
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2025; 33(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2025-33-3-523-532
История медицины

523

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2025
УДК 614.2

Гайдаров Г. М., Алексеевская Т. И., Демидова Т. В.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ У ИСТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕЗРЯЧИМ 
ДЕТЯМ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, 664003, г. Иркутск, Россия

Представлены результаты изучения архивных источников и периодических изданий, раскрывающие исто-
рию развития медико-социальной помощи незрячим в Иркутском генерал-губернаторстве. Особенно часто 
слепота встречалась среди жителей северных округов Восточной Сибири. Глаукома, травматические и вос-
палительные поражения роговицы являлись причинами развития слепоты в условиях отсутствия специали-
зированной медицинской помощи. Но гораздо чаще ее причиной становилась трахома, получившая значи-
тельное распространение. События в статье отображены в хронологической последовательности. Исследо-
ваны организация общественных институтов, роль благотворительного капитала, епархиальных органов и 
органов местной власти в решении вопросов финансирования, привлечение внимания общества к проблеме 
незрячих детей. Ведущую роль в этом процессе исполнили самые разные категории благотворителей — от 
крупных меценатов до рядовых врачей, оказывающих бесплатную медицинскую помощь. Создание летучих 
офтальмологических отрядов явилось прообразом организации специализированной медицинской помощи. 
Показана роль попечительского движения помощи незрячим детям в Восточной Сибири. В статье пред-
ставлена история создания училища для слепых детей в главном губернском городе, основанного на средства 
из завещательного капитала вдовы Ивана Степановича Хаминова. Это училище стало первым подобным 
заведением в Восточной Сибири. Подробно исследована организация в училище педагогического воспитатель-
ного и трудового процесса для незрячих детей.
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The article presents results of studying archival sources and periodicals that reveal history of development of medical so-
cial care to the blind in the Irkutsk Governorate-General. The blindness was especially common among residents of the 
northern districts of Eastern Siberia. The glaucoma, traumatic and inflammatory affections of the cornea were the causes 
of development of blindness in conditions of absence of specialized medical care. But much more often it was caused by 
trachoma, which became widespread. The events are displayed in chronological order. The organization of public institu-
tions, role of charitable capital, eparchy bodies and local authorities in resolving financing issues, attraction of public at-
tention to problem of blind children were examined. The leading role in this process played most various categories of phi-
lanthropists, from principal patrons of arts to ordinary physicians providing free medical care. The organization of flying 
ophthalmological squads became prototype of organization of specialized medical care. The role of guardianship move-
ment of helping blind children in Eastern Siberia is demonstrated. The article presents history of organization of school 
for blind children in the main city of the Gubernia, founded with funds from testamentary capital of the widow of Ivan 
Stepanovich Khaminov. This school became the first such institution in the Eastern Siberia. The organization of the ped-
agogical, educational and labor process for blind children in the school is studied in detail.
K e y w o r d s : medical social care; charity; I. S. Khaminov School for the Blind; the Empress Maria Alexandrovna 

Guardianship of the blind.
For citation: Gaidarov G. M., Alekseevskaya T. I., Demidova T. V. The charitable capital at sources of organization of medi-
cal social care of visually impaired children of the Eastern Siberia in XIX century. Problemi socialnoi gigieni, zdravookhrane-
nia i istorii meditsini. 2025;33(3):523–532 (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2025-33-3-523-532
For correspondence: Alekseevskaya T. I., doctor of medical sciences, associate professor, the professor of the Chair of Public 
Health and Health Care of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “The Irkutsk State Medical 
University” of Minzdrav of Russia. e-mail: Alexeevskaya9@mail.ru
Conflict of interests. The authors declare absence of conflict of interests.
Acknowledgment. The study had no sponsor support.

Received 11.08.2024
Accepted 30.10.2024

Медицинская помощь бедным слоям населения в 
Восточной Сибири в XIX в. носила преимуществен-
но благотворительный характер. Особую категорию 
населения среди нуждающихся в медицинской по-

мощи и социальной поддержке составляли слепые и 
слабовидящие. Неблагоприятная ситуация, сложив-
шаяся в XIX в. в Российской империи с распростра-
нившейся трахомой среди населения, достигла се-
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верных округов Восточной Сибири и нашла там 
благоприятную почву. При отсутствии на систем-
ной основе регистрации заразных болезней о степе-
ни распространенности заболеваний мы можем от-
части судить по материалам Первой Всеобщей пере-
писи населения, представляющей количество 
врожденных и приобретенных случаев слепоты. По 
данным переписи, первое место в структуре причин 
слепоты среди населения Российской империи за-
нимала трахома — 7 млн (21,4%) больных. В Иркут-
ской губернии было выявлено 1135 слепых, из них 
833 (73,4%) имели приобретенную слепоту, а 302 
(26,6%) — врожденную. Большая часть — 1007 
(88,7%) больных — проживала в территориальных 
округах, из них 335 (29,5%) проживали в Балаган-
ском округе, соседствующим с Якутской областью, и 
296 (26%) в г. Иркутске и Иркутском округе. Заболе-
ваемость, приводящая к слепоте, по округам Иркут-
ской губернии составляла: в Киренском — 0,25%, 
Балаганском — 0,23%, Нижнеудинском — 0,21%, 
Иркутском — 0,18%. Наибольшая доля слепых уста-
новлена среди русских — 726 (63,96%), на втором 
месте оказались буряты — 304 (26,78%). Среди дру-
гих народностей численность была меньшей: мало-
россов — 39 (3,4%), тунгусов — 13 (1,1%), якутов — 
12 (1%) [1]. В Якутской области было выявлено 3360 
слепых, из них 3168 (94,3%) имели приобретенную 
слепоту, а 5,7% — врожденную. Среди слепых наи-
больший удельный вес установлен у якутов — 2450 
(72,9%) и тунгусов — 830 (24,7%), среди юкагиров — 
11 (1,16%), чукчей — 5 (0,32%), русских и других не-
коренных жителей — около 1,6%. Заболеваемость, 
приводившая к слепоте, в округах Якутской области 
составляла: в Верхоянском округе — 1,65%, Якут-
ском — 1,46%, Вилюйском — 1,21%, Колымском — 
1,01%, Олекминском — 0,25% [2]. Более низкая за-
болеваемость трахомой среди юкагиров, эвенков и 
чукчей могла быть обусловлена меньшим количе-
ством социальных контактов с пришлым населени-
ем, китайскими торговцами и чиновниками, след-
ствие этого — значительно меньшее число слепых. 
Высокий уровень заразных болезней, к которым от-
носится трахома, в Иркутске и Иркутском округе 
обусловлен высокой маятниковой миграцией. В гу-
бернском городе сходились торговые пути, шла ак-
тивная светская жизнь и административная дея-
тельность, туда прибывали переселенцы и каторж-
ные. Высокая численность слепых среди коренного 
населения зарегистрирована в северных округах, 
низкая — в южных округах генерал-губернаторства.

