополняли в том числе и частные благотворители.  
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2) упоминания в отчетах благотворительных обществ и других организаций, 

3) публикации о пожертвованиях частных лиц. Всего официальных отчетов о 

выдачах из особого капитала — 16, отчёты благотворительных обществ и 

других организаций — 7, публикаций о пожертвованиях частных лиц — 4.  

Для исследования нам важно сделать рабочее измерение объёма пуб-

ликацй. В выбранный нами период в «Сборнике» была книжная верстка. По 

длине текст был равен 18 см, по ширине — 11,5 см. К публикациям малень-

кого объема мы относим тексты, занимающие на странице не более 5 см в 

длину, к средним — занимающие от 1 до 1,5 страницы, к большим — зани-

мающие более 1,5 страницы. Все отчеты представляют собой публикации 

большого объема, прочие — маленького. 

Необходимо пояснить, почему мы относим к материалам о благотвори-

тельности публикации о выдачах из особого капитала. Чаще всего такие от-

четы были опубликованы под заголовком «Денежные выдачи из суммы 

67 000 тысяч рублей Всемилойстивейше пожалованной на пособие в разных 

случаях чинам морского ведомства», реже «Денежные выдачи из особого ка-

питала 67 т. р.». О благотворительном характере капитала говорит заголовок. 

По словам «Всемилойстивеше пожалованной» понимаем, что сумма на посо-

бия была пожертвована. Автор одного из основных толковых словарей рус-

ского языка Д. Н. Ушаков дает следующее толкование слову «всемилойсти-

вейший»: «Щедро оказывающий милости (преимущ. эпитет царей и их дейст-

вий)»
1
. Соответственно, в таких отчетах речь идет о капитале, пожертвован-

ном царской семьей на пособия, и они могут быть отнесены к текстам благо-

творительной тематики.  

Отчеты о выплатах пособий размещены в официальном отделе журна-

ла и, как правило, имеют объем от 3 до 5 страниц. Каждая такая публикация 

состоит из заголовка, подзаголовка, списка фамилий, имен и отчеств получа-

                                           

1
 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // URL: 

http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=7192 (дата обращения: 04.05.17). 

http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=7192
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телей, сумм выплат и их назначений. Единовременная выплата на одного че-

ловека — от 50 до 500 рублей. Такие пособия выплачивали вдовам и детям 

погибших моряков, детям служащих моряков — на получение образования, 

женам морских офицеров — на содержание детей, другим чинам — без ука-

зания назначения. Текст выглядел следующим образом: «Вдове отставного 

штабс-капитана по Адмиралтейству Александре Скоробогатовой (на погре-

бение) — 100; «чиновнику для усиления средств комиссариатской части С.-

Петербургского порта, губернскому секретарю Василию Каптяеву (на погре-

бение родственника) — 50»; «дочерям умершего отставного подполковника 

девицам: Аграфене, Ульяне, Елизавете и Евгении Ивановым — 50»; «настоя-

телю римско-католической церкви в Кронштадте канонику Казимиру Соро-

чинскому — 300»; «раненому 3-го класса, 1-го Черноморского флотского Его 

Императорского Высочества Генерал Адмирала экипажа капитану 1-го ранга 

Василию Ильину 2-му — 200»; «на воспитание сына умершего переводчика 

флотилии Восточной Сибири фон-Куха Михаила — 350 и др»
1
. Эти средства 

выплачивали по постановлению Адмиралтейств-совета
2
 — высшего военно-

морского учреждения по хозяйственной части.  

Следующими публикациями по благотворительности были отчёты ор-

ганизаций и обществ. В отчетах Кронштадтской морской библиотеки и Об-

щества подаяния помощи при кораблекрушениях  всегда был раздел о благо-

творительности. В основном отчеты размещали в официальном отделе,  

только один отчет Кронштадтской морской библиотеки был помещен в не-

официальный отдел. Отчеты занимали от 3 страниц до 51 страницы, благо-

творительности в них уделяли от нескольких строчек до нескольких абзацев, 

но не более одной страницы. Информация о благотворительности содержится 

в пяти отчетах «Общества подаяния помощи при кораблекрушениях» и двух 

отчетах Кронштадтской морской библиотеки. 

                                           

1
 Денежные выдачи из особого капитала 67 т. р. // Морской сборник. СПб., 1875. № 7. С. 12–18.  

2
 Там же. 1876. № 6. С. 16. 
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В отчетах «Общества подаяния помощи при кораблекрушениях» бла-

готворительность занимает, как правило, меньше страницы. В этом разделе 

помещали информацию о том, кто и чем помог организации: «Общество дам 

покровительниц о больных и раненых» пожертвовало на нужды общества 

1400 рублей и еще 600 рублей на устройство спасательной станции на Чер-

ном море, капитан-лейтенант А.Л. Невахович представлял организацию на 

международной выставке, контр-адмирал П. Я. Шкот осмотрел спасательные 

станции в Балтийском море
 
и т. д.

1
. 

Кроме того, в разделе выражали благодарность всем, кто помог «Об-

ществу»: «Итого всех частных денежных поступлений в пользу общества в 

этом году — 57 651 р. /.../ С благодарностью должны мы припомнить много-

численные услуги и пожертвования, которые протекали в общество со сторо-

ны общественных и частных учреждений и деятелей»
2
. Благодарность в отче-

тах «Общества подаяния помощи при кораблекрушениях» занимает особое 

место. Спасибо говорят не только меценатам и людям, которые были упомя-

нуты в разделе о благотворительности в качестве жертвователей, но и всем 

рядовым членам «Общества» и друзьям организации.  

В конце одного из отчетов размещено обращение к благотворителям и 

призыв делать пожертвования: «Главное правление выражает надежду, что 

ввиду приносимой обществом пользы, лица, благотворительные и сочувст-

вующие идеям Общества, не оставят его без дальнейшей поддержки. Учреж-

дение станций и постов и поддержание существующих требует больших за-

трат, а главное правление нуждается в неослабной деятельности Общества по 

сбору пожертвований»
3
. Стоит отметить, как удачно выбрана форма обраще-

ния: не в отдельном материале, а внутри отчета. Читатель сначала узнает о 

том, что уже сделано: построены новые станции, при кораблекрушениях спа-

                                           
1
 Краткий отчет общества подаяния помощи при кораблекрушениях в навигацию за 1876 год // Морской 

сборник. 1876. № 2.  
2
 Пятый годовой отчет общества подаяния помощи при кораблекрушениях // Морской сборник.1877. № 5.  

3
 Краткий отчет общества подаяния помощи при кораблекрушениях в навигацию 1876 год // Морской сбор-

ник.1876. № 2.  
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сены десятки людей, открыты новые отделения «Общества» в других горо-

дах. Даже человек, далекий от морских дел, понимает, какую пользу прино-

сит организация. Отчет сам по себе мотивирует потенциальных благотвори-

телей пожертвовать средства на нужды общества. По такому принципу и 

сейчас делаются публикации наиболее успешных краудфандинговых кампа-

ний
1
.  

Также в разделе о благотворительности писали об успехе общества: 

«народу русскому дело помощи ближнему пришлось по нраву, по сердцу. И 

общество, и народ жертвует на дело спасания охотно»
2
. 

В отчетах Кронштадтской морской библиотеки всего несколько стро-

чек отводили под сведения о благотворительности. Из отчета 1876 г. мы уз-

наем, что господин Белосоколов и морское министерство пожертвовали биб-

лиотеке книги
3
. В отчете библиотеки за 1877 г. написано о подаренных 39 

сочинениях, среди которых «Краткий очерк Английских владений в Азии» от 

М. Венюкова, «Новороссийская бора» от барона Ф. Врангеля и другие книги 

от дворян и графов Милорадовичей, а также разных учреждений морского 

ведомства 
4
. Если специально не искать в отчете строчку о пожертвованиях в 

пользу библиотеки, то ее можно не заметить: информация о благотворитель-

ности не выделена, помещена в разделе «Новые поступления». 

Публикации о частных пожертвованиях в журнале «Морской сборник» 

можно разделить на две категории: 1) пожертвования в пользу морского ми-

нистерства, 2) пожертвования частным лицам. К первой категории относятся 

три публикации, ко второй — одна. 

                                           
1
 С примерами таких кампаний можно ознакомиться, пройдя по ссылкам: 

http://28panfilovcev.com/payments.php, 

https://boomstarter.ru/projects/shtandart_gigs/podderzhim_rossiyskuyu_molodyozhnuyu_parusno-

grebnuyu_komandu, https://boomstarter.ru/projects/52303/9576. 
2
 Журнал общего собрания почетных и действительных членов состоящего под Августейшим покровитель-

ством Ея Императорского Высочества Государыни Цесаревны общества подаяния помощи при кораблекру-

шениях // Морской сборник. СПб., 1877. № 7. С. 71.  
3
 Отчет Кронштадтской морской библиотеки // Морской сборник.1876. № 7. 

4
 Отчет Кронштадтской морской библиотеки за 1876 год // Морской сборник. 1877. № 10. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F28panfilovcev.com%2Fpayments.php&cc_key=
https://boomstarter.ru/projects/shtandart_gigs/podderzhim_rossiyskuyu_molodyozhnuyu_parusno-grebnuyu_komandu
https://boomstarter.ru/projects/shtandart_gigs/podderzhim_rossiyskuyu_molodyozhnuyu_parusno-grebnuyu_komandu
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О пожертвованиях в пользу морского министерства писали в офици-

альном отделе журнала в разделе «Приказы управляющего морским мини-

стерством». Публикации очень короткие, содержат информацию о благотво-

рителе, размере пожертвования, назначении. 

В июньском номере журнала за 1876 г.
1
  написано о пожертвовании 

вдовы вице-адмирала П.С. Нахимова. Известно, что женщина выделила 

1100 рублей церкви морского училища, а эти деньги определены в специаль-

ные средства морского министерства.  

Следующая публикация о частной благотворительности напечатана в 

октябрьском номере «Сборника» за 1877 г. В хронике рассказано о пожерт-

вовании вдовы генерал-адъютанта Н. К. Краббе. Она пожертвовала 1500 руб-

лей министерству, а на проценты с них велела выдавать премию воспитанни-

кам морского министерства и содержать инвалида.  

Еще одна подобная заметка о благотворительности частного лица была 

опубликована в июньском номере журнала за 1877 год
2
. Контр-адмирал 

Алексей Павлович Епанчин пожертвовал 3000 рублей морскому министерст-

ву. На проценты с капитала просил содержать двух «пенсионеров имени ад-

миралов Епанчиных» в инвалидном доме императора Павла I, остальное ве-

лел направить в инвалидный капитал морского министерства.  

