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XIX  век считается периодом расцвета 

отечественной благотворительности, когда 

широта русской души развернулась во всей 

многогранности форм проявления любви к 

ближнему. Благотворительностью и соци-

альным служением занимались многие: чле-

ны императорской семьи, представительни-

цы знатных родов, жены купцов и фабрикан-

тов.  

Ключевую роль в развитии благотвори-

тельности в России сыграла императрица 

Мария Федоровна. Деятельность ее Ведом-

ства распространилось на нуждающихся де-

тей, стариков и калек. Высокая нравственная 

репутация императрицы объединила вокруг 

ее личности представительниц знатных ро-

дов. Многие филантропические учреждения 

стремились попасть под ее патронат. К 1916 

году под ее покровительством состояли 134 

благотворительных общества и заведения по 

всей России.  

Наиболее яркой страницей для Ивано-

во-Вознесенска является женская благотво-

рительность. В 1877 году в Иваново-

Вознесенске возникло Благотворительное 

общество. Основной целью организации яв-

лялась помощь нетрудоспособным, сиротам 

и малоимущим. Долгое время оно ограничи-

валось раздачей денег нуждающимся. Лишь 

в апреле 1897 года открылся дневной приют 

для малолетних, а затем богадельня. Серьез-

ные перемены в работе общества произошли 

в 1907 году, когда председательницей прав-

ления стала супруга одного из богатейших 

местных текстильных фабрикантов Мария 

Александровна Гарелина. 
 

 
М. А. Гарелина 

 

 Благотворительное общество расшири-

ло сферу функционирования. Членами прав-
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ления являлись жены фабрикантов: В.В. Зуб-

кова, З.А. Гандурина, К.Н. Гандурина, А.Р. 

Гандурина, А.А. Бурылина, А.К. Гарелина.  
 

 
А. Р. Гандурина - член Иваново-Вознесенского 

 благотворительного общества 
 

 
А. А. Бурылина 

 

 
В. И. Маракушева  

 

Новые руководители общества главной 

целью считали призрение детей, не только 

сирот, но и тех, чьи родители были живы. 

Дети с утра и до вечера были предоставлены 

сами себе, играли с собаками, курами и сви-

ньями. На улице они пристращались к куре-

нию, сквернословию, а затем к водке. Имен-

но для того, чтобы оградить их от пагубного 

влияния улицы благотворительное общество 

создало «ясли», а фактически – детские сады. 

Для грудных детей работали специальные 

отделения – колыбельные. Ребята постарше 

(2-6 лет) были заняты различными играми [1, 

144]. Начиная с 7 лет, детей отправляли на 

обучение в начальные училища. Первую по-

ловину дня они проводили в школе, а затем 

отправлялись в ясли, где учили уроки и игра-

ли до вечера. В яслях ребят приучали к тру-

ду, старались дать им элементарные навыки 

каких-либо ремесел. Для этого были пригла-

шены сапожник и переплетный мастер, кото-

рым благотворительное общество платило 

жалование. Обувь и книжные переплеты, из-

готовленные детьми, шли на продажу. Де-

вочки учились шить и вязать, дежурили в 

столовой, помогали ухаживать за грудничка-

ми.  

«Дети буквально рвутся в ясли» - со-

общалось в одном из отчетов благотвори-

тельного общества. В яслях было намного 

интереснее, чем на грязной улице. Ясли пе-

реполнялись детьми. В 1908 году в яслях 

находилось 238 ребят, а в начале 1914 г. – 

670 [2, 7]. С наступлением осенних холодов 

посещаемость резко падала. Многим детям 

из рабочих семей не в чем было ходить в яс-

ли – они были раздеты и разуты. Приходи-

лось выделять средства на пошив теплых 

пальто, покупать башмаки, сапоги, валенки.  

Пища в яслях была гораздо лучше той, кото-

рую дети получали дома. Здесь в рацион 

входили не только хлеб, чай, сахар, овощи, 

каши, но и мясо, масло, сметана и яйца – эти 

продукты многие дети видели дома только на 

Рождество и Пасху [3, 26].  

 

 
Детские ясли № 1. 

 Угол Калинина и Дунаева. Нач. XX в. 
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В яслях было медицинское обслужива-

ние. По просьбе благотворительного обще-

ства врачи осматривали детей, оказывали им 

необходимую помощь. Дети часто болели 

дизентерией, ветрянкой и корью. Особенно 

часто заражались чесоткой. При первых при-

знаках заразных заболеваний детей на время 

выводили из яслей [3, 26].  

В Иваново-Вознесенске работало пять 

яслей. Первые, располагались на улице Пет-

ропавловской в Ямах (сейчас ул. Дунаева), в 

1916 году они были перемещены в новое 

здание на Афанасьевской улице (сейчас ул. 