Высокая заболеваемость органа зрения и высо-
кий уровень инвалидизации среди населения Якут-
ской области, особенно среди якутов, явились побу-
дительным мотивом к организации в 1890 г. благо-
творительного общества помощи слепым, первого в 
Иркутском генерал-губернаторстве. Члены Якутско-
го отделения Попечительства о слепых обратились 
6 июля 1891 г. в Попечительство о слепых Импера-
трицы Марии Александровны с просьбой о разре-
шении использовать за основу к руководству дея-
тельности Отделения правила Пермского отделе-

ния. Второго ноября председатель Попечительства 
о слепых Императрицы Марии Александровны 
статс-секретарь К. К. Грот в сообщениях № 1017 и 
1018 уведомил уполномоченного Попечительства, 
непременного члена, коллежского асессора г. Пав-
ловского о разрешении использовать правила 
Пермского отделения за основу и направлять со-
бранные благотворительные средства на устройство 
заведения в Якутске. Второе сообщение предназна-
чалось иркутскому генерал-губернатору генерал-
лейтенанту А. И. Пантелееву, в котором К. К. Грот 
информировал его о содержании переписки с Якут-
ским отделением [3]. Финансирование деятельности 
Попечительства осуществлялось за счет благотвори-
тельных сумм, в их сборе активное участие приняла 
епархия Русской Православной Церкви. В газете 
«Якутские епархиальные ведомости» от 16 июля 
1893 г. было напечатано «Воззвание о помощи для 
спасения людей от слепоты» от Якутского отделе-
ния Попечительства Императрицы Марии Алексан-
дровны. Целью сбора средств являлось создание 
«летучих отрядов», состоящих из молодых окули-
стов, готовых оказывать помощь страдающим глаз-
ными болезнями, в округах Якутской области [4]. 
Отряды направлялись только туда, куда соглаша-
лись ехать сами врачи-добровольцы и где Попечи-
тельство могло организовать взаимодействие с 
местными властями [5]. Врачи-окулисты, состояв-
шие руководителями окулистических отрядов, вы-
полняли диагностические, лечебные и оперативные 
вмешательства. Больные безденежно получали ле-
карственные препараты и очки для коррекции зре-
ния. Все расходы принимало на себя общество По-
печительства Императрицы Марии Александровны 
о слепых. Деятельность «летучих отрядов» стала 
прообразом передвижной специализированной ме-
дицинской помощи больным с заболеваниями зри-
тельного органа. Особое значение приобретала дея-
тельность этих отрядов для населения отдаленных 
окраин Российской империи. По сведениям отчета о 
деятельности окулистических отрядов, командиро-
ванных Попечительством летом 1894 г., предостав-
ленного профессором Л. Г. Беллярминовым, в стра-
не работал 21 отряд. В их составе работали 23 врача-
окулиста, 3 студента-медика, 7 фельдшеров и фельд-
шериц и 1 сестра милосердия. Из местного меди-
цинского персонала в деятельности отрядов прини-
мали участие 65 врачей, 6 студентов, 23 фельдшера, 
21 сестра милосердия и 1 монахиня. Всеми отряда-
ми оказана помощь 35 053 больным, проведено 9544 
операции. Сумма пожертвований, собранных в 
1893—1894 гг., составила 22 486 руб. 2 коп. [6].

Находясь в постоянной заботливости об улучше-
нии положения «несчастных слепцов», священнос-
лужители проводили проповеди и беседы с прихо-
жанами, публиковали примеры из Священного пи-
сания и воззвания о помощи слепым. В воззвании, 
опубликованном в 1894 г. (рис. 1), говорится о том, 
что в России насчитывается около 200 тыс. слепых и 
что Попечительство о слепых Императрицы Марии 
Александровны беспокоится прежде всего об 
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устройстве училищ для слепых детей и убежищ для 
обучения взрослых слепцов ремеслам, а также о 
принятии мер профилактики слепоты. На 1894 г. в 
России стараниями Попечительства открыты 15 
училищ для слепых детей, 2 ремесленных училища 
для взрослых слепых, 2 глазные лечебницы, за счет 
общества содержатся 10 кроватей в частных глаз-
ных лечебницах и 15 кроватей в богадельнях. В воз-
звании, подписанном архиепископом Тихоном 7 ап-
реля 1894 г., содержится информация о том, что 
22 июля планируется открытие в г. Иркутске учили-
ща для слепых детей.

Рис. 1. Поучения в неделю о слепом [7].

В Иркутском государственном архиве имеется 
выписка из протокола заседания Иркутской город-
ской думы от 22 августа 1892 г., на котором обсуж-
далось применение средств, поступивших по заве-
щанию вдовы тайного советника Ивана Степанови-
ча Хаминова Евдокии Ивановны Хаминовой в соб-
ственность города. Условием завещания являлось 
обращение капитала и недвижимости на учебно-
воспитательное заведение для слепых детей (рис. 2).

