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ВВЕДЕНИЕ 

 

Милосердие и сострадание, альтруизм и филантропия считаются 

универсальным критерием человечности и гуманности. Благотворительность в 

настоящее время является одной из форм перераспределения материальных 

благ. Возрождение благотворительности после долгого периода ее отсутствия 

при Советской власти вызывает интерес к истории благотворительности до 

революции 1917 г. Актуальность этого исследования подчеркивается принятием 

законов о благотворительной деятельности в России и Саратовской области, 

которые оказались в целом неэффективными в отличие от дореволюционной 

благотворительности. 

Российский философ и социолог из Саратова В.Н.Ярская утверждает, что 

«благотворительность имеет давнюю историческую традицию в философских и 

религиозных идеалах человечества»
1
. Именно поэтому история 

благотворительности в Саратове как частный случай общечеловеческой 

тенденции представляет очень интересную проблему: каким образом в 

российской провинции развивалось христианское милосердие и светский 

гуманизм.  

В 2000-м г. в Саратовском областном музее краеведения была открыта 

выставка «Их тщанием и иждивением…» о благотворительности в Cаратовском 

крае с XVIII по XX вв.
2
 Экспонаты выставки рассказывали о саратовских 

благотворителях – людях, способных жертвовать на благо других и благо 

Родины. История благотворительности в Саратовской губернии, личности 

благотворителей и меценатов, роль православной церкви все чаще вызывают 

интерес историков и социологов.  

                                                           
1
 Ярская В.Н. Благотворительность и милосердие как социокультурные общечеловеческие ценности // 

Благотворительность и милосердие: Сборник научных трудов / Под ред. В.Н.Ярской. – Саратов: Изд-во Поволж. 

фил. Рос. учеб. центра, 1997. - С. 36. 
2
 Корнева Т. Налог на помощь [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2008/10/30/reg-saratov/nalog.html (дата 

обращения: 25.12.2016). 
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Целью моей работы является рассмотрение и характеристика 

благотворительности в Саратове в XIX в., для этого требуется решить 

следующие задачи:  

- рассмотреть общие задачи благотворительности; 

- показать условия распространения благотворительности в России; 

- выявить примеры проявления благотворительности в Саратове в XIX в.; 

- охарактеризовать роль православной церкви в процессе 

благотворительности. 
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ГЛАВА 1. Благотворительность в Российском государстве 

 

Благотворительность – это оказание материальной помощи 

нуждающимся, как отдельными лицами, так и организациями. В основе 

благотворительности лежат духовные начала, христианские нормы, альтруизм и 

филантропия. Современные исследователи отмечают, что понятие 

благотворительности, известное испокон веков как целенаправленное 

выражение человеколюбия, неоднозначно толкуется в различных философских 

традициях и школах
3
. Такие термины, как «общественное призрение», 

«благотворительность», «милосердие», «благодеяние», характерные для 

исторической практики дореволюционной России практически вышли из 

употребления в советское время.  

Для дореволюционного времени в России было характерно по 

преимуществу понимание благотворительности в христианских терминах, 

поскольку благотворительность представлялась богоугодным делом, 

милосердием, состраданием. Известный русский историк XIX в. 

В.О.Ключевский писал: «Наши предки любовь к ближнему понимали, прежде 

всего, в подвиге сострадания к страждущему, ее первым требованием 

признавали личную милостыню»
4
. 

Благотворительность на территории Руси, как организованная форма 

общественного призрения, стала складываться с принятием христианства, с 

появлением милостыни. Через соблюдение христианских заповедей, 

предписывающих воздержание, молитву и милостыню, верующие получали 

искупление грехов и достигали духовного очищения
5
. Владимир Мономах 

писал: «Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам 

                                                           
3
 Смирнова Е.Р. Социокультурный смысл милосердия // Благотворительность и милосердие: Сборник научных 

трудов / Под ред. В.Н.Ярской. – Саратов: Изд-во Поволж. фил. Рос. учеб. центра. 1997. - С. 5. 
4
 Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси // Антология социальной работы. В 5 т. Т. 1. История социальной 

помощи в России / Сост. М.В.Фирсов. - М., 1994.Ч. 1. - С. 120. 
5
 Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. - М., 2001. С. 13. 
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кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте 

сильному губить человека»
6
. Таких наставлений, подобных княжескому, можно 

много найти в проповедях духовных пастырей Русской православной церкви. 