Демидова). Вторые ясли находились в ме-

стечке Ямы на Всесвятской улице, сейчас 

здесь находится двор школы № 1. Ясли № 3 

были открыты на Новой улице (ныне ул. Жа-

рова). Четвертые ясли находились на Алек-

сандровской улице (сейчас это пр. Ленина) и 

пятые в местечке Воробьеве [3, 26].  
 

 
Детский санаторий 

 

Дети в яслях часто болели, их организм 

был ослаблен и для укрепления их иммуни-

тета Михаил Степанович Удин предоставил 

свое имение в селе Климцево для организа-

ции «летней колонии» (летнего лагеря). Дети 

смогли там отдохнуть в период с 1 мая по 1 

сентября. В «летней колонии» было пятира-

зовое питание «около 8 часов утра пили мо-

локо с хлебом, через два часа съедали 2 яйца 

и чай с хлебом, на обед – мясное блюдо, ка-

ша с маслом и молоко, около 17 часов – 2 яй-

ца и чай с хлебом, на ужин каша с маслом 

или творог и молоко с хлебом». В лагере де-

ти были заняты играми и им прививали 

навыки работы в огороде [4, 20].  

Каждый год дети с нетерпением ждали 

рождественских праздников. Благотвори-

тельное общество обращалось к владельцам 

крупных продовольственных магазинов с 

просьбами о пожертвованиях на подарки. В 

1912 году Куражевы прислали детям более 

трех пудов грецких орехов, от владельца бу-

лочной Сарычева поступил ящик карамели и 

два мешка с мятными пряниками, от Само-

хвалова  - семечки. Торговцы жертвовали 

мармелад, пастилу и другие сладости. После 

того как накапливалась целая гора вкусно-

стей дамы садились за комплектование 

праздничных наборов. Подарок  заворачи-

вался в яркий ситцевый платок. На Рожде-

ство в яслях наряжались елки. Шары, бусы, 

хлопушки на елку жертвовали местные тор-

говцы. В Рождественский сочельник дети иг-

рали, танцевали вокруг ѐлок. В конце празд-

ника получали узелок со сладостями, кроме 

этого, мальчикам дарили шарфы, девочкам – 

варежки [3, 26].  
 

 
Детский праздник в доме А.И. Гарелина. Начало XX в. 

 

В ясли часто приводили круглых сирот. 

Их родители умерли, а соседи не знали, что с 

ними делать. Именно это подтолкнуло к со-

зданию приюта для сирот. По началу, в 1907 

году для него было отведено небольшое по-

мещение во флигеле при яслях №1. К концу 

1907 года в приюте уже было 13 детей. В 

1910 году на улице Крутицкой для приюта 

был выстроен дом. Попечение над приютом 

взяла К.П. Гандурина – жена фабриканта. 

В.П. Бурылин обучал детей работе в огороде 

и в саду возле приюта, пению. Чтобы обес-

печить сирот молоком, благотворительное 

общество купило для них дойную корову. 

Приют не мог вместить всех сирот и обще-

ство создало особую форму призрения детей 

– патронат. Благотворительницы сумели 

найти семьи, которые согласились взять си-

рот на попечение, за это они получали не-

большую плату. У попечителей дети прово-

дили ночь и праздничные дни, а остальное 

время – в яслях, где они столовались три раза 

в день. Одежду и обувь им выдавали в яслях. 
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Дети находились здесь несколько лет, пока 

не входили в трудоспособный возраст [5, 28]. 
 

 
Местечко Ямы. Конец XIX в. 

 

Заслугой благотворительного общества 

стало устройство молочной кухни для детей. 

Каждый год весной родители приводили де-

тей с острыми желудочными заболеваниями. 

Причиной являлась плохая вода и отсутствие 

молока в рационе. В июне 1907 года было 

смонтировано оборудование для кипячения 

молока в здании на Петропавловской улице в 

местечке Ямы. Молоко выдавали бедным в 

бутылках для грудничков и детей в возрасте 

2-3 лет. С мая 1907 по апрель 1908 года было 

выдано 187 236 обедов [6, л. 3]. 

