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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИЛАНТРОПИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Аннотация. Статья1 посвящена исследованию приемов и практик визуализации филантропии 
как способа формирования культуры благотворительности в Российской империи в конце XIX – 
начале ХХ в.  

Основу культуры благотворительности в России составляли нравственные ценности и духовные 
традиции, принятые в обществе. В Российской империи к концу XIX в. сформировались основные 
компоненты этой культуры, которые включали законодательство в сфере филантропии, традици-
онно сложившиеся нормы этики благотворителя, инфраструктуру, состоящую из благотворитель-
ных организаций и учреждений. 

Примером визуализации благотворительных акций являлись афиши об их проведении, которые 
представляли собой социальную рекламу конца XIX – начала ХХ в. В условиях экстремальной повсе-
дневности в годы Первой мировой войны необходимость в сборе пожертвований резко возросла. 
Именно в это время визуализация благотворительных акций в поддержку пострадавших от войны 
получила широкое распространение. 

Среди приемов привлечения внимания к сбору пожертвований в пользу воинов и пострадавших 
от войны были выпуск благотворительных открыток и виньеток, почтовых марок. Несмотря на то, 
что благотворительность в массовом сознании россиян была сферой, где много лишений и страда-
ний в качестве образов печатной социальной рекламы конца XIX – начала ХХ в. использовались вме-
сто сострадания – героизм и сила духа нуждающихся в помощи. 

Ключевые слова: филантропия, визуализация благотворительности, социальная реклама, Рос-
сийская империя XIX – начала ХХ в., благотворительные афиши, открытки, марки. 
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VISUALIZATION OF PHILANTHROPY IN THE RUSSIAN EMPIRE  
IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURY  
AS A WAY TO FORM A CULTURE OF CHARITY 

 

 
Abstract. The article examines the techniques and practices of visualizing philanthropy as a way of 

forming a culture of charity in the Russian Empire in the late 19th – early 20th centuries. 
The basis of the charity culture in Russia was the moral values and spiritual traditions accepted in 

society. By the end of the 19th century, the main components of this culture had been formed in the 
Russian Empire, which included legislation in the field of philanthropy, traditionally established norms 
of philanthropist ethics, and an infrastructure consisting of charitable organizations and institutions. 

An example of visualization of charity events were posters about their holding in the form of social 
advertising of the late 19th – early 20th century. With the extremes of everyday life during the First 
World War, the need to collect donations increased dramatically. It was during this time that the visu-
alization of charitable acts in support of war victims became widespread. 

Among the techniques to draw attention to the collection of donations in favour of soldiers and war 
victims were the issue of charity cards and vignettes, and postage stamps. Despite the fact that charity 
in the mass consciousness of Russians was a sphere with a lot of hardship and suffering as images of 
printed social advertising of the late 19th – early 20th century used instead of compassion - heroism 
and fortitude of those in need of help.  

Keywords: philanthropy, visualization of charity, social advertising, Russian Empire of the 19th – 
early 20th centuries, charity posters, postcards, stamps. 
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Введение 
Культура благотворительности представляет собой совокупность нравствен-

ных ценностей, традиций и законов, принятых в обществе. В современной России 
культура благотворительности включает несколько компонентов: законодательство 
о благотворительной и добровольческой деятельности; информацию об истории и 
современных тенденция филантропии в России, которая распространяется через ме-
диаконтенты, путем издания книг и буклетов; инфраструктуру, объединяющую си-
стему благотворительных организаций и учреждений; профессиональное сообще-
ство, то есть людей, являющихся носителями и популяризаторами культуры 
благотворительности.  

В XVIII – XIX вв. филантропия составляла основу духовности российского об-
щества. Благотворительность как аксиологически значимая культурная традиция 
сложилась в среде российского предпринимательства. Слой предпринимателей в 
России в массе своей был чрезвычайно «молодым». Отцы и деды крупных капитали-
стов были выходцами из крестьян, и занятие бизнесом редко распространялось бо-
лее чем на два три поколения в одном роду. Народные нужды были им несравненно 
ближе и понятней, чем давно оторвавшемуся от народных корней русскому дворян-
ству. Эта генетическая связь объясняет то, что дело благотворительной помощи 
народу было для многих предпринимателей более естественным, чем для других 
привилегированных групп населения.  

