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Мы живём в мире, где все стремительно меняется. Новое вытесняет старое, а 

иногда просто его уничтожает, но время бессильно над человеческой добротой и 

сопереживанием.  

Деятельность благотворительных организаций нуждается в поддержке многих 
добровольцев. Для организации добровольческой деятельности, с одной стороны, создаются 

вакансии добровольцев в благотворительных организациях, с другой стороны — формируется 
круг поддерживающих организаций и сам добровольческий корпус 

участников благотворительной деятельности, согласных принимать участие в бесплатном 
труде во благо нуждающихся. Такой бесплатный труд является 

разновидностью филантропии (бескорыстного дарения в пользу нуждающихся 
благоприобретателей — людей, природы). 

Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском языке часто подменяют 
понятие «общественная деятельность», которым обозначают любую полезную 

деятельность во благо общества. Деятельность добровольцев направлена в первую очередь 
на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе 

самим (старость, беспризорность, инвалидность, стихийные бедствия, социальные 
катаклизмы, катастрофы).         https://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтёрство 

В конце XIX в. в Кургане один за 

другим создаются благотворительные 

комитеты и общества, основная цель которых 

прийти на помощь бедному человеку. 

Первый комитет возник в 1856 г. Это было 

курганское отделение Тобольского 

Попечительного о тюрьмах комитета. 

Занимался этот комитет проблемами 

арестантов. Следил за условиями их жизни, 

за их здоровьем, добился открытия в 

курганском остроге небольшой больнички, 

потом стали хлопотать о строительстве 

церкви, а временно устроили особую 

молитвенную комнату с достаточным 

количеством икон и утвари. 

Продовольственное снабжение тюрьмы тоже 

было под его контролем. Руководил этим 

комитетом Совет директоров: 

председательствующий - обычно окружной 

исправник (иногда товарищ губернского 

прокурора), обязательные директоры - 

товарищ губернского прокурора, или, проще 

сказать, курганский прокурор, окружной 

судья, окружной врач, городской голова и 

благочинный городских церквей.  

Добровольные директоры были 

выборными, чаще всего купцы 1-й и 2-й 

гильдии, потому что они-то и были 

основными жертвователями на нужды 

арестантов. В 1883 г. два курганских 

выборных директора, купцы Григ. Вахутин и 

Вас. Шветов, были награждены серебряными 

медалями "За усердие" на Станиславовой 

ленте для ношения на шее за активную 

деятельность в комитете. 

 

 В связи с усилившимся нищенством городская Дума в 1888 г. 

учредила Комитет по разбору и призрению нищих под председательством 

почетного гражданина Дм. Ив.  Смолина.  Средствами Комитета служили 

пожертвования благотворителей, из которых  самый крупный взнос в 

10000 руб. сделал все тот же Дм. Ив. Смолин. Городская Дума ежегодно 

выделяла 1000 руб., мещанское общество - 300 руб., и из процентов с 

капитала Комитет оказывал материальную помощь ночлежному дому, 

детскому убежищу, отдельным семьям и лицам. Делами Комитета 

заведовали председатель и четыре члена из числа гласных городской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтёрство
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Думы. В отчете Комитета за два года работы указывалось, что все нищие из других сел и 

городов из Кургана выдворены на места их жительства. А курганские нищие "разобраны 

по сортам, применительно к их возрасту, полу и состоянию, на нищих больных и 

совершенно бесприютных, ничего не имущих и совсем престарелых, неспособных к 

труду, на нищих взрослых, бедных, но могущих что-нибудь делать и на нищих - 

малолетних, бесприютных сирот.  

Для первых устроена особая 

богадельня, в которой они живут и содержатся 

пищею и одеждою. Для вторых находят или 

места, или заработки на содержание, для 

третьих существует детское убежище и нищих, 

шляющихся с ручкою по городу, ни одного не 

видно". Комитет работал активно благодаря 

материальной поддержке своего председателя. 