Благотворительное общество способ-

ствовало тому, чтобы сироты и дети из бед-

нейших семей получали профессиональное 

образование. Владея ремеслом, они могли 

лучше устроиться в жизни. Профессиональ-

ное обучение было очень важно для ребят. В 

1909 году для мальчиков были открыты «ре-

месленные ясли», М.С. Удин предоставил 

для него помещение в своей усадьбе. В пер-

вый год существования в ясли было принято 

50 человек, в дальнейшем их количество 

превысило 70. Их обучали ткацкому, слесар-

ному, кузнечному, столярному и сапожному 

ремеслам. Муж М.А. Гарелиной пожертвовал 

два новых станка и пряжу. Для «ремеслен-

ных яслей» закупили необходимые материа-

лы: кожу, дерево, металл. Детей обучали 

нанятые мастера. В учебном заведении учили 

грамоте. По началу, с мальчиками занимался 

дьякон Н. Ф. Соболевский, а затем А.К. Га-

релина. Священник М. Кохомский проводил 

с подростками духовно-нравственные бесе-

ды. Братья Петр и Сергей Велечинские орга-

низовали хор, а музыкант-любитель Бачигин 

создал оркестр народных инструментов [7, 

28]. 

Были те, кто занимался с увлечением, 

но были и те, кто не освоил полный курс ре-

месла. «Ремесленные ясли» принимали зака-

зы у фабрик, магазинов, частных лиц и стали 

приносить доход. Так же продавали овощи с 

огорода и цветы, выращенные здесь же. Еже-

годно 20-30 выпускников находили работу 

по специальности. Они поступали ткачами, 

кузнецами на фабрики Д.Г. Бурылина, Мара-

кушева и других. Чаще всего их принимали 

на фабрику Товарищества И. Гарелина – про-

текцию мальчикам давала Мария Алексан-

дровна Гарелина [8, 8]. 

В августе 1911 года в Иваново-

Вознесенске открыли кулинарную школу для 

девочек рядом с «ремесленными яслями»  на 

улице Крутицкой. В.В. Полушина купила все 

необходимое оборудование для кухни. В ку-

линарной школе девочек учили готовить, по-

давать на стол, гладить, шить на машинке и 

убирать. При школе была открыта столовая, 

именно здесь девушки оттачивали свое ма-

стерство. Столовая была доступной для 

населения Иваново-Вознесенска. Обед из 

двух блюд стоил 30 копеек, а из трех блюд 45 

копеек. Овощи девочки выращивали на соб-

ственном огороде. Кулинарная школа имела 

корову и птичник с индейками. Готовили де-

вочки вкусно, и в столовой было много посе-

тителей [9, 21]. Но девочек неохотно отпус-

кали на учебу в кулинарную школу. В рабо-

чих семьях с 10 лет они уже нянчили детей, 

стирали, помогали матери в приготовлении 

обеда, поэтому обучались в школе только 20-

30 человек. После обучения девочки могли 

получить место кухарки или прислуги в со-

стоятельных домах.  
 

 
Женское начальное училище М.И. Гарелиной 
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Члены Иваново-Вознесенского благо-

творительного общества являлись попечите-

лями учебных заведений. Например, Надеж-

да Харлампиевна Бурылина почти 30 лет яв-

лялась попечителем  Иваново-Вознесенского  

земского училища № 1. Учебное заведение 

было оснащено всем необходимым: учебни-

ками, наглядными пособиями, «волшебным 

фонарем» (диапроектором), «комплектами 

туманных картин» (слайдами). Далеко не 

каждое земское училище было так хорошо 

оснащено. В учебном заведении изучали: За-

кон Божий, церковнославянский язык, чи-

стописание, арифметику. Больше внимание в 

программе уделялось русскому языку, изуча-

ли грамоту, читали художественную литера-

туру, учили стихи. В благодарность за попе-

чение, коллектив учителей обратился в зем-

скую управу с просьбой присвоить учебному 

заведению имя Н.Х. Бурылиной, а так же по-

местить портрет благотворительницы в холле 

училища [10, 133].  
 

 
М. Н. Ясюнинская 

 

 
Женское училище в с. Кохма  

(попечитель М.Н. Ясюнинская) 
 

Мария Николаевна Ясюнинская (дочь 

Иваново-Вознесенского фабриканта Н.М. 

Полушина) являлась попечительницей жен-

ского училища. Оно открылось 1887 году в 

селе Кохма. Каменное двухэтажное здание, 

выстроено на средства Ясюнинских. В 1889 

году в нем обучалось 60 девочек. Через 20 

лет в нем насчитывалось 92 ученицы. Вы-

пуск составлял 8-10 человек в год. Ученицы 

не могли закончить обучение в виду того, что 

у семей не было средств, и дети вынуждены 

был либо помогать родителям по хозяйству, 

либо идти работать. В женском училище 

обучали  Закону Божьему, русской грамоте, 

письму, арифметике и рукоделию. Мария 

Николаевна не жалела ни средств, ни време-

ни на обустройство училища. В 1905 году 

сумма, вложенная в училище, составила 1112 

рублей, что было гораздо больше, чем сред-

ства, выделенные на него земством (1051 р.). 