В начале XIX в. благотворительность согласовывалась с реальными традиция-
ми и проявлялась в виде подачи милостыни нищим и убогим, а также пожертвова-
ний церковным учреждениям, без учёта их практических последствий. Это была ти-
пичная форма филантропии, которая отличалась от подачи милостыни лишь 
своими масштабами. Во второй половине XIX в. проявилась многовариативность 
благотворительных деяний, которые приобрели новые формы и виды, а сеть обще-
доступных больниц, школ, приютов, столовых, мастерских, училищ охватила за ка-
ких-то тридцать лет всю Россию. Вместе с тем, как отмечают исследователи, «буржу-
азная благотворительность быстро выходит за рамки общественной филантропии, 
она распространяется и на область духовной жизни, и крупнейшие жертвователи 
начинают выполнять важные функции созидателей культурной среды. При этом 
филантропические и культурнические занятия тесно переплетались» [14, с .64].  

Материалы и методы 
Историки с конца 1990-х гг. начали активно освещать вопросы благотвори-

тельности и меценатства как одной из сфер деятельности предпринимателей [2, 4, 
5]. При этом выявились определенные сложности научного осмысления экономиче-
ских, социологических и психологических черт российской филантропии. В научно-
гуманитарном знании содержались лишь самые первичные и фрагментарные пред-
ставления о феномене российской благотворительности, о роли добровольных част-
ных и общественных пожертвований, о разнообразии видов помощи бедным и ма-
лоимущим слоям населения. Крупнейшим исследователем проблем 
благотворительности в России является Г. Н. Ульянова [16; 17]. В последние годы 
круг научных проблем по истории благотворительности в России был значительно 
расширен за счет исследования целевых капиталов (эндаументов), ментальных уста-
новок и поведенческих практик филантропии, анализа архитектурного наследия, 
как материального воплощения пожертвований в XIX – начале ХХ в. [8; 9; 19; 21].  

Целью нашего исследования стало изучение приемов визуализации филан-
тропии, как способа формирования культуры благотворительности среди широких 
слоев населения российского общества в конце XIX – начале ХХ в. Исследование по-
строено на основе анализа сохранившихся в фондах российских библиотек и музеев 
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аутентичных изобразительных источников: благотворительных афиш, виньеток, от-
крыток.  

Результаты  
Традиции христианского сострадания и помощи неимущим, широкий размах 

частной (индивидуальной) благотворительности привели проникновению идей со-
циальной помощи в широкие слои общества. Оказание благотворительной помощи 
стало приобретать характер распространенных социальных практик, которые выра-
жались в членстве в благотворительных обществах, участии в благотворительных 
подписках, лотереях, балах. Подобные  массовые формы филантропии с одной сто-
роны свидетельствовали о формировании культуры благотворительности в общерос-
сийском масштабе, но с другой показывали, что постепенно утрачивалась нрав-
ственная составляющая этого явления, когда человек принимая участие в 
благотворительном спектакле воспринимал свой взнос, как плату за входной билет, 
а не как оказание помощи нуждающимся. Свидетельством популярности благотво-
рительных балов и скептического к ним отношения являются слова писателя, изда-
теля сатирического журнала Н. Г. Шебуева: «Не посещайте же никаких балов, кроме 
благотворительных. Приучайтесь же, господа, благотворить ногами. Приучайтесь 
благотворить так, чтобы ни правая, ни левая рука не знали, что делают ноги, но не 
так, чтобы правая нога не знала, что делает левая. Когда я танцую с благотворитель-
ной целью, я положительно не чувствую разлада между ногами. Потому что танцую 
сердцем, а не ногами» [20, с. 32]. 