Вторым пунктом обсуждения являлась просьба к 
городскому голове В. П. Сукачеву о принятии мер к 
организации в Иркутске отделения Попечительства 
о слепых Императрицы Марии Александровны и во 
время предстоящей поездки в Европейскую Россию 
ознакомиться с опытом устройства существующих 
там учреждений для слепых детей, обратиться в со-
вет Общества Императрицы Марии Александровны 

и просить о содействии в выработке проекта и 
устройстве такого учреждения в Иркутске.

Рис. 2. Выписка из протокола заседания Иркутской городской 
думы от 22 августа 1892 г.

Государственный архив Иркутской области (ОГКУ ГАИО) Ф. 70. Оп. 
Оц. Д. 597. Л. 51.

Иркутское общество Попечения о слепых было 
открыто 23 июня 1893 г., на 3 года позднее Якутско-
го отделения. На открытии отделения присутство-
вал уполномоченный Попечительства о слепых в 
Иркутске действительный статский советник Григо-
рий Степанович Канивальский. Членами Совета 
Отделения были избраны архиепископ Тихон, епи-
скоп Агафангел, врач-окулист Л. С Зисман, супруга 
городского головы Н. В. Сукачева, юрисконсульт 
городской управы П. И. Звонников, священник 
Афанасий Виноградов, архимандрит Никодим, глас-
ные Иркутской городской думы М. А. Жбанов и 
П. Р. Кравец. На первом заседании Иркутского По-
печительства, состоявшемся 23 августа 1893 г. про-
шло избрание членов совета. Ими стали: председа-
тель — архиепископ Тихон, заместитель председате-
ля — городской голова В. П. Сукачев, казначей — 
гласный городской думы М. А. Жбанов, секре-
тарь — присяжный поверенный П. И. Звонников. 
На собрании было принято решение направить учи-
тельницу Анну Петровну Попову для обучения ра-
боте со слепыми детьми в Санкт-Петербург.

Цели Иркутского отделения Попечительства Им-
ператрицы Марии Александровны о слепых:

—Призрение, воспитание и обучение слепых де-
тей и подростков и подготовка их к самостоя-
тельной жизни.
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—Попечение о взрослых слепых посредством 
помещения их в заведение, в котором они мог-
ли изучать доступные им ремесла.

—Материальная поддержка семейств слепых.
—Устройство и содержание богаделен, приютов 

для престарелых слепых и неспособных к 
труду.

—Оказание медицинской помощи тем, кому зре-
ние может быть возвращено.

24 ноября 1893 г. состоялось очередное собрание 
Якутского отделения попечительства о слепых. В 
протоколе № 42 приведен финансовый отчет благо-
творительных поступлений, который членами об-
щества оценен как «очень удовлетворительный», со-
бранная сумма составила 180 руб. [8]. В сборе 
средств отличились В. А. Егорова, С. М. Осташкина, 
А. П. Попова, М. К. Шахурдина, А. Н. Ляпустина, 
А. Н. Брюханова, В. А. Лыскова.

Сведения о планируемом открытии в г. Иркутске 
училища для слепых детей содержатся в крошечной 
заметке, опубликованной в газете «Восточное обо-
зрение» от 15 июля 1894 г. в разделе «Иркутская 
хроника». В ней сказано буквально следующее: «Мы 
слышали, что 22 июля сего года предполагается от-
крыть в г. Иркутске училище для слепых детей на 
средства, пожертвованные городу вдовою тайного 
советника Хаминовой. Детей насчитывается на 
первое время только трое. Училищем будет заведо-
вать недавно приехавшая из С.-Петербурга учи-
тельница г-жа Попова, иркутянка, специально ез-
дившая в Петербург для изучения способов ухода за 
слепыми детьми и обучения их грамоте. Пожелаем с 
своей стороны полного успеха благому начинанию» 
[9]. Следующая заметка появилась в разделе «Хро-
ника» через 2 мес, 16 сентября 1894 г., корреспон-
дент показывает в ней первые отчетные сведения о 
работе училища. В частности: «В училище для сле-
пых детей имени И. С. Хаминова воспитываются 
ныне трое детей: две девочки-иркутянки и один 
мальчик из д. Булай…» [10]. Открытие училища со-
стоялось несколько позднее, не 22 июля, а 21 августа 
1894 г., на момент открытия оно размещалось в ка-
менном флигеле усадьбы И. С. Хаминова. В газете 
указано, что вывески училище не имеет, поэтому 
отыскать его довольно трудно. Помещение тесное, 
но чистое, а в следующем, 1895 г. училище должно 
перейти в другое здание. Занятия с детьми проводи-
лись по методу немецкого педагога Ф. Фрёбеля, бы-
ли направлены на развитие природных способно-
стей слепого ребенка и состояли в обучении разным 
ручным работам. Известно, что в первый год обуче-
ния детей обучали счету при помощи кубиков, а по 
фребелевской системе, возможно, и развивали тем 
самым пространственное мышление. Начать обуче-
ние детей грамоте планировалось со следующего го-
да. О первых воспитанниках журналист газеты, по-
сетивший учебное заведение, отзывается так: «…од-
на девочка — почти идиотка и едва ли чему-нибудь 
научится, зато у другой, младшей, большие способ-
ности. Мальчик тоже очень способен, он немного 
видит и потому ему легче учиться» [10]. Для обуче-

ния грамоте использовалась литература по точеч-
ной системе Брайля. Для этого первая учительница 
Анна Петровна Попова прошла курс обучения в 
Александро-Мариинском училище в Санкт-Петер-
бурге, где под покровительством Попечительства о 
слепых Императрицы Марии Александровны гото-
вились квалифицированные кадры.