В Шуйское земство было предоставлено хо-

датайство от учителей училища «о  предо-

ставлении жертвовательницы к почетной 

награде». Благодаря стараниям попечитель-

ницы и преподавательского состава, Кохом-

ское женское училище не раз было назнано 

среди лучших училищ уезда [11, 123].  
 

 
М. А. Гарелина 

 

 
М. А. Гарелина с мужем 
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М. А. Гарелина с дочерью 

 

 
М. А. Гарелина с семьей на даче 

 

Объектом заботы М.А. Гарелиной стала 

частная школа, которую она открыла в 1895 

г. в Петропавловской слободе (в районе пар-

ка им. Степанова). Двухэтажное здание шко-

лы с 4 классными комнатами, в котором обу-

чалось более 200 человек. Было замечено, 

что отучившись три года и получив свиде-

тельство, дети переставали читать, так как в 

семьях не было книг. Так возникал рецидив 

неграмотности. В связи с этим в 18 июня 

1895 году в здании школы Мария Алексан-

дровна открыла народную библиотеку. Кни-

ги для нее были куплены или пожертвованы 

учредительницей. В начале их было 738, они 

включали религиозно-нравственную литера-

туру, естественнонаучную, географическую, 

историческую, художественную и детскую 

литературу. Библиотека работала по принци-

пу абонемента, любую книгу можно было 

взять домой. В 1897 году в библиотеке 

насчитывалось 1093 читателя, из них 222 – 

дети, 676 – рабочие [12, л. 78-79].  

 

 
Женская гимназия. 1910-е гг. 

 

Ф.Н. Самойлов вспоминал: «книги я 

брал в бесплатных библиотеках-читальнях, 

читал во время обеденных перерывов на 

фабрике, по вечерам на квартире. Вместо 

обеда два три стакана чая с черным хлебом и 

читал до начала работы. В комнате жили 15 

человек и работали в разные смены, чтобы 

им не мешать я после ужина шел спать. А 

приходя с работы, брал книгу, зажигал куп-

ленные на собственные деньги свечу и читал 

пока не слипались глаза» [13, 62]. Брали в 

библиотеке книги и женщины. Они читали с 

целью самообразования. Народная библиоте-

ка М.А. Гарелиной столкнулась с проблемой 

невозврата книг. В год терялось около 100. 

Рабочие часто меняли место жительства и 

работы, по адресам их нельзя было найти. 

Они отправлялись летом в деревню и книги 

теряли.  

Весомый вклад в развитие библиотеч-

ного дела в Иваново-Вознесенске внес Авк-

сентий Никанорович Новиков. В 1897 году 

при его фабрике открылась бесплатная биб-

лиотека для рабочих. После его смерти его 

вдова Наталья Никоновна Новикова (дочь 

фабриканта Н.Н. Фокина) взяла на себя забо-

ту о ней. По ее инициативе библиотеку раз-

местили на верхнем этаже отдельного дома 

на улице Панской (сейчас ул. Станко). Рядом 

с фабрикой был оборудован читальный зал, 

который был популярен среди рабочих. Но-

вый заведующий В.Н. Оглобин при под-

держке Н.Н. Новиковой увеличил фонд биб-

лиотеки до 1148 томов в 1903 году. В 1905 

году фабрика погрязла в долгах, и библиоте-

ка закрылась [13, 62].  

В Иваново-Вознесенске были значи-

тельные проблемы с медицинским обслужи-

ванием. В июне 1861 года в городе откры-

лась больница мастеровых и чернорабочих, 
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но лечиться в ней могли лишь работники 

промышленных предприятий. Кроме нее, в 

городе работали лишь городская больница на 

20 коек и земская на 15. Население Иваново-

Вознесенска в 1908 году составило более 100 

тыс. человек. В 1907 году в городскую Думу 

поступает заявление от семьи Бурылиных о 

желании пожертвовать 100 тыс. рублей на 

строительство новой больницы. По-

видимому, стремление помочь страждущим 

возникало от личных проблем со здоровьем. 

В 1906 году у Н. Х. Бурылиной обострилось 

заболевание ног, которое было связано с 

лишним весом. Она проходила курс лечения 

у профессоров в Швейцарии и Франции. Ей 

провели терапию, но лечение не помогало. 