Одно упоминание о благотворительности встречается в неофициаль-

ном отделе журнала — в сентябрьском номере за 1875 г.
3
. В конце репортажа 

«Спасение парохода-фрегата "Олаф"» есть несколько строчек о пожертвова-

нии: контр-адмирал Михаил Яковлевич Федоровский дал двум матросам по 

10 рублей за хорошую работу при спасении фрегата.  

По количеству опубликованных материалов о благотворительности 

«Морской сборник» занимает третье место, значительно уступая журналу 

                                           
1
 Приказы управляющего морским министерством // Морской сборник.1876. № 6. 

2
 Приказы управляющего морским министерством // Морской сборник.1877. № 6. 

3
 Спасение парохода-фрегата Олаф // Морской сборник. СПб., 1875. № 9. С. 151. 
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«Яхта» и газете «Кронштадтский вестник». «Сборник» не призывал читате-

лей к благотворительности, редакция не организовывала сборы средств, хотя 

читательская аудитория «Сборника» была значительно больше, чем у двух 

других изданий. Официальный журнал морского министерства читали офи-

церы всех российских флотов и их семьи, а в годы Русско-турецкой войны 

даже те, кто были далеки от морского дела. Целый раздел журнала был по-

священ военным действиям, в официальном отделе публиковали списки по-

страдавших. На наш взгляд, если бы под такими списками был призыв помо-

гать пострадавшим и делать пожертвования, многие читатели не остались бы 

равнодушными. 

 

 2.2 Тема благотворительности в газете «Кронштадтский вестник» 

 

«Кронштадтский вестник» — один из крупнейших источников по ис-

тории отечественной благотворительности среди морских изданий 1875–

1878 гг. О меценатах, пожертвованиях, благотворительных организациях и 

мероприятиях написано почти в каждом номере газеты. 

Публикаций о благотворительности в «Вестнике» только за один месяц 

хватит на приложение такого же объема, как основной выпуск газеты, — че-

тыре страницы увеличенного формата. С июля 1875 г. (№ 75) по март 1878 г. 

(№ 25) в 406 номерах газеты содержится 256 публикаций разного объема, по-

священных благотворительности
1
. 

Для исследования важно провести уловное измерение объёма публика-

ций в газете. В указанный период на одной странице «Вестника» было по че-

тыре колонки. Длина одной колонки составляла 46 см, ширина — 7,5 см. Ес-

ли публикация занимает в одной колонке до 7 см, то мы считаем ее малень-

кой. Публикацию большего объема, которая занимает не более 1,5 колонки, 

                                           

1
 См. приложение № 2. 
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мы считаем средней. К публикациям большого объема относим те, которые 

занимают более 1,5 колонки.  

Нами было проведено примерное вычисление и мы выявили, что 50 % 

всех публикаций по благотворительности — это тексты маленького объема, 

30 % — среднего и только 20 % — большого.  

Периодичность выхода публикаций о благотворительности в газете 

примерно одинаковая: по 7–8 публикаций каждый месяц.  

Таблица 5. Публикации по благотворительности в газете «Крон-

штадтский вестник» 

Период  Всего номеров Количество публикаций 

Июль 1875 г. — декабрь 1875 г 76 48 

1876 г. 152 89 

1877 г. 154 104 

Январь 1878 г. — март 1878 г. 25 15 

Июль 1875 г. – март 1878 г. 407 215 

 

Публикации о благотворительности в «Кронштадтском вестнике» по 

жанрам можно разделить на шесть типов: 1) ежемесячные или годовые отче-

ты благотворительных обществ; 2) оперативные отчеты благотворительных 

обществ о полученных пожертвованиях; 3) объявления о благотворительных 

мероприятиях, отчеты о благотворительных мероприятиях; 4) статьи  

редакции с призывом  к пожертвованиям; 5) отчеты о полученных редакцией 

пожертвованиях; 6) письма в редакцию с призывом к пожертвованиям.  

По тематике все материалы о благотворительности можно разделить на 

пять направлений: 1) помощь детям, сиротам и нищим (на проведение празд-

ников, подарки, пособия, стипендии); 2) об «Обществе подаяния помощи при 

кораблекрушениях»; 3) помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

4) помощь восставшим славянам; 5) помощь воинам в годы Русско-турецкой 

войны. Две главные темы отечественной благотворительности — помощь 
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восставшим славянам на Балканском полуострове и помощь воинам в годы 

Русско-турецкой войны — занимают лидирующие позиции в  

«Кронштадтском вестнике». По нашим подсчётам, на них приходится более 

50 % от общего числа публикаций по благотворительности. 

Самый распространенный жанр публикаций о благотворительности в 

«Вестнике» — это заметка. В этом жанре написано около 200 публикаций. 

Заметки можно разделить на 2 типа: хроника и информация.  

Хроника, как правило, занимала менее 0,3 колонки, в редких случа-

ях — 0,5 колонки. Хронику можно найти под заголовком «Пожертвования» в 

отделах «Заметки из Кронштадтской жизни», реже — в отделе «Хроника го-

родских происшествий» на третьей или четвертой странице газеты или в от-

деле «Внутренние и разные известия» без заголовка. Хроника о пожертвова-

нии содержала данные о благотворителе, сумме вклада, получателе и назна-

чении, например: «в Андреевское приходское попечительство поступило от 

Д. Г. Агафонова — 5 р., Броун — 5 р. и др.»
1
.  

Хроника о благотворительном мероприятии содержала информацию о 

событии, организаторе, собранных средствах и их назначении, например: на 

спектакле в Кронштадтском театре собрано более 700 рублей в пользу спаса-

тельных станций Кронштадтского отдела «Общества подаяния помощи при 

кораблекрушениях»
2
.  

Информацию о благотворительности можно встретить в любом отделе 

газеты, но чаще всего в «Заметках из Кронштадтской жизни». В основном 

они публиковались без авторской подписи, но те, которые написаны с целью 

призвать к пожертвованиям на помощь славянам или семьям русских воинов, 

подписаны псевдонимом Русский
3
. Кто именно писал под этим псевдонимом, 

неизвестно, однако с уверенностью можно сказать, что это один из коррес-

                                           
1
 Кронштадтский вестник. Кронштадт. 1875. № 20. 18 февраля. С. 178. 

2
 Кронштадтский вестник. Кронштадт. 1877. № 25. 27 февраля. С. 4. 

3
 В словаре И.Ф. Масанова псевдоним не расшифрован.  
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пондентов газеты. Некоторые редакционные выступления подписаны этим 

псевдонимом.  

Другие заметки были посвящены разным новостям из сферы благотво-

рительности: «Новое благотворительное общество»
1
 — об открытии общест-

ва для пособия бедным, учащимся в Кронштадте; «Пример, достойный под-

ражания»
2
 — об участии экипажа военного корабля в сборе медицинской 

помощи для русских воинов и др. 

Другими распространенными жанрами были отчет и объявление. На 

них приходится примерно 40 публикаций. Отчеты занимали от 0,3 колонки 

до целой страницы. В основном отчеты располагались в отделе «Заметки из 

Кронштадтской жизни» под заголовком, содержащим название организации 

или мероприятия, например «Отчет по духовному концерту Кронштадтского 

отделения Императорского русского музыкального общества 22 марта»
3
. От-

чет содержал информацию о деятельности общества или проведенном меро-

приятии, подробную смету с графами о затратах, доходах и пожертвованиях, 

были указаны фамилии и имена благотворителей, в редких случаях высказы-

валась благодарность.  

Объявления занимали совсем небольшое место в колонке — менее 5 см 

в длину. Некоторые объявления размещены на первой полосе сразу под шап-

кой газеты. Многие из таких объявлений повторяли от 3 до 5 раз. Объявление 

содержало информацию о мероприятии, условиях участия и о том, на что бу-

дут направлены вырученные средства. Например: Кронштадтское благотво-

рительное общество устраивает вечер поздравлений. В зале выставлена 

кружка для сбора пожертвований. Принять участие может любой желающий, 

                                           
1
 Новое благотворительное общество // Кронштадтский вестник. 1876. № 19. 13 февраля. С. 74. 

2
 Пример, достойный подражаний // Кронштадтский вестник. 1877. № 134. 9 ноября. С. 4. 

3
 Отчет по духовному концерту Кронштадтского отделения Императорского русского музыкального  

общества 22 марта // Кронштадтский вестник. Морской и городской листок.. 1876. № 44. 16 апреля. С. 164. 
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все собранные деньги будут потрачены на нужды общества
1
. Иногда подоб-

ные объявления размещали в отделе «Частные и казенные объявления». 

Короткие объявления можно найти также в отделе «Заметки из Крон-

штадтской жизни». Они публиковались как без заголовка, так и с заголовком 

(например, «Народное гулянье» или «Благотворительный концерт») и содер-

жали информацию о том, кто, где и когда проводит мероприятие и на какие 

нужды будут направлены пожертвования. Публикация состояла из 3–5 пред-

ложений, авторской подписи не было. Иногда такие тексты начинались со 

слов «мы слышали, что» или «нам стало известно о том, что».  

Редкие жанры публикаций о благотворительности в «Вестнике» — ре-

портаж, обозрение, письмо читателя и даже расследование. 

В феврале 1876 г. на первой полосе газеты вышло большое обозрение о 

городской жизни в Кронштадте, в которой была отражена вся история Крон-

штадтской благотворительности за 1875 г.: вновь открывшиеся общества, 

наиболее удачные мероприятия, ключевые фигуры и имена меценатов. «Ты-

сяча восемьсот семьдесят пятый год начался для Кронштадта под тяжелым 

запечатлением только что выдержанного тяжкого испытания громадного по-

жара, истребившего весьма значительную часть города»
2
, — пишет коррес-

пондент. Но весь 1875 г. жители Кронштадта активно жертвовали средства не 

только на восстановление города, но и на другие нужды различных обществ. 

Однако, по мнению автора обозрения, прошедший год нельзя назвать очень 

успешным для благотворительности: «Наши благотворительные общества, 

замечательные своей многочисленностью, для нашего не очень большого и 

небогатого города, также если не особенно процветали в прошлом году, но 

все же продвигались вперед, выполняя свою благотворную миссию»
3
.  

                                           
1
 Кронштадтский вестник. Морской и городской листок. 1878. № 1. 1 января. С. 1. 

2
 Кронштадтский вестник. 1876. № 15. 4 февраля. С. 56–57. 

3
 Там же. 
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Публикация в жанре расследование напечатана в мае 1876 г. Она по-

священа деятельности Андреевского приходского попечительства. Автор 

подписался псевдонимом Городской обыватель
1
. 