Училищу с самого начала было присвоено имя 
Ивана Степановича Хаминова, на капиталы которо-
го оно было организовано через 10 лет после его 
смерти. Почетный гражданин г. Иркутска И. С. Ха-
минов, иркутский купец 1-й гильдии, золотопро-
мышленник, банкир, являлся совладельцем паро-
ходных компаний и крупным оптовиком, торговав-
шим в Сибири, Китае, европейской части Россий-
ской империи и Европе, одним из крупнейших 
предпринимателей. Он умер в возрасте 67 лет ско-
ропостижно, не оставив завещания. Его супруга, ко-
торой после раздела между наследниками досталось 
четверть состояния (более 1 млн руб.), пережила му-
жа на 6 лет. Не имевшая детей Евдокия Ивановна 
распорядилась после своей смерти (в 1890 г.) ис-
пользовать 70 тыс. руб. на создание «благотвори-
тельного заведения для детей… имени Хаминова», 
устроив его в доме по улице Баснинской (ныне 
Свердлова), где прежде проживал ее муж [11]. От-
крытию училища для слепых детей предшествовала 
поездка Городского головы В. П. Сукачева в Санкт-
Петербург в 1893 г. по вопросу учреждения в Иркут-
ске училища для слепых детей. На заседании Город-
ской думы, состоявшемся 4 марта 1893 г., В. П. Сука-
чев сделал подробный доклад о согласовании во-
проса с благотворительным обществом Попечи-
тельства о слепых Императрицы Марии Алексан-
дровны, а также был принят Устав отделения попе-
чительства о слепых.

В отчете Якутского отделения Попечительства о 
слепых Императрицы Марии Александровны за 
1895 г. указаны изменения в составе Совета. Так, с 
28 сентября вице-председателем назначен вице-гу-
бернатор А. М. Лавров, секретарем — А. В. Кирил-
лов. Председателем по-прежнему остался протоие-
рей С. Попов, члены совета — В. А. Павловский 
(уполномоченный попечительства), Н. С. Макаров, 
А. М. Очередин, М. К. Шахурдина, священник 
А. Черных (казначей) [12]. В истекшем году отделе-
нием Попечительства о слепых была выделена мате-
риальная помощь нуждающимся слепым в виде 
приобретения теплой одежды, денежных пособий и 
средств на лечение, назначенное врачом, поездки в 
Якутск для консультативной врачебной помощи. 
Помимо этого, инициирована переписка с Иркут-
ским Приказом общественного призрения о выде-
лении 2 кроватей для офтальмологических больных 
в Якутской гражданской больнице. Члены общества 
высказали благодарность якутскому городскому 
врачу коллежскому советнику М. С Гусеву за безвоз-
мездное оказание медицинской помощи слепым и 
слабовидящим.

Русская Православная Церковь в Восточной Си-
бири активно участвовала в оказании материальной 
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поддержки слепым. Ежегодно с пятой недели после 
Пасхи в течение «недели о слепом» в приходах про-
водился разрешенный в 1881 г. Святейшим Сино-
дом сбор пожертвований во всех городских и мона-
стырских церквях (рис. 3). Это разрешение последо-
вало после учреждения в 1881 г. Мариинского По-
печительства для призрения слепых, призванного 
демонстрировать заботу монархии о своих поддан-
ных [13].

Рис. 3. Письмо вице-председателя Совета Попечительства о 
слепых на имя высокопреосвященнейшего Тихона [14].

В 1907 г. совет Иркутского отделения Попечи-
тельства Императрицы Марии Александровны о 
слепых состоял из 10 человек: председатель архие-
пископ Тихон (с 1893 г.), вице-председатель доктор 
Л. С. Зисман (с 1893 г.), уполномоченный К. И. Злат-
ковский (управляющий акцизными сборами Иркут-
ской губернии), попечитель Иркутского училища 
для слепых имени И. С. Хаминова Я. Г. Патушин-
ский (1-е полугодие), Я. С. Комаров (2-е полугодие). 
Члены совета: иркутский городской голова И. Ф. Ис-
целеннов, от Иркутской городской думы А. А. Бело-
головый, В. И. Богданов, И. Д. Самсонов, казначей 
К. Н. Сапожников, секретарь А. Б. Домбровский.

В том же году персонал Иркутского училища для 
слепых имени И. С. Хаминова состоял из 9 человек: 
заведующая С. Е. Детышева (1-е полугодие), О. Я. Ви-
ноградова (2-е полугодие), попечитель училища 
Я. Г. Патушинский (1-е полугодие), Я. С. Комаров 
(2-е полугодие), законоучитель св. О. Н. Шергин, 
учительница Пляскина, учитель пения А. И. Колма-
ков, врач Л. С. Зисман, заведующий мастерской По-
крживницкий, а также дядька и няня [15]. Список 
членов Иркутского отделения Попечительства о 
слепых на 1907 г. состоял из 34 человек (рис. 4).

Рис. 4. Список членов Иркутского отделения Попечительства о 
слепых [15].

К 1 января 1907 г. в училище состояло 26 воспи-
танников, в течение года было вновь принято 5 де-
тей (2 мальчика и 3 девочки), выбыло по окончании 
курса двое. К январю 1908 г. в училище состояло 29 
воспитанников, из них учащихся 27 (11 мальчиков и 
16 девочек), одна девочка воспитывалась вне шко-
лы, при училище жила и помогала по хозяйству 
взрослая слепая А. Скуратова. Молодая женщина 
32 лет попала в училище в 1896 г. из г. Киренска, бы-
ла абсолютно слепая по причине травмы от само-
стрела, которую она получила в 21 год.

Воспитанники в училище распределялись по 
классам следующим образом: в младшей группе 
приготовительного отделения 6 человек (2 мальчи-
ка и 4 девочки), в старшей группе приготовительно-
го отделения 5 человек (2 мальчика и 3 девочки), в 
1-м классе 6 человек (4 мальчика и 2 девочки), во 
2-м классе 4 человека (2 мальчика и 2 девочки), в ре-
месленном отделении 7 человек.