Христианская идея милосердия объединяла всех людей независимо от их 

социального положения. Благотворительность являлась своего рода священным 

ритуалом, обычаем, традицией, нормой поведения. 

В начале XVI в. на Руси появляются первые богоугодные заведения для 

нищих и старцев в Переяславском Троицком монастыре
7
. С этого времени в 

России создаются реальные предпосылки перехода от разовой 

благотворительности к системе государственно-общественного призрения, 

предполагающей не только помощь бедным и особое содержание их в 

богоугодных заведениях, но и предоставление трудоспособным нуждающимся 

заработка. 

Дальнейшее развитие благотворительности связано с решениями 

Стоглавого собора при царе Иване Васильевиче в 1550 г., с созданием Приказа 

для строения богаделен при царе Алексее Михайловиче в 1670 г., с внедрением 

системы общественного призрения при императоре Петре Первом и 

императрице Екатерине Второй. Наряду с государственной системой приказов 

общественного призрения в дореволюционной России существовала широко 

разветвленная система сословных благотворительных обществ и учреждений, а 

также несколько обществ и учреждений полуправительственного, 

полуобщественного характера. Самым мощным из них было организованное 

женой императора Павла Марией Федоровной Ведомство учреждений, 

получившее ее имя
8
.  

                                                           
6
 Поучение Владимира Мономаха // Литература Древней Руси. Хрестоматия. - М., 1990. - С. 119. 

7
 Прохоров В. Не оскудеет рука дающего. Традиции благотворительности и попечительства в России // Родина. - 

2002. - № 2. - С. 55. 
8
 Власов П.В. Указ. соч. - С. 144. 
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Параллельно и независимо от Ведомства учреждений Императрицы 

Марии действовало еще одно крупное благотворительное ведомство. Имевшее 

свои филиалы во многих городах России, - это Императорское 

Человеколюбивое общество (поначалу общество носило название 

Благодетельного, и только в 1812 г. стало Человеколюбивым), созданное в 1802 

г. по инициативе Александра I. Это общество существовало на частные 

благотворительные средства. 

Благотворительность в дореволюционной России поощрялась 

присвоением званий, титулов, орденов, знаков отличия и проч. В Российской 

империи существовала сложная и довольно эффективно работающая система 

общественных и правительственных средств поощрения благотворительных 

поступков
9
. 

Со второй половины XIX в. российская буржуазия осознала свою 

экономическую мощь и стала искать свое место в общественной жизни, 

занимаясь благотворительностью и меценатством. Это время можно назвать 

«золотым веком» меценатства в России. Пожертвования меценатов, в частности, 

московских были основным источником развития целых отраслей городского 

хозяйства (например, здравоохранения). Действительно, представители русской 

торгово-промышленной среды поддерживали и сами инициировали различные 

культурные начинания.  

В конце XIX в. число благотворительных организаций в Российской 

империи достигало 14 854
10

. И.Абанкина считает, что «в России уже в XIX в. 

использовались механизмы эндаумента
11

, так востребованные сегодня, а также 

финансовые инструменты BOT (Build, Operate and Transfer)-соглашения для 

                                                           
9
 Власов П.В. Указ. соч. - С. 117-118. 

10
 Горбунова О. Л., Горюнова З. А., Дмитриева О. Н. Благотворители и меценаты Саратовского края (история и 

современность) // Саратовское Поволжье в панораме веков: история, традиции, проблемы: Материалы IX 

межрегиональных краеведческих чтений. - Саратов, 2000. - С. 225. 
11

 Эндаумент – использование на благотворительные цели доходов от сдачи в аренду пожертвованной городу 

недвижмости и целевых капиталов.  
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развития инфрастуктуры и городского благоустройства»
12

. ВОТ-соглашения 

являются передовой формой общественно-частного партнерства, при которой 

частная организация получает право реалиации на льготных условиях крупного 

инфраструктурного проекта (строительства больницы, водопровода и т.п.) и в 

течение определенного периода управляет этим имуществом, а затем передает 

его в общественную (как правило – в муниципальную) собственность
13

. 

Благотворители, меценаты, жертвователи на общественные нужды – 

разные мотивы управляют их поступками: сострадание, религиозная мораль, 

желание признательности со стороны государства и общества, патриотические 

чувства.  

