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Аннотация. История женского образования в России начинается с организации закрытых женских 
учебных заведений, среди которых Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт занимал 
одну из ведущих позиций. Продолжая образовательно-воспитательные традиции Санкт-Петербургского 
Императорского воспитательного дома, Николаевский сиротский институт становится во главе 
многих педагогических начинаний. Физиология как фундаментальная опора педагогического 
образования всегда занимала здесь ключевые позиции. Особенно ярко это проявилось во второй 
половине XIX века, ознаменовавшейся бурным развитием естественных наук, что привело к возрастанию 
в обществе запроса на усиление естественнонаучной подготовки подрастающего поколения. Санкт-
Петербургский Николаевский сиротский институт, будучи нацелен на обучение домашних учительниц 
и наставниц, не мог не отреагировать на изменившиеся условия, что отразилось в углублении изучения 
естествознания в целом и физиологии в частности. Организация образовательного процесса 
осуществлялась с обязательным учетом психофизиологических особенностей воспитанниц и принципов 
возрастной физиологии. Именно этим обусловлено создание Малолетнего отделения. Воспитательный 
процесс ставил своей целью развитие нравственной всесторонне развитой личности, большое 
внимание уделялось физическому и гигиеническому воспитанию. В стенах Николаевского сиротского 
института впервые в России зарождается профессия учительницы физкультуры. Существовала 
отлаженная система санитарно-гигиенического контроля и медицинского обеспечения, регулярных 
профилактических осмотров и проведения коррекционных мероприятий, включая лечебную 
физкультуру и санаторное лечение. Николаевский сиротский институт становится активным 
проводником физиологических и гигиенических знаний в российском обществе того времени.
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Abstract. The history of women’s education in Russia is closely linked to the establishment of specialized 
institutions, with the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College playing a pivotal role. Building upon the 
educational traditions of the Saint Petersburg Imperial Educational House, the Orphan College led numerous 
pedagogical initiatives. Physiology, as a foundational element of teacher education, consistently held a central 
position within the institution. This was particularly evident in the second half of the 19th century, a period 
marked by significant advancements in natural sciences. These developments heightened societal demand 
for strengthening the natural science curriculum for future young professionals. In response, the Orphan 
College, which trained home teachers, adapted its curriculum to emphasize natural sciences and physiology. 
The educational approach was grounded in an understanding of the psychophysiological characteristics 
of students and the principles of age-related physiology, which contributed to the establishment of the Infants 
Department. In addition to fostering the development of a well-rounded moral character, significant attention 
was devoted to physical education and hygiene. Thus, the Orphan College saw the emergence of the profession 
of a physical education teacher. The institution also implemented a comprehensive system of sanitary oversight, 
medical support, and regular preventive health assessments, including physiotherapy exercises and sanatorium 
treatments. Thus, the Orphan College became a key promoter of physiological and hygienic knowledge in the 
then Russia.

Keywords: Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College, history of physiology, teaching physiology, age-
related physiology, hygiene education, women’s education

Усердие все превозмогает.
Николай I

Введение

Основание Санкт-Петербургского Импера-
торского воспитательного дома — одна из клю-
чевых вех в становлении российской системы 
образования и воспитания. Базовые принципы 
педагогического образования, осуществляемо-
го в Воспитательном доме, были заложены в годы 
управления императрицы Марии Федоровны 
(1759‒1828), удивительно сочетавшей рацио-
нальный подход и чуткое трепетное отношение 
к делу благотворительности и образования. 
В 1828 г., незадолго до смерти, она с трогатель-
ной нежностью обращалась к своим учрежде-

ниям: «Благодарю всех тех господ, которые 
находились под моим начальством, как в Пе-
тербурге, так и в Москве, за оказанные ими 
усердие и ревность. Они, конечно, всегда будут 
приводить себе на память, что я им столь часто 
повторяла — что мы должны быть единственно 
одушевлены желанием исполнять наши обязан-
ности во всех отношениях, соблюдая точный 
и непременный ход, предписанный нашими 
уставами, имея попечение о сохранении при-
вилегий Дома, соединяя все наши старания 
к сохранению детей, к возбуждению, по мере 
возможности, чувств материнских, к поданию 
помощи вдов и сирот, облегчению страждущей 
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нищеты: тогда только мы будем оказывать ис-
тинную любовь к ближнему, по великому при-
меру, данному нам Спасителем; тогда только мы 
постигнем истинный смысл правил, на коих сие 
заведение основано: Дом основан на благодеянии; 
тогда также никакой труд не будет для нас об-
ременительным» (Менгден 1872, 9).

После смерти Марии Федоровны император 
Николай I (1796‒1855) принял Московский 
и Санкт-Петербургский воспитательные дома 
со всеми подведомственными им заведениями 
под свое покровительство. Высочайшим ука- 
зом от 26 октября 1828 г. личная канцелярия 
императрицы была преобразована в IV Отде-
ление Собственной Его Императорского  
Величества канцелярии (Полное собрание  
законов Российской империи… 1828, 949).  
С 1854 г. IV Отделение стало официально име-
новаться «Ведомством учреждений импера-
трицы Марии». Согласно духовному завещанию 
Марии Федоровны Николай I указом от 6 де-
кабря 1828 г. вверил надзор за воспитательны-
ми домами своей супруге императрице Алек-
сандре Федоровне (1798‒1860) (рис. 1) (Полное 
собрание законов Российской империи…  
1828, 1089). 

Императрица Александра Федоровна про-
являла особенный интерес к деятельности 
женских учебных заведений, удостаивала все 
доклады статс-секретарей «внимательными 
резолюциями», часто посещала женские инсти-
туты, лично присутствовала на экзаменах. 
В Санкт-Петербургском Императорском вос-
питательном доме Александра Федоровна сле-
дила за работой созданных Марией Федоровной 
Французских классов. Ее разрешение после 
1828 г. требовалось на распределение выпускниц 
по разрядам (от разряда зависело жалование) 
(Фруменкова 2013b).

Первое время деятельность Санкт-Петер-
бургского Императорского воспитательного 
дома осуществлялась в рамках заведенного 
Марией Федоровной порядка. Но в 1834 г.  
начинается реорганизация: «видя из опыта, 
сколь вредно для нравственного воспитания 
питомцев смежное расположение мужского 
и женского отделений Воспитательного дома 
и сколь необходимо отделить один пол от дру-
гого» (Тимофеев 1887, 13) в Петербурге остав-
лены для воспитания только девочки, мальчи-
ков же переводят в Гатчину. В том же 1834 г.  
3 марта Высочайшим повелением при обоих 
Воспитательных домах, Санкт-Петербургском 
и Московском, были устроены Сиротские  
отделения для 50 осиротевших обер-офицер- 

Рис. 1. Портрет великой княгини Александры 
Федоровны с детьми — великим князем 

Александром Николаевичем и великой княжной 
Марией Николаевной. Джордж Доу, 1821‒1823 гг. 

Собрание Государственного Эрмитажа  
(Источник: https://artchive.ru/

artists/714~Dzhordzh_Dou/works/25530~Portret_
velikoj_knjagini_Aleksandry_Fedorovny_s_det’mi)

Fig. 1. Portrait of Grand Duchess Alexandra 
Feodorovna with children Grand Duke Alexander 

Nikolaevich and Grand Duchess Maria Nikolaevna, 
by George Dawe, 1821–1823. Source: Collection 

of the State Hermitage Museum  
(URL: https://artchive.ru/artists/714~Dzhordzh_Dou/
works/25530~Portret_velikoj_knjagini_Aleksandry_

Fedorovny_s_det’mi)

ских детей и учреждены правила их приема  
(Полное собрание законов Российской импе-
рии… 1834). 