В отчете, опубликованном в «Известиях Город-
ской Думы», предоставлены данные об успеваемо-
сти и поведении воспитанников, в частности о том, 
что один из мальчиков в 1-м классе «выказал боль-
шие способности к арифметике» и одна девочка вы-
делялась «особенно памятью и выразительною де-
кламацией» [15].

Преподавание учебных предметов велось по про-
грамме, утвержденной инспектором Губернских 
училищ слепых. Программа включала:

—в старшем приготовительном отделении: За-
кон Божий (молитвы), русский язык (заучива-
ние стихотворений), арифметика (счет до 100, 
задачи до 20 «на все 4 действия»); «предмет-
ные уроки: комната, мебель, чай, сахар, кожа, 
воск, мед, клей, хлеб», а также плетение и вяза-
ние;

—в 1-м классе: Закон Божий (Ветхий Завет), рус-
ский язык (чтение, заучивание стихотворений 
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и басен, письмо под диктовку), арифметика 
(счет до 1000, решение задач на все 4 действия 
в пределах до 100, меры длины, меры веса); 
предметные уроки: вода, молоко, сыр, масло, 
мыло, шелк, пробка, губка, а также рисование 
по рельефной сетке;

—в 3-м классе: Закон Божий (богослужение), 
русский язык (чтение, заучивание стихотворе-
ний и басен, синтаксис сложного предложе-
ния, диктант), арифметика (составные имен-
ные числа, дроби простые), география (разде-
ление Европейской России на края и губернии, 
обзор каждого края и губернии), естественная 
история (пресмыкающиеся и насекомые).

Для духовного и физического развития учащихся 
служили внеклассные чтения и подвижные игры с 
пением по праздникам. Пение преподавалось духов-
ное и светское. Хор воспитанников пел в церкви 
Святой Троицы, за что училище получало плату 
800 руб. в год. Согласно предложению вице-предсе-
дателя Л. С. Зисмана, было разрешено хору учили-
ща участвовать в дневных концертах Иркутского 
общества народных развлечений. Мотивом предло-
жения служила польза от популяризации сведений 
об училище слепых с целью заинтересовать обще-
ственность судьбой слепых детей. В состав хора вхо-
дили и взрослые бывшие воспитанники. Наиболее 
способные к музыке воспитанники занимались обу-
чением игре на музыкальных инструментах (скрип-
ка, духовые инструменты). Под управлением слепо-
го М. Шестакова был организован оркестр, состоя-
щий из воспитанников и выпускников. По пригла-
шению председателя Общества народных чтений 
оркестр и хор воспитанников участвовали в концер-
тах, проводимых в 5-классном Городском училище. 
Содействие развитию музыкальных способностей 
одаренных слепых детей и услуги по занятиям с ни-
ми предложили председательница Императорских 
музыкальных классов М. П. Вознесенская и профес-
сор музыкальных классов г. Мариупольский. Раз-
влечением воспитанникам служили посещение кон-
цертов и театра. Зимою дети катались с горы, устро-
енной заботами попечителя училища, на рожде-
ственские праздники устраивалась елка и литера-
турно-вокально-музыкальные вечера. Летом для де-
тей организовывали прогулки по городу и поездки 
за город, игры в саду и качели. Дети ходили пешком 
в монастырь Св. Иннокентия.

На 1908 г. выпущено из училища 12 слепых, из 
них 3 остались работать в училищной мастерской, 2 
уехали жить в деревню к родителям, 1 выпускник 
служил псаломщиком. Про остальных в отчете ука-
зано: «имеют заработок от чтения псалтыря, пе-
ния в хоре и игры на музыкальных инструментах»
[15]. Помимо творческих профессий, способных 
прокормить, выпускники получали навыки ремесел.

В устроенных при училище мастерских воспи-
танники изготавливали щетки, ершики и кисточки. 
Так, в 1907 г. для Амурского пограничного батальо-
на изготавливались щетки для чистки лошадей (за-
казано 4000 штук), ерши для мытья посуды для Ир-

кутского винного казенного склада (5000 штук раз-
ного размера) и пивоваренных заводов (1562 штук), 
изготавливались щетки сапожные и щетки для пола, 
для чистки одежды и шляп, кисточки для бритья. В 
«Описи материалов, изделий и инструментов по ма-
стерской» указана стоимость изделий. Так, конская 
щетка стоила 50 коп., ершик для бутылок — 16—
22 коп., щетки для одежды — 76 коп., шляпная щет-
ка — 50 коп., сапожные щетки — 23 коп., типограф-
ские щетки — 1 руб. 50 коп.; много разных щеток 
изготавливали для уборки помещений. В 1907 г. бы-
ло принято и выполнено заказов на сумму 2921 руб. 
05 коп., израсходовано на приобретение материалов 
и уплату вольнонаемным слепым за работу 2259 руб. 
57 коп. Жалование щеточному мастеру и заведую-
щему мастерской составило 900 руб. в год, столяру 
при мастерских — 480 руб. Щеточный мастер и сто-
ляр сверх получаемого жалования пользовались не-
большими квартирами с отоплением и освещением 
за счет средств училища, а столяр с женою еще гото-
вым столом.

Мастерские, где выполняли работы обученные 
слепые воспитанники, были хорошо оснащены ма-
териалами и инструментами, стоимость оснащения 
в 1907 г. составила 1829 руб. В мастерских использо-
вались сверлильные инструменты, имелся столяр-
ный верстак, три верстака для вязки щеток, 10 пил 
лучковых и другое необходимое оборудование.

Причины наступления слепоты у воспитанников 
представлены в отчете врача-офтальмолога Л. С. Зис-
мана. В 1907 г. из 31 воспитанника от 6 до 32 лет у 16 
причиной указана золотуха, у 8 — оспа. Трое роди-
лись слепыми, и у троих причиной наступления сле-
поты были травмы и родовая травма. По месту рож-
дения 17 детей были из Иркутска и Иркутской гу-
бернии, остальные — приезжие из Енисейской, 
Томской губерний, по одному человеку из Тоболь-
ской, Уфимской губерний, Читинской, Забайкаль-
ской областей и даже из Вятской губернии. На 
1907 г. 48,3% воспитанников составляли дети млад-
шей возрастной группы (от 6 до 12 лет), 32,4% — 
подростки (от 13 до 17 лет), четверо воспитанников 
в возрасте от 19 до 22 лет и одна воспитанница 32 
лет проживала в училище более 10 лет (табл. 1).