Автор изучил годовой отчет попечительства и сравнил его с другими 

материалами, посвященными деятельности общества. Обыватель нашел не-

стыковку в статьях расхода и дохода: «"Попечительство при всей ограничен-

ности средств имело возможность употребить в постройку дома, в добавок 

полученным из комиссии 7000 р. почти на такую же сумму, т. е. еще около 

7000 р. из собственных сумм попечительства". Здесь мы недоумеваем: или 

попечительство неправильно дает отчет об израсходовании денег на по-

стройку дома, показывая в нем только 9975 руб. 75 коп., /.../или оно вовсе не 

израсходовало такой суммы из капитала» 
2
. Автор верит в последнюю из ука-

занных причин нестыковки, и приводит доказательство в пользу этой версии 

из еще одного отчета: «/.../видно, что передано попечительству из сумм для 

оказания помощи в Кронштадте 10.000 рублей, вся же сумма, которую попе-

чительство распоряжалось до 1876 года представляет итог 12. 315 руб. 98 

коп., следовательно, весь собственный капитал попечительства состоял из 

2315 руб. 98 коп.»
3
. 

В конце расследования автор обвиняет попечительство в излишних 

растратах: «указано жалованье письмоводителю 155 руб. 40 коп. Неужели у 

попечительства такая переписка, что требуется наемный письмоводитель, и 

нет желающего из членов его принять этот труд на себя, подобно тому, как 

такой же труд в большем размере выполняется безвозмездно в благотвори-

тельном обществе»
4
.  

В газете не было комментариев от Андреевского приходского попечи-

теля по поводу расследования Городского обывателя. Следующее упомина-

                                           
1
 В словаре И.Ф. Масанова псевдоним не расшифрован. 

2
 По обзору отчета Кронштадтского Андреевского попечительства // Кронштадтский вестник. 1876. № 52. 5 

мая. С. 209. 
3
 Там же. 

4
 Там же. 
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ние о попечительстве появилось в «Вестнике» только спустя 4 месяца — в 

№ 122 опубликован отчет о заседании общества с призывом пожертвовать на 

организацию дешевой столовой в Кронштадте
1
. Примечательно, что до этого 

расследования публикации об Андреевском попечительстве появлялись каж-

дую неделю. 

Еще одно расследование напечатано в августе 1876 г. Повод для напи-

сания материала — заметка автора Nemo о том, что основная часть благотво-

рителей в Кронштадте принадлежит к низшему сословию: «Г. Nemo говорит, 

что кронштадтскими жертвователями на помощь Славянам являются не бо-

гатые люди, не конторы и office`ы, обделывающие удачно свои делишки в 

Кронштадте, но преимущественно люд служащий и рабочий класс». Автор 

В. С. прислал в редакцию письмо с опровержением высказываний Nemo: 

«Мы нашли множество фамилий служащих в наших частных конторах и с 

весьма почтенными цифрами. Например из конторы под фирмою В. и К. 

прислано было около 300 руб., были отдельные лица, приславшие по 25 р. /.../ 

Спрашивается, из чего же г. Nemo заключил, что служащие в кронштадтских 

конторах и office`ах ничего не пожертвовали в пользу Славян». В конце 

письма В. С. довольно резко высказывается о заметке автора Nemo: «Такая 

инсинуация совершенно незаслужена, она является даже непростительною».  

В январе 1878 г. в «Кронштадтском вестнике» было опубликовано 

письмо читателя, недовольного поступком «Общества попечения раненых и 

больных воинов». Комментарий занимает половину колонки, автор подпи-

сался П-ов. С такой подписью в «Вестнике» можно найти много писем, прав-

да, это могут быть разные люди с распространенной русской фамилией, 

оканчивающейся на -ов. 

«Общество» пожертвовало 10 рублей в пользу Андреевского приход-

ского попечительства на проведение детского праздника. П-ов критикует та-

                                           

1
 Андреевское приходское попечительство // Кронштадтский вестник. 1876. № 122. 17 октября. С. 480.  
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кое действие: «Эта цель едва имеет что-нибудь общее с помощью нашим ра-

неным воинам. Деньги, поступающие в наше отделение Красного креста, 

имеют специальное назначение и, по нашему убеждению, ни на какое другое 

дело, кроме той цели, для которой они пожертвованы, не могут быть упот-

реблены. Без елки бедные дети в этот тяжелый год обойтись могут, а потреб-

ности наших раненых воинов, проливающих кровь за наше общее дело, дале-

ко не удовлетворительны»
1
.  

Ответ «Общества попечения о раненых и больных воинах» напечатан в 

следующем номере газеты. Автору П-ову разъяснили, что эти 10 рублей, во-

первых, можно считать заработной платой сотрудников общества, которые 

помогали собирать вещи для нуждающихся воинов, а во-вторых, пожертво-

ваны одним из сотрудников «Общества» именно на эти нужды. 

Редакция не раз выступала в роли организатора сбора пожертвований. 

Меньше чем за три года газета провела четыре кампании по сбору средств: в 

1875 г. — на помощь погорельцам города Моршанска и погорельцам города 

Ржева; с 1875 г. и вплоть до начала Русско-турецкой войны — на помощь 

славянам, а с начала войны в 1877 г. — на помощь вдовам и сиротам погиб-

ших и раненых русских воинов.  

На каждый призыв о помощи редакция получила отклик сотен читате-

лей. Отчеты о поступивших пожертвованиях, благотворителях и отправке 

средств по назначению с точностью до каждой копейки своевременно печа-

тали в газете. Каждый из таких отчетов содержал не менее трех фамилий 

благотворителей, а иногда в списке было указано более 50 человек. 

Такие публикации без подписи автора, как правило, размещали в отде-

ле «Заметки из Кронштадтской жизни» под заголовком «Пожертвования» на 

третьей или четвертой странице.  

                                           

1
 Заметки из Кронштадтской жизни // Кронштадтский вестник. 1878. № 5. 11 января. С. 4. 
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По поводу помощи восставшим славянам в газете впервые написали в 

сентябре 1875 г. В отделе «Заметки из Кронштадтской жизни» было опубли-

ковано редакционное выступление «Приглашение к оказанию помощи бедст-

вующим семействам Герцеговинцев». Автор публикации подписался псевдо-

нимом Русский. Текст написан так эмоционально, что редкий читатель не от-

кликнется на призыв: «Останемся ли мы глухи к мольбе о помощи, о которой 

взывают к нам наши братья-славяне, изнемогающие под гнетом насилия и 

мужеством отчаяния, восставшие на защиту своих человеческих прав/…/ Мы 

убеждены, что у нас найдется несколько рублей, чтобы спасти от голодной 

смерти жен и детей тех наших братьев. Мы уверены, что наш город не оста-

нется глух к раздирающему крику о помощи…»
1
. В последнем абзаце автор 

объявляет, что редакция берет сбор пожертвований на себя.  

До конца октября в каждом номере выходила хроника «Пожертвова-

ния» с отчетами о полученных газетой средствах и их отправке по назначе-

нию. Такая открытая отчетность привлекала все больше неравнодушных лю-

дей. Перечисленные имена благотворителей в первых хрониках после призы-

ва занимают всего по несколько строк, а затем они становятся больше и дос-

тигают половины колонки.  

С конца октября хроники о пожертвованиях в пользу герцеговинцев 

появляются реже. А ближе к новому году внимание благотворителей пере-

ключается на другие заботы. 

Следующий призыв редакции к пожертвованию в пользу восставших 

славян появляется только в июле 1876 г. Поводом для начала новой кампа-

нии послужило письмо читателя, обратившегося к газете с просьбой помочь 

несчастным славянам, на которое газета отреагировала так: «/.../ редакция 

считает долгом довести до сведения, что она с большою готовностью откры-

вает у себя подписку в пользу несчастных семей бедствующих славян и о ка-

                                           

1
 Заметки из Кронштадтской жизни // Кронштадтский вестник. 1878. № 5. 11 января. С. 4. 
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ждом пожертвовании будет публиковать в "Кр. Вестнике", а самые деньги 

препровождать по назначению»
1
. На это снова отреагировали сотни неравно-

душных читателей. Об их вкладе в 1876 г. напечатано 32 публикации о по-

жертвованиях в пользу славян на Балканах, а в 1877 г. по поводу помощи 

славянам в редакцию приходили десятки писем неравнодушных читателей, 

которые благодарили редакцию за организацию сбора
2
. 

Следующая кампания по сбору средств началась после объявления 

войны с Турцией. На этот раз редакция даже не объявляла призыва к пожерт-

вованиям — средства стали присылать в газету после материала «Общества 

попечения раненых и больных воинов», в котором говорилось о начале сбора 

средств на помощь воинам
3
. Читатели отправляли в «Кронштадтский вест-

ник» деньги на нужды вдов и сирот погибших воинов. О таких пожертвова-

ниях, направленных в редакцию, в 1877 г. с апреля по декабрь было напеча-

тано 28 публикаций.  

В октябре редакция «Кронштадтского вестника» напомнила читателям 

о нуждах славян на Балканах. На этот клич о помощи тоже отозвались мно-

гие читатели, несколько раз на Балканы отправляли грузы с теплой одеждой.  

По количеству материалов о благотворительности «Кронштадтский 

вестник» занимает первое место среди изучаемых нами морских периодиче-

ских изданий. Кроме того, он лидирует по количеству тем, связанных с бла-

готворительностью, и по количеству используемых жанров.  

 

2.3 Тема благотворительности в журнале «Яхта» 

Темы публикаций о благотворительности в журнале «Яхта» с июля 

1875 г. по июль 1876 г. могли быть интересны только морякам и людям, при-

частным к морскому делу. С июля 1876 г. тематика публикаций по благотво-

                                           

1
 Заметки из Кронштадтской жизни // Кронштадтский вестник. 1876. № 89. 9 июля. С. 317. 

2
 См. Приложение № 2. 

3
 Заметки из Кронштадтской жизни // Кронштадтский вестник. 1877. № 47, 20 апреля. С. 2 
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рительности расширяется, в журнале регулярно появляются заметки, хрони-

ки и отчеты, посвященные помощи восставшим на Балканах славянам. В го-

ды Русско-турецкой войны о благотворительности в пользу воинов и их се-

мей вышла всего одна публикация. 

В 1875 г. журнал «Яхта» выходил ежемесячно, публикации по благо-

творительности в журнале появилась не реже чем один раз за выпуск. В 1876 

г. журнал выходил дважды в месяц, публикации по благотворительности пе-

чатались в каждом номере. В 1877 и 1878 гг. публикации по благотворитель-

ности появлялись редко: раз в три месяца, хотя журнал выходил еженедель-

но.  