Революция 1917 г. оборвала традиции российской благотворительности, 

так что в начале ХХI в. современные исследователи отмечали: 

«Благотворительность в современном российском обществе не имеет глубоких 

традиций»
14

. Это справедливо именно и только для современной России, а для 

России до начала ХХ в. это нехарактерно. Частная, общественная и 

государственная благотворительность в России опиралась на христианские 

религиозные ценности и при другом стечении обстоятельств могла 

осуществлять помощь бедным, нетрудоспособным и другим категориям 

социально необеспеченного населения. 

 

  

                                                           
12

 Абанкина И. Назад в будущее // Отечественные записки. - 2006.- № 4. - С. 262-263. 
13

 Там же. - С. 263. Прим. 1. 
14

 Хахулина Л.А., Азарх Э.Д. Мнение в отсутствии информации // Отечественные записки. - 2006. - № 4. - С. 33. 
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ГЛАВА 2. Развитие благотворительности в городе Саратов 

 

Благотворительность на территории Саратовского края была тесно 

связана с деятельностью первых лиц губернии – губернаторов и предводителей 

губернского дворянства. Одним из первых губернаторов, прославленных своей 

благотворительностью был А.Д.Панчулидзев, прославившейся учреждением 

городского театра и постройкой кафедрального Александро-Невского собора «в 

память воинов, павших на поле брани за Веру, Царя  и Отечество» в 

Отечественную войну 1812 г.
15

. 

Примеру губернатора следовали помещики, чиновники и купцы. Уже в 

первой половине XIX в. в Саратове широко представлены крупные 

пожертвования на строительство и благоустройство храмов и соборов, больниц 

и школ. Например, при Александровской больнице в 1806 г. была открыта 

первая в Саратове богадельня, в которой находились престарелые одинокие 

саратовцы
16

. На строительство больницы и богадельни было истрачено 28 тысяч 

рублей, остаток от собранных денег был положен в банк под проценты, с этих 

процентов и добровольных пожертвований больница начала свою работу
17

. На 

больничных воротах повесили два ящика для денежного подаяния за печатью и 

замком Приказа общественного призрения. На ящиках было написано: 

«Блажени милостиви яко тех есть Царство Небесное» и «Дающая рука не 

оскудеет». Приказ общественного призрения для неимущих выделил 

пятнадцать бесплатных мест: десять – для мужчин, пять – для женщин
18

. 

Фразы, которые были написаны на ящиках, имеют отношение к 

библейскому тексту, но фразы «Блажени милостиви яко тех есть Царство 

Небесное» нельзя найти в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Здесь имеет 

                                                           
15

 Семенов В.Н. Начальные люди Саратова. От первого воеводы до последнего первого секретаря. - Саратов, 

1996. - С. 86. 
16

 Горбунова О.Л., Горюнова З.А., Дмитриева О.Н. Указ. соч. - С. 217. 
17

 Вардугин В.И. Во благо народного здравия». - Саратов, 2005.- С. 4, 9. 
18

 Там же. - С. 9. 
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место соединение двух фраз: «Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие 

Небесное» и «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут». Как мы видим, 

смысл новозаветной заповеди блаженства был изменен. Кажется, это произошло 

не ошибочно, а намеренно.  

Авторы надписи обращались не к людям, осознающим свои грехи и 

ведущим смиренный образ жизни, т.е. к нищим духом, но к людям богатым, 

которые по своей милости могут дать милостыню, помочь нуждающимся. 

Однако в заповеди недвусмысленно звучит: «Даешь милостыню, чтобы дали 

милостыню тебе». Для начала XIX в. такое утилитарное толкование было 

неприемлемо для людей, ведущих светский образ жизни. Поэтому в этом 

выражении обещают не помилование, а награду – Царство Небесное. Кроме 

того, в большинстве случаев словосочетание «нищие духом» звучало для 

привилегированных слоев совсем не утешающее, а унижающе и даже 

провокационно. Смиренность была не в чести в отличии от «милостивости». 

Таким образом, фраза, выглядевшая кентавром, ненавязчивым образом 

призывала жертвовать свои капиталы на благо больных.  

