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ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА развития благотво-
рительности и системы социального призрения и обеспе-

чения отражает исторические, национальные и территориальные 
особенности того или иного региона. История благотворительности 
в  Вятской губернии имеет давнюю историю. В начале XXI в. вни-
мание историков к проблеме благотворительности в регионе связано 
с исследованием военных конфликтов и становлением механизмов 
социального партнерства с начала XIX в.

А.Л. Волкова изучала формы и методы взаимодействия государс-
твенных и местных органов самоуправления с общественными орга-
низациями и населением в годы Русско-японской войны (1904–1905) 
на территории Сарапульского и Глазовского уездов Вятской губер-
нии1. Благотворительная деятельность общественных организаций 
и союзов, различных социальных групп населения в военных конф-
ликтах XIX – начала ХХ в. рассматривались в публикациях С.В.  Ка-
заковцева2, С.М. Судовикова3, С.А. Липиной4, А.С. Касанова5, 
С.А.  Рябой6 и других. Фрагментарно благотворительная деятель-
ность купеческих династий Вятской губернии изучалась И.В.  Мас-
ловой7, Н.А.  Чермных8, С.И. Шашиным9, Н.П. Лигенко10 и другими 
авторами.

В годы Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в российском обще-
стве наблюдался всплеск благотворительной деятельности. «Война 
с турками показала необходимость и благотворительность частной 
помощи во время войны и на войне…»11 Увеличение числа нужда-
ющихся в период военного времени привело к росту общественной 
инициативы по оказанию благотворительной помощи во всех регио-
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нах Российской империи и среди всех сословий. Люди не скупились 
на щедрые пожертвования, собирая крупные суммы и гуманитарную 
помощь.

Вятская епархия, границы которой совпадали с пределами Вятс-
кой губернии, оказала существенную поддержку во время Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. русской армии и южным славянам. 
В  Вятской губернии, согласно переписи населения 1897 г., 
из  3 030  831 жителей 77,4 % (2 347 351 человек) являлись пра-
вославными и единоверцами12.

В результате архипастырского воззвания архиепископа Вятского и 
Слободского Аполлоса священником села Пищальского Орловского 
уезда совместно с прихожанами были пожертвованы для Общества 
Красного Креста в пользу раненых воинов два тюка вещей весом 5  пу-
дов 20 фунтов и денежные средства в размере 70 руб.13 Среди жер-
твователей был один почтенный старец починка Фарковского «Хар. 
В. Паз-в, состояния небогатого», который во время сбора средств, не 
имея с собой денег, пожертвовал на благие цели свой «новый, только 
сшитый полушубок из домашних овчин». Его пример воодушевил од-
носельчан, которые впоследствии собрали пожертвования «сорочка-
ми, чулками, рукавками, кальсонами, полотенцами и проч.»14.

В феврале 1878 г. в «Вятских епархиальных ведомостях» указы-
валось, что священником села Чеганды Сарапульского уезда И.  Ло-
патиным были пожертвованы на военные потребности 50 руб.15, 
в  апреле того же года архиепископом Вятским и Слободским Апол-
лосом  – 1  пуд. 68 ф. холста, вятским спасокуменским священником 
Д. Бердниковым – 12 рубах, 12 нагрудников, 6 пар валяных сапог, 
1  шелковый платок, 1 ситцевая наволочка, 12 бинтов, 3 фунта кор-
пии, 1 зеленый мешок с 12 крестиками и поясками16.

В октябре 1877 г. в «Вятских губернских ведомостях» было опуб-
ликовано «приглашение» Вятского местного управления Общества 
попечения о раненых и больных воинах к пожертвованию старых 
золотых и серебряных ломаных вещей, а также серебряных денег 
старой чеканки. Отмечалось, что «даже в небогатом семействе най-
дутся никуда не годные серебряные и золотые вещи, изломанные 
или старые, которые не знают куда девать»17. Прием пожертвований 
для удовлетворения государственных надобностей по случаю войны 
проводился в казначействах Вятской губернии.

Архиепископ Вятский и Слободской Аполлос пожертвовал 
в  Главное управление Общества попечения о раненых и больных 
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воинах «на нужды страждущих» золотые карманные часы. Ее вели-
чество Мария Федоровна благодарила его Преосвященство за прино-
шение и обещала «озаботиться о наиболее выгодном и полезнейшем 
употреблении пожертвованного предмета»18. Коллежский советник 
Добротворский передал в Вятское губернское казначейство серебря-
ную папиросницу, золотые булавку и запонки, коллежский советник 
Бонгарт пожертвовал семейную именную серебряную ложку, стат-
ский советник Пошиков направил на благородное дело содействия 
армии серебряную табакерку и серебряный чайный совок. Советник 
Кучинский передал на нужды войны орден св. Анны 3-й степени, 
орден св. Станислава, золотой лом от часов и серебряную цепочку19. 
Многие жители Вятской губернии не оглашали свои имена, переда-
вая безвозмездно дорогие вещи.