Большое внимание, уделяемое образованию 
и медицинскому обеспечению воспитанников, 
а также их дальнейшему трудоустройству, при-
вело к значительному увеличению приема детей 
в Воспитательный дом. Многие родители при-
носили своих законных детей под видом неза-
коннорожденных, имея в виду, что они будут 
содержаться на казенный счет и получат обра-
зование. Эти обстоятельства побудили Николая 
I к проведению реформ, направленных на умень-
шение возросшего притока детей.
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Учреждение Санкт-Петербургского 
сиротского института

Указом от 25 июня 1837 г. было повелено 
впредь питомцев обоего пола воспитывать 
исключительно в деревнях, в крестьянских 
семьях, отдавать их в ученье на Александров-
скую мануфактуру и на казенные и частные 
фабрики, питомцев мужского пола, по дости-
жении 17-летнего возраста, приписывать к ка-
зенным селениям, причисляя к крестьянским 
семействам, воспитанниц же оставлять в де-
ревнях до выхода замуж или до совершенно-
летия и тогда увольнять из ведомства Воспи-
тательного дома (Менгден 1872). Комплект 
учебных классов был определен в количестве 
500 воспитанниц в Санкт-Петербурге и 500 
воспитанников в Гатчине. По мере появления 
свободных мест принимать в Воспитательный 
дом только «осиротевших обоего пола детей 
военных обер-офицеров и гражданской служ-
бы чиновников до 9 класса включительно, 
преимущественно круглых сирот, отца и мате-
ри лишившихся» (Полное собрание законов 
Российской империи… 1837, 595). По окончании 
воспитания сиротам предписывалось: мальчи-
кам продолжать в течение шести лет службу 
по назначению начальства, девочкам посвящать 
себя званию классных дам, наставниц, воспи-
тательниц или учительниц в учебных заведе-
ниях и частных домах также на протяжении 
шести лет. Сверх комплекта дозволялось при-
нимать законнорожденных детей обоего пола 
чиновников военных и гражданских не старше 
13 лет со взносом ежегодного платежа.

Указом от 22 ноября 1837 г. были даны уточ-
нения относительно приема детей в Воспита-
тельный дом, в том числе о представлении при 
приеме списка о службе отца сироты, свиде-
тельства о рождении и крещении сироты, сви-
детельства о бедном состоянии овдовевших 
отца или матери либо круглой сироты, выдан-
ного гражданским губернатором, а также «сви-
детельства врача о состоянии здоровья сироты 
с означением, имел ли он естественную или 
прививную оспу» (Полное собрание законов 
Российской империи… 1837, 914). Обоего пола 
грудных или младше четырех лет детей по-
мещали в грудные отделения Санкт-Петер- 
бургского воспитательного дома. Мальчиков  
от четырех до шести лет помещали в учреж-
денную при Гатчинском воспитательном доме 
школу малолетних детей, а девочек — в мало-
летнее отделение Санкт-Петербургского  
воспитательного дома, где они оставались  
до достижения 8-летнего возраста, а затем их 

переводили в классы. При приеме от круглых 
сирот не требовали предварительных познаний, 
сироты же, имеющие отца или мать и достигшие 
11 лет, должны были уметь читать и писать 
по-русски и знать четыре правила арифметики. 
Назначалось 25 вакансий для пансионеров 
обоего пола по просьбам в Опекунский совет 
от родственников или опекунов. Содержание 
воспитанника в Гатчинском воспитательном 
доме обходилось в 800 рублей в год, а воспи-
танницы в Санкт-Петербургском воспита- 
тельном доме — в 600 рублей в год. Полови- 
ну платы за пансионеров (400 и 300 рублей,  
соответственно) вносили родственники или 
опекуны, половину расходов брал на себя Вос-
питательный дом. Пансионеры освобождались 
от обязанности воспитанников, находившихся 
на иждивении Воспитательного дома, прослу-
жить после выпуска шесть лет. Этим же указом 
устанавливалось, чтобы эти учреждаемые при 
Воспитательном доме учебные заведения име-
новались Императорского Санкт-Петербург-
ского или Гатчинского воспитательного дома 
Сиротский институт. По Высочайшему пове-
лению Императора Александра II 13 марта 
1855 г. эти институты получили наименование 
Николаевских (Полное собрание законов Рос-
сийской империи… 1855).

Непосредственное управление Санкт-Петер-
бургским сиротским институтом возлага- 
лось на почетного опекуна, первым из которых 
с 1832 по 1856 г. был граф Михаил Юрьевич 
Виельгорский (1788‒1856) (рис. 2). Сирот- 
ский институт с  малолетним отделением  
со дня основания, а Александринский сирот- 
ский институт с  1843 по 1855 г. состояли  
в ведении Хозяйственной экспедиции Санкт-
Петербургского воспитательного дома. В кон-
це 1854 г. эти заведения были отделены под 
управление особого от Воспитательного дома 
почетного опекуна, 25 декабря того же года 
были утверждены штаты Сиротского институ-
та, согласно которым под начальством почет-
ного опекуна находилось Управление из на-
чальницы, инспектора классов и директора 
хозяйственной части. В 1869 г. Александринский 
сиротский институт отделен от Николаевско-
го в части обучения и воспитания, хозяйствен-
ное же управление оставалось общим (Тимо-
феев 1887).

После кончины Александры Федоровны 
император Александр II (1818‒1881) поручил 
попечение над воспитательными домами своей 
супруге императрице Марии Александровне 
(1824‒1880) (рис. 3) (Полное собрание законов 
Российской империи… 1860, 202‒203). 
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Расположение

Первоначальный комплект Санкт-Петер-
бургского сиротского института был ограничен 
500 воспитанницами, однако он постоянно 
увеличивался за счет пансионерок Императо-
ра, Императрицы, особ Императорского двора, 
различных ведомств и частных лиц. К 1 января 
1855 г. число воспитанниц достигло 880. Это 
потребовало расширения помещений Сирот-
ского института, первоначально располагав-
шегося в комплексе зданий Воспитательного 
дома на набережной реки Мойки (д. 48‒50) 
в бывшем дворце графа Кирилла Григорьевича 
Разумовского. В 1851 г. был построен четырех-
этажный каменный учебно-хозяйственный 
комплекс. На территории, занимаемой Сирот-

ским институтом, сложилась единая инфра-
структура (рис. 4).

В 1855 г. Сиротский институт переходит под 
отдельное управление. С этого момента за Ни-
колаевским сиротским институтом оставлены 
следующие помещения. 1) Главный трехэтажный 
каменный корпус (рис. 5, 6), выходящий фасадом 
на Мойку, где располагались квартира началь-
ницы, залы, учебные классы, спальни воспитан-
ниц. В 1838‒1839 гг. это здание было соединено 
с бывшим домом графа Бобринского, где впо-
следствии располагался Александринский си-
ротский дом. В 1817 г. двор перед главным кор-
пусом был отделен от набережной Мойки 
железной решеткой. 2) Прилегающие перпенди-
кулярно к главному зданию с обеих сторон два 
двухэтажных флигеля — Дамский и Аптекарский, 

Рис. 2. Граф Михаил Юрьевич Виельгорский. 
Василий Федорович Тимм, тоновая литография. 

Русский художественный листок, 1852, №10. 
(Источник: https://viewer.rusneb.ru/
ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_ 

A_012156464?page=3&rotate=0&theme=white)

Fig. 2. Count Mikhail Yuryevich Vielgorsky,  
by Vasily F. Timm, tone lithography. Source:  

Russky Khudozhestvenny Listok (Russian Art Bulletin), 
1852, No. 10 (URL: https://viewer.rusneb.ru/

ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_ 
A_012156464?page=3&rotate=0&theme=white)

Рис. 3. Портрет императрицы Марии 
Александровны, жены Александра II.  

Иван Кузьмич Макаров, 1866 г. Собрание 
Государственного Русского музея, Михайловский 
замок (Источник: https://rusmuseumvrm.ru/data/

collections/painting/19_20/makarov_ik_portret_
imperatrici_marii_aleksandrovni_1866_zh_2593/)

Fig. 3. Portrait of Empress Maria Alexandrovna,  
wife of Alexander II, by Ivan K. Makarov, 1866.  

Source: Collection of the State Russian Museum, 
Mikhailovsky Castle (URL: https://rusmuseumvrm.ru/
data/collections/painting/19_20/makarov_ik_portret_

imperatrici_marii_aleksandrovni_1866_zh_2593/)
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где помещались служащие и аптека. 3) Трехэтаж-
ный каменный лазаретный корпус слева от глав-
ного корпуса, где помещались лазарет, спальни 
воспитанниц и отделение французского класса. 
4) Четырехэтажный каменный учебно-хозяй-
ственный корпус (1850‒1856 гг. постройки) 
справа от главного здания, где помещались 
учебные классы, столовая, кухня, пекарня и кла-
довые (рис. 7, 8). В 1868 г. на четвертом этаже 
были устроены музыкальные классы, а теперь 
располагается кафедра анатомии и физиологии 
человека и животных. 5) Трехэтажный каменный 
флигель, выходивший фасадом на Казанскую 
площадь, где помещались квартиры служащих. 
6) Церковь во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (архитектор Квадри) (рис. 9) позади глав-
ного корпуса. 7) Каменные сараи на лазаретном 
дворе. 8) Сад позади главного здания с каменной 
галереей для прогулок (рис. 10), в 1877 г. пере-
строенной в двухэтажное здание с магазинами 
на первом этаже и гимнастическим залом на 
втором. 9) Трехэтажный каменный церковно-
служительский флигель, выходивший фасадом 
на Казанскую площадь, на месте которого 

в 1875‒1877 гг. был возведен четырехэтажный 
доходный дом. 10) Прилегавшие к церковнослу-
жительскому флигелю сараи (Тимофеев 1887).