Собственные проблемы со здоровьем заста-

вил более чутко относиться к проблемам 

ближнего. Надежда Харлампиевна жертвова-

ла для больницы принадлежащий ей участок 

земли на Всесвятской улице. В 1910 году 

больница была построена. Она была рассчи-

тана на 22 палаты (62 койки), на первом эта-

же размещалась амбулатория. Кроме главно-

го здания были возведены служебные поме-

щения: служебные квартиры для докторов, 

кухни, дезинфекционные камеры, прачечные 

и бани, а также погреба, колодец, караулка, 

часовня и покойницкая [14, 8]. Больница бы-

ла окружена каменным забором, двор ее вы-

мощен булыжником, высажены деревья. В 

здании больницы располагалась аптека. Ме-

дикаменты выписывались из Москвы. В 

больнице были: терапевтическое, гинеколо-

гическое, хирургическое отделения, отделе-

ние болезней уха, горла, носа и глаза. По-

мощь оказывали представителям всех сосло-

вий: крестьянам, мещанам, духовенству, ка-

закам и дворянам.  

 

 
В операционной больницы им. Куваевых.  

1910-е гг. 

Еду для больных готовили на кухне, за-

тем в эмалированных ведрах и мисках приво-

зили в отделение, разогревались на плитах и 

раскладывали на порции. В вестибюлях на 

полу была плитка, в палатах – паркет, кото-

рый полотер натирал воском. Кровати в 

больнице были железными с металлическими 

сетками, матрацы травяные, у каждого паци-

ента были две пуховые подушки. Одеяла 

подразделялись на зимние – байковые и лет-

ние – тканевые. Белье в больницы было по-

лотняным и бумажным. Больному выдавали 

халат в зимнее время года – из верблюжьего 

бобрика, на лето – тиковый. Обед и ужин со-

стоял из двух блюд и два раза в день давали 

чай. В рационе были: супы с мясом, жареное 

мясо, котлета или каша. Если больной после 

операции, то для него было специальное ме-

ню, которое включало: мясной или куриный 

бульон, каши на молоке, кисели, яйца и мо-

локо. Посещение больных осуществлялось 

два раза в неделю по воскресеньям и четвер-

гам с 2 до 5 часов. В больнице им. Куваевых 

работала библиотека. В ней были произведе-

ния русских и иностранных классиков, жур-

налы: «Нива» и «Журнал для всех» [15, 20].   
 

 
Докторский дом при больнице им. Куваевых 

 

В феврале 1910 года больница была пе-

редана в ведение города. Она была названа в 

честь родителей Н.Х. Бурылиной (Харлампия 

Ивановича и Екатерины Осиповны Кувае-

вых). За внушительное пожертвование (око-

ло 400 тыс. рублей) указом императора Ни-

колая II 7 июня 1910 года Николаю Геннадь-

евичу и Надежде Харлампиевне Бурылиным 

присвоили звание почетных граждан города 

Иваново-Вознесенска.  

Н.Г. и Н.Х. Бурылины не отстранились 

от попечения больницы. В марте 1913 года 

они оборудовали на собственные средства 
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рентгеновский кабинет, выделив на это 5 ты-

сяч рублей. Ежегодно Николай Геннадьевич 

и Надежда Харлампиевна Бурылины  жерт-

вовали для больницы дорогостоящие меди-

цинские приборы. В августе 1914 года обо-

рудовали в больнице лазарет на 20 коек для 

больных и раненых офицеров [16, 24].  
 

 
Н. Х. и Н. Г. Бурылины 

 

Жены фабрикантов проявляли заботу о 

пожилых людях, которые оставались без 

средств к существованию и крыши над голо-

вой. Здесь они бесплатную получали еду и 

медицинское обслуживание. В 1850 году при 

Покровском соборе Иваново-Вознесенска 

была устроена богадельня на 20 человек для 

вдов и сирот духовного звания. После смерти 

основателя, богадельня Бабуриных содержа-

лась на средства семьи Гарелиных.  

27 ноября 1900 года в Иваново-

Вознесенске была открыта богадельня для 

престарелых рабочих имени А.Н. Новикова. 

Она содержалась на личные средства Почет-

ной гражданки Иваново-Вознесенска Надеж-

ды Никоновны Новиковой (урожденной Фо-

киной). В 1900 году в богадельни нашли 

приют 1 мужчина и 7 женщин. 30 июня 1898 

года в Иваново-Вознесенске открылась бога-

дельня М.А. Гарелиной. Дом под богадельню 

в безвозмездное пользование передал  А. И. 

Гарелин. В 1910 году в ней призревалось 11 

женщин [17, л. 5-6].  

Под попечительством Иваново-

Вознесенского благотворительного общества 

была богадельня имени И.В. Небурчилова. 

Купец И.В. Небурчилов торговал тканями, 

произведенными на фабрике «Товарищества 

Куваевской мануфактуры». После своей 

смерти он завещал значительный средства на 

благотворительность. Часть средств были 

потрачены на строительство городской бога-

дельни имени И.В. Небурчилова. Она откры-

лась 27 апреля 1912 года, и в ней призрева-

лось 70 человек. Главным источником со-

держания богадельни являлись субсидии 

благотворительного общества (около 3 тыс. 

