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Cтатья посвящена анализу купеческой благотворительности в органах ярославского городского самоуправления в 1870 – 1914 

годах. Автор выявляет социальный состав ярославской городской думы, подтверждая сложившееся в историографии пред-

ставление о купеческом характере городских дум в России в рассматриваемый в работе период. В статье исследован персо-

нальный состав ярославской городской думы, изучение которого подтверждает представление о преимущественно купеческом 

социальном состав органов городского самоуправления в России. Автором рассмотрены капиталы как основная форма купе-

ческой благотворительности в городском самоуправлении, способы их дарования и функционирования, а также основные 

инициативы и мероприятия ярославского купечества в этом направлении деятельности: открытие богаделен, домов призрения 

сирот, помощи бедным жителям города. Сделан вывод о взаимовыгодности сотрудничества ярославского городского само-

управления и купечества в сфере общественного призрения, а также о широком масштабе и разнообразности усилий пред-

принимателей в этой сфере, проведенных через городскую управу. Городскому бюджету, ограниченному в расходах, были 

необходимы благотворительные капиталы, а купечеству, стремившемуся к участию в общественной жизни, признание их как 

благотворителей, стремившихся к улучшению жизни низов города.  
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Введение 

Целью настоящей работы является изуче-

ние благотворительной деятельности ярослав-

ского купечества в рамках органов городского са-

моуправления. Благотворительной деятельности 

российского купечества во второй половине XIX–

начале XX века посвящены многочисленные ис-

торические исследования [3, 41-42, 45]. Для полу-

чения целостной картины деятельности ярослав-

ского купечества в этой сфере имеющихся публи-

каций по этой теме недостаточно [44]. Поэтому, 

важно на конкретно-историческом материале по-

казать возможности, которые давали органы го-

родского самоуправления для благотворительной 

деятельности ярославского купечества и наибо-

лее значимые примеры такой деятельности.  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования является деятель-

ность ярославского купечества в сфере благотво-

рительности, проводившаяся посредством орга-

нов городского самоуправления. Хронологиче-

ские рамки исследования обусловлены сложив-

шейся в отечественной историографии традицией 

комплексного рассмотрения самоуправления рос-

сийских городов в 1870–первой половине 1914 

года [43, с. 21, 47, с. 39]. Хронологические рамки 

начала исследования обусловлены введением в 

действие «Городового положения» 1870 года, а 

датировка окончания исследования – началом 

Первой мировой войны, знаменовавшейся обще-

ственным подъемом и осознанием необходимо-

сти перенесения на общество части государствен-
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ных функций. В основе исследования лежит ана-

лиз делопроизводственной документации орга-

нов ярославского городского самоуправления, а 

также периодической печати. В работе применя-

лись историко-системный, хронологический и 

сравнительно-исторический методы.  

Результаты и их обсуждение 

Расширение прав городского самоуправле-

ния, вызванное реформой 1870 года, во многом 

способствовало активизации купеческой благотво-

рительности. Рост благотворительной деятельно-

сти российского купечества в этой сфере стал ча-

стью магистрального процесса увеличения роли 

купечества в жизни городов в конце XIX века [30, 

c. 174]. В историографии существуют различные 

оценки купеческой благотворительности второй 

половины XIX-начала XX века. Некоторые авторы 

пишут о тесной связи истории купечества и исто-

рии городского самоуправления, в котором купече-

ство играло ключевую роль [1, c. 81]. Исследуя из-

менение характера благотворительной деятельно-

сти российского купечества во второй половине 

XIX в. И.В. Антонович пишет о формировании в 

среде купечества к концу XIX в. «кагорты людей 

ярко выраженной гражданской направленности их 

общественной деятельности, с ясным пониманием 

своей роли в культурном и социальном развитии 

страны» [1, c. 141]. Другой исследователь, А.В. 

Османов, сделал акцент на материальных компо-

нентах мотивации купеческой активности в благо-

творительной сфере: награды, медали, почетные 

звания [37, c. 300–301]. Среди иных причин акти-
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визации благотворительной деятельности россий-

ского купечества историк называет: «возрастание 

значимости общественных установок, культуры, 

социума», по его наблюдению «совместные уси-

лия на благотворительном поприще способство-

вали дальнейшему сближению этих людей (куп-

цов), укрепляли их взаимное доверие и готовность 

к сотрудничеству» [37, c. 335].  