В 1867 г. квартиры должностных лиц Вос-
питательного дома, находившиеся на террито-
рии Сиротского института, были перемещены 
в другое место во исполнение воли императри-
цы Марии Александровны о полном разграни-
чении строений Воспитательного дома и Си-
ротского института (Селезнев 1878).

Малолетнее отделение первоначально раз-
мещалось на территории Санкт-Петербургского 
сиротского института. В 1848 г. получило статус 
отдельного учреждения и переехало на бывшую 
дачу князя Куракина на 12 версте Шлиссельбург-
ского тракта (ныне пр. Обуховской обороны) 
(рис. 11). Куракина дача в 1801 г. была приоб-
ретена для Александровской мануфактуры  
для развития Воспитательного дома. В 1813 г. 
каменное здание дачи было передано Санкт-
Петербургскому воспитательному дому для 
летнего размещения воспитанников, воспитан-
ницы же летом размещались в деревянном зда-
нии. В 1834 г. воспитанники были перемещены 

Рис. 4. План местности, занимаемой Санкт-Петербургским Николаевским сиротским институтом 
(Тимофеев 1887)

Fig. 4. Map of the campus of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College (Timofeev 1887)
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Рис. 5. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт. Главный корпус (Тимофеев 1887)

Fig. 5. Main building of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College. Main building (Timofeev 1887)

Рис. 6. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт. Парадный вход  
(Источник: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/photos/lo000000288_1_m.jpg)

Fig. 6. Main entrance to the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College  
(URL: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/photos/lo000000288_1_m.jpg)

Рис. 7. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт.  
Учебно-хозяйственный корпус (Тимофеев 1887)

Fig. 7. Utility building of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College (Timofeev 1887)

https://www.doi.org/10.33910/2687-1270-2024-5-3-210-238
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Рис. 8. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт. А — учебный класс,  
В — учебно-хозяйственный корпус, коридор (Источник: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/arterii/2.htm)

Fig. 8. Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College. А — classroom, В — utility building corridor  
(URL: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/arterii/2.htm)

Рис. 9. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт.  
Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (Тимофеев 1887)

Fig. 9. Chapel of the Intercession of the Most Holy Theotokos  
at the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College. (Timofeev 1887)

https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/arterii/2.htm
https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/arterii/2.htm
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Рис. 10. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт. А — сад, В — галерея  
(Источник: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/arterii/2.htm)

Fig. 10. Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College. A — garden, B —gallery  
(URL: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/arterii/2.htm)

Рис. 11. План дачи сиротских заведений (Тимофеев 1887)

Fig. 11. Map of summer houses for orphans (Timofeev 1887)
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в Гатчину, а воспитанницы продолжали пользо-
ваться дачей. В 1848 г. в каменном здании было 
устроено помещение для Малолетнего отделения, 
а деревянное здание осталось для летнего пре-
бывания воспитанниц Сиротского института 
(рис. 12).

В 1867 г. Малолетнее отделение было пере-
мещено в здание Александровской мануфакту-
ры, а на Куракиной даче устроена временная 
городская больница. В 1868 г. Император Алек-
сандр II, осмотрев Александровскую мануфак-
туру, пришел к выводу о ее непригодности в силу 
ветхости для размещения учебных заведений. 
В 1869‒1870 гг. Куракина дача была перестрое-
на и расширена для размещения Малолетнего 
отделения и летнего пребывания воспитанниц 
Сиротского института. В 1869 г. Куракина дача 
переименована в Александровскую.

Образование

История Санкт-Петербургского сиротского 
института представляет три рельефно выделя-
емых периода: 1) от основания Института в 1837 г. 
до 1852 г. — система обучения и воспитания 
строго придерживалась начал, начертанных 
императрицей Марией Федоровной; 2) 1852‒ 
1869 гг. — изменившиеся общественные условия 
привели к необходимости учебной реформы; 
3) 1869 г. — конец XIX века — было организо-
вано Малолетнее отделение, а также Реальное 
отделение под названием Николаевского жен-
ского училища (1866), организован отдельный 
класс учительниц французского языка, вырабо-

тан точный план педагогических курсов, вслед-
ствие чего Сиротский институт стал специаль-
ным учебно-воспитательным заведением.

Сиротский институт возник на базе Фран-
цузских классов, учрежденных при Санкт-
Петербургском воспитательном доме в 1808 г., 
и в первом периоде своего существования обу-
чение в Институте проходило по установлен-
ному в них плану. В 1808 г. основан первый 
французский класс, в 1811 г. — второй, обучение 
в каждом длилось три года. В 1817 г. два трех-
летних класса были преобразованы в три двух-
летних с прибавлением еще одного года для 
практического преподавания. С 1817 по 1855 г. 
выпуск воспитанниц происходил каждые два 
года в апреле месяце, учебный год длился от Пас-
хи до Пасхи. В 1855 г. сроки выпуска воспитан-
ниц были перенесены с апреля на январь, так 
они были очень востребованы в качестве на-
ставниц и домашних учительниц среди дворян, 
которые зачастую приезжали в столицу только 
на зиму. Но эта мера просуществовала лишь 
до 1865 г. — после отмены крепостного права 
многие помещики перестали зимой посещать 
столицу — выпуск был перенесен на июнь, перед 
летними каникулами.

Составленный Марией Федоровной в 1817 г. 
план обучения и послужил прототипом учебно-
го плана, просуществовавшего в Сиротском 
институте до 1851 г. Воспитанницы обучались 
Закону Божию, русскому, немецкому и француз-
скому языкам, арифметике, чистописанию и ри-
сованию, истории, географии, музыке, тан- 
цам и женским рукоделиям; в третьем классе  

Рис. 12. Здания Санкт-Петербургского сиротского института на Александровской даче.  
А — Малолетнее отделение, В — здание для летнего пребывания воспитанниц  

Сиротского института (Тимофеев 1887)

Fig. 12. Buildings of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College at Aleksandrovskaya Dacha  
(summer house). А — Infants Department, В — the building for the summer residence of pupils  

of the Orphan College (Timofeev 1887)
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добавлялись логика, риторика, естественная 
история и физика. В 1834 г. была изменена ну-
мерация классов. Младшие классы, переведен-
ные из Гатчинского воспитательного дома, со-
хранили нумерацию — 1-й и 2-й ланкастерские 
и 1-й и 2-й французские. 1-й, 2-й и 3-й фран-
цузские классы Санкт-Петербургского воспи-
тательного дома стали именоваться 3-й, 4-й  
и 5-й французские. Всего получилось семь по-
следовательных классов — два ланкастерских 
и пять французских, обучение в каждом длилось 
по два года. Кроме того, существовал еще при-
готовительный класс и Малолетнее отделение, 
куда поступали дети 5‒7 лет, состоявшее из двух 
классов с годичным обучением. Таким образом, 
весь курс обучения составлял 17 лет.

Число воспитанниц Малолетнего отделения 
составляло от 50 до 60. В нем было устроено два 
класса: младший и старший. Из старшего детей 
по достижении десяти лет переводили в Сирот-
ский институт. Обучение ограничивалось эле-
ментарными сведениями, необходимыми для 
поступления в приготовительные классы и вклю-
чало Закон Божий, чтение и письмо на русском, 
немецком и французском языках, арифметику, 
чистописание, танцы и рукоделие. 

С 1837 г. классы Сиротского института были 
разделены на четыре последовательных отде-
ления: приготовительный класс, младший (1-й 
и 2-й ланкастерский и 1-й французский), средний 
(2-й и 3-й французские) и старший (4-й и 5-й 
французские). В 1838 г. был учрежден класс для 
образования надзирательниц малолетних детей 
до семилетнего возраста, где помимо существо-
вавших предметов преподавали практические 
основы обхождения с малолетними детьми. 
В 1843 г. были приняты меры к сокращению 
срока обучения, ставшего 13-летним. Был со-
кращен курс естественной истории и усилено 
преподавание французского и немецкого языков. 
В 1847 г. впервые установлен публичный вы-
пускной экзамен по следующим предметам: 
Закон Веры, педагогика и дидактика, словесность 
русская, словесность французская, словесность 
немецкая и обзор искусств (рисование, музыка, 
танцы, вышивание). Таким образом, в первом 
периоде существования Сиротского института 
упор в обучении делался на изучение языков 
как приоритетное знание при поступлении вы-
пускницами на службу в качестве гувернанток 
(причем история, география и естественная 
история также преподавались на иностранных 
языках) (рис. 13).

