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Резюме. В статье рассматривается благотворительная деятельность из-

вестных полтавчанок. Раскрываются направления благодетельности П. Кочу-

бей, В. Репниной, Е. Скаржинской, А. Ширинской-Шихматовой, С. Устино-

вич, А. Колесниковой, Е. Дейтрих, О. Забаринской, Ю. Домбровской, 

М. Гладыревской, Ф. Горенберг, Е. Капнист, Е. Маламой, Ц. Молдавской, 

С. Потоцкой, М. Прохоровой, Т. Старицкой. 
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Summary. The article discusses the charitable work of famous women of 

Poltava. Discovers ways of philanthropy P. Kochubey, V. Repnina, E. Skarzhin-

sky, A. Shirinsky-Shihmatova, S. Ustinovich, A. Kolesnikova, E. Dietrich, 

O. Zabarinskaya, the Y. Dombrovskaya, M. Paderewski, F. Gorenberg, E. Kapnist, 

E. Malama, C. Moldovan, S. Potocki, M. Prokhorova, T. Staritsa. 

С ускорением экономического развития в начале XIX в. в Полтавской 

губернии происходили и значительные социальные изменения. Важнейшей 

из них было появление интеллигенции — людей, которые по идеологическим 

убеждениям посвятили себя изучению и улучшению культурного, социаль-

ного и политического положения народа, в частности крестьянства. 

 На активное становление культуры и образования Полтавской губер-

нии в исследуемый период повлиял и тот факт, что распространялась благо-

творительная деятельность. История украинской женской благотворительно-

сти — неотъемлемая часть национального прошлого, является одной из 

древнейших традиций, идущих из глубины веков. 

Первые попытки исторически исследовать проблему благотворитель-

ности появляются в Российской империи во второй половине XIX в. Среди 

исследований, которые представляют интерес, называем труды П. Георгиев-

ского, М. Дмитриева, В. Картамышева, Е. Красноперова, Е. Максимова, К. 

Победоносцева и др. ученых. Историографию проблемы дополняют фунда-

ментальные труды известных украинских исследователей В. Антоновича, Д. 

Багалия, М. Грушевского, Н. Костомарова и др. Сегодня проблемами благо-

творительности в разные исторические периоды занимаются П. Ариане, Ю. 

Гузенко, Е. Друганова, Е. Ильченко, В. Клячкина, Т. Куринна, С. Накаева, С. 

Поляруш, Н. Сейко, И. Суровцева, Н. Товстоляк, А. Шабанова и др. Историо-

графия благотворительности в Полтавской губернии представлена научными 
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обзорами В. Жук, Н. Кочерги, П. Мазанова, И. Наливайко, И. Павловского, 

А. Супруненко и др. 

В XIX в. в процессе интенсивного развития капиталистических отно-

шений в Полтавской губернии появляется плеяда незаурядных личностей, 

которые, накопив значительные капиталы, начали направлять их значитель-

ную часть на общественно-полезные цели. 

Одна из самых первых полтавских благодетельниц — Прасковья Яко-

влевна Кочубей (1784-1815 гг.) — открыла пансион для обучения 12 обед-

невших дворянских девушек, который просуществовал до 1816 г. Как пред-

ставитель прогрессивных просветительских идей, она понимала, что неболь-

шая школа не решит образовательной проблемы, и поэтому стремилась со-

здать солидное женское учебное заведение. Эту идею П. Кочубей не успела 

воплотить в жизнь. Перед смертью она обращается к мужу с просьбой не 

оставлять начатое дело и основать для воспитанниц будущего института сти-

пендию. В 1819 г. С. Кочубей предоставил в пользу института поместий на 

100 000 руб., 20 000 руб. пожертвовал на учреждение стипендии имени его 

покойной жены [3, с.199]. 

Другой заметной фигурой среди тогдашней женской элиты была кня-

гиня Варвара Алексеевна Репнина (1778-1865 гг.), которая возглавляла бла-

готворительное женское общество в Санкт-Петербурге, вместе с императри-

цей Елизаветой занималась устройством Патриотического (Елизаветинского) 

института для девочек-сирот, чьи родители погибли или были тяжело ранены 

во время войны с французами (1812 г.). Во времена генерал-губернаторства 

князя Н. Репнина в Малороссии Варвара Алексеевна открывала больницы, 

приюты, пансионы, школы. В начале XIX в. благодетельницей открыто в 

Полтаве пансион для обедневших дочерей дворян, подобный пансиону П. 

Кочубей. В. Репниной составлен проект открытия в Полтаве института бла-

городных девиц [2; 3, с.199].  

