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Автор рассматривает основные направления благотворительной 

деятельности купечества уездных городов Ярославской губернии в конце XIX– 
начале XX в. Наиболее активным в сфере благотворительности в этот период 
было купечество Ростова, Рыбинска, Углича – наиболее крупных уездных 
городов. Среди главных направлений благотворительной деятельности 
ярославского купечества выделяются строительство храмов, поддержка 
общественного призрения: детских приютов, богаделен, ночлежных домов, 
развитие системы народного образования и здравоохранения. Сравнительный 
анализ источников показал активную и разнообразную благотворительность 
ярославского купечества в уездных городах.  
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 Период конца XIX – начала XX в. 
зачастую называют «золотым веком» 
купеческой благотворительности. Автор 
мемуаров «Москва купеческая» П.А. 
Барышкин отмечал активную 
благотворительную деятельность, как одну 
из самых заметных и важных черт 
купеческого менталитета. Он писал о 
«миссии», которая была «возложена на 
купечество Богом и судьбой» [1, С. 100]. 
Следует заметить, что оценки мотивов 
благотворительной деятельности 
российского купечества, дававшиеся в 
историографии, часто являются 
совершенно противоположными. В 
частности, О.А. Кузнецова считает 
стремление к известности и славе главным 
мотив купеческой благотворительности [8, 
С. 209]. А К.Я. Резвина считает, что главной 
причиной благотворительной 
деятельности купечества было не 
богатство, честолюбие или стремление 
выделиться, а «внутренние побуждения, 
развитие национального духа и 
самосознания в их среде, постепенно 
приводившие наиболее просвещенных и 
мыслящих из них к осознанию личной 
ответственности перед обществом» [13, С. 
3]. Не вдаваясь в историографические 
дискуссии, отметим, что на наш взгляд 
необходим комплексный подход при 
исследовании благотворительной 
деятельности купечества и ее мотивов. 
Выявляемый исследователями 
материальный компонент ее мотивации 
отнюдь не умаляет альтруизма 
российского купечества, его включенности 
в корпоративную среду со своими 
традициями взаимопомощи, развития и 
эволюции купеческого самосознания.  

Рассмотрим конкретные примеры 
благотворительной деятельности 
купечества в уездных городах Ярославской 
губернии. Одним из наиболее важных 
объектов благотворительности ростовского 
купечества было учреждение храмов. 
Среди наиболее значимых жертвователей 
на эти цели следует отметить А.И. 
Хлебникова, Я.Я. и С.Я. Кайдаловых, И.И. 
Голова, И.И. Балашова, А.П. и И.А. 

Веснина, И.А. Титова и многих других [9; 
10; 5, С. 128]. Другой сферой вложения 
благотворительных капиталов ростовского 
купечества было общественное призрение. 
Например, в 1898 г. купцом И.Е. 
Куприяновым был открыт детский приют 
на пожертвование в сумме 30 тыс. руб. [6, С. 
94]. При городской управе находились 
довольно существенные 
благотворительные капиталы на нужды 
общественного призрения, которые 
состояли из пожертвований купцов. 
Предприниматели Д.А. Мальгин и И.К. 
Мясников пожертвовали городу свои дома. 
В доме И.М. Плешанова находились 
различные учебные заведения, 
находившиеся в ведении городского 
самоуправления [7, С. 160]. Одно из самых 
значительных пожертвований сделал А.Л. 
Кекин. Здание мужской гимназии, 
построенное в 1910 г. благодаря капиталам 
А.Л. Кекина, обошлось городскому 
бюджету в 399 тыс. руб. [6, С. 99]. Отметим, 
что завещание А.Л. Кекина не было его 
единственным пожертвованием. Еще в 1886 
г. на его деньги в Ростове был устроен 
водопровод [7, С. 149]. Итак, значительная 
сумма пожертвования позволила 
обустроить гимназию по высшему разряду. 
В частности, вскоре после строительства в 
гимназии появилась своя электрическая 
станция и система биологической очистки 
сточных вод [15, Л. 1-23; 16, Л. 20-92об.]. Е.И. 
Крестьянинова и Г.А. Никитина без ссылки 
на источник утверждают, что А.Л. Кекин 
оставил городу почти все свое состояние – 
более 2 млн. руб. [7, С. 169]. 
Делопроизводственная документация 
ростовской городской управы 
свидетельствует о том, что наследство А.Л. 
Кекина состояло из 5-ти имений, которые 
давали годовую доходность 187 994 руб. [14, 
Л. 10об]. Учитывая расходы по их 
содержанию, чистая доходность имений 
А.Л. Кекина для городской управы 
составляла чуть более 40 тыс. руб. в год [17, 
Л. 2-15]. Эта сумма вполне позволяла 
ростовскому городскому самоуправлению 
содержать мужскую гимназию, названную 
в честь А.Л. Кекина, без пособий от 
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 городского самоуправления и казны. В 1898 
г. купец Н.Д. Кострулин устроил 
телефонную связь, а в 1903 г. было открыто 
соединение с Ярославлем [4, С. 147]. В 1906 
г. он передал ее в собственность города [7, 
С. 155]. Он же в 1902 г. устроил в Ростове 
конную железную дорогу. 