Вятчане жертвовали вещи и средства не только для раненых и 
больных воинов, но на приобретение морских судов добровольного 
флота. Так, в консисторию с 31 мая по 01 июля 1878 г. поступило от 
духовенства Вятской епархии и прихожан 2332 руб. 89 коп.20, а в  пе-
риод с 01 по 14 июля 1878 г. – 3559 руб. 82 коп.21

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. не оставила равнодушными 
местных купцов. В августе 1877 г. в «Правительственном вестнике» 
сообщалось: «Жители города Елабуги пожертвовали на военные на-
добности, по подписке, в распоряжение правительства 18 тыс. руб. 
Наиболее крупные пожертвования принадлежат И.И. Стахееву  – 
5  тыс. руб., торговому дому «Григория Стахеева сыновья» – 3 тыс. 
руб., Д.И. Стахееву – 2 тыс. руб.»22.

А немного раньше, в мае 1877 г. на пароходе купца Т.Ф. Булычева 
«Гражданин» под флагом Красного Креста бесплатно, по желанию 
владельца, до Казани следовал санитарный отряд вятского лазарета 
вместе со снаряжением для дальнейшей отправки в действующую 
армию. «С восторгом и оживлением собравшийся народ смотрел на 
санитарный отряд – помощь раненым и больным, посылаемую в пер-
вый раз из Вятского края во время военных действий России, и этот 
отъезд естественно был всеобщим народным праздником», – писал 
свидетель тех событий23.

По сведениям «Вятских епархиальных ведомостей» Вятским мес-
тным управлением Общества попечения о раненых и больных вои-
нах при участии «местного населения губернии в копеечных сборах» 
был сформирован санитарный отряд. На его формирование и содер-
жание были перечислены средства от Вятского мещанского обще-
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ства, Сарапульской городской управы, Котельнической и Слободс-
кой городских Дум, римско-католического епископа Красинского и 
других лиц. Размер перечисленных средств приведен в таблице 1.

Таблица 1. Денежные средства, пожертвованные разными 
лицами на формирование и содержание 

Вятского санитарного отряда24

Кроме санитарного отряда был организован передвижной госпиталь 
на 200 кроватей. В состав материальных принадлежностей госпита-
ля входили: «аптека с медикаментами; хирургические инструменты, 
перевязочные материалы, госпитальные вещи, принадлежности гос-
питаля и кухни, гигиенические предметы довольствия: вино, чай, 
кофе, табак и прочее»25. Личный санитарный персонал госпиталя 
состоял из старшего врача – ординатора Вятской губернской земской 
больницы Р.О. Готвальда, четырех младших врачей, пяти фельдше-
ров, тринадцати сестер милосердия, «аптекарши», экономки, смот-
рителя и «письмоводителя».Содержание и количество персонала 
передвижного госпиталя показано в таблице 2.

Вятское местное управление Общества попечения о раненых и 
больных воинах выделило на приобретение материальных прина-
длежностей передвижного госпиталя 6 тыс. руб.27

В городе Орлове 4 сентября 1877 г. Дамским кружком под руко-
водством Л.И. Антошевской и Т. Ефимовой был проведен любитель-
ский спектакль. Вырученные от продажи билетов денежные средс-
тва в сумме 100 руб. были направлены в Местный комитет общества 
попечения о раненых и больных28.

Храмы и церковные общины щедро жертвовали средства в поль-
зу Общества попечения о раненых и больных воинах. По данным, 
опубликованным в «Вятских епархиальных ведомостях», из консис-
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тории в местное управление Общества была передана сумма в разме-
ре 20 126 руб. 66 коп.29 Она складывалась из пожертвований церквей, 
духовенства, «от различных лиц чрез благочинных священников», 
средств кружечных сборов в церквях, монастырях, при волостных 
правлениях, при Вятском отделении государственного банка.

В целом за годы Русско-турецкой войны из Вятской епархии на 
нужды армии поступили денежные средства в размере 21 602 тыс. 
руб.30

Таким образом, представители разных социальных групп прини-
мали участие в сборе пожертвований для раненых и больных воинов, 
вещей и одежды для нуждающихся солдат. Пожертвования, посту-
павшие на благотворительные цели в годы Русско-турецкой войны от 
частных и духовных лиц, осуществлялись в виде денежных средств, 
вещей, предоставления квартир и судов и т. д. Исторический опыт 
общественной и частной благотворительности России может слу-
жить достойным примером для современного поколения предприни-
мателей и для других слоев российского общества.
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Таблица 2. Содержание персонала передвижного госпиталя 
Вятского местного управления Общества попечения о раненых 

и больных воинах, руб.26
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