 

Таблица № 6. Благотворительность в журнале «Яхта. Листок для 

любителей морского дела» 

Период Количество №  Количество публикаций  

Июль 1875 г. — декабрь 1875 г. 5 5 

1876 г. 24 28 

Январь 1877 г. — декабрь 

1877 г. 

48 3 

Январь 1878 г. — март 1878 г. 8 4 

Июль 1875 г. — март 1878 г.  85 40 

 

Для исследования нам важно провести условное измерение объёма 

публикаций. В 1875–1876 гг. на страницах «Яхты» было по две колонки. 

Ширина одной колонки составляла 8,5 см, а длина — 23,5 см. В этот период 

маленькими по объему мы считаем публикации, занимающие в одной колон-

ке до 5 см в длину, средними — те, которые занимают от 5 см в одной колон-
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ке до двух колонок. Те публикации, которые занимают более одной страни-

цы, мы считаем большими. 

В 1877 г. формат журнала увеличился. На одной странице было по три 

колонки, ширина каждой колонки равнялась 7,5 см, а длина — 30,5 см. В 

1878 г. длина колонки увеличилась до 35 см. В эти годы маленькими публи-

кациями мы считаем те, которые занимали до 10 см в колонке, средними — 

те, которые занимали до 1,5 колонки, большими — от 1,5 колонки. 

Публикации о благотворительности в «Яхте» можно разделить на че-

тыре типа: 1) публикации о благотворительности в пользу разных морских 

организаций, моряков и их семей; 2)отчеты о пожертвованиях в пользу 

Санкт-Петербургского речного яхт-клуба; 3) публикации, посвященные по-

мощи славянам на Балканах; 4) публикации, посвященные «Обществу подая-

ния помощи при кораблекрушениях». О помощи славянам напечатано 7 пуб-

ликаций; о пожертвованиях в пользу яхт-клуба — 20; о прочих пожертвова-

ниях в пользу морских организаций, моряков и их семей — 4; отчетов в поль-

зу «Общества подаяния помощи при кораблекрушениях» — 9.  

Самый распространенный жанр публикаций о благотворительности в 

журнале «Яхта» — это отчет. В этом жанре написано 25 публикаций. Также 

часто встречаются заметки, всего их 12. Кроме этого напечатаны 2 письма, 

1 объявление.  

Отчеты можно найти в любом отделе журнала. Они были посвящены 

пожертвованиям в пользу речного яхт-клуба, в пользу восставших славян и в 

пользу «Общества подаяния помощи при кораблекрушениях», итогам благо-

творительных мероприятий. Ни один из отчетов не подписан автором. В ос-

новном отчеты состояли из 7–9 предложений и занимали половину столбца 

на странице, лишь 3 были большого объема — больше 20 предложений и за-

нимали целую страницу. В отчете печатали информацию о благотворителе и 

пожертвовании, назначении пожертвования.  
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16 отчетов посвящено пожертвованиям в пользу бесплатной мореход-

ной школы при речном яхт-клубе. Члены и друзья яхт-клуба жертвовали 

деньги и дарили книги для библиотеки школы. Морское министерство пре-

доставило школе несколько десятков книг по морскому делу для продажи, а 

средства распорядилось направить в фонд мореходных классов
1
. Известный 

журналист, автор обозрения «Морское дело за границей» в журнале «Мор-

ской сборник» Д. Ф. Мертваго подарил для будущей школы свою книгу 

«Морское дело за границей и в России 1874»
2
.  

Один из таких отчетов — большого объема, текст состоит более чем 

из 20 предложений.  

Еще один текст размещен в отделе «Яхт-клубы» с заголовком «Подня-

тие флага». Это рассказ о церемонии открытия навигации 1876 г. в яхт-клубе, 

частью которой стал сбор пожертвований: «Н. А. Скоробогатов /.../ дал 

мысль членам яхт-клуба об устройстве на берегах Невы мореходной школы, 

сказав несколько теплых слов о той вопиющей необходимости оказывать по-

сильное содействие к образованию русских мореходцев и тем дать возмож-

ность русским обходиться в морском деле без услуг иностранцев, предложил 

присутствующим прикинуть что-нибудь к рублям»
3
.  

В 1878 г. в журнале напечатан отчет о пожертвованиях в пользу яхт-

клуба, предназначенных для выплат вдовам и сиротам матросов, пострадав-

ших в Русско-турецкой войне
4
. Это, кстати, здесь единственное упоминание 

о благотворительности в пользу пострадавших в годы Русско-турецкой вой-

ны.  

В журнале «Яхта» размещено пять отчетов о благотворительности в 

пользу «Общества подаяния помощи при кораблекрушениях». Один из таких 

отчетов — это подробное описание деятельности «Общества» за целый год, 

                                           
1
 Подарки // Яхта. Листок для любителей морского дела. 1875. № 7. Ст. 593. 

2
 Подарки и пожертвования // Яхта. Листок для любителей морского дела. 1875. № 9. Ст. 632. 

3
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 9. Ст. 540. 

4
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1875. № 8. 25 февраля. С. 2. 
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где не только указаны успехи членов организации и новые достижения, пере-

числены суммы пожертвований и имена благотворителей, но еще и дана 

оценка работы сотрудников: «из деятелей общества на Кавказе стоит отме-

тить Марию Алексеевну Кравченко, которая лично приняла на себя сбор по-

жертвований и необходимое устройство по делу спасания. Благодаря энергии 

и неустанной деятельности, она собрала членских взносов 191 рубль, от со-

ревнований — 39 рублей, спектаклем — 62 рубля, всего 262 рубля»
1
. 

Четыре отчета посвящено помощи славянам на Балканах. Один из них, 

отчет о благотворительном вечере в пользу славян, — большого объема. Его 

разместили в отделе «Яхт-клубы». Благотворительное мероприятие органи-

зовали члены Санкт-Петербургского речного яхт-клуба, «горячо сочувствуя 

тому ужасному положению, в каком находятся в настоящее время семейства 

восставших наших братий Славян и желая со своей стороны оказать им ка-

кую-нибудь посильную помощь»
2
. Расходы на проведение вечера члены яхт-

клуба взяли на себя, для всех гостей (в том числе для членов яхт-клуба) они 

установили плату за вход. Кроме этого, на вечере был организован кружеч-

ный сбор, благотворительная лотерея и сбор по подписке. В отчете подробно 

описано, как был оформлен интерьер на празднике: «…в зале картина изо-

бражала группы Славянских семейств — жен, детей, старцев, рыдающих над 

трупами убитых своих отцов, мужей, сыновей, братьев, в глубине картины 

зарево пожара, истребляющего жилища и достояние несчастных жертв ту-

рецкого неистовства».  

Заметки встречаются в отделах «Хроника», «Яхт-клубы» и «Общество 

подаяния помощи при кораблекрушениях». Они были посвящены «Обществу 

подаяния помощи при кораблекрушениях», пожертвованиям в пользу речно-

го яхт-клуба и других морских организаций, помощи славянам на Балканах. 

                                           

1
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1875. № 8. Ст. 601. 

2
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 14. Ст. 818–825. 
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Объем заметки составлял в среднем 15 предложений. Все они опубликованы 

с заголовками, но без указания автора.  

В журнале «Яхта» было опубликовано пять заметок об «Обществе по-

даяния помощи при кораблекрушениях». В одной из них напечатано трога-

тельное сообщение о пожертвовании, которое сделали ученики одной из 

сельских школ Вологодской области. Школьники, пожелавшие остаться не-

известными, отправили в главное управление «Общества» 3 рубля. В осталь-

ных заметках также опубликованы рассказы о пожертвованиях в пользу ор-

ганизации
1
.  

Две заметки были посвящены помощи славянам на Балканах, в одной 

из них повествуется о благотворительном музыкальном вечере: «Члены яхт-

клуба, желая еще чем-нибудь послужить несчастным нашим братьям славя-

нам, устроили 26 августа в пользу их семейный литературно-драматический 

вечер»
2
. На этом мероприятии госпожа Дюжикова, почетный член яхт-клуба, 

собрала 100 рублей с посетителей спектакля.  

В следующей заметке о помощи славянам рассказано о пожертвовании 

английской дамы, мисс Луизы Стопфорд. Она отдала в пользу славян брошь, 

«подаренную султаном Абдул Меджидом её отцу Роберту Стопфорду»
3
. В 

заметке поясняют, что этим поступком дочь адмирала Роберта Стопфорда  

«желала смыть пятно, оставшееся на репутации ее отца, когда-то действо-

вавшего в союзе с Турцией». Поступок мисс Луизы Стопфорд  в заметке 

приводят в пример читателям.  

Еще одна заметка посвящена фонду для пособия на образование лиц, 

родившихся на Амуре. Публикация начинается с новости о том, что на «Обе-

де» в феврале участники Б. А. Милютин, О. О. Боссе, издатели «Сборника 

                                           
1
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 12. Ст. 682.  

2
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 17. Ст. 968–969. 

3
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 19. Ст. 1078. 
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историко-статистических сведений о Сибири» обязались вносить по 5 % со 

всего числа проданных экземпляров в фонд.  

Другие четыре заметки посвящены пожертвованиям в пользу Санкт-

Петербургского речного яхт-клуба. Их можно найти в отделах «Яхт-клубы» 

или «Хроника». Публикации размещены без заголовков и без указания авто-

ра. Заметки состояли из двух-трех предложений, например: покойный Алек-

сей Степанович Горковенко завещал 200 р. яхт-клубу «на дело, которое он 

признает более полезным»
1
. Яхт-клуб решил направить эти средства в фонд 

мореходных классов.  

Одно из писем, опубликованных в «Яхте», размещено в отделе «Яхт-

клубы». Это обращение Санкт-Петербургского отдела славянского благотво-

рительного комитета к читателям издания. Организация просит оказать по-

сильную помощь славянам на Балканах: «Люди русские, не теряйте времени! 

Проникнитесь все одним чувством, одною мыслию, жертвуйте, кто сколько 

может и хочет, только жертвуйте все и каждый»
2
.  

Второе письмо размещено в отделе «Хроника». Автор подписался ини-

циалами М. Г. Он отправил в редакцию «Яхты» 25 рублей. Пожертвование 

предназначалось для призового фонда редакции. Денежный приз должен был 

получить победитель конкурса на лучшее исследование о крейсерах. «Вполне 

сочувствуя прекрасной мысли, /.../ прилагаю свою посильную лепту для со-

ставления премии. Прошу принять уверение в совершенном уважении и пре-

данности одного из моряков»
3
, — написал М. Г. 