В 1844 г. при IV Отделении Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии создан 
Комитет для пересмотра уставов женских учеб-

ных заведений, постановивший эти заведения 
разделить на разряды. Для каждого разряда 
было решено составить особую программу 
учебного курса и определить число учебных 
часов в соответствии с особым назначением 
воспитывающихся девиц. Санкт-Петербургский 
сиротский институт был отнесен к IV разряду 
специальных заведений, и признано полезным 
программы для него составлять сообразно спе-
циальности, но допускалось и применение про-
граммы I разряда на том основании, что на-
ставница должна иметь высшее образование. 
Также отмечалось, что в учебные программы 
должны быть введены нужнейшие сведения из 
естественной истории и физики. Было рекомен-
довано использовать в обучении новейшие 
сочинения, полезные для воспитанниц. Состав-
ление таких подробных программ было пору-
чено Учебному комитету. Относительно физи-
ческого воспитания было признано полезным 
ввести гимнастические упражнения, свойствен-
ные женскому полу и девическому возрасту 
(Селезнев 1878).

В 1851 г. произошли коренные преобразова-
ния обучения (Тарапыгин 1878). В устройстве 
нового учебного порядка были приняты сле-
дующие основания. Весь курс обучения и вос-
питания был разделен на четыре отдела: мало-
летний (дети младше 10 лет), приготовительный, 
общий и специальный (педагогический). При-
готовительный курс состоял из четырех классов. 
Общий и специальный курс делились на два 
отделения: низшее и высшее. Низшее отделение 
включало три общих класса и один специальный 
практический, высшее — четыре общих класса 
и два специальных (теоретический и практиче-
ский). Обучение в каждом классе продолжалось 
один год. Таким образом, в высшем отделении 
полный курс составлял десять лет, а в низшем — 
восемь. Такое различие было установлено  
с целью учета способностей воспитанниц —  
наиболее способных определяли в высшее  
отделение, и они по окончании именовались 
кандидатками. Менее же даровитые обучались 
на низшем отделении, где проходили те же пред-
меты, но в меньшем объеме и по окончании 
именовались домашними учительницами. Это 
распределение воспитанниц проводилось при 
переводе из приготовительного курса в общий, 
причем в общем курсе каждый год в результате 
экзаменов они могли быть переведены из низ-
шего отделения в высшее, и наоборот. Если же 
по окончании приготовительного курса вос-
питанницы оказывались неспособны к обучению 
в институте, то таковых переводили в Алексан-
дринский сиротский институт либо в классы 
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образования надзирательниц за малолетними 
детьми (учреждены в 1838 г.), либо в классы 
рукоделия (учреждены в 1810 г. в Воспитатель-
ном доме). Эти классы были причислены к Алек-
сандринскому сиротскому институту в 1844 г. 
В 1861 г. класс надзирательниц был обратно 
присоединен к Николаевскому институту, 
а в 1862 г. упразднен (Тимофеев 1887). На его 
место в том же году к Николаевскому инсти-

туту был присоединен рукодельный класс, так 
зародилась профессия учителя труда.

Сверх того, неспособных к наукам воспитан-
ниц переводили в организованный в 1853 г. класс 
гимнастики и танцев (каллистении), так зарож-
дается профессия учителя физкультуры. Главный 
совет женских учебных заведений поручил 
инспектору классов Сиротского института со-
ставить руководство для занятий гимнастикой. 

Рис. 13. Учебный табель Санкт-Петербургского сиротского института 1842 г. (Тимофеев 1887)

Fig. 13. Educational report card of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College, 1842 (Timofeev 1887)
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Он же ограничился лишь представлением общих 
правил, указав на руководство по гимнастике 
Клиаса как соответствующее требованиям  
женского физического воспитания (Селезнев 
1878). Принц Петр Георгиевич Ольденбургский 
(1812‒1881) (рис. 14) признал нужным пред-
ставленные инспектором классов правила ис-
править и дополнить, указав «Воспитание,  
по составу человека из души и тела, должно вы-
ражаться в равномерном развитии как сил ду-
шевных, так и телесных, ибо при перевесе одних 
перед другими последствия бывают неминуемо 
вредными» (Селезнев 1878, 158), а также «Для 
учительницы каллистении, кроме нравственных 
качеств, потребных для каждого преподавателя, 
необходимо знание анатомии и организма че-
ловеческого тела» (Селезнев 1878, 160). В клас-
се гимнастики первоначально был установлен 
трехлетний курс обучения, однако в 1856 г. был 
увеличен до четырехлетнего. Кроме того, было 
введено преподавание анатомии и физиологии 
как необходимых основ гимнастики. Однако 
в 1862 г. преподавание анатомии и физиологии, 
а также теории гимнастики было прекращено 
как предметов «по сущности недоступных» 
(Тимофеев 1887, 83).

Рис. 14. Петр Георгиевич Ольденбургский 
(Тимофеев 1887)

Fig. 14. Duke Constantine Frederick Peter  
of Oldenburg (Timofeev 1887)

Тут стоит упомянуть Федора Федоровича 
Клевезаля (1812‒1875), врача, доктора медици-
ны, одного из основателей физической культу-
ры как учебной дисциплины, бывшего главным 
наблюдателем за гимнастическими упражнения-
ми в петербургских заведениях ведомства им-
ператрицы Марии. В 1859 г. Клевезаль пред-
ложил проект организации врачебной гимна-
стики для женских институтов, основанный на 
физиологических принципах. Все воспитанни-
цы должны быть разделены на группы по со-
стоянию здоровья, и каждой группе назначались 
соответствующие упражнения. Этот проект был 
реализован в Сиротском институте в 1868 г. 
(Селезнев 1878). В 1869 г. им был написан первый 
отечественный учебник по физкультуре для 
женских учебных заведений «Гимнастика для 
девиц в применении к различным возрастам 
для общественного и домашнего воспитания», 
применявшийся в петербургских заведениях 
Ведомства императрицы Марии. Клевезаль 
подчеркивал важность регулярных физических 
упражнений (Клевезаль 1869), а также правиль-
ной осанки (Клевезаль 1874).

Согласно новому порядку инспектору Алек-
сандру Григорьевичу Ободовскому (1796‒1852) 
было поручено разработать новые учебные 
планы (рис. 15). Это поручение было неслучай-
но. Ободовский — автор первого русского учеб-
ника по педагогике. По его инициативе в Гат-
чинском сиротском институте были устроены 
натуральный, технологический и сельскохозяй-
ственный кабинеты и применялись различные 
системы обучения (звуковая, наглядная). По-
мимо исполнения инспекторских обязанностей 
Ободовский лично преподавал дидактику, пе-
дагогику, основы физики, медицинских наук 
(Гурьев 1854). Дисциплины анатомо-физиоло-
гического цикла входили в состав курса есте-
ствоведения.

Несмотря на видимую целесообразность 
разделения воспитанниц на кандидаток, до-
машних учительниц и надзирательниц за мало-
летними детьми, это имело и видимые недо-
статки. Домашние учительницы в силу меньших 
способностей не могли основательно пройти 
тот же курс, что и кандидатки, хоть и в сокра-
щенном объеме. Возможность выйти из закры-
того заведения двумя годами ранее побуждала 
леность у кандидаток. Неравенство в объеме 
дисциплин затрудняло перевод между высшим 
и низшим отделением. Разделение происходило 
прежде формирования психофизиологических 
особенностей воспитанниц. Эти соображения 
побудили в 1857 г. установить для обоих отде-
лений десятилетний курс обучения, прибавив 
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к общему курсу домашних учительниц 4-й класс 
и к специальному курсу — теоретический класс 
(как и было установлено на высшем отделении). 
Кроме того, классы подготовки надзирательниц 
были причислены к Николаевскому сиротскому 
институту.

В 1869 г. по предложению почетного опеку- 
на Александра Григорьевича Тройницкого 
(1807‒1871) учебный порядок был приведен 

в соответствие с Уставом женских учебных за-
ведений Ведомства учреждений императрицы 
Марии 1855 г., где определялись учебные за-
нятия в семи классах общего курса (Устав жен-
ских учебных заведений 1884). Все воспитанни-
цы были распределены на два курса: общий  
из семи классов (нумеровались от 1-го до 7-го) 
и специальный (педагогический) из двух классов 
(1-й старший и 2-й младший). Затем было  

Рис. 15. Учебный табель Санкт-Петербургского сиротского института 1852 г. (Тимофеев 1887)

Fig. 15. Educational report card of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College, 1852 (Timofeev 1887)
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составлено расписание преподавания предметов 
(рис. 16). Программа обучения общего курса 
включала Закон Божий, русский язык, француз-
ский и немецкий языки, педагогику, историю, 
географию, математику, естествоведение (вклю-
чавшее ботанику, зоологию, минералогию, химию, 
физику, анатомию и физиологию человека и жи-
вотных) (рис. 17). Программа обучения специ-
альных классов включала Закон Божий, русский 
язык, французский и немецкий языки, педаго-
гику, историю, географию, естествоведение, 
математику (Тимофеев 1887). Предписывалось 
использование иллюстрированных пособий  
по анатомии и физиологии, в том числе «На-
чальных оснований анатомии человека» А. Н. Пе-
тунникова, а также новейших достижений фи-
зиологической науки того времени, в частности, 
трудов И. М. Сеченова, находившихся в фондах 
библиотеки Сиротского института. Кроме того, 
широко применялись наглядные пособия, вклю-
чавшие анатомические таблицы, атласы и мо-
дели (рис. 18). Обеспечение образовательного 

процесса учебными пособиями входило в обя-
занности инспектора классов.