Вторая фраза также открыто не встречается в библейских текстах. Эта 

пословица указывает на то, что человек щедрый всегда найдет возможность 

помогать другим, добро его возвращается к нему как благосклонность судьбы, 

удача в делах, т.е. формулируется идея милосердия, за которое воздает Господь 

Бог. Например, в предписаниях Закона Моисеева сказано: «Если же будет у тебя 

нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе, не ожесточи сердца твоего и не сожми 

руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему 

взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается» (Втор. 15. 7-8). Однако, в 15-

й главе Второзакония говорится о том, что долги прощаются в юбилейный 

седьмой год. И здесь мы видим настойчивое убеждение законодателя к 



11 
 

 

состоятельным людям не отказывать бедняку в просимом им займе в виду 

приближения седьмого года ввиду близкого прощения долга. 

Ближе по смыслу к фразе «Да не оскудеет рука дающего» следующий 

стих из Притч: «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от 

него, на том много проклятий». (Пр.28:27.). Но полного совпадения смысла нет, 

поскольку нет упоминания о руке и множестве проклятий. 

Если же говорить о Новом Завете, то можно вспомнить послание апостола 

Павла к коринфянам: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 

щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6). Апостол, конечно, имеет в виду здесь награду, 

какую милостивый получит на небе, т.е. по смыслу это высказывание очень 

близко первой фразе о милостивых, которые получат Царство Небесное». 

Толкователь Священного Писания А.П.Лопухин писал: «Апостол пользуется 

случаем для того, чтобы здесь сказать и о расположении, в каком должно 

подавать милостыню, и о могуществе Божием, в силу которого подающий 

может быть всегда уверен в том, что Бог всегда может дать ему средства к 

щедрому благотворению, и, наконец, о той пользе, какую приносит щедрая 

милостыня»
19

. 

Благотворительность в Саратовской губернии была скорее религиозной и 

вдохновлялась библейскими фразами.  

Капиталисты в отличие от дворян и чиновников подходили к 

благотворительности с еще более утилитарной позиции, поэтому на первых 

порах новый господствующий класс демонстрировал прижимистость и 

нежелание без нужды тратить свои капиталы. Однако в пореформенный период 

в Саратове начинается бум благотворительности. Начиная с 1870-х гг. в 

Саратове почти ежегодно открывается одна богадельня, а в некоторые годы 

                                                           
19

 Лопухин А.П. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета 

[Электронный ресурс] URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/lopuhin/2posl_korif/txt09.html (дата обращения: 

09.01.2017). 
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даже две богадельни. В начале ХХ в. с такими темпами в Саратове было открыт 

приют в 40 богадельнях
20

.  

Чаще же причиной благотворительности выступали внутренние качества 

человека, не столько набожность, сколько внутренняя порядочность. Так, 

например, мемуарист И.Я.Славин описывал городского голову А.Н.Епифанова: 

«Он … отличался незаурядной щедростью на всевозможные благотворительные 

нужды, был искренне и глубоко религиозен. В деле благотворительных выдач 

он откликался на все призывы и случаи. Его религиозность была чужда 

суеверий и фетишизма, что нередко замечается в людях малокультурных и 

умственно недостаточно дисциплинированных»
21

. 

В 1891 г. начался в России голод, который вызвал сбор пожертвований в 

пользу голодающих, что вызвало широкий размах и самобытные формы 

благотворительности
22

. В это время Дом Трудолюбия значительно расширил 

свою деятельность, открыл бесплатные столовые, временные приюты для детей, 

существенно было увеличено число рабочих мест
23

.  

В связи с голодом и для его скорейшей ликвидации Высочайше был 

утвержден Особый комитет, который принял на себя высшее заведование 

средствами, жертвуемыми через посредство учреждений ведомства 

Православного исповедования, Министерства внутренних дел и Российского 

общества Красного Креста, и общее руководство распоряжениями губернских 

учреждений по распределению пожертвований. 

После образования Особого комитета им были сделаны соответствующие 

предписания и саратовскому вице-губернатору А.А.Высоцкому, который 31 

декабря 1891 г. созвал общее собрание, на котором присутствовал епископ 

Саратовский и Царицынский Авраамий, члены епархиального 

                                                           
20

 Горбунова О.Л., Горюнова З.А., Дмитриева О.Н. Указ. соч. - С. 217. 
21

 Славин И.Я. Минувшее – пережитое // Волга. - 1998. - № 8. - С. 122. 
22

 Очерки истории Саратовского Поволжья (1894-1917). / Под ред. И.В.Пороха. - Саратов, 1999. Т. 2. Ч. 2. - С. 