Объявление напечатано в первом номере журнала за 1877 г.
 4

. Это при-

зыв редакции журнала «Яхта» принять участие в конкурсе на лучшее иссле-

дование о крейсерах, а также обращение к читателям с просьбой оказать со-

действие в составлении призового фонда, который получит победитель объ-

                                           

1
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 10. Ст. 582. 

2
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 13. Ст. 838–842.  

3
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1877. № 15. С. 7. 

4
 Яхта. Листок для любителей морского дела. 1877. № 1.  С. 4. 
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явленного конкурса. До марта 1878 г. в журнале было размещено всего 

3 публикации о пожертвованиях в фонд. Это объявление о конкурсе повтор-

но не печаталось. Также не было публикаций о поступивших заявках на уча-

стие в конкурсе и результатах. 

Публикации о благотворительности в журнале «Яхта» были посвящены 

в основном морским организациям и морским целям: сбор пожертвований на 

создание морской школы при Санкт-Петербургском речном яхт-клубе, по-

мощь «Обществу подаяния помощи при кораблекрушениях». На страницах 

журнала широко освещалась благотворительная деятельность членов Санкт-

Петербургского речного яхт-клуба, направленная на помощь славянам на 

Балканах. В 1877 г. изменился журнал, а вместе с этим из него полностью 

ушли публикации о благотворительности. На наш взгляд, это связано с тем, 

что у редакции просто не оставалось времени на сбор и обработку информа-

ции, т. к. журнал стал выходить каждую неделю. С 1877 г. даже собственные 

публикации «Яхты» печатались редко, журнал заполняли главным образом 

отчеты разных морских организаций и ведомств.  
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Заключение 

С июля 1875 г. по март 1878 гг. в журналах «Морской сборник», «Яхта. 

Листок для любителей морского дела» и газете «Кронштадтский вестник. 

Морской и городской листок» нами было найдено 283 публикации по благо-

творительности. Лидер по количеству таких публикаций – газета  

«Кронштадтский вестник», в ней были напечатаны 215 заметок, статей, пи-

сем, посвященных благотворительности. На втором месте по количеству 

публикаций – журнал «Яхта», где их обнаружилось 40. Меньше всего публи-

каций по благотворительности (28) – в журнале «Морской сборник». 

В ходе исследования мы определили, что тема благотворительности по-

разному освещалась в журналах «Морской сборник», «Яхта. Листок для лю-

бителей морского дела» и газете «Кронштадтский вестник» за 1875–1878 гг., 

и это, по нашему мнению, обусловлено различной социальной ориентиро-

ванностью указанных изданий. 

«Морской сборник» — государственный журнал, издаваемый морским 

министерством. Главная задача такого журнала — стать посредником между 

морским министерством и служащими ведомства. На то, каким будет жур-

нал, влияло только морское министерство. Обратная связь с целевой аудито-

рией не была предусмотрена: в «Сборнике» не публиковали письма, не раз-

мещали информацию, требующую ответа, не было призывов к благотвори-

тельности. О благотворительности, в том числе о пожертвованиях частных 

лиц, писали в официальных отчетах ведомств и организаций. За три года был 

напечатан только один репортаж, где несколько предложений было посвяще-

но благотворительности. 

На наш взгляд, это обусловлено информационной политикой журнала, 

которую определяло морское министерство. К тому же государственный 

журнал не мог призывать благотворителей к пожертвованиям в пользу част-

ных лиц, на нужды семей погибших и раненых воинов в годы Русско-

турецкой войны, т. к. это было бы неуместно: социальными выплатами зани-
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мались разные государственные ведомства, под эти нужды министерство вы-

деляло средства. Так, например, у министерства была эмеритальная касса — 

капитал для выплат пенсий морским служащим. В то же время журнал мог 

публиковать призывы к благотворительности от имени разных общественных 

организаций, таких как «Общество подаяния помощи при кораблекрушени-

ях» и «Общества попечения о раненых и больных воинах».  

Журнал «Яхта» издавали члены Санкт-Петербургского речного яхт-

клуба. Они ставили перед собой цель сделать его главным печатным органом 

для всех российских моряков-любителей и, соответственно, стремились мак-

симально отвечать интересам читательской аудитории. В этом журнале ос-

вещали деятельность многих отечественных яхт-клубов, печатали самые со-

временные статьи о яхтинге, писали о событиях, которые могли быть инте-

ресны многим морякам-любителям. Также в журнале «Яхта» была развита 

обратная связь с аудиторией: на его страницах публиковали письма читате-

лей, а редакция, в свою очередь, отвечала на них; в журнале печатали при-

глашения на различные мероприятия. Также было и с благотворительной 

деятельностью: редакция не только публиковала отчеты благотворительных 

обществ, но и призывала аудиторию к пожертвованиям. 

Основным направлением благотворительной деятельности для журнала 

«Яхта» была помощь морским организациям. Так, например, на страницах 

изданиях появлялись отчеты о пожертвованиях и призывы к благотворитель-

ности «Общества подаяния помощи при кораблекрушениях». Деятельность 

этой организации приносила пользу всем морякам, поэтому читатели издания 

всегда активно реагировали на призывы к пожертвованиям. Также журнал 

проводил и собственные кампании по сбору средств. Так, например, редак-

ция собирала деньги на учреждение мореходных классов при Санкт-

Петербургском речном яхт-клубе. Организаторы хотели сделать такую шко-

лу бесплатной для всех слушателей, а обучение организовать без помощи 

иностранцев. На тот момент в России не было ни одной частной морской 
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школы, в которой преподавали бы только русские специалисты. Безусловно, 

такой призыв получил большой отклик читательской аудитории. Во-первых, 

идея организовать морскую школу без помощи иностранцев была воспринята 

как продолжение дела Петра I, любимого императора всех моряков. Великий 

реформатор смог сделать кораблестроение русским, благодаря нему появился 

Балтийский флот. Во-вторых, меценаты, которые вкладывали свои средства в 

мореходную школу, помогали не только открыть ее, но еще и давали воз-

можность десяткам слушателей получить бесплатное образование. В резуль-

тате школа была открыта, а благотворители продолжали оказывать ей по-

мощь. Кто-то жертвовал деньги, кто-то дарил книги, а кто-то преподавал на 

безвозмездной основе. 

Кроме того, на страницах журнала призывали к пожертвованиям не 

только в пользу морских нужд. Так, например, редакция печатала объявления 

о сборе средств в пользу славян на Балканах. Эта тема затрагивала всех, по-

этому морской журнал тоже уделял ей внимание. Редакция устраивала благо-

творительные вечера в пользу восставших славян, в ответ приходили благо-

дарственные письма читателей, которые считали такие поступки примером. 

В 1877 г. содержание журнала и его аудитория изменились. Журнал «Яхта» 

стал еженедельным и в основном освещал интересны частных морских орга-

низаций. О благотворительности стали писать намного меньше. 

Газета «Кронштадтский вестник» издавалась частными лицами, жите-

лями Кронштадта. Они стремились сделать газету интересной для всех горо-

жан. Специфику издания определял статус города: Кронштадт был морской 

крепостью, поэтому там жили в основном люди, служащие на флоте, или ра-

ботники морских заводов. Газету читали и морские офицеры, и простые слу-

жащие, и обычные рабочие, и прочие горожане. Редакция старалась охватить 

интересы всех категорий читателей.  

Редакция «Кронштадтского вестника» поддерживала общение с ауди-

торией, регулярно отвечала на их письма. Кроме того, сама газета станови-
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лась площадкой для общения жителей города. Каждый читатель мог отпра-

вить письмо в газету. Иногда рубрика «Заметки из кронштадтской жизни» 

состояла только из писем читателей. Благотворительность была одной из по-

пулярных тем издания, информацию о ней публиковали в официальных от-

четах организаций, письмах читателей. Редакция и сама проводила кампании 

по сбору средств, причем он был направлен на морские и не морские нужды 

(например, на помощь жителям Кронштадта и других городов). Некоторые 

кампании начинались после получения писем читателей. Также редакция 

призывала к пожертвованиям в пользу восставших на Балканах славян и се-

мей воинов, погибших или раненных во время Русско-турецкой войны. Отчет 

о каждом пожертвовании оперативно публиковали на страницах газеты, ино-

гда сопровождая его благодарностью в адрес жертвователя.  

Примеры осуществления призывов к пожертвованиям в журнале «Ях-

та» и газете «Кронштадтский вестник» можно использовать и сегодня. Мы 

выделили несколько приемов освещения благотворительной деятельности, 

которые делали кампании по сбору средств наиболее эффективными. 1. О 

пожертвованиях нужно писать открыто, уделяя внимание каждому, даже са-

мому незначительному вкладу. 2. Необходимо обеспечивать обратную связь: 

если возможно, публиковать письма получателей помощи, отзывы тех, кто 

принял участие в сборе средств. И, наконец, обязательно печатать благодар-

ность от лица организатора сбора средств. 3. О благотворительности нужно 

писать эмоционально, используя эпитеты, метафоры, риторические вопросы, 

сравнения. В письмах получателей помощи и меценатов обязательно остав-

лять авторский стиль. 4. О сборе средств нужно регулярно напоминать, по-

вторяя всю историю с самого начала.  

Автор данного исследования использовал изученные приемы при про-

ведении собственной кампании по сбору средств на ремонт брига «Триумф».  

Парусник «Триумф»  – это бесплатная образовательная площадка для же-

лающих научиться морскому делу в теории и на практике. Автор этой выпу-
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скной квалификационной работы является помощником капитана брига 

«Триумф». 

История парусника «Триумф» началась в 1987 г. Б.В. Сидоровский ку-

пил корпус списанного малого рыболовного траулера 1955 г. постройки и 

меньше чем за год вместе с командой энтузиастов восстановил его. Они пе-

рестроили судно в парусник, стилизованный под военный корабль первой 

половины XIX века. С 1988 г. «Триумф» – постоянный участник городских 

морских фестивалей и праздников, судейское судно на гонках и регатах. 

«Триумф» участвовал в церемонии возвращения флоту Андреевского флага в 

1992 г., был единственным гражданским судном на праздновании 300-летия 

военно-морского флота в 1996 г., возрождал праздник «Алые паруса» в 

2001 году.  Всего на счету «Триумфа» участие в съёмках более чем тридцати 

фильмов Э.А. Рязанова, В.В. Бортко и др.  

 Цель команды «Триумфа» – сохранить морскую историю и популяри-

зировать морское дело. «Триумф» – это единственный в Петербурге парус-

ник, куда может прийти любой желающий и бесплатно присоединиться к ко-

манде. В период навигации экипаж устраивает учебные походы по акватории 

Финского и Выборгского заливов. Так, например, с 2015 г. летом команда 

отправляется на о. Новик, чтобы ухаживать за некрополем русских моряков. 

