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Сегодня в нашей стране благотворительность возрождается и поощряется законодательством. Это соци-

альное явление – необходимый источник помощи нуждающимся, а также дополнительный источник финан-

сирования сфер образования, здравоохранения, культуры. В связи с этим вызывает интерес богатейший опыт 

купечества и меценатства в России. Благотворительная деятельность в Сибири развивалась несколько иначе, 
чем в России в целом. Филантропическая деятельность купцов положила начало развитию социальной сферы 

и культуры. Так, в сибирских городах стали появляться больницы, театры, музеи и другие социальные и 

культурные проекты. Цель данной работы – сформировать представление о возникновении благотворитель-
ности, выделить особенности данной деятельности в Сибири. 
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Nowadays charity has been reviving and is encouraged by legal system in our country. This social fact is a neces-
sary source of assistance for those in need and it is also an additional source of financing education, health service and 
culture. Thereby, extensive experience of merchantry and philanthropy in Russia causes great interest. Charity in Sibe-
ria developed differently than in whole Russia. Merchants’ philanthropic activity initiated the development of the social 
sphere and culture. So, hospitals, theatres, museums and other social and cultural projects started appearing in Sibe-
rian cities and towns. The objective of his work is to form an idea of the origin of charity and to highlight the features of 
this activity in Siberia. 
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Благотворительность в России форми-

ровалась на идеях христианства. Филантро-

пическая деятельность проявлялась в самой 

первой и простой форме – подача милосты-

ни и пожертвования церкви. Постепенно 

благотворительность стала приобретать ор-

ганизованный характер. 

Первые сведения о возникновении орга-

низованной благотворительности в России 

можно отнести к 1551 году, когда Патриарх 

обратился к правительству с просьбой орга-

низовать богадельни для мужчин и женщин 

во всех городах и селах. А двести лет спустя, 

в 1775 году, появился царский указ об обра-

зовании частных и общественных благотво-

рительных организаций. До XVIII в. извест-

но о существовании всего восьми благотво-

рительных обществ, а наибольшее их число 

было основано в 1851-1860 гг., но и оно не 

достигало 100. 



 В Сибири особенно широкое распро-

странение благотворительность получила во 

второй половине XIX века. Это связано с 

проведением Транссибирской железнодо-

рожной магистрали, а также с появлением 

здесь большого количества крупных золото-

промышленников, пароходовладельцев, 

владельцев винокуренных заводов и торго-

вых домов и других предприятий, которые 

приносили большие доходы.  

Число крупных промышленных пред-

приятий с 1861 по 1893 г. возросло в Сибири 

на 73,6 %, объем производства на фабрично-

заводских предприятиях в 1908 г. достиг 64 

млн. руб. По переписи 1897 г. в Сибири на-

считывалось 11,2 тыс. жителей (с членами 

семей), которых можно отнести к крупной и 

мелкой буржуазии, сконцентрировавших в 

своих руках огромные капиталы. Так, А.Ф. 

Поклевский-Козелл имел в 1890 г. состояние 

в 4,5 млн. руб., ленский золотопромышлен-

ник М.А. Сибиряков – 4,2 млн. руб., П.А. 

Сиверс и И.И. Базанов – от 5 до 6 млн. руб., 

иркутские купцы Трапезниковы – 7 млн. 

руб., кяхтинский золотопромышленник Я.А. 

Немчинов – 15 млн. руб. При этом многие 

жертвователи руководствовались в своей 

деятельности соображениями, лишенными 

всякой корысти. Однако далеко не все куп-

цы и промышленники занимались благо-

творительностью из сострадания к бедным: 

крупные пожертвования открывали путь к 

чинам и наградам. Как прекрасно показал 

московский исследователь А.Н. Боханов, все 

формы благотворительности считались «го-

сударственным делом» и регулярно поощ-

рялись. Тем самым самодержавие стреми-

лось стимулировать развитие общественных 

институтов, часто не вкладывая в это дело 

ни копейки. 

Так, благотворительность сибирских 

предпринимателей – купцов была вызвана 

к жизни не только крупными капиталами и 

стабильными доходами. Она обусловлена 

как нравственными и религиозными убеж-

дениями, благородным желанием внести 

свой вклад в изучение края, так и личной 

выгодой, расчетом – заслужить звание по-

четного гражданина города или орден, а 

также благими деяниями в какой-то мере 

отмолить грехи за не всегда праведным пу-

тем нажитые богатства.  