В Николаевском сиротском институте при-
менялась балльная система — до 1852 г. 60-балль-
ная, а затем была введена 12-балльная. Однако 
единого подхода не существовало, каждый 
преподаватель выдвигал свои требования. 
В 1866 г. А. Г. Тройницкий поручил обсудить 
этот вопрос на педагогической конференции 
и прописать требования к баллам. Именно 
конференция утверждала критерии оценок 
в баллах и определяла сумму баллов, необхо-
димую для перевода в следующий класс. Чтобы 
попасть в специальный педагогический класс, 
первоначально требовалось набрать 9 баллов. 
На конференции было принято решение учи-
тывать при переводе не только оценки в баллах 
по предметам, но и поведение воспитанниц, 
так как воспитание нравственных качеств было 
определяющим. Тут стоит отметить большую 
роль в  совершенствовании образователь- 
ного процесса педагогических конференций,  

Рис. 16. Учебный табель Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института 1886 г.  
(Тимофеев 1887)

Fig. 16. Educational report card of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College, 1886 (Timofeev 1887)

https://www.doi.org/10.33910/2687-1270-2024-5-3-210-238


Интегративная физиология, 2024, т. 5, № 3 225

Е. А. Никитина

Рис. 18. Каталог наглядных пособий Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института 
(Тимофеев 1887)

Fig. 18. Catalog of visual aids of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College (Timofeev 1887)

Рис. 17. Ведомость программы общего курса Санкт-Петербургского  
Николаевского сиротского института 1874 г. (Тимофеев 1887)

Fig. 17. Outline of the general course program of the Saint Petersburg  
Nikolaevsky Orphan College, 1874 (Timofeev 1887)
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проходивших дважды в год: перед Рождеством 
и в начале июня. На первой конференции об-
суждались общие педагогические вопросы 
об учебных курсах 1-го полугодия, содержании 
учебных программ, на второй (по окончании 
экзаменов) — присуждались награды (Колосо-
ва 2008).

В 1873 г. член Учебного комитета инспектор 
классов Михаил Борисович Чистяков (1809‒1885), 
сообразуясь с потребностями современного 
общества для поднятия уровня нравственного, 
умственного и эстетического образования вос-
питанниц, представил проект преобразований 
специальных классов. Согласно проекту, вос-
питанниц необходимо приучать к строгому 
анализу мыслей, их отчетливому устному и пись-
менному выражению. Для достижения чего 
во 2-м низшем специальном классе воспитан-
ницы повторяют пройденное в общем курсе 

и проходят теорию и практику педагогики; 
в 1-м высшем специальном классе изучают 
методы обучения. В 1-м высшем классе вос-
питанницы под руководством преподавателей 
обучали учениц малолетнего отделения Закону 
Божьему, языкам, арифметике, географии, есте-
ствоведению, чистописанию, рисованию. Также 
каждая воспитанница по своему выбору препо-
давала в 7-м классе тот или иной предмет. Са-
мостоятельные занятия состояли из разработок 
одного из разделов программы курса наук, оз-
накомления с методами преподавания, приго-
товления конспектов уроков.

По окончании специальных классов воспи-
танницы получали аттестат (рис. 19), дававший 
право в зависимости от успешности обучения 
поступать в частные дома на должность над-
зирательниц малолетних детей, в которой они 
были обязаны прослужить не менее трех лет; 

Рис. 19. Аттестат выпускницы Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института  
(Тимофеев 1887)

Fig. 19. Certificate of a graduate of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College (Timofeev 1887)
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либо на должность наставниц, в которой они 
были обязаны прослужить не менее шести лет. 
В течение этого обязательного срока службы 
выпускницы пользовались покровительством 
Воспитательного дома. Воспитанницы Сирот-
ского института, прослужившие в частных домах 
с усердием не менее 20 лет, имели право на уста-
новление пенсии от Правительства как домаш-
ние учительницы, либо могли поступить в Дом 
призрения девиц благородного звания на ка-
зенное содержание (Тимофеев 1887).

Реформы коснулись и Малолетнего отделе-
ния. Чистяков после подробного ознакомления 
с зарубежным опытом устройства детских садов 
и первоначальных женских школ в Германии, 
Бельгии, Франции, Швейцарии, а также сооб-
разуясь с национальными российскими усло-
виями, в 1867 г. предложил проект переустрой-
ства Малолетнего отделения. Мотивировка 
необходимости реформы основывалась на не-
обходимости учета возрастных и психофизио-
логических особенностей детей. «Известно, что 
в ребенке семи лет, а иногда и раньше, обозна-
чаются уже положительные наклонности, опре-
деленный склад ума, те или другие симпатии 
и антипатии, даже свои приемы речи. <…> было 
бы чрезвычайно полезно, если бы в Малолетнее 
отделение поступали дети как можно раньше» 
(Тимофеев 1887, 92‒93). «Детская природа по 
причине тонкости стихий только что слагаю-
щейся жизни, доступна лишь беспрерывному 
и самому зоркому, можно сказать микроскопи-
ческому наблюдению. <…> дети должны быть 
разделены на группы не более десяти в каждой» 
(Тимофеев 1887, 93). «Удобнее наблюдать и ве-
сти воспитание, когда дети близки между собою 
по возрасту: у них одни и те же физические, 
умственные и нравственные потребности,  
но так как развитие зависит не от одних лет, 
а от весьма многих условий, то можно допустить 
группирование детей и различного возраста 
<…> Эта разность может быть допускаема осо-
бенно между детьми около десятилетнего воз-
раста» (Тимофеев 1887, 93). Также отдельно 
подчеркивалась необходимость педагогическо-
го образования, в том числе знакомства с ме-
тодами наглядного обучения, у воспитательниц 
Малолетнего отделения. Учебно-воспитательный 
курс Малолетнего отделения теперь должен 
был продолжаться до 12-летнего возраста вклю-
чительно. Группы делились по возрасту детей 
на три категории: младшая (6–8 лет), средняя 
(8–10 лет) и старшая (10–12 лет). Хорошая под-
готовка детей позволяла расширить институт-
ские программы по всем предметам.

В 1871 г. для улучшения преподавания язы-
ков в губернских учебных заведениях по пред-
ложению Главноуправляющего IV Отделением 
принца Петра Георгиевича Ольденбургского 
(1812‒1881) был открыт класс учительниц 
французского языка в виде особого отделения 
при педагогическом курсе Николаевского си-
ротского института, куда принимали «отлич-
нейших по успехам и благонравию воспитанниц, 
<…> преимущественно из губернских инсти-
тутов» (Тимофеев 1887, 121). В программу 
двухлетнего обучения входили французский 
язык, история французской литературы, все-
общая литература, история искусств, деклама-
ция и методика преподавания. Выпускницы 
должны были прослужить в течение шести лет 
учительницами французского языка в губерн-
ских институтах. Следует выделить значи- 
тельную роль принца П. Г. Ольденбургского 
в развитии женского образования в России. 
В период, когда он возглавлял Ведомство им-
ператрицы Марии, была реформирована учеб-
но-воспитательная часть женских институтов, 
устранены наиболее архаичные черты инсти-
тутского воспитания и обучения, усовершен-
ствованы учебно-воспитательные программы 
(Соколов, Зимин 2015).

В 1895‒1896 гг. прошла еще одна реформа 
обучения в специальных классах. Педагогику 
стали преподавать на родном языке, вместе 
с тем было увеличено количество часов на пре-
подавание французского и немецкого языков. 
Программы обучения менялись, дополнялись 
по мере выявления недочетов системы обучения. 
В учебном процессе зачастую использовали 
пособия, учебники, составленные самими учи-
телями (Колосова 2008).