Активной была и благотворительная 
деятельность купечества г. Рыбинска. В 
частности, крупное пожертвование на 
нужды общественной богадельни в сумме 3 
тыс. руб. сделала У.А. Щербакова [18, С. 13]. 
Существенную сумму на нужды 
богадельни пожертвовал в своем 
завещании городской голова К.Н. 
Лытников [18, c. 20]. Николаевская 
богадельня была открыта на средства 
купчихи Быковой в 1870 году [3, c. 47]. В 
1880 г. купеческая вдова А.Г. Баскакова 
пожертвовала капитал в 10 905 руб. для 
устройства в Рыбинске воспитательного 
приюта. Учреждение приюта затянулось и 
было завершено лишь в 1893 г. [20, С. 266]. 
Гласный рыбинской городской думы 
купец В.А. Карякин в 1901 г. на свои 
средства строил помещение для второго 
городского училища [19]. Активно 
рыбинское купечество жертвовало в пользу 
городского лазарета, открытого во время 
войны с Японией [11].  

Рассмотрим благотворительную 
деятельность углического купечества. В 
Угличе на храмы жертвовали купцы И.А. 
Скорняков, Д.Н. Скорняков, И.И. Истомин, 
В.Д. Опарин, Н.Д. Буренин, на нужды 
общественного призрения - Н.Н. 
Войтяговский, Д.А. Жаренов, А.И. 
Истомин, В.А. Пивоваров и Н.И. Буторин. 
Известные предприниматели города 
входили в попечительские советы учебных 
заведений. На открытие реального 
училища к 1912 г. поступило 
пожертвований на сумму 29312,56 руб. 
Большая часть этой суммы была 
пожертвована углическим купечеством [13, 
С. 5,10]. Также отметим, что известный в 
городе предприниматель И.И. Мозжухин в 
1912 г. пожертвовал 10 тыс. руб. на 
открытие реального училища в Угличе [2]. 

Благотворительность была 
распространена и в среде купечества менее 

крупных уездных городов: Пошехонья, 
Мологи, Данилова и др. Суммы 
пожертвования в этом случае, конечно, 
были меньше. Но это не умаляет 
значимость таких вкладов. Например, 
пошехонский купец П.А. Кузнецов сделал 
пожертвование 50 руб. в пользу городского 
трехклассного училища, за что получил 
персональную благодарность городской 
думы [22]. В Мологе богадельня 
содержалась на средства купца 1-й гильдии 
П. Подосенова [12]. Другой мологский 
купец А.И. Коновалов передал большую 
часть своего имущества и капиталов 
самоуправлению г. Углича для 
расходования на благотворительные цели 
[21].  

Таким образом, 
благотворительность купечества уездных 
городов ярославской губернии была 
активной и разнообразной. Основными 
сферами приложения благотворительных 
капиталов были народное образование, 
общественное призрение, строительство 
храмов. Многие вклады делались 
посредством органов городского 
самоуправления, в ведении которого после 
городской реформы 1870 г. находились 
благотворительные и образовательные 
учреждения городов.  
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CHARITABLE ACTIVITY OF MERCHANTS OF THE COUNTY 
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The author examines the main directions of charitable activity of the 

merchants of the county towns of the Yaroslavl province in the late XIX – 
early XX century. The merchants of Rostov, Rybinsk, and Uglich, the 
largest county towns, were the most active in the field of charity during 
this period. Among the main areas of charitable activity of the Yaroslavl 
merchants are the construction of temples, support for public charity: 
orphanages, almshouses, night shelters, the development of public 
education and health care. A comparative analysis of the sources showed 
the active and diverse charity of the Yaroslavl merchants in the county 
towns. 
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