рублей в год). Около полутора тысяч состав-

ляли проценты с 40 тысячного капитала И.В. 

Небурчилова. В богадельню частные лица 

жертвовали: муку, чай, мясо, яйца, ткани. 

При обустройстве здания были пожертвова-

ны шкафы и кровати. В годы Первой миро-

вой войны рядом с богадельней был обустро-

ен огород. В 1916 году с него было получено 

200 мер картофеля, 8 мер огурцов, 500 кор-

ней редьки и брюквы [18, 42]. Во дворе бо-

гадельни, на средства, завещанные М.А. 

Скобениковой, выстроен отдельный флигель 

для слепых, в нем призревалось 10 человек 

[19, 44].  
 

 
Богадельня Н.В. Небурчилова 

 

По завещанию почетной гражданки 

Иванова-Вознесенска Анны Михайловны 

Гандуриной, два ее пая «Товарищества на 

паях Мануфактур Антона Михайловича Ган-

дурина с братьями» были распределены на 

благотворительность.  Один пай передали в 

собственность городской богадельни имени 

И.В. Небурчилова, а второй – в собствен-

ность Александровского дома призрения 

бедных детей в Вознесенском посаде [20, л. 

2, 4]. 

 Мария Александровна Гарелина реши-

ла построить на собственные средства боль-

ницу для хроников. Она была рассчитана для 

рабочих, потерявших здоровье на фабриках. 
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Это был первый в Иваново-Вознесенске хос-

пис. В 1911 году в нем насчитывалось 60 ко-

ек. В «больнице для хроников» люди прово-

дили остаток жизни в тепле и уюте: они были 

окружены заботой, обеспечены лечением, 

пищей и одеждой [21, 35]. 
  

 
Проект больницы для хроников (попечитель М.А. Гарелина) 

 

Иваново-Вознесенск часто называли 

царством ситца и чахотки. Туберкулез лег-

ких, или чахотка уносил в могилу сотни жи-

телей, прежде всего рабочих. В городе еже-

годно погибало 1125 человек. В Российской 

империи в 1909 году была учреждена Все-

российская лига борьбы с туберкулезом. В 

1911 году ее отделение открылось в Иваново-

Вознесенске. 23 сентября 1912 г. в городе от-

крылась амбулатория. Для нее арендовали 

второй этаж жилого дома, который находил-

ся в центе города. Приглашенный из Фин-

ляндии врач А.Д. Горловский, который при-

нимал пациентов, имел богатый опыт лече-

ния туберкулеза. Ему предоставили высокое 

жалование и фабриканты поставили условие, 

что он мог принимать в день не более 30 че-

ловек, это было сделано для того чтобы 

осмотр и лечение не были поверхностными. 

Лечение и лекарства для больных были бес-

платными. Амбулатория была открыта шесть 

дней в неделю, включая воскресенье, чтобы 

рабочие могли попасть на прием в выходной 

день [22, 23-24]. 

В амбулатории больных осматривали, 

выписывали лекарства, делали инъекции 

«мышьяковистыми препаратами». Больные 

получали рекомендации по питанию и изме-

нению образа жизни. Помещение амбулато-

рии было неудобным. На второй этаж вела 

крутая лестница, которая была не под силу 

многим ослабленным больным. «Комната-

ожидальня» почти всегда была переполнена 

и посетителям приходилось стоять [23, 24-

29]. 
 

 
Здание амбулатории на ул. Крутицкой 

 

Хозяин дома не пожелала продлевать 

арендный договор и амбулатория два месяца 

не работала. На помощь пришла Анна Алек-

сандровна Бурылина. Она бесплатно отдала 

под амбулаторию принадлежащее ей поме-

щение на улице Крутицкой [24]. Она по-

жертвовала 3 тысячи рублей на ремонт зда-
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ния и микроскоп, который облегчил диагно-

стику заболевания. В Иваново-Вознесенске 

была создана комиссия по организации попе-

чительства больных туберкулезом, ее возгла-

вила А.А. Бурылина. Члены комиссии опре-

деляли, кто из больных больше всех нужда-

ется в помощи, и выдавали им мясо, молоко, 

яйца и одежду. Одному больному, вынуж-

денному спать на тощем тюфяке, пожертво-

вали кровать. Другому пациенту доплачива-

ли за наем жилья. Однако масштабы этой 

помощи были скромными, она оказывалась 

лишь 14 семьям, на большее у отделения 

средств не хватало [25, 5-7]. 