С.И. Кубицкий, Л.Ф. Бабкина и А.В. Вла-

сова совершенно справедливо отмечают, что 

«правильное представление о мотивах купече-

ской благотворительности, да и вообще о моделях 

общественного поведения купечества, невоз-

можно без осознания степени воздействия корпо-

ративных организаций и корпоративного поведе-

ния купеческого сословия на поведение отдель-

ного его представителя» [31, c. 69]. Атрибутом 

принадлежности к купеческому сословию стано-

вились добровольные пожертвования на благо-

творительные цели. Большую роль играла оценка 

обществом масштабов пожертвований [32, c. 

209]. Например, уральские промышленники 

предпочитали заниматься благотворительными 

акциями в столицах, поскольку в этом случае об-

щественный резонанс был больше [31, c. 71]. Во 

второй половине XIX века социальные аспекты 

благотворительности начинают доминировать 

над церковными, возрастает роль взаимной граж-

данской и социальной ответственности предпри-

нимателей [4, c. 222; 21, c. 55]. Нам представля-

ется, что необходимо комплексно оценивать мо-

тивы купеческой благотворительности в изучае-

мый в нашей работе период, учитывая как мате-

риальные аспекты, так и социокультурные.  

Бюджеты городских управ были скудными, 

а расходов, возложенных на городское самоуправ-

ление, было много: обязательных и необязатель-

ных. П.А. Попов и Б.А. Фирсов указывали на тот 

факт, что ни в одном городовом законодательстве 

расходы города на содержание школ, больниц, бо-

гаделен … не были отнесены к обязательным рас-

ходам самоуправления [39, c. 35]. В то же время, 

в соответствии с Городовым положением 1870 г. 

«обеспечение благосостояния городского населе-

ния, устройство благотворительных заведений» 

были по прямому указанию закона возложены на 

городское самоуправление [40, c. 823]. Купече-

ские капиталы, в этом смысле, могли компенсиро-

вать недостаток финансирования социальной 

сферы. Тем более, что органы городского само-

управления, получившие довольно существенные 

права после реформы 1870 года, представляли 

большой интерес для купечества, в среде кото-

рого созрели идеи гражданской активности и со-

циальной ответственности. В результате такого 

«взаимовыгодного сотрудничества» купеческие 

капиталы служили хорошим средством в реализа-

ции важных, социальных направлений деятельно-

сти, на которые не всегда хватало бюджетных 

средств [34, c. 49]. Тем более, что финансы, по вы-

ражению публицистов, считались «больным ме-

стом» городского самоуправления [19 c. 10; 20, c. 

67]. Изучение бюджетов ярославской городской 

управы показывает, что за 1874–1912 гг. 10 из них 

было сведено с дефицитом [38].  

Вложение купеческих капиталов в сферу 

благотворительности облегчал тот факт, что боль-

шую часть гласных городских дум составляло ку-

печество. В отечественной историографии гос-

подствует убеждение о преобладании купечества 

в городском самоуправлении [48, c. 27; 36, c. 96]. 

По приведенным В.А. Нардовой обобщенным 

данным доля купцов в городских думах России 

составляла в 1871–1914 гг. от 30 до 70,2 % [35, c. 

70]. Архивный материал позволяет уточнить дан-

ные В.А. Нардовой применительно к ярославской 

городской думе. Анализ списков гласных показы-

вает, что за 1781–1913 гг. доля купцов в ярослав-

ской думе варьировалась от 41,25 до 69,23 % 1. 

Целые купеческие фамилии были гласными 

думы. Например, династия купцов Вахромеевых 

[49, c. 175]. Некоторые гласные купеческого со-

словия десятилетиями заседали в ярославской го-

родской думе. Однако, из этого совсем не следует 

вывод о «засилии» отдельных купеческих семей. 

Состав гласных думы за некоторые четырехлетия 

менялся весьма значительно. За 1871–1913 гг. в 

целом состав гласных городской думы обнов-

лялся на 26–75 %. 

Большую роль в деятельности ярославского 

городского самоуправлении играли городские го-

ловы, которые были известными предпринимате-

лями купеческого происхождения: А.И. Вахро-

меев, Д.И. Чистяков, Р.И. Кокуев, И.Н Соболев. О 

значении городского головы в системе городского 

самоуправления говорит тот факт, что И.А. Вах-

ромеев по данным на 26 февраля 1906 г. занимал 

12 должностей «безвозмездно» [14, л. 40–40об.].  