Учебные пособия в Сиротском институте 
первое время были очень скудны, что объяс-
нялось нехваткой в то время педагогической 
литературы. В 1830‒1840 гг. не было достойной 
библиотеки, физического кабинета, атласов, 
моделей и карт, что не способствовало повы-
шению уровня образования. Для исправления 
ситуации в 1840 г. было выделено 1500 рублей 
на укомплектование библиотеки (покупку на-
учной, исторической, детской и педагогической 
литературы) (рис. 20), а также открыта своя 
литография, чтобы избавить воспитанниц 
от потери времени на переписывание тетрадей. 
В 1854 г. для нужд библиотеки было выделено 
уже 9520 рублей, отдельно выделялись средства 
на приборы и пособия, необходимые для обу-
чения физике и естествоведению (Тимофеев 
1887).
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Физическое и гигиеническое воспитание

При построении учебного процесса сохраня-
ются принципы возрастной физиологии, зало-
женные еще Иваном Ивановичем Бецким 
(1707‒1795). Большое внимание по-прежнему 
уделяется основам гигиенического и физическо-
го воспитания. Так, согласно Высочайше утверж-
денной 29 ноября 1851 г. дополнительной ин-
струкции начальнице Сиротского института 
(независимо от общей инструкции 1847 г. для 
всех начальниц женских учебных заведений),  
ей «вверяется власть распорядительная по части 
нравственного и физического воспитания сирот 
и наблюдение за учебной и хозяйственной ча-
стями, дабы все они, находясь между собой 
в связи, стройно содействовали общей цели 
воспитания» (Тимофеев 1887, 32). Она была 
обязана неусыпно заботиться обо всем, что 
укрепляет физические силы воспитанниц, со-
действует здоровью, предотвращает болезни 
и смертность, ибо без здоровья не может быть 
успехов и в умственном развитии (Селезнев 1878). 
Подчеркивалась необходимость для достижения 
целей физического воспитания опираться на 
общий уровень культуры общества, а также те 
условия и среду, в которой действуют педагоги. 
Особо обращалось внимание на учет последних 

достижений физиологии и гигиены, что являет-
ся отражением научного подхода к организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Наглядным подтверждением этому служит 
распорядок дня воспитанниц, согласованный 
с Медицинским советом. Подъем был в 6.30 утра 
(по праздникам в 7.00). Воспитанницы должны 
были откидывать одеяло и верхнюю простыню 
к ножке кровати, чтобы постельное белье могло 
проветриться. Затем причесывались, умывались, 
чистили зубы (чистить зубы полагалось дважды 
в день) и ногти, заправляли постель и одевались. 
После чего все классы отправлялись на молитву. 
Далее шли в столовую пить чай, а затем в рекре-
ационный зал, где оставались до 8.30, после чего 
переходили в учебные классы. С 9.00 до 12.20 
длились первые три урока с двумя перерывами 
по 10 минут (на втором перерыве давали хлеб 
с солью), во время которых открывали форточ-
ки для проветривания. С 12.30 до 14.00 воспи-
танницы завтракали и отправлялись на прогул-
ку, одеваясь согласно утреннему бюллетеню 
инспектрисы. Воспитанницы, не надевавшие 
теплую одежду, подвергались взысканию. С 14.00 
до 16.15 снова проходили уроки с 10-минутным 
перерывом на проветривание. В 16.30 — обед, 
после чего девочки отдыхали в рекреационном 
зале до 17.30. С 17.30 готовились к учебным  

Рис. 20. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт. Читальный зал  
(Источник: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/photos/lo000000290_1_m.jpg)

Fig. 20. Reading hall of the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College  
(URL: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/photos/lo000000290_1_m.jpg)
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занятиям, с 18.00 до 20.00 готовили домашние 
задания. С 20.00 до 20.30 — активный отдых, 
во время которого можно было танцевать или 
кататься с горки. В 20.30 шли в столовую к ве-
чернему чаю, после чего на молитву. С 21.30 все 
обязаны быть в постели. На ночь все платья 
должны быть вывернуты на левую сторону и по-
вешены на вешалку. В праздники уроков нет, 
бывает прием родных. Также воспитанниц от-
пускали к родным на рождественские и пасхаль-
ные праздники. Выяснилось, что полуторачасо-
вые уроки крайне утомительны, поэтому с 1869 г. 
продолжительность уроков была установлена 
1 час 15 минут, а с 1874 г. сокращена до 1 часа 
(Тимофеев 1887).

Как можно видеть, распорядок дня составлен 
с учетом гигиенических требований, что служит 
как для целей воспитания гигиенических навы-
ков, так и для соблюдения санитарных норм. 
Кроме того, построение учебного процесса 
также учитывало физиологические особенности 
детей. Классные дамы рассаживали воспитанниц 
в классе так, чтобы девочки маленького роста, 
близорукие или плохо слышащие сидели впе-
реди. Первого числа каждого месяца все сидящие 
у окон пересаживались с правой стороны клас-
са на левую, чтобы у окон сидели не одни и те 
же воспитанницы. Во время уроков и приготов-
ления домашних заданий все должны быть без 
пелерин, чтобы не простужаться, выходя в ко-
ридор в той же одежде, в которой были в клас-
сах; после бани же пелерины не снимали. Уче-
ницы младших классов, когда не заняты работой, 
должны держать руки, сложив за спину, как 
предписано доктором для развития грудной 
полости. Прогулки также были регламентиро-
ваны согласно гигиеническим нормам. Зимой 
дети гуляли один раз в день после завтрака по-
парно по галерее и деревянным мосткам в саду, 
при ‒10 °С делали по саду три тура, при ‒15 °С 
оставались в зале. Весной же и осенью гуляли 
несколько раз в день в зависимости от погоды, 
расходясь свободно по саду (Тимофеев 1887).

Устав женских учебных заведений предпи-
сывал необходимость физического воспитания 
(Устав женских учебных заведений 1884). В Ни-
колаевском сиротском институте большое 
внимание уделялось занятиям физкультурой 
и профилактическим процедурам. Занятия 
гимнастикой проводились дважды в неделю по 
полчаса. Два раза в год, в начале и конце учеб-
ного года, наблюдатель за врачебной гимнасти-
кой в присутствии классных дам и учительни-
цы гимнастики осматривал всех воспитанниц 
и отмечал тех, кто должен приходить к нему 
дважды в неделю, и тех, кто должен делать 

особенную гимнастику трижды в неделю по часу. 
Согласно специальному наставлению о гимна-
стических занятиях, в гимнастическом зале 
имелись все приспособления для врачебной 
гимнастики (Тимофеев 1887). В 1856 г. инспек-
тор по медицинской части петербургских уч-
реждений Мариинского ведомства лейб-медик 
Николай Федорович Арендт представил мнение 
своего помощника доктора медицины Ивана 
Ивановича Персона о том, что для золотушных 
детей необходимо, кроме педагогической гим-
настики, ввести и ортопедическую. А для обе-
спечения этого преподаватель анатомии в клас-
се учительниц гимнастики доктор Беляев в 1857 г. 
был командирован в Стокгольм, Берлин и Вену, 
где учреждены были специальные заведения 
(Селезнев 1878).

Воспитанницам прививали гигиенические 
навыки. Еще в начале XIX века императрица 
Мария Федоровна неустанно повторяла: «Чи-
стота и опрятность есть первейший предмет 
наблюдения как в доме, так и на воспитанницах, 
у которых ни малейшее нерадение об одежде 
и чистоте быть не может. <…> также чтобы 
к ночи переменяли они рубашки и не носили 
днем той, в которой спали. Воспитанницы долж-
ны ходить в баню по мере надобности, и каждую 
неделю по два раза дается им чистое белье, 
а постельное — по два раза в месяц» (Модза-
левский 1894, 18). Воспитанниц приучали к еже-
дневным тщательным умываниям в холодной 
воде. При этом классные дамы отвечали за их 
внешний вид (Пономарева 2013).

Согласно Уставу женских учебных заведений 
Ведомства учреждений императрицы Марии, 
в учебных зданиях должна соблюдаться чистота 
и необходимая температура воздуха. В Никола-
евском сиротском институте большое внимание 
уделялось соблюдению санитарно-гигиенических 
норм, предъявляемых к учебным помещениям 
(рис. 21).

Медицинское обеспечение

Стоит отметить наличие в Сиротском инсти-
туте продуманной и отлаженной системы ме-
дицинского обеспечения.