Вместе с тем широкое распространение массовых благотворительных акций 
свидетельствовало о формировании системы информирования о нуждающихся в 
помощи и о формах оказания этой помощи. Шел процесс зарождения социальной 
рекламы целью которой было привлечение внимания к социальным проблемам и 
путям их решения. В современной России знания о благотворительности распро-
страняются посредством медийных проектов, образовательных программ, изданий 
иллюстрированных брошюр, книг. Но уже во второй половине XIX в. – начале ХХ в. 
предпринимались первые попытки привлечь внимание к акциям социальной под-
держки путем визуализации информации. Подобные попытки получили наиболь-
шее распространение при организации сбора средств путем проведения лотерей, 
спектаклей, музыкальных вечеров и т.д. Эти формы сбора средств использовались 
как специализированными благотворительными организациями, так и органами 
местного самоуправления, общественными учреждениями.  

Распространенной формой сбора пожертвований были лотереи и ярмарки, ко-
торые проводились как часть большого благотворительного мероприятия или как 
отдельная акция. Организаторами подобных мероприятий выступала инициативная 
группа конкретной благотворительной организации. Процесс подготовки к проведе-
нию включал формирование призового фонда, поиск будущих участников и места 
проведения, печать входных и лотерейных билетов, афиш, оформление залов, про-
цедуру согласования в различных инстанциях. Всю эту деятельность осуществляли 
члены благотворительного общества на волонтёрских началах. В газетах заблаго-
временно публиковалась информация, в которой сообщалось о целях, дате и време-
ни проведения лотереи, указывались цены на билеты.  

С целью привлечения большего количества участников информацию о прове-
дении массового благотворительного мероприятия стали размещать на иллюстриро-
ванных плакатах-афишах. Сохранившиеся в фондах музеев и научных библиотек 
афиши являются визуальным источником, который еще не в полной мере введен в 
научный оборот учеными - историками. Примером может служить афиша Междуна-
родной костюмированной рождественской ярмарки [13, Приложение 1]. В верхней 
части афиши писалась цель проведения благотворительного мероприятия и его ор-
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ганизаторы: «в пользу Попечительства о Бедных Евангелического Исповедания в 
Москве, состоящего под покровительством, Ея Императорского Высочества, Великой 
Княгини Марии Павловны». Далее содержалась информация о сроках, времени и 
месте проведения: 4-7 декабря 1909 г., с 18.00 до 24.00во всех залах Российского бла-
городного собрания. Для привлечения участников на афише печаталась подробная 
программа мероприятия. Например, программа рождественской ярмарки 1909 г. 
предлагала продажу разнообразных товаров, возможность посетить рестораны и ка-
фе. Гостям рекомендовалось посетить интерактивные площадки «Боярский теремок 
XVI в.», «Знойный уголок Испании», «Сказочный домик из пряников», покататься 
на горке и принять участие в представлении у Рождественской елки. Танцевальная 
площадка «Весенний праздник в Швеции» предлагала народные увеселения, танцы 
и песни. Посетителям игровой площадки с интригующим названием «Новейшие иг-
ры в счастье» помимо множества сюрпризов в качестве главного приза предлагался 
«роскошный свадебный сервиз фирмы К. Фаберже», ценою в 450 р.».  

Ежедневно на ярмарке производили розыгрыш лотереи-аллегри. Участники 
лотереи покупали запечатанный билет, в котором можно было обнаружить число 
(номер для розыгрыша) или шутливую надпись allegri (с итал. «не огорчайтесь»). 
Лотерейный билет ценой в 25 коп. позволял претендовать на выигрыш главного 
приза – пианино фабрики М. Шидмайер. 

В течение четырех дней на мероприятии звучала живая музыка оркестра Е. 
Кончека. А чтобы мероприятие запомнилось надолго посетители могли за дополни-
тельную плату сделать моментальное фото.  

При подготовке афиши учитывались различные приемы привлечения аудито-
рии. Например, входной билет стоимостью один рубль давал возможность бесплатно 
привести с собой ребенка, это расширяло целевую аудиторию, а значит и кассовые 
сборы благотворительной ярмарки. Первые 10 000 билетов давали право их облада-
телям принять участие в дополнительном розыгрыше призов. 