Страшным несчастьем для края был 

голод 1890-х годов. Неурожай дал себя 

почувствовать еще в 1890 г. Со времени 

посева не было дождей, кобылка уничтожила 

редкие всходы зерновых от сильной засухи. Не было и урожая трав. Только в низинах 

зеленела невысокая трава, и ту объедала кобылка. Уже к началу 1891 г. народ начал 

страдать от недостатка хлеба и мяса. Появилась цинга, многие чувствовали общий упадок 

сил и боль в ногах, появилась болезнь, похожая на старческую немощь. К весне хлеб 

кончился, не осталось даже семян, а кто и посеял, всходы получил плохие, потому что не 

было ни одного дождя. Озимые вымерзли от малоснежной зимы и больших холодов. 

Снова на всходы напала кобылка. Последовало распоряжение ловить кобылку неводами 

из пологов и даже была назначена в иных волостях награда по 10 коп. с пуда пойманной 

кобылки. К середине лета поля стояли почерневшие - хлеба погибли от засухи и кобылки. 

Голод усиливался, целые деревни вымирали, просили милостыню или уходили на 

заработки. Неимущих было слишком много и очень мало тех, которые могли помогать. 

Случалось, что в один дом приходило по 100 и более нищих в день. Конец 1891 года был 

самым тяжелым временем народного бедствия. 

В Кургане создается Окружное попечительство общества Красного Креста. В 1891-

1892 гг. работали в неурожайных 

местностях 22 губернских, 145 

уездных, 1279 участковых и 352 

сельских попечительств Красного 

Креста, и от его учреждений по 

всей стране получали 

довольствие свыше 3 млн. 

человек чаем, 1672 тыс. горячей 

пищей. Наше курганское 

попечительство Красного Креста, 

председателем которого стал 

протоиерей Никанор Гаврилович 

Грифцов, имело отделение в 36 

волостях округа. Цель всех 

отделений - оказание помощи 

беднейшему населению округа, пострадавшему от неурожая и не имеющему возможности 

получить пособие или прожить своими средствами. В распоряжении Попечительства была 

сумма от 45 до 50 тыс. руб. 

Открытие Владимирской богадельни в Кургане 

состоялось 15 июля 1871 г. 

Окружное попечительство общества 

Красного Креста. В 1891-1892 гг. 
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Эти же цели преследовало Дамское попечительное общество о бедных, 

организованное в 1891 г. Это была одна из самых активных общественных организаций 

нашего города, часто коротко называвшаяся просто Дамским комитетом. В голодном 1891 

году Дамскому комитету была поручена организация и заведование столовой для бедных. 

Деньги на столовую ассигновали городская Дума - 4 тыс. руб., мещанское общество - 1 

тыс. руб. и Красный Крест - 5 тыс. руб., всего 10 тыс. Чтобы не платить деньги за аренду, 

столовую открыли в помещении самого Дамского комитета, в переулке, против 

центральной пожарной части. Дом этот в полуразрушенном виде сохраняется и поныне - 

кирпичное, одноэтажное, вытянутое здание во дворе ЦУМа. Затем в 1893 г. опыт 

организации столовой для бедных Дамский комитет перенес на ночлежный дом, где была 

организована вообще бесплатная столовая.  

В 1896 г. это попечительное общество открывает 14 ноября Дом трудолюбия с 

тремя отделениями: мужским, женским и детским. Первое помещалось в ночлежном доме, 

два последних - в городском доме на Береговой улице. Нашлись желающие работать при 

готовом материале и готовом инструменте. Мужчины делали маты, калейдоскопы, 

конверты, переплетали книги, столярничали. Но привычка к пьянству и 

попрошайничеству привела к тому, что мужское отделение вскоре пришлось совсем 

закрыть. В женском и детском отделениях шили мешки, белье для больниц, изготовляли 

вещи на продажу. Плата женщинам была установлена 15 коп. в день, из которых 7 коп. 