Для оказания медицинской помощи воспи-
танницам при Сиротском институте существо-
вал лазарет, куда классные дамы отводили их 
в случае нездоровья. Лазарет состоял из двух 
отделений: общего для незаразных больных 
и отделения прилипчивых болезней (корь, скар-
латина, краснуха, дифтерит и т. п.). При этом 
учитывался характер инфекционных заболеваний, 
это отделение могло быть при необходимости 
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Рис. 21. Ведомость о содержании пространства и объема воздуха в помещениях  
Николаевского сиротского института (А) и Малолетнего отделения Николаевского  

сиротского института (В) (Тимофеев 1887)

Fig. 21. Statement on the space and air volume in the premises of the Saint Petersburg  
Nikolaevsky Orphan College (А) and the Infants Department (В) (Timofeev 1887)
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разделено на два особых помещения с различ-
ными входами. Общий лазарет состоял из шести 
палат (8, 7, 10, 15, 13 и 7 кроватей), инфекционное 
отделение — из трех (20, 6 и 20 кроватей). Всего 
лазарет насчитывал 106 кроватей, что при на-
добности могло быть увеличено до 120. Еще была 
седьмая палата для выпускниц Института, нуж-
давшихся в длительном медицинском наблюде-
нии. Для больных в институтской столовой 
готовили отдельно по предписанию врача. 
На Александровской даче, где находилось Мало-
летнее отделение, имелось два лазарета: посто-

янный — для малолетних воспитанниц и лет-
ний — для воспитанниц Института, переводимых 
летом на дачу. На даче ослабленных воспитанниц 
осматривали, назначали молоко, солевые ванны 
(Тимофеев 1887).

Первый медицинский отчет Ведомства уч-
реждений императрицы Марии был составлен 
лейб-медиком Михаилом Антоновичем Марку-
сом в 1859 г. (Селезнев 1878). C 1891 г. Ведомство 
ежегодно публиковало подробные медицинские 
отчеты, где размещались результаты обследо-
ваний (рис. 22). Медицинские отчеты отражали 

Рис. 22. Отчет о состоянии здоровья воспитанниц Санкт-Петербургского сиротского института 
императора Николая I (Медицинский отчет 1906)

Fig. 22. Report on the health of pupils at the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College  
(Medical Report 1906)
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не только сугубо медицинские аспекты, но и ги-
гиенические — состояние зданий, санитарно-
гигиеническое состояние учебных помещений, 
распорядок дня и т. д. Так, согласно Медицин-
скому отчету за 1903‒1904 гг. в Сиротском ин-
ституте проведен ремонт и исправлены печи, 
но в классах и дортуарах отсутствует правиль-
ная вентиляция, в классах общего курса душно 
из-за горения керосиновых ламп, отсутствуют 
баки для хранения воды для умывания. Ее полу-
чают прямо из водопроводных труб и зимой она 
холодна (Медицинский отчет 1906).

Общая программа медицинских отчетов была 
утверждена Главноуправляющим собственной 
Его Императорского Величества канцелярии 
по учреждениям императрицы Марии графом 
Николаем Алексеевичем Протасовым-Бахмете-
вым (1834‒1907) 29 января 1892 г. До этого 
врачи поступали по собственному усмотрению, 
приведение же отчетов к единообразию и осо-
бенно их открытая публикация были крайне 
важны для привлечения внимания к медико-
санитарным проблемам и способствовали их ре-
шению (Пономарева 2014).

Проводили систематические измерения вос-
питанниц, собирали сведения от родственников 
о состоянии здоровья девочек при поступлении 
в Институт, о перенесенных заболеваниях и осо-
бенностях организма. Всех воспитанниц регу-
лярно взвешивали, следя за их развитием (По-
номарева 2014). Систематическое обследование 
питомиц давало обширный материал для науч-
ных физиологических исследований.

Все вновь поступающие в Сиротский инсти-
тут проходили медицинский осмотр, результа-
ты которого записывались в специальную шну-
ровую книгу, а затем на протяжении всего 
обучения история болезни каждой воспитан-
ницы заносилась в так называемые скорбные 
листы. Так, согласно Медицинскому отчету 
за 1903‒1904 гг. в 1903 г. в Сиротский институт 
принята 61 воспитанница, из них хорошего 
телосложения — 14, среднего — 26, слабого — 
21, с начальным сколиозом — 5. Всего среди 
воспитанниц выявлено 107 человек с наруше-
нием осанки, среди них сутуловатых — 29, с на-
чальным сколиозом — 38, рахитическим сколио-
зом — 3 (Медицинский отчет 1906). Основным 
способом лечения сколиоза являлась лечебная 
гимнастика, а также применение ортопедической 
обуви. В январе и мае главный доктор произво-
дил плановые осмотры воспитанниц, занимав-
шихся лечебной гимнастикой, для определения 
результатов лечения и корректировки програм-
мы упражнений, слабым назначали молоко, 
солевые ванны. Таким образом, существовала 

отлаженная система регулярных врачебных 
осмотров и проведения профилактических 
и коррекционных мероприятий, включая лечеб-
ную физкультуру.

При тяжелых заболеваниях старший врач 
Института приглашал консультантов: для вну-
тренних болезней — тайный советник Карл 
Максимович Линген, для глазных болезней — 
действительный статский советник граф Иван 
Христофорович Магавли, для хирургических 
болезней — действительный статский советник 
Карл Карлович Рейер, для ушных болезней — 
действительный статский советник Роберт 
Робертович Вреден. Кроме того, при лазарете 
состоял зубной врач титулярный советник Карл 
Леопольдович Вагенгейм. Согласно Медицин-
скому отчету за 1903‒1904 гг. в данном учебном 
году от различных болезней в лазарете лечились 
342 воспитанницы, зубным врачом было осмо-
трено 520 учениц (Медицинский отчет 1906).

Уделялось большое внимание зрению вос-
питанниц. Так, согласно Медицинскому отчету, 
среди принятых в 1903 г. в Сиротский институт 
61 воспитанницы зрение менее половины нор-
мального отмечено у 10 (Медицинский отчет 
1906). Для сохранения зрения были введены 
санитарные нормы для учебных помещений 
(освещенность, размещение окон, расстановка 
парт).

В конце XIX века инфекционные заболевания 
все еще представляли серьезную проблему. 
В 1903‒1904 гг. в Сиротском институте хворали 
инфекционными заболеваниями (гриппом, диф-
терией, скарлатиной, ветряной оспой, брюшным 
тифом) 128 (24,6%) воспитанниц. В течение двух 
эндемий дифтерии было произведено 397 бак-
териологических исследований, а также пред-
приняты меры изоляции и дезинфекции одежды 
и помещений, что свидетельствует о развитии 
системы медицинского обеспечения. Для предот-
вращения эпидемий всем поступающим обяза-
тельно делали прививки от оспы. На первом 
месте по смертности после эпидемий в конце 
XIX века находился туберкулез, называемый 
тогда бугорчаткой или чахоткой. Среди принятых 
в 1903 г. в Сиротский институт воспитанниц 
наследственная расположенность к бугорчатке 
выявлена у 34,4% (Медицинский отчет 1906).

Малокровных воспитанниц на все лето от-
правляли в Липецк, являвшийся традиционным 
русским курортом (Тимофеев 1887). К его основ-
ным достоинствам относятся умеренный климат, 
богатая растительность и главное — железистые 
воды. Однако устройство санатория — дело 
весьма затратное. И тут подоспела помощь бла-
готворителей — сначала липецкая Городская 
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дума в 1885 г. приняла решение предоставить 
слабым воспитанницам учреждений Ведомства 
императрицы Марии бесплатное пользование 
местными минеральными водами и кумысом. 
А затем тайный советник Поляков подарил Ве-
домству свой дом с прилежащими строениями 
и садом для устройства лечебной станции (По-
номарева 2014). Это позволило на регулярной 
основе отсылать на Липецкую лечебную станцию 
малокровных питомиц Николаевского сирот-
ского института. Так, в 1904 г. там проходили 
лечение восемь воспитанниц, получавших мо-
локо, кумыс, железистую воду, мышьяк, йодистое 
железо и принимавших лечебные ванны. При-
мечательно, что для переезда из Санкт-Петербурга 
в Липецк и обратно им были предоставлены два 
отдельных вагона (Медицинский отчет 1906).

Организация питания

Во второй половине XIX века в свете новей-
ших достижений естественных наук начинает 
складываться представление о рациональном 
питании. Если ранее основная задача сводилась 
к тому, чтобы накормить ребенка, то теперь 
приходит понимание, что питание играет огром-
ную роль в развитии организма ребенка. Адми-
нистрации Сиротского института необходимо 
было соблюсти баланс между организацией 
здорового рационального питания и ограничен-
ными финансовыми возможностями. Несмотря 
на объективные трудности была проведена се-
рьезная работа по составлению сбалансирован-
ного рациона воспитанниц с обоснованием 
необходимого числа калорий, норм потребления 
белков, жиров и углеводов (Пономарева 2016).