Бесплатный прием бедных глазных больных в 
начале XX в. в г. Иркутске проводился в домашней 
амбулатории врача отделения Попечительства 
Л. С. Зисмана. Операции бесплатно проводились им 
частью в операционной комнате при училище сле-
пых, а частью на дому у пациентов. Бесплатную вра-
чебную помощь бедным больным Иркутска, Иркут-
ской губернии и Забайкальской области Л. С. Зис-
ман оказывал с начала своей врачебной деятельно-
сти в 1882 г. В сложных случаях при проведении 
операций ему ассистировала супруга, которая была 
врачом акушером-гинекологом.

Лечебница имела 2 кровати в училище для слепых 
детей, которые предназначались только для пациен-
тов, прооперированных в операционной училища. 
Всего в 1907 г. Л. С. Зисманом выполнено 117 опера-
ций: извлечение катаракты (29); извлечение сумки 
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хрусталика (3); рассечение сумки хрусталика (2); 
иридэктомия (19); парацентез (1); операция Земиша, 
показанная при безуспешности консервативного ле-
чения быстро прогрессирующей гнойной язвы рого-
вицы (3); отрезание выпадений радужной оболочки 
(2); перерезка сухожилий мышц (3); энуклеация (4); 
оперативное удаление крыловидной плевы   1 (24); 
оперативное вмешательство при завороте (энтропи-
он) века (16); пластика века (3); кантопластика (8). 
Оперативных пособий за год оказано 101: извлече-
ние инородных тел (41); выскабливание роговичных 
язв (2); вскрытие нарывов (6); насечки и вырезки пе-
реходной складки (3); выдавливание зерен трахомы 
(2); лигатуры (7); вскрытие слезного мешка (1); рас-
щепление слезной точки и зондирование слезных 
путей (19); удаление халязиона, атеромы (2); наложе-
ние швов на раны (17). В отчете по лечению бедных 
больных в 1907 г. Л. С. Зисман показал, что им про-
ведено лечение 537 больных, среди них 12 больных с 
хронической и 28 (с рубцовой трахомой.

Та б л и ц а  1
Число воспитанников училища слепых имени И. С. Хаминова 

по полу, возрасту, социальному статусу родителей, месту 
рождения и году поступления по данным отчета за 1907 г. 

(в абс. ед.) [15]

По полу По возра-
сту

По году по-
ступления в 

училище
Звание роди-

телей Место рождения

Девочек — 
18
Мальчи-
ков — 13

6 лет — 1
7 лет — 1
9 лет — 5
10 лет — 6
11 лет — 2
12 лет — 1
13 лет — 1
14 лет — 2
15 лет — 2
16 лет — 3
17 лет — 2
19 лет — 1
20 лет — 1
21 год — 1
22 года — 1
32 года — 1

1895 г. — 1
1896 г. — 1
1897 г. — 1
1899 г. — 1
1900 г. — 2
1902 г. — 2
1903 г. — 4
1904 г. — 2
1905 г. — 6
1906 г. — 6
1907 г. — 5

Крестьяне — 
24
Мещане — 4
Отец казак 
— 2
Отец фельд-
шер — 1

Иркутская губ. — 
17
Енисейская губ. 
— 4
Томская губ. — 4
Тобольская губ. 
— 1
Уфимская губ. — 
1
Вятская губ. — 1
Забайкальская 
обл. — 2
Амурская обл. — 
1

Неизлечимая слепота диагностирована врачом в 
49 случаях, ее причины: трахома (7); оспа (5); корь и 
скарлатина (1); болезни слезных органов (2); бленно-
рея новорожденных (5); глаукома (8); кератиты (1); 
травма (2); болезни спинного и головного мозга (3); 
болезни сетчатки (5); болезни сосудистой системы 
глаза (3); неудачные операции (3); неизвестные при-
чины (4). В числе больных неизлечимой слепотой 
были 24 мужчины, 14 женщин и 11 детей. Бедным 
больным выписано бесплатно лекарств по 343 рецеп-
там, которые они получили в аптеках Жинжерова и 
Калусовского, делавших скидку для общества в 50%. 
Общее число принятых больных в 1907 г. составило 
1142, а число посещений — около 5 тыс. больных.

Помимо крупных пожертвований, поступавших 
от иркутского купечества, активную материальную 

благотворительную помощь училищу слепых и Ир-
кутскому отделению Попечительства о слепых Им-
ператрицы Марии Александровны оказывала Ир-
кутская епархия. Немалые суммы собирались при 
помощи кружек казенных винных лавок. Поступали 
пожертвования «от разных лиц» по поводу и без. 
Так, в 1907 г. по завещанию енисейской мещанки 
А. М. Зудиловой душеприказчиком П. И. Шабали-
ным передано 4% Государственной ренты № 3036 и 
100 руб. (всего 126 руб. 13 коп.) и через дьякона Ио-
на от неизвестного передано 50 руб. Душеприказчи-
ком А. Воронцовой по духовному завещанию на 
училище передано 36 руб. 50 коп. От Я. Г. Патушин-
ского на наем секретаря пожертвовано 200 руб. Во 
время празднования 25-летнего юбилея профессио-
нальной и общественной деятельности врача учили-
ща и члена совета Л. С. Зисмана один из гостей, 
Е. И. Риф, передал пожертвование в размере 
100 руб. и записался в члены общества. П. В. Собока-
рев после концерта в училище передал на пособие 
выбывающим ученикам 5 руб. В том же году на нуж-
ды училища слепых поступили пожертвования от г. 
Туровой — 10 руб., городского головы И. Ф. Исцелен-
нова — 10 руб., г. Здебель — 3 руб., г. Панова — 
8 руб., от разных лиц — на сумму 18 руб. 63 коп., все-
го 49 руб. 63 коп. Внесены «вещественные» пожерт-
вования: от преосвященного Тихона на Пасху два 
кулича, от городского головы И. Ф. Исцеленнова 
конфеты, от почтового округа кулич, от доктора 
Л. С. Зисмана конфеты, от попечителя училища 
Я. С. Комарова виноград и конфеты, от С. К. Протасо-
вой пряники и виноград, от Общественного собра-
ния 100 пакетов конфет и пряников. Члены Иркут-
ского отделения Попечительства о слепых ежегодно 
вносили взнос в размере 5 руб. Были случаи, когда 
дети поступали в училище по именным стипендиям. 
Так, в 1907 г. в училище принят мальчик из Амур-
ской области с платою в 360 руб. в год от уполномо-
ченного г. Камбек с уплатой взноса по полугодиям.