327. 
23

 Горбунова О.Л., Горюнова З.А., Дмитриева О.Н. Указ. соч. - С. 218-129. 
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благотворительного комитета, местное управление Общества Красного Креста и 

представители других саратовских благотворительных учреждений. На 

собрании был поставлен вопрос «об объединении действий благотворительных 

учреждений в губернии», после чего было принято решение о предоставлении 

распорядительной власти по направлению всей благотворительной 

деятельности в губернии одному губернскому благотворительному комитету 

под председательством губернатора, которым в это время стал Б.Б.Мещерский, 

сменивший А.И.Косича
24

.  

По положению председателем губернского благотворительного комитета 

являлся губернатор. В состав комитета входили епархиальный архиерей, 

губернский предводитель дворянства, председатель губернской земской управы, 

саратовский городской голова и по два представителя от продовольственного и 

епархиального комитетов, попечительства Красного Креста, общества 

саратовских санитарных врачей, Дамского попечительства бедных, общества 

Дома Трудолюбия, Общества призрения бедных семейств во имя преподобного 

Алексия, Благотворительного союза и Братства святого Креста, общества 

вспомоществования учащимся в начальных городских училищах, общества 

пособия католикам и лютеранам и др. Для решения поставленных целей в 

уездах создавались продовольственные комитеты, волостные и сельские 

попечительства. Они открывали бесплатные столовые, склады хлеба, больницы 

и лечебницы.  

Таким образом, уже в Российской империи частная благотворительность 

организовывалась в общественные или государственные благотворительные 

организации, которые осуществляли социальную помощь централизованно и 

систематически. Советская власть, с одной стороны, ликвидировала все 

благотворительные организации дореволюционного времени.  

                                                           
24

 Семенов В.Н. Указ. соч. - С. 161-162. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Саратовской губернии уже с момента ее основания в начале 1780-х гг. 

благотворительные акции совершали как религиозные учреждения и 

государственные представители, так и представители богатых слоев общества: 

дворяне, купцы, чиновники. Однако частные лица гораздо активнее стали 

проявлять свои филантропические наклонности после начала развития страны 

по буржуазному пути. Можно отметить, что до крестьянской реформы 1861 г. 

дворяне чаще проявляли себя в качестве жертвователей на общественные 

благодеяния, чем представители других сословий. После начала буржуазных 

преобразований дворяне реже выступают на благотворительном поприще, чем 

купцы, фабриканты, капиталисты. Это объясняется тем, что дворянство 

постепенно начинает уступать свои позиции господствующего сословия новому 

классу – буржуазии. 

На рубеже XIX-XX вв. благотворительность в Саратове осуществляется 

по нескольким направлениям:  

1. здравоохранение: устройство больниц различных типов, постройка 

больничных корпусов, выделение бесплатных мест, покупка медицинского 

оборудования, лекарств, финансирование зарплаты врачам и медсестрам; 

2. образование: организация начальных, средних и профессиональных 

учебных заведений, оплата обучения для детей бедняков, выделение средств на 

строительство зданий, учебных материалов; 

3. развитие культуры: поддержка театров, библиотек денежными 

средствами, дарения книжных собраний; 

4. благоустройство города: помощь в ремонте транспорта, 

водопровода, озеленении города; 
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5. социальная поддержка: устройство детских приютов, богаделен для 

престарелых, помощь в устройстве на работу для безработных, организация 

бесплатного питания. 

Кроме частных лиц, широкую работу в этих направлениях проводили и 

благотворительные организации города Саратова: общество пособия бедным, 

Дом Трудолюбия, общество призрения бедных семейств во имя святого Алексея 

и др. Кроме прямых пожертвований на поддержание существования 

нетрудоспособного населения, благотворители все чаще обращаются к 

социальной реабилитации безработных, нищих, бездомных и других категорий 

социально обездоленного населения, а также подготовке к трудовой 

деятельности несовершеннолетних и привлечению к социально полезному 

труду женщин, которые или остались без кормильца. 

Благотворительная работа общественных организаций и пожертвования 

частных лиц до некоторой степени смягчали противоречия, но не могли 

предотвратить социальный катаклизм. Благотворительность была паллиативной 

мерой, которая в большей мере облегчала жизнь дарителей и жертвователей, 

чем радикально боролось с нищетой, бедностью, физическими лишениями. 
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