Графиня Елизавета Ивановна Скоропадская-Милорадович (1831-

1890 гг.) тетя гетмана Украинского государства (в 1918 г.) Павла Скоропад-

ского была сподвижницей образовательного дела на Полтавщине. Собствен-

ными щедрыми пожертвованиями Елизавета Милорадович поддерживала 

развитие воскресных школ, Полтавской женской гимназии, основала школу в 

с. Рыбцы, напечатала для учеников воскресных школ учебник «Украинские 

прописи», подарила Полтавском реальном училищу свой дом. По ее инициа-

тиве и финансовой поддержки было основано «Полтавское женское благо-

творительное общество попечения о сиротах», открыт детский приют. В 1860 

г. Елизавета Ивановна становится членом Полтавской украинской общины, 

жертвует средства на учреждение литературно-научного общества имени 

Т.Г. Шевченко во Львове, целью которого было развитие и распространение 

украинской литературы и науки.  В корреспонденции из Полтавы 1890 г., со-

общалось, что на средства Милорадович выдано букварь Золотова (перерабо-

танный Строниным), 4 украинских прописи, «Арихметку» О. Кониского, а 
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также «Рассказы из святого Писания» Опатовича [1; 3, с. 200-201; 4, с.36-37, 

43]. 

Не менее интересной фигурой была помещица Екатерина Николаевна 

Скаржинская (1852-1932 гг.), основательница первого частного историко-

этнографического музея в Украине (1885-1906) — Лубенского музея, кото-

рый подарила Полтавскому губернскому земству. Посещение музея прово-

дилось бесплатно с целью повышения культурного и образовательного уров-

ней народа. Екатерина Николаевна подарила часть своих земельных угодий в 

с. Терны для построения начальной сельскохозяйственной школы. Благодаря 

ее усилиям в с. Круглики была основана начальная сельская школа, открыт 

народный дом с библиотекой, читальней и чайной. К ряду благотворитель-

ных дел принадлежит также организация и попечительство одной из первых 

в Украине Лубенской украиноязычной гимназии с правом обучения незави-

симо от пола и национальности [2; 3, с.201-202]. 

Александра Андреевна Ширинская-Шихматова (1856-1909 гг.) на соб-

ственные средства при Мануйловской церкви основала женскую церковно-

приходскую школу, открыла школу для мальчиков из богатых и бедных 

сельских семей. По инициативе княгини в селе начала действовать бесплат-

ная библиотека-читальня, первая в Кременчугскому уезде, в фонд которой 

Александра Андреевна подарила много ценных и редких книг. Щедрые де-

нежные пожертвования оказывала помещица и сельскому любительскому те-

атру. Еще одним направлением благотворительной поддержки Александры 

Андреевны была забота о состоянии здоровья крестьян. В своей усадьбе она 

открыла медицинский пункт: построила специальное здание, пригласила на 

работу фельдшера, закупила оборудование, инструменты, медикаменты. О 

моральных качествах полтавской княгини, ее щедрость, доброту, чуткое 

сердце свидетельствует духовное завещание, по которому она все свои име-

ния, земли, угодья не только в Мануйловке, но и в Крыму, вблизи Алупки, 

завещала на благие цели односельчанам и близким ей людям [3, с.202]. 

Щедрой благодетельницей и патриоткой была полтавчанка Софья 

Александровна Устинович (г. р. неизвестен — 1911 г.). В своем имении в 

с. Ветхаливци Гадячского уезда Софья Александровна построила помещение 

для школы и библиотеки, которое располагалось посреди фруктового сада. 

Рядом со школой была построена баня, а также фельдшерский пункт с амбу-

латорией для больных, кабинетом для врача и аптекой. Для таких же целей в 

с. Татарин Лохвицкого уезда помещица подарила вторую свою усадьбу. 

Щедрые пожертвования предоставляла и на развитие в Гадяче недалеко от р. 

Псла дома-дачи со всем оборудованием для летнего отдыха и оздоровления 

учителей. С этой целью Софья Александровна передала ее в ведение Полтав-

ского губернского земства. Согласно завещанию, в собственность земства 

отдала часть имения в с. Ветхаливци, Полтавской Мариинской гимназии, где 

училась ее дочь, которая рано умерла, пожертвовала 1 000 руб. на стипендию 

имени дочери Натальи [3, с.202-203; 5, с.273]. 
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Меценатка Анастасия Колесникова построила вместе с мужем Свято-

Троицкую церковь, вносила средства на содержание мужской и женской цер-

ковноприходских школ, строительство помещений для проживания церков-

ного притча и дома для престарелых, немощных, одиноких людей.  Екатери-

на Дейтрих руководила более тридцати лет Полтавским институтом благо-

родных девиц, в котором учредила стипендии для обучения бедных девушек. 