вычиталось за обед в столовой. Дети должны были работать бесплатно, за готовое 

содержание, и только в исключительных случаях им выдавались обувь и платье. Рабочий 

день продолжался с 7 утра до 6 часов вечера с перерывом на обед, а потом его разрешено 

было увеличивать. Условия были таковы, что в Дом трудолюбия могла привлечь только 

острая нужда. К июню 1899 г. в нем оставалась одна престарелая работница, и Дом 

трудолюбия был закрыт. 

Дамское попечительное общество продолжало изыскивать возможности дать 

заработок нуждающимся. Вместо Дома трудолюбия 1 сентября 1901 г. общество 

открывает белошвейную мастерскую. Сюда были собраны женщины, способные 

орудовать иглой или освоить работу на швейной машине. Ввиду больших расходов по 

мастерским и невысоким ценам на готовые изделия 1 января 1907 г. белошвейная 

мастерская закрывается.  

Чтобы пополнить бюджет, в помещении Дамского комитета часто устраивались 

концерты и спектакли, сбор с которых шел на благотворительные цели. Для этого в 

здании Дамского комитета, где уже была столовая на 60 мест, устраивается зрительный 

зал со сценой на 165 человек. Каждую зиму во дворе общества заливался каток пожарной 

дружиной и молодежь с удовольствием проводила здесь время.  

Деньги на счету Дамского комитета собирались медленно, тем не менее в 1893 г. 

им была пожертвована 1000 руб. для врачебно-питательного пункта для переселенцев. В 

1914 г., когда страшное наводнение залило город, в столовой Дамского попечительного 

Во внутреннем дворе «Зауральского 

торгового дома» расположено недавно 

отреставрированное одноэтажное 

здание Дамского попечительского 

общества о бедных, организованного в 

1891 году 
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общества кормили пострадавших, наибольшая посещаемость которых доходила до 290 

человек в день. С 17 апреля по 3 июня, пока продолжалось это кормление, было отпущено 

6832 обеда на 793 руб. 95 коп. и 52 пуда 24 фунта хлеба. 

 Во времена любых несчастий Дамский комитет действовал очень активно. Можно 

вспомнить, что в 1893 г., когда бушевала холера и в Кургане открылись курсы для 

подготовки санитаров, именно Дамский комитет принял на себя обязанность снабжать их 

кормовыми деньгами за все время слушания курсов. В годы первой мировой войны 

Дамский комитет направлял сестер милосердия в лазареты, заготовлял перевязочный 

материал, медикаменты, оплачивал проезд по железной дороге для выздоровевших 

воинов. 

Проблемами подрастающего поколения 

занималось Общество попечения об учащихся. Возникло 

оно в марте 1892 г. и быстро стало популярным среди 

курганского купечества и интеллигенции. К 31 августа 

1892 г. оно насчитывало 150 действительных членов, 

через год 238 человек. Кроме действительных членов 

общества, были еще и почетные 5-6 человек. 

Действительные члены ежегодно делали взнос не менее 

одного рубля, почетные же при избрании единовременно 

вносили не менее 100 рублей, а в течение года уж 

сколько пожелают. Из членских взносов, сборов с благотворительных спектаклей, 

пожертвований частных лиц, из небольших сумм, выделяемых городской управой, 

складывался бюджет Общества. Расходовались деньги на организацию снабжения 

беднейших учащихся одеждой, обувью, пищей, учебными пособиями и взносом за них 

платы за право учения. Уже в первый год своего существования Общество внесло плату за 

право учения 25 беднейших учеников в местном уездном училище, оказало пособие 

одному больному, приобрело на небольшую сумму канцелярские принадлежности. 