Объектами благотворительности среди 

крестьянства были переселенцы, голодаю-

щие, сироты и престарелые. Государство 

выделяло минимальные средства со снятием 

ограничений на переселения, размер 

средств на социальные нужды возрастал. В 

период с 1884 по 1893 г. из 7323 семей пере-

селенцев, прошедших через Томскую губер-

нию, ссуду получили 1390 семей (19 %), а из 

43094 семей, осевших в Томской губернии, – 

3129 (7,3 %). Комитет Сибирской железной 

дороги увеличивал ссудную помощь ново-

селам. В 1894-1901 гг. из 62234 семей, водво-

рившихся в 1013 переселенческих поселках 

Сибири, такую помощь получили 53605 се-

мей (86 %). В начале 1880-х гг. правительство 

переходит, согласно постановлению Комите-

та Сибирской железной дороги от 7 декабря 

1896 г., к постоянной выдаче ссуд в размере 

30 руб. на семью. К началу ХХ в. ссуды дос-

тигли 100 руб., но выдавались частями в те-

чение двух-трех лет. С проведением Транс-

сибирской железнодорожной магистрали 

правительство ввело единый льготный тариф 

для переселенцев, составлявший 1/4 стоимо-

сти билета III класса.  

Целью первичной формы благотворитель-

ности (милостыни) выступала потребность ока-

зания сиюминутной помощи тому, кто протяги-

вал за ней руку. Часто такая помощь не поддава-

лась организации и влекла за собой диспропор-

ции в виде, например, возникновения «профес-

сиональных нищих», для которых бедственное 

положение стало промыслом. 

Вследствие реформ 60-х годов XIX в. – кресть-

янской, финансовой, судебной, школьной – в 

Сибири появились культурные формы благо-

творительности –различные комитеты, фонды и 

организации, которые могли не только эффек-

тивно распределять материальную и денежную 

помощь, но и индивидуализировать свою работу 

через систему попечителей. 

Предприниматели направляли деньги на 

удовлетворение самых насущных потребностей 



нуждающихся, в том числе обеспечение пищей. 

В среде купечества был обычай устраивать обеды 

для бедных по случаю семейных событий, первая 

в Сибири столовая открылась в 1864 г. в Тоболь-

ске.  

Наиболее распространенными формами бла-

готворительности являлись строительство и со-

держание детских приютов, ночлежных домов и 

домов трудолюбия, помощь школам и ученикам, 

строительство церквей, создание бесплатных 

больниц, библиотек. На средства купцов откры-

вались богадельни.  

В начале ХХ в. резко возрастают вложения 

благотворителей в науку и культуру. Меценаты 

вкладывают средства в исследования Ледовитого 

океана и Севера, строительство университетов, 

училищ.  

Широкую культурно-просветительскую дея-

тельность, благотворительную по своему харак-

теру, проводили городские самодеятельные те-

атральные коллективы, действовавшие в Тоболь-

ске, Омске, Томске, Иркутске при обществах по-

печения о народном образовании и других об-

щественных организациях. Бюджет этих коллек-

тивов и различных кружков строился из сборов 

от доходных спектаклей, членских взносов и по-

собий от губернских комитетов трезвости. В бла-

готворительности также участвовали артисты, 

приезжавшие в Сибирь на гастроли.  

Российское правительство, местные органы 

всемерно поддерживали и поощряли развитие 

меценатства. В центре и на местах, в том числе в 

Сибири, действовали многочисленные попечи-

тельские и благотворительные общества и коми-

теты. Во главе благотворительных органов в гу-

берниях ставили губернаторов и высших санов-

ников, а их жены возглавляли благотворитель-

ные общества и учреждения. Они направляли 

благотворительную деятельность, организовыва-

ли сбор средств. Вместе с органами администра-

ции они поощряли наиболее активных благо-

творителей: представляли их к орденам Стани-

слава трех степеней и Владимира четырех степе-

ней, к медалям «За полезные обществу труды», 

«За особые заслуги». Видным жертвователям 

присваивали звания почетных дворян и потомст-

венных почетных граждан. Списки жертвовате-

лей публиковались в печати, их имена приобре-

тали широкую известность. 

Таким образом, к особенностям сибирской 

благотворительности можно отнести следующее:  

1) со второй половины XIX в. и до революции 

1917 г. было принято оказывать помощь на дому, 

помимо учреждений, передавая пособия нату-

рой и деньгами непосредственно в руки нуж-

дающимся; 

2) частные и общественные средства по объему 

превышали государственную помощь; 

3) в Сибири объединение средств произошло 

в 90-х годах XIX века, тогда как в России – в нача-

ле первого десятилетия прошлого века; 

4) присутствие политссыльных и благотвор-

ное воздействие их идей на широкие слои обще-

ства, в т. ч. и на купечество; 

5) облагораживающее влияние чиновничьей 

среды и местной интеллигенции; 

6) нехватка казенных средств на просвещение 

и на культуру.  