В 2016 году члены экипажа восстановили надписи на памятных плитах, за-

менили некоторые кресты и навели порядок в часовне. В межсезонье команда 

проводит бесплатные теоретические лекции и мастер-классы по морскому 

делу.  

 Сейчас паруснику необходим капитальный ремонт. Команда и волон-

тёры со всей России поэтапно восстанавливают судно. Общая смета ремонта 

составляет около восьми миллионов рублей. Один из способов привлечения 

поиска средств – проведение краудфандинговых кампаний.  

Полученные знания в ходе нашего исследования помогли сделать при-

зывы к пожертвованиям более эффективными. Так, например, автору дипло-
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ма удалось провести две кампании и собрать деньги на ремонт мачт и стояче-

го такелажа (снастей, с помощью которых мачты удерживаются в вертикаль-

ном положении). Сейчас автор проводит третью кампанию по сбору средств, 

которые будут направлены на ремонт корпуса судна. Кроме того, автор ди-

плома провёл три лекции о способах привлечения благотворителей к проек-

там. В подготовке выступлений мы опирались на способы, описанные в жур-

нале «Яхта. Листок для любителей морского дела» и газете «Кронштадтский 

вестник. Морской и городской листок».  

Автор продолжит исследование благотворительности в морских спе-

циализированных изданий. Нам представляется интересным освещение этой 

темы на рубеже XIX-XX веков, когда появлялись многие морские благотво-

рительные общества.  
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Приложение № 1. Тема благотворительности в журнале «Морской сборник» 

Июль 1875 г.  – декабрь 1875 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 7, июль, с. 12–18,  

«Денежные выда-

чи из особого капитала» 

официальный отчёт большой  Морское министерство отчитывается о денежных 

выдачах из особого капитала чинам морского мини-

стерства, вдовам офицеров и их детям
1
. 

№ 9, сентябрь, с. 151, 

«Спасение пароходо-

фрегата «Олаф» 

неофици-

альный 

репортаж большой Контр-адмирал Федоровский пожертвовал по 10 

рублей двум матросам пароходо-фрегата за хорошую 

службу. 

№ 11, ноябрь, «Краткий 

отчет общества подая-

ния помощи при кораб-

лекрушениях» 

официальный отчёт большой Отчёт о частных пожертвованиях обществу подаяния 

помощи при кораблекрушениях. 

 

 

 

                                           
1
 В 1875 г. с августа по декабрь: денежные выдачи из особого капитала 67 т. р.: № 8, август, с. 22–25; № 10, октябрь, с. 40-42;  

№ 11, ноябрь, с. 12–16 . Итого: 6 публикаций 
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1876 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 6, июнь, с. 16, 

«Приказы управляюще-

го морским министерст-

вом» 

официальный отчёт малый  Вдова вице-адмирала Нахимова пожертвовала 1100 

рублей церкви Морского училища. 

№ 7, июнь, с. 1–53, 

«Общее собрание почет-

ных и действительных 

членов общества подая-

ния помощи при кораб-

лекрушениях» 

официальный отчёт большой Общее собрание почетных и действительных членов 

общества отчитывается о пожертвованиях частных 

благотворителей и государственного казначейства. 

№ 7, июнь, с. 2, 

«Отчёт Кронштадтской 

морской библиотеки» 

официальный отчёт средний Г. Белосоколов и разные учреждения морского ве-

домства пожертвовали книги кронштадтской мор-

ской библиотеке. 

№ 10, октябрь. с. 10–

11,«Приказы управляю-

щего морским мини-

стерством» 

официальный отчёт средний Вдова генерал-адъютанта Краббе пожертвовала 1500 

рублей Морскому министерству для выдачи процен-

тов с премии воспитанникам Морского училища, на 

содержание с процентов Инвалида. 
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В 1876 г. Денежные выдачи из суммы 67 000 рублей Всемилостивейше пожалованной  на пособие в разных случаях чи-

нам морского ведомства. № 3, с. 31–34; № 4, с. 11–14; № 5, с. 32–35; № 6, с. 16–18; № 11, с. 9–12.  

1877 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 2, февраль 

«Краткий отчёт общест-

ва подаяния помощи при 

кораблекрушениях» 

официальный отчёт большой  Отчёт о пожертвованиях в пользу общества от Перм-

ского окружного правления – 2000 рублей, Общества 

дам покровительниц о больных и раненых воинах – 

1400 рублей, и ещё 600 рублей для устройства спаса-

тельной станции на Чёрном море. 

№ 5, май, «Пятый годо-

вой отчёт Общества по-

даяния помощи при ко-

раблекрушениях» 

неофици-

альный 

отчёт большой Общество подаяния помощи при кораблекрушениях 

благодарит капитан-лейтенанта Неваховича за пред-

ставление общества на международной выставке, 

контр-адмирала П. Я. Шкот за осмотр спасательных 

станций в Балтийском море и главного командира 

Кронштадтского порта, вице-адмирала Козакевича за 

помощь в организации спасательных станций  на 

Чёрном море.  

№ 6, июнь, с. 16, «При-

казы управляющего 

официальный отчёт малый Контр-адмирал Епанчин пожертвовал 3000 р. Мор-

скому министерству для содержания на проценты с 
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морским министерст-

вом» 

 

капитала двух пенсионеров имени адмиралов Епан-

чиных в инвалидном доме Императора Павла I, ос-

тальное – в инвалидный капитал министерства. 

№ 7, июль,  с. 15-17, 

«Журнал общества по-

даяния помощи при ко-

раблекрушениях» 

официальный заметка большой Благодарность почётных и действительных членов 

состоящего под Августейшим покровительством Ея 

императорского Высочества Государыни, Цесаревны 

общества подаяния помощи российскому народу за 

пожертвования. 

№ 10, октябрь, с. 1 

«Отчёт Кронштадтской 

морской библиотеки» 

неофици-

альный 

отчёт большой Отчёт о пожертвованиях в пользу библиотеки, бла-

годарность М. Венюкову, барону Ф. Врангелю, уч-

реждениям морского ведомства, дворянам и графам 

Милорадовичам за пожертвование 39 книг. 

В 1877 г. Денежные выдачи из суммы 67 000 рублей Всемилойстевейше пожалованной  на пособие в разных слу-

чаях чинам морского ведомства:  №1, с. 48–52; № 3, с. 15–19; № 5, с. 33–38; № 7, с. 16–19; № 9, с. 12–15; № 10, с. 29–31.  

Январь 1878 г. – февраль 1878 г. 

– 
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Приложение № 2. Тема благотворительности  

в газете «Кронштадтский вестник. Морской и городской листок» 

Июль 1875 г. – декабрь 1875 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 76, 2 июля, с. 304 Внутренние и 

разные извес-

тия 

отчёт малый объявление от Общества попечения о раненых и 

больных воинах о сборе пожертвований в пользу 

погоревших жителей города Моршанска
1
. 

№ 76, 2 июля, с. 305 Хроника го-

родских про-

исшествий 

отчёт малый Попечительный комитет сиротского дома отчитался 

о собранных мастеровыми и рабочими Кронштадт-

ского порта средствах для воспитания сирот в этом 

заведении
2
. 

№ 100, 27 августа, с.394, 

«Отчёт общества подая-

ния помощи при кораб-

лекрушениях» 

 отчёт малый отчёт о собранных средствах на нужды общества. 

                                           
1
 Публикации о благотворительности в пользу жителей г. Моршанска // Кронштадтский вестник. 1875.  № 94. 13 августа. С. 373; № 111. 24 сентября. С. 441. 

2
 Публикации о пожертвованиях и лотереях в пользу сиротского дома // Кронштадтский вестник. 1875. № 136. 21 ноября. С. 537; № 137. 23 ноября. С. 541; № 

138. 26 ноября. С. 545; № 151. 28 декабря. С. 577, № 83. 18 июля. С. 332; № 85. 86, 25 июля. С. 340. 
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№ 102, 3 сентября, 

с. 404,«Пожертвования» 

Хроника го-

родских про-

исшествий   

отчёт малый Благотворитель И. Коротенков пожертвовал 1 р. по-

страдавшим жителям Ржева
1
. 

№ 110, 21 сентября, 

с. 435–36,«Приглашение 

к оказанию помощи бед-

ствующим семействам 

Герцеговинцев» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка малый Призыв к пожертвованию на помощь бедствующим 

семьям Герцеговинцев
2
. 

№ 112,26 сентября, 

с. 444,«Ещё о помощи 

семейства Герцеговин-

цев» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка средний Призыв к благотворительности митрополита Сер-

бии Михаила, чрезвычайного делегата междуна-

родного комитета. 

 

№ 126, 29 октября, 

с. 500,«Комитет Крон-

Заметки из 

Кронштадтской 

отчёт малый Отчёт о поступивших в общество средствах от дей-

ствительных и почетных членов общества
3
. 

                                           
1
 Публикации о благотворительности в пользу жителей г. Ржева // Кронштадтский вестник. 1875. № 112. 26 сентября. С. 444; № 113, 28 сентября. С. 449. 

2
 Публикации о благотворительности в пользу славян на Балканах // Кронштадтский вестник. 1875. № 111. 24 сентября. С. 441; № 112. 26 сентября. С. 444; №   113. 

28 сентября. С. 449; № 114. 1 октября. С. 453; № 115. 3 октября. С. 457; № 116. 5 октября. С. 461; № 116. 5 октября. С. 461; № 117.  8 октября. С. 465; № 118. 10 октября, 

С. 469; № 119, 12 окября. С. 472; № 120. 15 октября. С. 476; № 121. 19 октября. С. 484; № 126. 29 октября. С. 500; № 127. 31 октября. С. 504; № 129. 5 ноября. С. 511; 

№ 130. 7 ноября. С.. 515; № 134. 16 ноября. С. 531; № 135.  19 ноября. С. 535; № 137. 23 ноябя. С. 543; № 141. 3 декабря. С. 559; № 146. 14 декабря. С. 579, № 121. 

19 октября. С. 484; № 124. 24 октября. С. 492. 
3
 Публикации о Кронштадтском благотворительном обществе // Кронштадтский вестник. 1875. № 126. 29 октября. С. 500; № 140. 30 ноября. С. 555; № 133. 14 ноября. 

С. 527;  № 151. 28 декабря. С. 579. 
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штадтского благотвори-

тельного общества» 

жизни 

№ 142, 5 декабря, 

с. 563,«Бесплатное ос-

попрививание» 

 объявле-

ние 

средний К. И. Тундерман и Б.А. Кербер проинформировова-

ли о бесплатной прививке от оспы для детей из бед-

ных семейств. Повтор: № 147, 17 декабря, с. 583; № 

148, 19 декабря, с. 588. 