Для улучшения материального положения учи-
лища, которое позволило бы принимать большее 
число воспитанников, по проекту вице-председате-
ля Иркутского отделения Попечительства Импера-
трицы Марии Александровны о слепых Л. С. Зисма-
на предпринято ходатайство перед иркутским гене-
рал-губернатором А. Н. Селивановым и сибирски-
ми губернаторами о внесении ежегодно в земскую 
смету субсидий Иркутскому училищу слепых и от-
делению Попечительства на их нужды. «Серьезное 
содействие в проведении этого ходатайства у гене-
рал-губернатора оказал всегдашний друг училища 
слепых С. Ф. Баторевич» [15]. В Известиях Город-
ской думы представлено обращение к генерал-гу-
бернатору «Его Превосходительству Господину Ир-
кутскому Генерал-Губернатору Совет Иркутского 
отделения Попечительства Императрицы Марии 
Александровны о слепых, в заботах об увеличении 
своих средств для расширения намеченных уставом, 
с просьбой о внесении в ежегодные сметы земских 
сумму пособия на нужды Иркутского отделения По-
печительства о слепых» [15]. По статистическим 

1 Нарастание конъюнктивы на роговицу, чаще птеригиум растет 
с носовой стороны и встречается у пожилых людей, проживающих 
в районах с высокой солнечной иррадиацией.
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данным на 1907 г., в помощи со стороны отделения 
Попечительства нуждались 7 тыс. слепых. Обраще-
ние к губернаторам содержало перечень задач, на 
которые требуются ассигнования:

1. Призрение, воспитание и обучение слепых де-
тей и подготовка их к самостоятельной деятельно-
сти.

2. Попечение о взрослых слепых посредством по-
мещения их в заведения, в которых они могли бы 
изучать доступные им ремесла.

3. Материальная поддержка семейств слепых и 
тех лиц, которые берут их на свое содержание.

4. Устройство и содержание богаделен, приютов 
и подобных учреждений для престарелых, слабых и 
неспособных к труду слепых.

5. Выдача единовременных и постоянных посо-
бий неимущим и неспособным к труду слепым.

6. Оказание медицинской и хирургической помо-
щи тем слепым, зрение которым может быть воз-
вращено.

7. Лечение глазных больных — собственно 
предупреждение слепоты.

В 1907 г. этот проект не нашел поддержки адми-
нистрации генерал-губернаторства, губернаторы от-
ветили отказом или дали неопределенный ответ.

Та б л и ц а  2
Финансовые расходы Иркутского училища слепых имени И. С. Хаминова и Иркутского отделения Попечительства Императрицы 

Марии Александровны о слепых за 1907 г. [15]

Сметная статья Расходная статья Сумма наличными

Отделение попечительства Канцелярские, хозяйственные и мелочные расходы 364 руб. 43 коп.
Воспитание и обучение слепых

Расходы на училище Содержание личного состава служащих 1709 руб.
Жалование и праздничные мастерам и прислуге 1828 руб. 50 коп.
Канцелярские и мелочные расходы 29 руб. 33 коп.
Итого по § 7 3566 руб. 83 коп.
Покупка учебных пособий и книг 181 руб. 26 коп.
Покупка материалов 3348 руб. 61 коп.
Покупка и ремонт инструментов 42 руб. 74 коп.
Итого по § 8 3578 руб. 61 коп.
Пища 3425 руб. 02 коп.
Одежда, обувь и белье 1251 руб. 82 коп.
Врачебная помощь 38 руб. 64 коп.
Стирка белья и баня 265 руб. 76 коп.
Итого по § 9 4981 руб. 24 коп.
Отопление 535 руб. 90 коп.
Освещение 166 руб. 52 коп.
Снабжение водою 121 руб. 80 коп.
Содержание чистоты, лошадей и коров 212 руб. 58 коп.
И т о г о  по § 10 1036 руб. 80 коп.

Расходы на ремонт зданий Капитальный 312 руб. 50 коп.
Текущий 126 руб. 59 коп.
Покупка и ремонт движимости 131 руб. 24 коп.
Страховка зданий и движимости 153 руб. 47 коп.
Церковные расходы 18 руб. 55 коп.
И т о г о  по § 11 742 руб. 35 коп.

Глазные отряды и пункты Содержание глазных пунктов 1167 руб. 95 коп.
Пособия слепым Пособия неспособным к труду слепым 59 руб. 15 коп.
Расходы по взиманию доходов Устройство кружечного сбора 1 руб. 70 коп.

Плата за хранение процентных бумаг в Государственном банке и 5% налог 131 руб. 36 коп.
И т о г о  по § 30 133 руб. 06 коп.
Непредусмотренные сметою расходы 742 руб. 11 коп.

Итого сметных сумм 16 366 руб. 53 коп.
Всего в расходе 16 366 руб. 53 коп.
Состоит к 1 января 1908 г. 9201 руб. 32 коп.
Баланс 25 567 руб. 85 коп.