По примерным подсчетам, удельный вес пред-

принимательской благотворительности разли-

чался по отдельным губерниям Сибири. Это зави-

село, в первую очередь, от географического поло-

жения сибирского региона. В Иркутской области 

преобладали пожертвования купцов, слава о ко-

торых шла по всей России, в Томской и Тоболь-

ской губерниях – вклады средних слоев города и 

деревни, но и здесь купцы и предприниматели 

делали крупные взносы на благотворительные 

цели. Наиболее значительные суммы выделяли 

золотопромышленники, виноделы, представите-

ли транспортных фирм, до проведения железной 

дороги монопольно господствовавшие в сибир-

ской торговле, купцы-чуйцы, торговавшие с Мон-

голией, т. е. предприниматели тех отраслей эко-

номики, где быстро создавались большие капита-

лы. 

Самое крупное пожертвование в России сде-

лал Г.Г. Солодовников, завещавший 20 млн. руб. 

на строительство дешевых квартир – очень 

крупную по тому времени сумму, поскольку 

рубль был конвертируемой валютой, свободно 

обменивался на золото и входил в число пяти 

наиболее устойчивых валют мира. В Сибири са-

мый крупный взнос сделал И.Н. Трапезников – 2 

млн. 860 тыс. руб. И.И. Базанов в 1882 г. завещал 

500 тыс. руб. на учебные заведения Иркутска. 

М.К. Сидоров израсходовал на всесторонние ис-

следования Севера и Сибири 1,7 млн. руб. И.М. 

Сибиряков только на пособие рабочим пожерт-

вовал 420 тыс. руб., а его брат Александр внес 100 

тыс. руб. на строительство Томского университе-

та. В Сибири сложились купеческие и предпри-

нимательские династии, традиционно жертво-

вавшие деньги на благотворительность: Асташе-

вы, Гадаловы, Сибиряковы, Трапезниковы и дру-

гие. В то же время в ряде случаев наследники ук-

лонялись от выполнения последней воли заве-

щателей. В 1880 г. купец М. Галкин завещал 15 



тыс. руб. на строительство собора в г. Омске, но 

вдова отказалась передавать деньги консисто-

рии. С 1863 по 1881 г. шла тяжба по поводу круп-

ных пожертвований купца Трапезникова между 

Иркутским городским обществом и его наслед-

никами А. Портновой и В. Сукачевым.  

Уклад жизни купцов, повседневные профес-

сиональные занятия были связаны с обществен-

ной деятельностью. Это обуславливало их ответ-

ственность перед сословием, семьей, обществом. 

Нажить и сохранить свои богатства, капиталы 

купцу было значительно труднее, чем дворяни-

ну. Последние обладали законными традицион-

ными привилегиями и гарантиями. Кроме того, 

дворяне могли иметь доходы от торговли или 

промышленных предприятий.  

И все же, подлинными зачинателями россий-

ского меценатства оказались купцы, подвигну-

тые к этой деятельности самой историей. А от 

купцов меценатство распространилось во всех 

слоях общества. 

До купечества меценатство было среди дво-

рян явлением единичным, не массовым. К тому 

же, дворянство не имело той нравственной глу-

бины в благотворительности, которая прояви-

лась в купеческой среде. Меценатство для дворян 

было как бы особой привилегией, увлечением и 

эстетическим наслаждением. Купцы же видели в 

нем не столько эстетические стороны, сколько 

утонченное милосердие, гуманность и общест-

венную пользу. 

Первоначально отношение к купеческой бла-

готворительности со стороны населения было 

отрицательным, но в начале ХХ в. ситуация ме-

няется в сторону положительной оценки. 

В целом же, присущее любому обществу и 

распространенное в России, это явление в Сиби-

ри имело свои особенности, обусловленные кон-

кретно-историческими условиями, социально-

культурными, национальными и субъективными 

факторами. 

Благотворительная деятельность предприни-

мателей Сибири характеризовалась меньшей 

активностью, чем в центре страны, и, соответст-

венно, благотворительных учреждений здесь 

имелось меньше, чем в европейской части Рос-

сии. Независимо от мотивов, которыми они ру-

ководствовались, их филантропическая миссия 

облегчала тяжесть жизни бедным, способствова-

ла развитию образования, науки и культуры. 

Заключение 

Несомненно, благотворительная деятельность 

сибирских купцов и предпринимателей, вызван-

ная к жизни как моральными и нравственными 

устоями, так и личным интересом и выгодой, ока-

зала положительное влияние на жизнь местного 

населения. Во многом благодаря меценатам в Си-

бири получили развитие образование, наука и 

культура. 
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