Если обратиться к персональному составу 

гласных ярославской городской думы: купцы Д.И. 

Чистяков и А.И. Вахромеев и П.А. Ерыкалов 

были гласными городской думы с 1875 по 1905 г. 

(за исключением четырехлетия 1883–1886 гг.), 

кроме того Д.И. Чистяков был городским головой 

в 1906–1908 гг., а И.А. Вахромеев в 1881–1887 и 

1897–1905 гг. [33]. Среди других сторожил яро-

славской городской думы следует назвать купцов: 

А.Г. Лопатина (1879–1913 гг.), Я.С. Лопатина 

(1879–1913 гг.), П.А. Долганова (1883–1905 гг.), 

А.А. Белова (1887–1913 гг.), А.П. Крылова (1891–

1909 гг.) и целый ряд других гласных. 

Ярославское купечество имело богатые 

традиции благотворительности. Крупные суммы 
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жертвовали купцы из семейств Вахромеевых, Ду-

наевых и Друженковых. Во второй половине XIX 

в. благотворительная деятельность в Ярославле 

активизируется. По данным В.Б. Успенского, 

М.В. Мазаевой и П.А. Шиханова за период с 1860 

по 1890 гг. число благотворительных обществ в 

городе возросло более чем в два раза [44, c. 190].  

Одной из форм благотворительной деятель-

ности ярославского купечества было вложение ка-

питалов в городской общественный банк под про-

центы, выплаты из которых тратились на благотво-

рительные цели. В 1872 г. внимание ярославских 

обывателей привлекло пожертвование купца Н.Ф. 

Сорокина в размере 6000 р., внесенных в город-

ской общественный банк под проценты, с тем, 

чтобы доходы от этого капитала выдавались «бед-

ным ярославцам перед рождеством и пасхой» [51]. 

Важным учреждением общественного призрения 

был Соболевский дом призрения сирот, открытый 

согласно прошению предпринимательницы П.А. 

Соболевой 2 сентября 1877 г. Управление Соболев-

ским домом призрения осуществляли совместно 

попечительница (П.А. Соболева), совет дома и го-

родская управа. Звание попечительницы принад-

лежало П.А. Соболевой пожизненно с правом 

назначения своей преемницы [24, с. 214]. В приют 

принимались «беднейшие сироты женского пола» 

с возраста пяти лет [6, л. 4об.]. 

В июле 1883 г. в Ярославле была открыта 

вторая богадельня, финансируемая городским об-

щественным управлением. Для устройства бога-

дельни И.А. Вахромеев отдал собственный дом 

на Семеновском съезде [2, c. 38]. В богадельне 

призревалось 20 человек. Надзирательнице бога-

дельни назначалось содержание и предоставля-

лась готовая бесплатная квартира в помещении 

богадельни. Призреваемым предоставлялось 

«право заниматься работой в свою пользу, но, 

только не нарушая чистоты и спокойствия заведе-

ния». Содержание богадельни обеспечивалось 

процентами с капитала 20 000 рублей, пожертво-

ванного ее учредителем, хотя при входе в бога-

дельни имелась традиционная кружка для сбора 

добровольных пожертвований [25, с. 286–287]. 

Ф.Е. Вахромеев также пожертвовал на содержа-

ние богадельни имени А.И. Вахромеева неболь-

шой капитал [29, с. 307]. 

Благотворительным вкладом, который 

могли использовать в городской управе, был 

вклад купца Н.Н. Понизовкина, полученный 1 

мая 1889 года. Он состоял из: 1). 100 000 р. в 

неприкосновенный капитал на нужды г. Яро-

славля, 2). 10000 рублей в капитал на богадельни 

г. Ярославля, 3). 5000 рублей в капитал на ночлеж-

ные дома г. Ярославля, 4). 10 000 рублей в коми-

тет для призрения неимущих для оказания по-

мощи «преимущественно бедным чиновникам и 

семействам их» [9, Л. 1]. Из приведенных данных 

видно – это было весьма крупное пожертвование, 

охватившее в своей целевой направленности 

практически все существовавшие в городе сферы 

общественного призрения. 