Вся вышеперечисленная информация излагалась краткими емкими текстами 
и компактными блоками размещалась на афише, визуальной доминантой которой 
был рисунок с изображением девочки с рождественской елкой в руках на фоне яр-
марочных балаганов.  

В целом визуализация благотворительных акций и мероприятий находила 
выражение в афишах нескольких типов:  

Афиши-программы о благотворительных ярмарках, лотереях, базарах, балах 
содержащие подробно описание предстоящего мероприятия.  

Афиши событий – содержащие краткое объявление о предстоящем мероприя-
тии. 

Театральные афиши публиковались в том случае если спектакль, музыкаль-
ный вечер, концерт проходил с целью сбора благотворительных средств. 

В период Первой Мировой войны произошел всплеск благотворительности 
среди самых разных слоев общества. Координацией деятельности государственных и 
общественных организаций, осуществлявших помощь жертвам войны, занимался 
созданный в 1914 г. Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, 
а также семей раненых и павших воинов под председательством императрицы Алек-
сандры Федоровны [6. С.32]. «Совет стал временным органом для координации в 
начальный период войны работы по «объединению правительственной, обществен-
ной и частной деятельности по призрению семей воинов» [18, с. 447].  

За помощь семьям воинов в столице и в регионах отвечали самые разные ор-
ганизации: приходские попечительства, органы городского управления, земства, 
благотворительные общества. Каждое из этих учреждений для привлечения благо-
творительных средств использовало привычные формы сбора средств. Учитывая, 
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что пожертвования на военные нужды или в пользу пострадавших находили боль-
шой отклик среди самых разных слоев россиян, но не каждый желающий распола-
гал средствами, размеры благотворительных взносов устанавливались не большими. 
Но собранные средства требовали строгого учета с этой целью стали использовать 
благотворительные марки, которые относили к категории не почтовых марок и по-
этому их часто называли виньетками. Эти марки служили своего рода иллюстриро-
ванной квитанцией о сделанном благотворительном взносе. Подобные марки соби-
рали и хранили, а иногда даже прикалывали к одежде в знак солидарности с 
проводимой благотворительной деятельностью. Изготавливались подобные марки 
небольшими тиражами в литографиях и печатнях. Именно поэтому они стали до-
вольно редкими и сохранились в основном в частных коллекциях филателистов, а 
отдельные экземпляры представлены в музейных коллекциях. Благотворительные 
марки были крупнее почтовых и привлекали внимание изображением и надписями. 
«Некоторые образцы выполнены на высоком художественном уровне, в их создании 
участвовали видные художники того времени Нестеров, Васнецов, Билибин, Нарбут 
и др.» [11, с. 17]. Благотворительные марки выпускались во многих городах Россий-
ской империи. Например, на марке Вятки в лучах восходящего солнца изображены 
гербы Российской империи и Вятской губернии, а в центре надпись «семьям при-
званных на войну». Кроме этого, обозначен год сбора средств (1914 г.) и размер по-
жертвования (10 коп.). Филателист-коллекционер О. Левитский писал о том, что в 
коллекции его отца представлены выпуски благотворительных марок более 50 горо-
дов России. «В Казани, например, были выпущены марки с портретом А. Ф. Керен-
ского и призывом вступить в батальоны «защитников свободы» [11, с. 17]. 

В годы Первой Мировой войны начался выпуск почтовых благотворительных 
марок. На марке из фондов Государственного исторического музея Южного Урала 
аллегорическое изображение: Россия в виде женщины в одежде русской княжны 
опекает детей воинов. Надпись «почта» в верхней части свидетельствует о том, что 
это почтовая марка, но есть указание «в пользу воинов и их семей». На марке указа-
но две цены: 7 коп. и продажная цена – 8 коп. Это означало, что прикупке почтовой 
марки за восемь копеек, ее можно использовать для почтовых отправлений, но при 
этом семь копеек от уплаченных денег в виде пожертвования будет отправлено на 
благотворительность [12].   

Еще одним очень популярным способом сбора пожертвований с использова-
нием визуальных приемов распространения информации о нихбыл выпуск благо-
творительных открыток.  