   Подобная помощь увеличивалась с каждым годом 

вместе с ростом доходов. В 1893 г. председатель Общества 

Виктор Александрович Энгельфельд внес на рассмотрение 

членов проект открытия в Кургане склада учебников, книг для 

чтения и учебных пособий с целью облегчения учащимся 

приобретения этих предметов. Собрание утвердило проект, 

выделив на него 250 руб. К открытию склада приступили в том 

же году. Книги были выписаны от издательских фирм 

Суворина, "Посредника", Петербуржского комитета 

грамотности, Комиссии постоянных чтений, всего 6685 

экземпляров. Конечно, каждый год суммы денег и количество 

книг менялись, но книжный склад работал со все 

возрастающей активностью. Располагался он на углу Троицкой 

и Гостинодворского. Благодаря тому же В. А. Энгельфельду 

при книжном складе была образована в 1895 г. общественная 

библиотека. Заведовал книжным складом К. Я. Маляревский, 

впоследствии священник и законоучитель Рябковской церковно-приходской школы. 

Общество попечения об учащихся заботилось и о развлечениях молодежи. Устраивались 

спектакли, литературные чтения, на площадке возле КОМОСХа зимой были каток и горка 

для детей - все за счет Общества. В отчете о его деятельности указывалось, что 19 мая 

1911 г, в Кургане была открыта детская площадка. За несколько дней до этого были 

расклеены объявления, приглашающие детей явиться в городской сад к 3 часам дня. 

Пришло человек пятьдесят. Но в последующие дни число желающих посетить детскую 

площадку увеличилось до 314-158 мальчиков и 156 девочек от 5 до 15 лет. 
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 В связи с тем, что в Кургане было одно начальное женское училище, Общество 

попечения об учащихся 3 декабря 1895 г. открывает женскую воскресную школу. Число 

желающих учиться дошло до 60, а желающих учить до 15 человек. Количество учащихся 

иногда достигало сотни. 

В какой-то степени дублировали перечисленную 

работу и Общество попечения о начальном образовании, 

Общество вспомоществования нуждающимся ученицам 

Александровской женской гимназии и Общество 

внешкольного воспитания, существовавшее с 1913 по 1918 

г. Как только это последнее Общество открылось, в его 

ведение был передан детский приют, преобразованный в 

народный детский сад и кружок помощи голодающим. В 

приюте уже было 35 человек, но стали принимать детей и не у голодающих семей, за 

плату. За одного ребенка в месяц брали 4 рубля, за двоих из одной семьи 7 руб., за троих - 

9 руб. Детям давали полный обед и ужин, а утром только чай. Воспитанники сада были от 

3 до 8 лет. В особой инструкции указывалась цель этого детского сада: содействовать 

воспитанию детей как физическому, так и нравственному, развивать природные 

способности и подготовить воспитанников к школе. Сад посещало от 30 до 40 детей. 

Средства на их содержание составлялись из взносов членов общества, сбором 

пожертвований, изготовлением и продажей бумажных цветов. Иногда собирались 

приличные суммы, и в 1914 г. Общество внешкольного воспитания совместно с 

Обществом попечения об учащихся пыталось пригласить на свои средства для чтения 

лекций Н. А. Морозова, узника Шлиссельбурга. Но от него пришел отказ. 

В иные годы число благотворительных обществ в Кургане доходило до двадцати. 

Кроме перечисленных выше, активно работали Вольно-пожарное Общество, Общество 

взаимопомощи приказчиков, Общество взаимного кредита, Общество взаимной помощи 

маслоделов, Общество рысистого коннозаводства, Отделение Российского общества 

покровительства животных, Общество правильной охоты, филиал отделения Московского 

общества взаимопомощи ветеринарных фельдшеров.  

В связи с военными событиями в Кургане функционировали  

Общество повсеместной помощи 

пострадавшим на войне солдатам и их семьям; 

 Городская комиссия по призрению семей лиц, 

призванных на войну, отдел Сибирского общества 

для подачи помощи раненым воинам; 

 Отдел вспомоществования бедным 

семействам поляков, участвовавших на войне, и 

бедствующему населению, пострадавшему от 

военных действий; 

 Общество покровительства освобожденным 

из мест заключения. 
А. М. Васильева 

Забытый Курган 

 http://al-dedov.narod.ru/vasiljeva.htm 
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