В 1899 г. гласный городской думы купец 

Д.А. Друженков подарил городу двухэтажный 

дом на Духовской улице для помещения детского 

приюта, который он считал нужным учредить, а 

также капитал 75 000 рублей [11, л. 1–1об.]. В ре-

зультате, городским общественным управлением 

был учрежден сиротский дом, названный в честь 

Д.А. и А.Н. Друженковых. По завещанию пред-

принимательницы Е.П. Соболевой в сиротский 

дом имени Д.А. и А.Н. Друженковых был направ-

лен капитал в размере 3000 рублей [15, л. 2]. В 

1905 г. решением ярославской городской думы си-

ротский дом им. Д.А. и А.Н. Друженковых был не 

только полностью освобожден от взыскания оце-

ночного сбора в пользу города, но также, органы 

городского самоуправления взяли на себя рас-

ходы по оплате казенного налога [11, л. 4.].  

Знаменитый городской голова И.А. Вахро-

меев в своем завещании также уделил значитель-

ное место благотворительности. В частности, 

10 000 р. он назначил для учреждения трех стипен-

дий в Александровским приюте, 10 000 р. в каче-

стве неприкосновенного капитала в комитет приз-

рения неимущих, 10 000 р. на учреждение трех 

стипендий в приют имени Н.А. Горяинова, 5000 р. 

на содержание одной кровати в детской больнице, 

4000 р. на содержание одной кровати в глазной ле-

чебнице, 3000 р. на содержание призреваемых в 

Леонтьевской богадельне сверх установленной 

нормы [16, л. 1–2об.]. Другой представитель боль-

шого купеческого рода Вахромеевых Ф.Е. Вахро-

меев в 1909 г. 2200 р. положил на «вечный вклад в 

пользу Городского убежища для внебрачных де-

тей» [17, л. 1]. Половина процентов с пожертвован-

ного Ф.Е. Вахромеевым капитала могла расходо-

ваться на «необязательные расходы», по усмотре-

нию думы, а другая половина – для увеличения 

вклада должна была вноситься в государственную 

сберегательную кассу и при накоплении 1000 р. 

обращаться в казначейские билеты на вечный 

вклад, который также мог быть потрачен по усмот-

рению городского самоуправления.  

1 января 1899 года ярославский купец А.Н. 

Горяинов предоставил дом для учреждения в го-

роде Дома Трудолюбия в память спасения импера-

тора 17 октября 1888 г., которое стало возможным 

благодаря пожертвованиям жителей г. Ярославля, 

по большей части купечества [8, л. 1об.]. Персо-

нальный состав жертвователей можно отчасти 

установить по делопроизводственной документа-

ции ярославской городской управы [18, л. 4.]. В 
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том же году Е.Я. Пастухова предоставила находя-

щееся в ее собственности помещение для сирот-

ского ночлежного отделения при приюте Н.А. Го-

ряинова, который содержался при Доме трудолю-

бия. Приют был открыт благодаря пожертвова-

ниям ярославского купечества, однако в дальней-

шем финансировался комитетом для призрения не-

имущих, который состоял в ведении Министерства 

внутренних дел. Здание было довольно вмести-

тельным, вдвое превышающим по размерам уже 

существующее помещение приюта. Более того 

Е.Я. Пастухова снабдила помещение мебелью, 

утварью и хозяйственными принадлежностями 

для детей [10, л. 1–2]. Приют, находившийся под 

контролем городского самоуправления, содержал 

и купец А.Д. Топленинов [23, с. 170–171].  

Стоит отметить благотворительную деятель-

ность купца К.П. Коренева, неоднократно бывшего 

гласным ярославской городской думы. Так, в 1880 

г. К.П. Коренев по соглашению с городской упра-

вой отпускал муку по уменьшенной цене бедным 

жителям [7, л. 1]. Городская управа занималась 

раздачей специальных билетов для получения 

хлеба из лавки Коренева. Общая сумма пожертво-

вания Коренева составила 3600 рублей [7, л. 4].  

Щедрое пожертвование на благотворитель-

ные цели сделала Е.Я. Дунаева [13, л. 1–4]. Купец 

А.Д. Топленинов внес благотворительный капи-

тал на содержание Николаевского детского при-

юта [5, л. 5]. В 1887 г. было разрешено сделать 

пристройку к зданию Леонтьевской богадельни 

на пожертвованные К.Н. Огняновым средства [26, 

c. 81]. В 1888 г. поступил еще ряд пожертвований 

на расширение Леонтьевской богадельни [27, c. 