Согласно Уставу женских учебных заведений 
Ведомства учреждений императрицы Марии, 
пища воспитанниц должна быть свежая, простая 
и в достаточном количестве. На обед предусмо-
трено приготовление двух-трех, а на завтрак 
и ужин — не более двух блюд. Утром и вечером 
воспитанницы должны получать чай или моло-
ко (Устав женских учебных заведений 1884). Как 
можно судить, предписания Устава носили самый 
общий характер. На практике к качеству и ре-
жиму питания предъявлялись возможно строгие 
требования. Детям не дозволялось покупать 
съестное во избежание отравлений и для со-
блюдения режима. Лакомства разрешались 
только по воскресеньям и праздникам. Утром 
(7.40) дети получали кружку чая, молоко и бул-
ку. В 12.30 в будни и 11.30 в праздники подава-
ли завтрак из одного блюда, в 16.30 в будни 
и 16.00 в праздники — обед из трех блюд. В 20.30 — 
чай с булкой, как и утром (Тимофеев 1887).

В обязанности классным дамам вменялось 
объяснение воспитанницам, что «принятие пищи 
есть важнейшая обязанность самосохранения 
и питание подчинено определенным законам, 
нарушение коих влечет за собою расстройство 
здоровья. <…> человеку постоянно нужна пища 
твердая и жидкая, животная и растительная, 
исключительное же употребление того или 
другого ее вида сопряжено с явным вредом» 
(Материалы для инструкции классным дамам 
1857, 22).

Предпринимались меры по организации 
строгого регулярного контроля за качеством 
пищи. С 17 ноября 1861 г. по личному распоря-
жению Александра II почетные опекуны долж-
ны были обращать на пищу особое внимание. 
Меню составляли на неделю вперед, его утверж-
дал медицинский инспектор, а готовые блюда 
осматривал врач (Селезнев 1878). Меню выве-
шивали в столовой (рис. 23) на всеобщее обо-
зрение. Были рассчитаны нормы припасов для 
приготовления блюд (рис. 24).

В Сиротский институт поступало много де-
вочек, страдавших заболеваниями, связанными 
с нарушением питания. В этой связи организация 
рационального питания имела не только про-
филактический характер, но и способствовала 
сохранению и укреплению здоровья воспитанниц. 
Для слабых здоровьем воспитанниц предусма-
тривалось усиленное питание, включавшее ры-
бий жир, молоко, мышьяк, железо, пепсин (Ме-
дицинский отчет 1906). Существовал и особый 
лазаретный стол, которым могли пользоваться 
не только больные в лазаретах, но ослабленные 
воспитанницы. 

Упразднение

С 1866 г. был предпринят ряд мер по сокра-
щению числа воспитанниц Николаевского си-
ротского института. 31 декабря 1866 г. по Высо-
чайшему соизволению было учреждено Реальное 
женское училище. Николаевское женское реаль-
ное училище было нацелено на подготовку учи-
тельниц сельских школ, нянь и фельдшериц, 
в обучении которых дисциплины анатомо-фи-
зиологического цикла занимали ключевые по-
зиции, в связи с чем его описание заслуживает 
отдельного обзора.

В 1897 г. Институт получил наименование 
«Санкт-Петербургский сиротский институт 
императора Николая I». Последним почетным 
опекуном Института был генерал-лейтенант граф 
Николай Федорович Гейден (1856–1919), началь-
ницей — Н. В. Булацель, настоятелем храма — 
протоиерей Павел Иоаннович Докучаев.
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Рис. 23. Санкт-Петербургский Николаевский сиротский институт. Столовая  
(Источник: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/photos/lo000000348_1_m.jpg)

Fig. 23. Dining room at the Saint Petersburg Nikolaevsky Orphan College (Medical Report 1906)  
(URL: https://nlr.ru/petersburg/spbpcards/photos/lo000000348_1_m.jpg)

С падением монархии рухнула и старая си-
стема управления Ведомства учреждений им-
ператрицы Марии. Особая острота возникших 
перед Мариинскими учреждениями, в том чис-
ле Сиротским институтом, проблем была обу-
словлена, прежде всего, их принадлежностью 
к Мариинскому ведомству, тесно связанному 
с императорской фамилией (Фруменкова 2013a). 
Постановлением Временного правительства  
от 12 (26) мая 1917 г. Ведомство учреждений 
императрицы Марии было включено в состав 
Министерства государственного призрения 
(Журнал входящих документов… 1917). Осенью 
1917 г. Институт, в отличие от многих других 
учебных заведений, не был эвакуирован из Пе-
трограда, сюда поместили сирот младшего воз-
раста из выезжавших институтов города. С де-
кабря 1917 г. находился в ведении Народного 
комиссариата государственного призрения. 
Закрыт приказом Комиссариата от 31 января 
1918 г. (Дело о переводе в институт… 1918).

Заключение

Физиология являлась фундаментальной опо-
рой педагогического образования, осущест- 
вляемого в  Воспитательном доме, бывшем  
на рубеже XVIII‒XIX веков одним из центров 
становления возрастной физиологии и педиатрии 
в России (Никитина 2022). Заложенные тради- 

ции получили дальнейшее достойное развитие 
в XIX веке. В первой половине XIX века в рамках 
Санкт-Петербургского Императорского воспи-
тательного дома стала складываться уникальная 
многоступенчатая система учреждений педаго-
гического образования. В первой половине 
XIX века в обиход науки вошло предложенное 
Иммануилом Кантом понятие «антропология». 
Стала более четко обособляться особая область 
науки, связанная с исследованием сущности 
человека. Преобразование жизнедеятельности 
Санкт-Петербургского Императорского воспи-
тательного дома в середине XIX века связано 
с новой ситуацией общественного развития, 
характеризующейся глубоким реформировани-
ем всех сторон общественной жизни. Наметились 
тенденции критического осмысления имеющих-
ся знаний о человеке, накопленных в западноев-
ропейской и отечественной науке, и поиска путей 
создания концепции человека на основе инте-
грации знаний (Расчетина 2007). Все это нашло 
отражение в деятельности Санкт-Петербургского 
Николаевского сиротского института, учреж-
денного Высочайшим повелением в 1837 г.

В первом периоде своего существования 
(1837–1852) обучение в Санкт-Петербургском 
сиротском институте проходило по установ- 
ленному императрицей Марией Федоровной  
плану Французских классов, учрежденных при  
Санкт-Петербургском воспитательном доме,  
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носившему преимущественно гуманитарный 
характер, где дисциплины анатомо-физиологи-
ческого цикла не нашли достойного отражения. 
Середина и вторая половина XIX века — период 
значимых реформ в Российской империи, за-
тронувших и сферу образования. В этот период 
в Санкт-Петербургском Николаевском сиротском 
институте улучшена постановка гуманитарного 
и педагогического образования, расширены воз-
можности подготовки воспитанниц к самосто-
ятельной жизни, курс обучения из 13-летнего 
становится 10-летним, преодолен закрытый 
характер системы воспитания и образования 
подопечных. Это время характеризуется резким 
ростом естественнонаучных открытий, что при-
вело к повышению интереса общества к есте-
ствознанию в целом и физиологии в частности. 
Санкт-Петербургский Николаевский сиротский 
институт, готовивший домашних учительниц 
и наставниц, не мог остаться в стороне от из-
менившихся запросов общества. Это закономер-
но привело к усилению естественнонаучной 
подготовки воспитанниц. В этом контексте 
следует отметить, что около трети выпускниц 
Николаевского сиротского института посвяти-
ли всю свою жизнь педагогическому служению, 
неся в том числе и естественнонаучные знания.

Принципы возрастной физиологии, зало-
женные еще И. И. Бецким, лежат в основе ор-
ганизации образовательного процесса в Санкт-
Петербургском Николаевском сиротском 

институте, где традиционно гигиеническое 
и физическое воспитание были неотрывны 
от обучения. Кроме того, в Сиротском инсти-
туте с самого начала его существования было 
принято за правило сообразовывать курс наук 
со способностями воспитанниц. Следует под-
черкнуть вневременность этого подхода, являю-
щегося базовым в педагогике.

Санкт-Петербургский Николаевский сирот-
ский институт был закрытым учебным заведе-
нием, поэтому приходилось решать, помимо 
учебных, множество проблем хозяйственного, 
санитарно-гигиенического, медицинского ха-
рактера. Во второй половине XIX века усили-
вается значимость естественнонаучных знаний, 
общество все глубже осознает взаимосвязь 
гигиены и здоровья. И Николаевский сиротский 
институт становится активным проводником 
физиологических и гигиенических знаний, вы-
полняя очень важную социальную роль в рос-
сийском обществе того времени.
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