Ивановское отделение Всероссийская 

лига борьбы с туберкулезом, начиная с 1912 

года, проводили в городе «День белой ро-

машки». 
 

 

 

 
«День белой ромашки». 1910-е гг.  

 
Участники мероприятия «День белой ромашки» 

 

Называлось это мероприятие в честь 

белого цветка, ставшего символом борьбы с 

туберкулезом. «День белой ромашки» был 

призван привлечь внимание к необходимости 

борьбы с чахоткой. Накануне праздника со-

здавался оргкомитет, который возглавляла 

А.А. Бурылина. Город делился на участки, 

определялись женщины, которые собирали 

пожертвования и раздавали ромашки. Одно-

временно шло изготовление цветов из бума-

ги. Согласно прошению Анны Александров-

ны к Иваново-Вознесенскому полицеймей-

стеру в 1912 году, на площади перед Город-

ской управой и перед домом Д.Г. Бурылина в 

этот день играл военный оркестр, а на Садо-

вой улице выступал оркестр балалаечников. 

Перед домом Д.Г. Бурылина были установ-

лены качели и карусели. По городу курсиро-

вали автомобили и конные экипажи, укра-

шенные бумажными цветами. Праздник за-

вершился красочным фейерверком [26, л. 

37]. 
 

 
Д. Г. Бурылин и А. А. Бурылина 
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В 1912 году было собрано 11 157 руб-

лей, а в 1914 году – 7139 рублей. Помимо 

этого, в 1912 году хозяева местных киноте-

атров «Мир», «Аванс», «Вечерний отдых», 

«Буфф» отчисляли в «День белой ромашки» 

определенный процент со сборов. Ведущую 

роль в проведении праздника сыграла семья 

Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Он хлопо-

тал перед губернским начальством о разре-

шении проведения этого мероприятия. Его 

супруга – Анна Александровна возглавляла 

комитет по проведению «Дня белой ромаш-

ки», дочери участвовали в сборе пожертво-

ваний [27, 3,6]. 

Для борьбы с туберкулезом требова-

лись санатории. Врачи считали, что они 

должны были быть устроены за городом в 

экологической чистой местности. Однако, 

устройство санатория было дорогостоящим 

делом, и большинство отделений лиги не 

могли себе этого позволить. Иваново-

Вознесенский отдел решил построить сана-

тории. Врачи остановили свой выбор на 

участке на берегу реки Харинки, он принад-

лежал В.А. Дербеневу. Он согласился дать 

землю в аренду на 9 лет бесплатно [28, 5,21]. 

 

Первое крупное пожертвование на по-

стройку санатория внесли фабриканты И.К. и 

В.И. Маракушевы (11 тыс. рублей). М.А. Га-

релина и М.С. Удин дали по 6 тысяч рублей. 

Николай Геннадьевич и Надежда Харлампи-

евна Бурылины пожертвовали 5 тысяч руб-

лей. Проект санатория был разработан архи-

тектором И.В. Рыльским. Один санаторий 

предназначался для взрослых и был рассчи-

тан на 50 коек, второй – для детей, на 25 ко-

ек. На территории должны были разместить-

ся прачечная, баня, сарай, конюшня, коров-

ник и погреб. В 1914 году члены общества 

надеялись, что смогут разместить больных в 

детском отделении, но не хватало средств, 

чтобы купить необходимое оборудование. 

Камнем преткновения стало отсутствие 

подъездного пути. Руководители отдела вели 

переговоры с правлением железной дороги, 

чтобы сделать платформу возле санатория на 

перегоне Иваново-Кохма. Но начальство 

медлило с разрешением проблемы [29]. В 

апреле 1915 года отдел Иваново-

Вознесенской лиги борьбы с туберкулезом 

принял решение о передаче постройки под 

лазарет для раненых, прибывавших с фронта 

[30, 7-8].  

 

 
Праздник в м. Ямы. 1913 г. 

 

В начале XX века в центре Иваново-

Вознесенска находилось местечко Ямы (тер-

ритория современного ТЦ «Серебряный го-

род» и гостиницы «Турист»). Это место было 

густо заселено беднотой. Мостовых, тротуа-

ров и освещения в местечке не было, ночью 
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улицы погружались во тьму. В 1911 году, 