Денежный отчет Иркутского училища слепых 
имени И. С. Хаминова и Иркутского отделения По-

печительства Императрицы Марии Александровны 
о слепых за 1907 г. (табл. 2) содержит следующие 
сведения о приходе денежных сумм: к 1 января 
остаток наличными составил 9384 руб. 28 коп., про-
центными бумагами — 74 100 руб. В течение года на 
счет поступило: членские взносы — 100 руб., денеж-
ный сбор в «неделю о слепом» составил 403 руб. 
62 коп., кружечный сбор в помещениях разных уч-
реждений — 280 руб. 54 коп., кружечный сбор в ка-
зенных винных лавках — 1060 руб. 31 коп., пожерт-
вований в пользу слепых вообще — 250 руб. 63 коп., 
пожертвований на специальные цели — 385 руб. 
Итого общая сумма составила 2480 руб. 10 коп. Про-
центы с капиталов без особого назначения состави-
ли 433 руб. 64 коп., проценты с капиталов, имеющих 
особо указанную цель, — 2928 руб. 95 коп., итого — 
3362 руб. 59 коп. Доходы отделения Попечительства 
от мастерских, складов и магазинов составили: от 
продажи изделий училища — 4886 руб., от продажи 
инструментов и материалов — 65 руб., итого 4951 
руб. Доход от отдачи в наем квартир и домов соста-
вил 4835 руб. Доходы от участия воспитанников 
училища в хорах, оркестрах составили 400 руб. Пла-
та за довольствие пищей сторонних лиц — 129 руб. 
Возвращено из выписанных в расход 125 руб. 
28 коп. Общая сумма доходов составила 16 183 руб. 
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57 коп., вместе с остатком с прошлого года баланс 
составил 25 567 руб. 85 коп.

Рис. 5. Здание приюта для слепых, выстроенное на средства 
П. Р. Кравца в 1910 г., — «Убежище для слепых П. Р. Кравца» 

(фото авторов).

Ревизионной комиссией отделения Попечитель-
ства в 1909 г. проведен анализ финансовой деятель-
ности Иркутского отделения Попечительства Импе-
ратрицы Марии Александровны о слепых. Изучена 
кассовая книга, которую вел казначей Обще-
ства К. Н. Сапожников, представлены «Денежные 
документы» за 1907 г. На 1 января ревизионного го-
да остаток капитала по отделению Попечительства 
составил 7650 руб. 97 коп. и по училищу 75 683 руб. 
53 коп. Инвентарная книга содержит сведения о 
приблизительной оценке имущества, принадлежа-
щего училищу: белье, верхняя одежда и постельное 
белье оценены на сумму 625 руб. 60 коп., матрацы, 
подушки и одеяла — 108 руб., мебель — 427 руб. 
30 коп., посуда — 96 руб. 80 коп., музыкальные ин-
струменты — 444 руб. 50 коп. Опись материалов, из-
делий и инструментов по мастерской содержит пе-
речень на сумму 1829 руб. 75 коп. Сумма, находяща-
яся в Государственном банке под проценты, состав-
ляла 83 295 руб. 79 коп., на руках у заведующей на-
личных денег — 105 руб. 63 коп. Комиссия сделала 
выводы о том, что «В отношении делопроизводства 
никаких недочетов не встречалось и все оказалось в 
порядке» [15].

В Попечительство неоднократно поступали про-
шения от взрослых слепых о приеме в училище. По 
причине отсутствия приюта для взрослых им разре-
шалось быть приходящими обучающимися для изу-
чения ремесел. 22 сентября 1909 г. иркутский купец, 
гласный Иркутской городской думы Петр Родионо-
вич Кравец обратился в городскую Думу г. Иркутска 
«о желании построить за свой счет каменный одно-
этажный дом на месте земли, принадлежащей учи-
лищу слепых на Троицкой улице, для общежития вы-
ходящих из училища, учеников и учениц, а если та-
ких будет недостаточно, то и для лиц, совсем по-
терявших зрение, и проект постройки этого дома» 
(рис. 5). П. Р. Кравец в своем обращении брал на се-

бя обязательство не только построить это здание, но 
и выделять средства на его содержание. Городской 
голова выразил Петру Родионовичу благодарность 
за благотворительность. При открытии приюта в 
него было принято 11 человек, впоследствии число 
проживающих в приюте увеличилось.

Заключение
Императорская семья Романовых активно уча-

ствовала в создании благотворительных учрежде-
ний в Российской империи для социальной защиты 
слепых. Под патронатом Попечительства Импера-
трицы Марии Александровны о слепых в Якутской 
области, а затем в Иркутской губернии были орга-
низованы отделения Попечительства о слепых 
гражданах. Большое число инвалидов по зрению 
среди населения отдаленных округов Восточной 
Сибири явилось побудительным мотивом к созда-
нию этих отделений. Отделения создавались по 
инициативе прогрессивной общественности, под-
держке благотворительного капитала и епархии 
Русской Православной Церкви. Возможностью для 
организации медико-социальной помощи бедным 
слепым послужил объем благотворительного капи-
тала, формировавшегося в том числе при участии 
рядовых граждан. За счет завещанных средств ир-
кутского мецената И. С. Хаминова было создано 
училище для слепых детей, а иркутским купцом и 
общественным деятелем П. Р. Кравцом построен 
приют для взрослых слепых. За счет финансовых 
средств Попечительства организовывались окули-
стические отряды для оказания медицинской помо-
щи жителям отдаленных округов, страдающим глаз-
ными болезнями. В Иркутском училище для слепых 
детей была организована бесплатная хирургическая 
офтальмологическая помощь нуждающимся. Это 
стало прообразом специализированной медицин-
ской помощи и было очень прогрессивным в то 
историческое время. При участии неравнодушных 
граждан незрячие дети и взрослые имели возмож-
ность получать материальную поддержку и соци-
альное сопровождение.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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