Примером подобной работы является издательская деятельность «Общины 
Святой Евгении», созданной в 1893 г. при Санкт-Петербургском Комитете попечения 
о сестрах милосердия Красного Креста. Покровительницей общины являлась внучка 
Николая I принцесса Евгения Олденбургская. Как и многие августейшие особы 
принцесса являлась попечительницей нескольких благотворительных обществ, в 
том числе Императорского Общества Поощрения Художеств. Именно близкое зна-
комство с искусством и художниками способствовало воплощению в жизнь весьма 
новаторского начинания: организации выпуска почтовых конвертов и художествен-
ных открытых писем. Отметим, что главной целью издания благотворительных от-
крыток был сбор средств на реализацию медицинского проекта Общины по устрой-
ству амбулатории, обучению сестер милосердия, организации службы патронажной 
помощи. Издание благотворительной печатной продукции началось в 1896 г. «В 
первый год были выпущены к праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова конвер-
ты вместо визитов, а с 1897 г. издаются открытые письма» [10, с. 9]. Практика пас-
хальных и рождественских визитов была широко распространена в Российской им-
перии. Обычно объявлялся общественный обед в благородном собрании, клубе или 
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других общественных местах, в ходе которого собирались средства на конкретную 
благотворительную цель. Например, в 1897 г. в Котельниче – уездном городе Вят-
ской губернии в Пасху более 80 горожан собрались на общественный обед в клуб. В 
ходе мероприятия было предложено учредить благотворительное общество для со-
держания дома трудолюбия, а также начался сбор средств в пользу бедных жителей 
города [3].  

С развитием печатной продукции во второй половине XIX в., стала распро-
страняться новая поведенческая практика: обязательные по этикету праздничные 
визиты, все чаще стали заменять отправлением поздравительных карточек и откры-
ток. При этом открытки посылали не только по почте в другие города, но и с по-
сыльным отправляли даже ближайшим соседям. О популярность подобных явлений 
свидетельствуют рекламные объявления. Например, в 1898 г. в провинциальном из-
дании «Камский листок объявлений» накануне Пасхи из номера в номер печаталось 
извещение о том, что «к празднику Св. Пасхи изготавливаются всевозможных сортов 
поздравительные карточки письма в типографии И. Н. Кибардина» [7].  

Отличительной чертой деятельности Общины Святой Евгении по изданию 
почтовых карточек было то, что собранные средства использовались на благотвори-
тельность. Но главное Община смогла организовать издательскую деятельность, не 
имея средств даже для первого тиража. Делопроизводитель Общины И.М. Степанов 
обратился «лично к художникам, и получил от них бесплатно десять акварелей, за-
казал печатанье картографическому заведению А. А. Ильина, которое любезно при-
няло на себя печатанье рисунков с уплатою, по распродаже, лишь стоимости испол-
нения их в мастерских» [10, с. 9]. Можно утверждать, что культура 
благотворительности проникла в самые разные слои российского общества. Благо-
творительные карточки и конверты первоначально печатались два раза в год, но в 
дальнейшем их тиражи стали посвящать юбилейный и памятным датам (юбилей 
А.С. Пушкина, юбилей Санкт-Петербурга, серия посвященная Петру I). С 1899 г. при 
Обществе поощрения художеств стал проводиться конкурс рисунков, победители ко-
торого получали премии, а их полотна печатались на открытках Общины Святой Ев-
гении. Стараниями принцессы Евгении Олденбургской было получено исключи-
тельное право воспроизведения на открытках портретов «Особ Императорской 
Фамилии». Позднее Община получила право издания на открытках изображений из 
коллекции Императорского Эрмитажа.  

На лицевой стороне открыток не было указаний на благотворительные цели 
их издателей, но на обороте в верхнем левом углу стоял штамп «В пользу Общины 
Св. Евгении». Для увеличения продаж почтовых карточек и конвертов Община из-
давала афиши с социальной рекламой [Приложение 2]. На афише, изданной в 
1898 г. сообщалось:  

«Открытые письма, карточки с рисунками  
художников: Елиз. Бема, Н. Самошкина, Е. Визеля, М. В. Вилье, 

Н. К. Каразина, К. М. Маковского, В. О. Овсянникова, И. Р. Репина, С. Смокишь-
Судовской и С. Соломко. 