138]. Пожертвования И.С. Соболева, сделанные 

им в течение всей жизни, составили 20 000 руб-

лей [50]. В 1910 г. за счет купца Л.А. Карпычева 

была обустроена ограда и скамейки для общего 

пользования на Ильинской площади [12, л. 1–15].  

Хорошим примером совместной деятельно-

сти общественности под начальством городского 

самоуправления в сфере общественного призре-

ния была организация гуляний при Казанском 

бульваре доходы от проведения которых пошли в 

пользу бедных города Ярославля и погорельцев го-

рода Любима. Гуляние состоялось 6 августа 1897 

года. Проведение мероприятия стало возможным 

лишь благодаря протекции купеческой части глас-

ных, которые обладали широким кругом знакомств 

и смогли привлечь к бесплатному, благотворитель-

ному участию в мероприятии большое количество 

лиц и организаций: оркестр одного из Гренадер-

ских полков, оркестр и хор певчих фабрики ЯБМ, 

хоры Власьевских и Предтеченских певчих, артист 

Ф.Ф. Молодцев и другие. 

Некоторые современники упрекали купече-

ство в ярославской городской думе за то, что оно 

недостаточно было вовлечено в проблемы город-

ских жителей [46, c. 89]. Напротив, о заинтересо-

ванности ярославского купечества в развитии со-

циальной сферы говорит тот факт, что ряд вопро-

сов вызывал активные споры в городской думе. 

Например, 17 апреля 1903 г. дума обещала помочь 

материально правлению общества трудовой по-

мощи в содержании лечебницы для алкоголиков в 

г. Ярославль [28, с. 76–79.]. Вопрос вызвал споры 

в здании городской думы. Д.И. Чистяков высту-

пал против, так как излечиваются немногие, а за-

траты на это были бы «совершенно непроизводи-

тельным расходом за счет бедных и многосемей-

ных тружеников – горожан, плательщиков город-

ских налогов». Целый ряд гласных возразил Д.И. 

Чистякову, отстаивая необходимость открытия 

лечебницы [28, c. 79]. 

Заключение (выводы) 

Органы городского самоуправления, наде-

ленные согласно реформе 1870 г. обязанность 

участвовать в деятельности по общественному 

призрению, были хорошим местом вложения бла-

готворительных капиталов купечества, все более 

стремившегося к участию в общественной жизни. 

Использования купеческих капиталов было вы-

годно и для городского самоуправления, ограни-

ченного в доходной части городского бюджета. 

Кроме того, ярославская городская дума была пре-

имущественно купеческой и сами благотворители 

часто были гласными городской думы. Изучение 

благотворительной деятельности ярославского ку-

печества в органах городского самоуправления по-

казало ее разнообразный характер и широкий мас-

штаб. Такая деятельность состояла из пожертвова-

ния процентов с банковских вкладов на благотво-

рительные цели, открытия учреждений обще-

ственного призрения за свой счет с последующей 

их передачей в ведение городской управы, органи-

зации народных платных народных гуляний в бла-

готворительных целях и других форм.  
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CHARITABLE ACTIVITY OF THE YAROSLAVL MERCHANTS IN THE CITY GOVERNMENT 

(1870-THE FIRST HALF OF 1914) 
 

The article is devoted to the analysis of merchant charity in the bodies of Yaroslavl city self–government in 1870-1914. The author 

reveals the social composition of the Yaroslavl City Duma, confirming the idea that has developed in historiography about the merchant 

character of the city duma in Russia in the period considered in the work. The paper examines the personal composition of the Yaroslavl 

City Duma, concludes about the presence in the Duma of entire dynasties of merchant families of the city. The author considers capitals 

as the main form of merchant charity in the city government, the ways of their gift and functioning, as well as the main initiatives and 

activities of the Yaroslavl merchants in this area of activity: the opening of almshouses, orphanages, assistance to poor residents of the 

city. The conclusion is made about the mutually beneficial cooperation of Yaroslavl city self-government and merchants in the field of 

public charity, as well as about the wide scale and diversity of entrepreneurs' efforts in this area conducted through the city council. 

The city budget, limited in expenditures, needed charitable capital, and the merchants, who sought to participate in public life, recog-

nition of them as benefactors who sought to improve the lives of the lower classes of the city. 

Keywords: city self-government, merchants, vowels, city Duma, city council, charity, capital, public charity 
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