видя, что городские и земские власти равно-

душны к нуждам населения Ям, которое 

насчитывало 10 тысяч человек, фабричные 

служащие и рабочие решили создать «Обще-

ство благоустройства местечка Ямы». Цель – 

мощение улиц, устройство колодцев, улич-

ного освещения, устройство спектаклей, дет-

ских игр. Значительные средства на обу-

стройство Ям пожертвовали Александр Ива-

нович и Мария Александровна Гарелины. 15 

августа 1913 года Мария Александровна 

устроила в Ямах праздник, в нем приняли 

участие дети членов «Общество благо-

устройства местечка Ямы», воспитанники 

приютов М.А. Гарелиной и благотворитель-

ного общества. Площадка вокруг веранды 

была украшена флажками, фонариками и 

еловыми ветками. Дети играли в различные 

игры: кошки-мышки, бой с завязанными гла-

зами и другие. Победителям вручали призы – 

игрушки и школьные принадлежности: тет-

радки и перья. Перед публикой выступили 

клоуны «Кино-грусть». В этот день работал 

буфет, где можно было выпить чаю или гази-

ровки, купить конфеты. Праздник закончился 

раздачей подарков, каждый получил кулек с 

конфетами, пряниками и орехами. Праздник 

состоялся благодаря М.А. Гарелиной и «Об-

ществу благоустройства местечка Ямы» [31].   

Первая мировая война потребовала от 

Иваново-Вознесенского благотворительного 

общества новых затрат. В августе 1914 года в 

городе начали открываться госпитали для 

раненых. Общество решило взять на себя 

снабжение лазаретов бельем. Раскроенное 

белье выдавали женщинам, чьи мужья ушли 

на фронт. Они шили белье, получая за это 

определенную плату. После того как Ивано-

во-Вознесенские госпитали были обеспечены 

бельем, его стали шить для фронта [32, 7].   

 

 
Группа раненых и медперсонала у здания больницы для хроников М.А. Гарелиной 1915 г. 

 

Рост цен в годы войны, уход на фронт 

мужчин – резко понизил жизненный уровень 

населения. Многие оказались в тяжелом по-

ложении. В связи с этим благотворительное 

общество открыло в городе пункты питания 

для солдатских семей.  

Всем помочь не могли, приходилось 

выбирать. При этом учитывалось число детей 

в семье, размер пособий, которые жены по-

лучали от государства и фабрикантов. Сто-

ловые открылись с 1 октября 1914 года в ше-

сти густонаселенных пригородах: в Рылихе, 

Фрянькове, Ушакове, Завертяихе, Глинищеве 

и Боголюбовской слободе.  

Неимущие получали здесь обеды и мо-

локо. За 1915 год было отпущено 136 тыс. 

обедов [33, 8].   
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Е.С. Бубнова - сестра милосердия 

 (сестра А.С. Бубнова) 

 

 
Э. Я. Гарелина с сыновьями (принимала участие в 

сборе пожертвований воинам в 1915 г.) 
 

 
Сбор пожертвований для воинов от населения  

Иваново-Вознесенска. 8 ноября 1915 г. 
 

Благотворительницы собирали подарки 

на фронт. Все необходимое для воинов при-

носили представители различных сословий: 

купцы, мещане, крестьяне, рабочие и фабри-

канты. За 1914 год было отправлено два же-

лезнодорожных вагона с подарками, в 1915 и 

1916 годах – три вагона. В качестве подарков 

оправлялось: белье, теплые вещи, табак, чай, 

сахар и другие вещи [33, 8].   
 

 
Санитарный поезд. Иваново-Вознесенск. 1915 г. 

 

Российская благотворительность была 

разрушена революцией 1917 года. Идеология 

революций не допускала никаких форм бла-

готворительности. Все средства благотвори-

тельных организаций были национализиро-

ваны, их имущество передано государству, а 

сами организации упразднены специальными 

декретами. Согласно официальной идеоло-

гии благотворительность «трактовалось как 

явление, свойственное лишь классовому об-

ществу, тогда как социальному строю СССР 

чуждо это понятие» [34, 327].   
 

 
А.М. Гандурина - член Иваново-Вознесенского 

 Благотворительного общества 
 

Женщины-благотворительницы много 

сделали для развития образования, здраво-

охранения и помощи войнам в годы Первой 

мировой войны. За время работы Иваново-

Вознесенского благотворительного общества 

в городе открылись: ясли, кулинарная школа, 

детский приют, ремесленные ясли, детская 

молочная кухня, летняя колония, приют для 

слепых, богадельни, бесплатная столовая для 



55 

 

детей и безработных, хлебопекарня, склад 

пожертвованных вещей. Наиболее состоя-

тельные дамы, такие как: М.А. Гарелина, 

Н.Х. Бурылина, А.А. Бурылина, Н.Н. Нови-

кова, А.М. Гандурина построили больницы, 

учебные заведения, народные библиотеки и 

другие значимые для города объекты. Но 

были в Иваново-Вознесенске и жены врачей, 

инженеров, педагогов, которые не пассивно 

жертвовали средства на благое дело, а сами 

занимались организацией помощи нуждаю-

щимся, попечительством. 
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