№ 150, 24 декабря, 

с. 575,«Приглашение на 

ёлку» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

объявле-

ние 

малый Информирование о бесплатной ёлке для бедных де-

ти и погорельцев. Повтор: № 151, 28 декабря, с. 579. 

 

1876 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 1, 1 января, с. 4, 

«Лотерея в пользу си-

ротского дома» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка средний Отчёт Кронштадтского сиротского дома о прове-

дённой лотерее в пользу призреваемых сирот
1
. 

№№ 2и 3, 4 янва-

ря, с. 8, «Ёлка в Андре-

Заметки 

из Кронштадт-

за-

метка 

боль

шой 

Генерал-майор И.С. Варвацием пожертвовал  

 деньги для проведения праздника, подарки для 

                                           
1
 Публикации о попечительском сиротском доме // Кронштадтский вестник. 1876 . № 5. 11 января. С. 17; № 67. 9 июня. С. 268. 
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евском приходском по-

печительстве» 

ской жизни  детей, господа Константинов и Коршунов – гос-

тинцы
1
. 

№№ 2и 3, 4 января, с. 8, 

«Обмен визитов» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Морское собрание и Коммерческое собрание по-

жертвовали 505 рублей 50 копеек на нужды Крон-

штадтского благотворительного общества
2
. 

№ 15, 4 февраля, с. 56-57  обзор большой Обзор деятельности разных благотворительных 

обществ Кронштадта. 

№ 19, 13 февраля, с. 74, 

«Новое благотворитель-

ное общество» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка средний Информация об открытии нового благотворитель-

ного учреждения  – Общества для пособия бед-

ным, учащимся в Кронштадтском реальном учи-

лище. 

№ 26, 3 марта, с. 103 Внутренние и 

разные извес-

тия 

отчёт малый Отчёт об отправке транспорта с пожертвованиями 

и госпитальными вещами от Общества попечения 

о раненых и больных воинах в г. Цетинье. 

№ 38, 31 марта, с. 151 Внутренние и заметка средний Меценат А. М. Сибиряков пожертвовал в пользу 

                                           

1
 Публикации об Андреевском приходском попечительстве //  Кронштадтский вестник. 1876. № 33. 19 марта. С. 134; № 40. 4 апреля. С. 160; № 55. 12 мая. С. 222;  

№ 15. 4 февраля. С. 58. 
2
Публикации о Кронштадтском благотворительном обществе // Кронштадтский вестник. 1876 . № 12. 28 января. С. 46; № 15. 4 февраля. С. 58; № 47. 23 апреля. С. 188; 

№ 62. 28 мая. С. 248; № 18. 11 февраля. С. 71; №№ 41, 42. 11 апреля. С. 165; № 61. 26 мая. С. 243; № 62. 28 мая. С. 248; № 64. 2 июня. С. 254; № 106. 10 сентября. С. 416; 

 № 152. 29 декабря. С. 598; № 142. 3 декабря. С. 596. 
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разные извес-

тия 

развития промышленности в малоизвестных мес-

тах Сибири – 7000 р. 

№№ 41, 42 11 апреля, с. 

165, «Пожертвование» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт  малый R и Елена пожертвовали 5 рублей в пользу бедно-

го семейства Калинде. 

№ 43, 14 апреля, с. 171 

«Спектакль в пользу 

общества подаяния по-

мощи при кораблекру-

шениях» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни   

заметка средний Кронштадтсский театр сообщил о благотворитель-

ном мероприятии в пользу устройства 10 спаса-

тельных постов в районе Кронштадта и на соору-

жение сарая для спасательной станции на о. Сес-

кар. 

№ 44, 16 апреля, с.174, 

«Отчёт по духовному 

концерту отделения Им-

ператорского русского 

музыкального общест-

ва» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни   

отчёт средний На благотворительном мероприятии собрано 93 р. 

20 коп. 

№ 52, 5 мая, с. 209 

«По обзору отчёта 

Кронштадтского Андре-

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни   

рассле-

дование 

средний Критика благотворительного общества по поводу 

нецелевого расходования средств. 
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евского попечительства» 

№ 80, 9 июля, с. 317 Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Призыв к благотворительности в пользу восстав-

ших славян
1
. 

№ 84, 18 июля,  

с. 332–333. 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка средний Собрано 437 рублей от частных лиц на отправку 

врача на место военных действий и для санитар-

ной помощи Сербам
2
. 

№ 85, 21 июля, с. 335, 

«Славянский праздник в 

речном яхт-клуб» 

 репортаж средний Частные лица – участники вечера собрали более 

2000 р. в пользу славян. 

№ 85, 21 июля, с. 337, 

«Письмо в редакцию» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

письмо малый Призыв к пожертвованиям в пользу славян. 

                                           
1
 Публикации о пожертвованиях в пользу славян в редакцию газеты // Кронштадтский вестник. 1876.  № 1. 1 января. С. 4; № 80. 9 июля. С. 31; № 81. 11 июля. С. 32;  

№ 84.18 июля. С. 333; № 85. 21 июля. С. 337; № 88. 30 июля. С 347; № 89. 30 июля. С. 351; № 90. 1 августа. С. 355; № 92. 6 августа. С. 363; № 95. 13 августа. С. 375;  

№ 97. 18 августа. С. 383; № 98. 20 августа. С.  387; № 101. 29 августа. С. 398; № 102. 1 сентября. С. 403; № 103. 3 сентября. С. 406; № 105. 8 сентября. С.  415; № 107. 

12 сентября. С. 422; № 109. 17 сентября. С. 429;  № 110. 19 сентября. С. 433; № 111. 22 сентября. С. 436; № 114. 29 сентября. С.  449; № 118. 8 октября. С. 464. 
2
 Публикации о пожертвованиях во временный славянский комитет // Кронштадтский вестник. 1876. № 89. 30 июля. С. 351; № 90. 1 августа. С. 355;  № 92. 6 августа.  

С. 362; № 92. 6 августа. С. 363;  № 95. 13 августа. С. 374–375; №  97. 18 августа. С. 383; № 101. 29 августа. С. 398; № 103. 3 сентября. С. 406; № 105. 8 сентября. С. 415; 

№ 105. 8 сентября. С. 412; № 106. 10 сентября. С. 416; № 110. 19 сентября. С. 432;  № 111. 22 сентября. С. 436; № 114. 29 сентября. С. 449; № 117. 6 октября. С. 461;  

№ 118. 8 октября. С.  464; № 124. 22 октября. С. 488; № 125. 24 октября. С. 492;  № 126. 27 октября. С. 496; № 131. 7 ноября. С. 517; № 136. 19 ноября. С. 536;  

№ 140. 28 ноября. С. 552; № 147. 15 декабря. С. 580 
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№ 114, 29 сентября, 

с. 448, «Несколько слов 

о предстоящих вечерах в 

наших собраниях» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка средний Рекомендации Кронштадтскому морскому собра-

нию и Коммерческому собранию  по поводу про-

ведения благотворительных вечеров. 

№ 121, 15 октября, с. 477 

 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка средний Призыв Временного славянского комитета к по-

жертвованиям на нужды славян, не только сербов, 

но и черногорцев и боснийцев. 

1877 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 1, 1 января, с. 1  объявле- 

ние 

малый Объявление о благотворительном мероприятии 

Кронштадтским благотворительным обществом
1
. 

№ 1, 1 января, с. 3, 

«Изъявление благодар-

ности» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Настоятель Лютеранской церкви в Кронштадте 

пастор Боссе поблагодарил прихожан за денежные 

и вещественные пожертвования в 1876 году в 

пользу бедных прихода. 

№ 6, 14 января, с. 4 Заметки из объявле- малый Призыв к пожертвованиям на устройство и  

                                           
1
 Публикации о Кронштадтском благотворительном обществе // Кронштадтский вестник. 1877.  № 2. 5 января. С. 5; № 9. 21 января. С. 1; № 10. 23 января. С. 1;  

№ 11. 26 января, С. 4;  № 36, 25 марта  и № 37,  27 марта, с. 1; № 38 и 39, 1 апреля, с. 5; № 50, 27 апреля, с. 5; № 56. 11 мая. С. 3; № 110. 14 сентября. С. 5; № 149. 

14 декабря. С. 1, № 159. 16 декабря. С. 4; № 155. 30 декабря. С. 1; № 7.16 января. С. 3; № 9. 21 января. С. 4; № 12. 28 января. С. 4; № 46. 17 апреля. С.  3. 



87 

 

Кронштадтской 

жизни 

ние содержание спасательной станции
1
. 

№ 24, , 25 февраля, с. 1  объявле- 

ние 

малый Объявление о благотворительном мероприятии  в 

пользу спасательных станций Кронштадтского от-

дела общества подаяния помощи при кораблекру-

шениях
2
. 

 

№ 41, 6 апреля, с. 3, 

«Обмен визитов» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт средний Отчёт о деятельности благотворительного общест-

ва для пособий бедным, учащимся в Кронштадт-

ском реальном училище и в Кронштадтской жен-

ской гимназии. 

№ 47, 20 апреля, с. 2, 

«Пожертвования слу-

жащих в нашей почто-

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Служащие Кронштадтской почтовой конторы ре-

шили жертвовать  по 2% с получаемого содержа-

ния с 20 апреля 1877 года вплоть до окончания на-

                                           
1
Публикации о благотворительности в пользу Общества подаяния помощи при кораблекрушениях // Кронштадтский вестник. 1877.  № 139. 20 ноября. С. 4; № 142. 

27 ноября. С. 4; № 143. 30. С. 3. 
2
 Объявления о благотворительных мероприятиях // Кронштадтский вестник. 1877 . № 50. 27 апреля. С. 5; № 52. 1 мая; № 103.  28 августа. С. 4; № 137. 16 ноября. С. 4; 

№ 138. 18 ноября. С. 4. 
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вой конторе» чавшейся войны в пользу Общества попечения о 

раненых и больных воинах
1
. 

№ 48, 22 апреля, с. 3 Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт средний Общество попечения о раненых и больных воинах, 

а также общество  Андреевское приходское попе-

чительство, сиротский дом, техническое училище 

и редакция газеты «Кронштадтский вестник» объ-

являют о сборе пожертвований для раненых на 

войне
2
. 

№ 50, 27 апреля, ст. 5, 

«Пожертвования» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Протоиерей Цветков пожертвовал 3 р., Н. Л. Буб-

нова и М. Л. Тыртова – 50 р., Маруся – 1 р. 50 коп. 