Ольга Забаринская была покровительницей Кобеляцкой и Мариинской жен-

ских гимназий, последней пожертвовала 1 500 руб. для выплаты стипендии 

имени покойного мужа, председательницей попечительства о слепых [3, 

с.203; 5, с.166-167]. Юлия Домбровская пожертвовала в г. Кременчуге дом 

стоимостью 10 000 руб. для устройства приюта благородных девиц [4, с.43]. 

Марья Гладыревская завещала 7 500 р. на стипендии в Полтавской Мариин-

ской женской гимназии, в Полтавском женском епархиальном училище [5, 

с.156].  Благотворительница Фрида Горенберг пожертвовала в 1896 г. на 

строительство в Полтаве общественного училища для детей бедных родите-

лей Талмуд-Торы 6 000 руб. Елисавета Капнист — попечительница Полтав-

ской Общины сестер милосердия Красного Креста и председательница, а 

позже почетный член комитета, попечительница земской больницы в с. Бо-

гачке Миргородского уезда и земской школы на хут. Довгалевки, того же 

уезда. В 1912 г. пожертвовала капитал на бесплатную койку имени ее покой-

ного мужа при лечебнице Красного Креста в Полтаве [5, с.183-184].  Елиса-

вета Малама, в 1901 г. была избрана Попечительницей Полтавской Общины 

сестер милосердия. В 1903 г., по ее инициативе, была приобретена усадьба 

для общины, а в 1909 г. на средства, частью ею исходатайствованные и ча-

стью собранные, устроено здание для лечебницы общины сестер милосердия  

[5, с.204].  Цицилия Молдавская, попечительница Полтавського общества 

защиты бедных еврейских девочек.  Софья Потоцкая в течение болеe 10 лет 

состояла попечительницей Полтавских воскресных школ, попечительницей 

училища для слепых, помощником председателя дамского кружка попечения 

о раненых воинах в Японскую войну [2; 5, с.236].   

Мария Прохорова вложила значительные средства для обустройства 

дома для паломников на Шведской могиле. Неподалеку от Сампсоновского 

храма купила участок земли, на котором возвели паломнический приют — 

«Сампсониевскую странноприимницу». Мария Прохорова внесла значитель-

ные пожертвования на сооружение памятника на братской могиле русских 

воинов, приобретение для Сампсоновского храма иконы Божией Матери 

«Троеручицы». После основания в 1897 г. сестринского братства в честь этой 

иконы была выбрана его казначеем (с 1898 г. — председатель). Подарила 

братству небольшой участок земли, на которой 1898 г. при ее содействии бы-

ло устроено «Сестричный приют для призрения во имя Христово немощных 

и престарелых», где ежегодно проживало 20-25 пожилых женщин. Пожерт-

вовала также землю для строительства Александро-Николаевской церковно-

учительской школы (открытая 1899 г.). С 1888 г. была членом Полтавского 

отделения Православного миссионерского общества, с 1899 г. — членом-
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сотрудником Полтавского отделения Православного Палестинского обще-

ства [2; 6]. 

Татьяна Старицкая пожертвовала 1885 г. 2 100 руб. Полтавской Мари-

инской женской гимназии, Полтавскому реальному училищу 1 900 руб., Пол-

тавскому епархиальному женскому училищу — 3 000 руб.; Полтавской пер-

вой мужской гимназии 4 200 руб., при чем 1/6 часть процентов отчисляется 

для образования особого капитала, который выдается стипендиату, по окон-

чании курса учения в гимназии, на первоначальное обзаведение. В 1885 г. 

душеприказчиками покойной были внесены в первую Полтавскую мужскую 

гимназию 8 000 с тем, чтобы 7 000 были обращены исключительно на улуч-

шение здания гимназии увеличением окон, устройством паркетных полов и т. 

п., а остальные 1 000 руб., обратить в неприкосновенный капитал, а проценты 

выдавать беднейшим воспитанникам на теплую одежду и обувь [2; 5, с.257].   

Имена известных благодетельниц Полтавской губернии навсегда оста-

вили след в развитии образования и культуры. Деятельность благодетельниц 

носила в основном перспективный характер, она направлялась на повышение 

культурно-образовательного уровня народа. Укрепление и охрану здоровья 

людей, социальной защите детей-сирот и всех нуждающихся. Проанализиро-

вана наследие полтавских благодетельниц может стать примером для основа-

телей современных благотворительных фондов, организаций и объединений 

и быть примером самоотверженного служения народу и славной Украины. 

Перспективное направление дальнейших научных исследований усматрива-

ем в глубоком исследовании женской благотворительности других регионов 

в различные исторические периоды и настоящем. 
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