Конверты «Красного Креста» (вместо визитов)  
в пользу больницы в память  
Императора Александра III. 
продаются здесь 
10 откр. писем в конверте………………………………………..1 руб. 
Карточка в конверте………………………………………………..15 коп. 
Открытое письмо прежнего издания (без конверта)..5 коп.  
Конверт вместо визита ……………………………………………5 коп.» [14] 
Текст афиши печатался на русском и французском языках.  
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Заключение 
Подводя итоги, отметим, что основу культуры благотворительности в России 

второй половины XIX – начала ХХ в. составляли нравственные ценности и духовные 
традиции, принятые в обществе. В Российской империи сформировались основные 
компоненты этой культуры, которые включали законодательство в сфере филантро-
пии, традиционно сложившиеся нормы этики благотворителя, инфраструктуру, со-
стоящую из благотворительных организаций и учреждений. Широко распростра-
нённые практики подачи милостыни и призрения убогих и сирот ко второй 
половинеXIX в. эволюционировали в крупные пожертвования частных лиц. С разви-
тием капиталистической модернизации благотворительность стала аксиологически 
значимой традицией предпринимательства. Российские коммерсанты и бизнесмены 
расширили направления и сферы, на которые направлялись пожертвования, что 
способствовало популяризации филантропических практик среди широких слоев 
населения. Это в свою очередь привело к применению визуальных приемов для во-
влечения в благотворительную деятельность представителей различных социальных 
слоев. Примером визуализации благотворительных акций являлись афиши об их 
проведении, которые можно условно разделить на: афиши-программы, афиши, со-
общающие о предстоящем благотворительном событии, театральные афиши о про-
ведении спектакля или концентра для сбора пожертвований. В целом афиши благо-
творительных мероприятий представляли собой социальную рекламу конца XIX — 
начала ХХ в. Они серьезно отличались от обычной рекламы тем, что были сдержан-
ными в цвете и в сюжетах. Особенностью благотворительных афиш было использо-
вание на них религиозных мотивов, что являлось данью христианским традициям 
помощи ближнему. 

Еще одним средством визуализации информации о филантропической акции 
и одновременно способом сбора пожертвований являлся выпуск благотворительных 
открыток и почтовых марок. В условиях экстремальной повседневности в годы Пер-
вой Мировой войны необходимость в сборе пожертвований резко возросла. Именно 
в это время социальная реклама благотворительных акций в поддержку пострадав-
ших от войны получила широкое распространение. Размах патриотизма и массовое 
желание поддержать российский воинов привело к тому, что размеры индивидуаль-
ных пожертвований были небольшими (от 1 руб.), но количество жертвователей воз-
росло в сотни раз. Это ставило задачу организации строгого учета пожертвований. С 
этой целью стали выпускать непочтовые благотворительные марки (виньетки), ко-
торые тоже представляли собой способ визуализации российской филантропии.  

Несмотря на то, что благотворительность в массовом сознании россиян была 
сферой, где много лишений и страданий в качестве образов печатной социальной 
рекламы конца XIX – начала ХХ в. использовались вместо сострадания – героизм и 
сила духа нуждающихся в помощи.  

 
Примечания 

 
1. Статья подготовлена по итогам работы научного семинара «История российского предпринима-
тельства и благотворительность: новые грани научного исследования проблемы» в рамках деятельно-
сти Центра исследований истории предпринимательства регионов России (Институт российской ис-
тории РАН, Елабужский институт (филиал) КФУ). 
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Приложения 
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Международная костюмированная рождественская ярмарка.  
Афиша. Литография Ю. Кирстен. 1909. 
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Приложение № 2 
 

 
 

Афиша СПБ Комитета попечения о сестрах Красного креста. 1898 г. 