и др. в пользу вдов и сирот убитых воинов. 

№ 50, 27 апреля, с. 5, 

«Призыв  к пожертвова-

нию» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Комитет грамотности при Императорском вольно-

экономическом обществе по соглашению с Обще-

ством попечения раненых и больных воинов объ-

являет о сборе пожертвований на устройство биб-

                                           

1
 Публикации о пожертвованиях в пользу Общества больных и раненых воинов // Кронштадтский вестник. 1877. № 48. 22 апреля. С. 3; № 50. 27 апреля. С. 5; № 51. 

29 апреля. С. 3; № 53. 4 мая. С. 5; № 55. 8 мая. С. 5; № 56. 11 мая. С. 4; № 58. 15 мая. С. 3; № 60. 20 мая. С. 4; № 63. 27 мая. С. 4; № 66. 3 июня. С. 4; № 68. 1 июня. С. 4; 

№ 72. 17 июня. С. 4; № 76. 26 июня. С. 4; № 107. 7 сентября. С. 4; № 110. 14 сентября. С. 6; № 119. 5 октября. С. 5;  № 140. 23 ноября. С. 3; № 151. 18 декабря. С. 4; № 58. 

15 мая. С. 3; № 64. 29 мая. С. 3; № 70. 2 июня. С. 3; № 89.  27 июля. С. 6; № 120. 7 октября. С. 4; № 143. 30 ноября. С. 3. 
2
 Публикации о пожертвованиях о сборе вещей для раненых на войне // Кронштадтский вестник. 1877.  № 56. 11 мая. С. 4; № 57. 13 мая. С. 4; № 68.1 июня. С. 4; № 72. 

17 июня. С. 4; № 140. 23 ноября. С. 3; № 151. 18 декабря. С. 4; № 144. 2 декабря. С. 3. 
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лиотек для раненых и больных воинов при врачеб-

ных учреждениях. 

№ 130, воскресенье, 30 

октября, с. 5, «Пожерт-

вования» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт средний Частные лица пожертвовали 10. 036 р. в пользу 

вдов и сирот воинов, пострадавших на водах в 

войне за освобождение христиан. 

№ 134, 9 ноября, с. 4, 

«Пример, достойный 

подражания» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка средний Автор заметки ставит в пример благотворитель-

ную деятельность 6 флотского экипажа, пожертво-

вавшего средства в пользу славян.  

№ 142, 27 ноября, с. 4 

«Пожертвования в поль-

зу Болгарских и Черно-

горских семейств» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт  большой Жители Кронштадта пожертвовали около 13 тысяч 

рублей за год в Сербию, Черногоию и Герцегови-

ну, в нынешнем году – около 12 тысяч рублей по-

сле объявления войны 

Январь 1878 г. – февраль 1878 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 1, 1 января, с. 1  объявле-

ние 

малый Объявление о благотворительном мероприятии 

Кронштадтским благотворительным обществом. 

№ 1, 1 января, с. 4, 

«Пожертвования» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Жители Кронштадта пожертвовали 91 р.,  фрукты 

и конфеты на устройство ёлки для призреваемых 

детей в доме призрения малолетних. 
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№ 4, 8 января, с. 3 Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

отчёт малый Жители Кронштадта собрали 122 р. 50 коп. на уст-

ройство ёлки для бедных детей в доме Андреев-

ского приходского попечительства
1
. 

№ 5, 11 января, с. 4, 

«Заметка» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

заметка малый Автор критикует сбор средств на устройство ёкли 

для бедных детей в доме Андреевского приходско-

го попечительства, ввиду большей необходимости 

этих средств раненым и больным воинам. 

№ 9, 20 января, с. 4, 

«Письмо в редакцию» 

Заметки из 

Кронштадтской 

жизни 

письмо малый Команда клипера «Сallao» пожертвовала 83 анг-

лийских фунта в пользу больных и раненых вои-

нов южной армии. 

№ 15, 3 февраля, с. 4 Объявления объявле-

ние 

малый Андреевское приходское попечительство объявило 

о  бесплатной прививке для бедных семейств. 

 

  

                                           
1
Публикации о пожертвованиях в пользу Андреевского приходского попечительства // Кронштадтский вестник. 1878. № 10. 22 января. С. 5; № 11. 25 января. С. 4;  

№ 13. 29 января. С. 4; № 18. 10 февраля. С. 4. 
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Приложение № 3. Тема благотворительности 

в журнале «Яхта. Листок для любителей морского дела» 

Июль1875 – декабрь 1875 г. 

Выходные данные Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 7, июль, «Подар-

ки» 

Яхт-клубы отчёт малый  Отчёт о подарках Санкт-Петербургскому речному яхт-

клубу от Морского министерства. 

№ 8, август, ст. 601, 

«Отчёт о пожертво-

ваниях» 

Общество по-

даяния помощи 

при корабле-

крушениях 

репортаж большой Благодарность от Общества подаяния помощи при кораб-

лекрушениях М. А. Кравченко за сбор пожертвований. 

№ 8, август, 

ст. 632,«Подарки и 

пожертвования» 

Яхт-клубы отчёт малый Д. Ф. Мертваго подарил свою книгу «Морское дело за 

границей и в России в 1874», а граф А. Э. Стакельберг 

пожертвовал 10 рублей Санкт-Петербургскому речному 

яхт-клубу для мореходной школы. 

№ 9, сентябрь, ст. 

672,«Общество по-

даяния помощи при 

корабле-

крушениях» 

 отчёт средний Отчёт о пожертвованиях частных лиц за май и июнь 

1785 г. 
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1876 г. 

Выходные дан-

ные 

Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 4, февраль, 

ст. 204, 

«Пожертвования» 

Яхт-клубы заметка малый Мореходной школе яхт-клуба капитан-лейтенант Нико-

лай Николаевич Зыбин пожертвовал  «Руководство к ко-

раблевождению» собственного сочинения – 2 экземпляра,  

а постоянный гость В.М. Шакеев – «Практика торгового 

судостроения»  Г. Киркергардта
1
. 

 

№ 6, март, 

ст. 351, 

«Амурский обед» 

Отчёт заметка большой Отчёт о собранных средствах в фонд на стипендию для 

пособия образования лиц, родившихся на Амуре. 

                                           
1
 Публикации о других пожертвованиях в пользу мореходной школы // Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 8. апрель. Ст. 457; № 8. Апрель. Ст. 457; 

№ 9. май. Ст. 545; № 10. май. Ст. 581–582; № 11. июнь. Ст. 637; № 13. июль. Ст. 748; № 15. август. Ст. 865; № 18. Сентябрь. Ст. 1007; № 18. Сентябрь. Ст. 1010; № 20. 

октябрь. Ст. 1126; № 17. сентябрь. Ст. 969–970. 
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№ 8, апрель, 

ст. 447– 448, 

«Отчёт о дея-

тельности обще-

ства» 

Общество подая-

ния помощи при 

кораблекруше-

ниях 

отчёт средний Отчёт о средствах, собранных обществом. 

№ 9, май, ст. 540, 

«Поднятие фла-

га» 

Яхт-клубы репортаж большой Участники праздничного обеда пожертвовали 1600 руб-

лей Санкт-Петербургскому речному яхт-клубу для орга-

низации мореходной школы. 

№ 10, май, 

ст. 582,  

«Подарки» 

Яхт-клубы заметка малый Благодарность покойному Алексею Степановичу Горко-

венко за завещание 200 р. яхт-клубу «на дело, которое он 

(клуб) признает более полезным». 

№ 12 июнь, 

ст. 682, 

«Благодарность» 

Общество подая-

ния помощи при 

корабле-

крушениях 

заметка средний Ученики одной из сельских школ Вологодской области, 

пожелавшие остаться неизвестными, пожертвовали 3 

рубля на нужды общества. 
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№ 13, 

июль, ст. 744, 

«Общее собра-

ния» 

Яхт-клубы отчёт большой Издатели информируют о благотворительном мероприя-

тии в помощь страждущим от восстания братьям-

славянам
1
. 

№ 14, июль, 

ст. 818–825, 

«Семейный вечер 

моряков-

любителей, в 

пользу Славян» 

Яхт-клубы репортаж большой Отчёт о проведённом вечере в пользу восставших славян, 

на котором было собрано 2400 рублей. 

№ 15, август, 

ст. 873–874, 

«Семейный ве-

чер» 

Яхт-клубы отчёт большой Отчёт о пожертвованиях в пользу восставших славян.  

№ 18, сентябрь, 

ст. 1034,«Приём  

 заметка малый Санкт-Петербургский речной яхт-клуб информирует о 

безвозмездном преподавании в мореходных классах яхт-

                                           

1
 Другие публикации о пожертвованиях в пользу славян // Яхта. Листок для любителей морского дела. 1876. № 16. август. Ст. 915–916; № 18. сентябрь. Ст. 1007;  

№ 17. сентябрь. Ст. 969–970. 
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в мореходные 

классы» 

клуба. 

№ 19, ок-

тябрь, ст. 1078, 

«Замеча-

тельное пожерт-

вование в пользу 

Славян» 

отчёт заметка малый Мисс Луиза Стопфорд пожертвовала брошь в пользу сла-

вян на Балканах.  

1877 г. 

Выходные дан-

ные 

Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 14, 5 апреля, 

с. 1 

яхт-клубы объявле-

ние 

малый Объявление о сборе пожертвований в фонд премии за ис-

следование о крейсерах. 

№ 15, 17 апреля, 

с. 7 

яхт-клубы/отчёт письмо малый М. Г., один из моряков, пожертвовал 25 р. в фонд для со-

ставления премии за исследование о крейсерах
1
. 

№ 32, 13 августа, 

с. 4 

отчёт отчёт малый Объявление о благотворительном мероприятии в Стрель-

не в пользу «Красного креста». 

                                           
1
 Другие публикации о пожертвованиях в фонд премий // Яхта. Листок для любителей морского дела. 1877. № 15. 17 апреля. С. 7; № 19. 14. С.  3. 
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Январь 1878 г. – февраль 1878 г. 

Выходные дан-

ные 

Отдел/Рубрика Жанр Объём Содержание 

№ 1, 7 января, 

с. 4 

 отчёт малый Объявление об отказе в пожертвовании на содержание 

навигационной школы по причине неустройства школы. 

№ 8, 25 февраля, 

с. 2 

Яхт-клубы отчёт малый Член яхт-клуба Сергей Сергеевич Шереметьев внёс по-

жертвования в Санкт-Петербургский речной яхт-клуб для 

выдачи пособий матросам, вдовам и сиротам. 

 

 

 


