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2 Фонд был создан в 2011 г. в Москве для реализации научно-прикладных программ в области 
просвещения, благотворительности и отечественной культуры, сохранения и популяризации зна-
ний о 300-летней истории императорской России. Особое внимание уделяется времени царст-
вования императоров Александра II, Александра III и Николая II и деятельности выдающихся 
представителей императорского дома Романовых в этот период. 

3 Елисавета Федоровна прославлена в лике святых Русской православной церкви за рубежом 
в 1981 г., в России – в 1992 г. Чтения были приурочены ко дню рождения святой, благотвори-
тельницы, не раз посещавшей Казань, усилиями которой в 1913 г. был открыт пещерный храм, 
обустроенный в Казанском соборе на месте обретения Казанской иконы Божией Матери. До 2013 
г. конференция проходила под названием «Свято-Елисаветинские чтения».

XXIV ЕЛИСАВЕТИНСКО-СЕРГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«РОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.  

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Кореева�Н.А., кандидат исторических наук

XXIV ELISAVETIN-SERGIEV READINGS «RUSSIAN 
CHARITY. TRADITIONS AND MODERNITY»

Koreeva�N.A.

2 ноября 2021 г. в Казани про-
изошло важное культурно-прос-
ветительское и научное событие. 
Фондом содействия возрождению 
традиций милосердия и благот-
ворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество»2 (далее – Фонд) сов-
местно с Институтом всеобщей 
истории РАН при поддержке Пра-
вительства г. Москвы и Министер-
ства культуры Республики Татарс-
тан были организованы XXIV Ели-
саветинско-Сергиевские чтения 
«Российская благотворительность. 
Традиции и современность». 

Конференция, названная в честь 
великого князя Сергея Александ-
ровича и великой княгини Елизаве-
ты Федоровны, второй раз прово-
дилась в Казани3, в здании Казан-

ской ратуши (бывшем Дворянском 
собрании). В работе чтений приня-
ли участие представители органов 
власти, православного духовенст-
ва, широкий круг ученых специа-
листов.

Конференцию открыла министр 
культуры Республики Татарстан 
И.Х.Аюпова, которая отметила, 
что традиции благотворительности 
восходят еще к периоду Волжской 
Булгарии, о чем свидетельствуют, 
в том числе, памятники эпиграфи-
ки; центрами благотворительной 
деятельности на Казанской земле 
со второй половины XVI в. стали 
церкви, монастыри. Ирада Хафизя-
новна рассказала о вкладе различ-
ных сословий в создание благот-
ворительных учреждений Казани 
и в последующие исторические 
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эпохи; эти учреждения оказывали 
неоценимую помощь населению в 
повседневной жизни, особенно в 
периоды неурожая и голода. Лей-
тмотивом выступления стал тезис: 
«благотворительность – лучшая 
летопись для деяний тех лет». В то 
же время, по мнению докладчика, 
гуманизм, доброта, благотвори-
тельность – самая лучшая нацио-
нальная идея России, способная 
объединить народ. Именно поэто-
му необходимо возрождать куль-
туру меценатства, сострадания, 
традиции служения обществу, и на 
них нужно воспитывать подраста-
ющее поколение. 

С приветственными словами 
к участникам и гостям конферен-
ции обратились: митрополит Ка-
занский и Татарстанский Кирилл, 
епископ Елабужский Иннокентий, 
епископ Аргентинский и Южно-
американский Леонид, игумения 
Смарагда (настоятельница жен-
ского монастыря во имя святой 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны г. 
Алапаевска). Все они подчеркну-
ли важность популяризации идеи 
необходимости приносить пользу 
обществу, оказания помощи ближ-
ним, чтобы оставить о себе добрую 
память следующих поколений. Вы-
ступающие отметили, что способ-
ность откликнуться на чужую беду 
– главная добродетель духовной 
жизни. 

Директор Института истории 
им. Ш.Марджани Академии наук 
РТ, действительный член Акаде-
мии наук РТ Р.Р.Салихов в привет-
ственном слове подчеркнул, что 

благотворительность всегда объ-
единяла людей независимо от на-
циональности и конфессиональной 
принадлежности. 

Прозвучавшие в начале чте-
ний приветствия задали тон всем 
докладам, в ходе которых более 
подробно были раскрыты вопро-
сы становления меценатства и де-
ятельности благотворительных уч-
реждений в России и на Казанской 
земле. 

В первой части заседания про-
звучал доклад главного научного 
сотрудника Института российской 
истории РАН, автора многочислен-
ных публикаций по истории благот-
ворительности, доктора историче-
ских наук Г.Н.Ульяновой, которая 
выступила по теме «Благотвори-
тельность в России в первой поло-
вине XIX в.: переосмысляя стати-
стические данные и юридические 
нормы (по результатам новейших 
исследований)». Докладчик полно 
и интересно раскрыла некоторые 
аспекты этой обширной темы: оз-
накомила с основополагающими 
указами и распоряжениями орга-
нов власти, связанными с благотво-
рительной деятельностью – законы 
о богадельнях, госпиталях, прика-
зах общественного призрения, о 
проведении губернаторских реви-
зий. Значительное внимание было 
уделено классификации благот-
ворительных учреждений. Среди 
них Галина Николаевна выделила 
крупнейшие организации в первой 
половине XIX в.: приказы обще-
ственного призрения, Ведомство 
учреждений императрицы Марии, 
Императорское человеколюбивое 
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общество. Участникам конферен-
ции была представлена диаграмма, 
показывающая положительную ди-
намику роста филантропических 
заведений и обществ в России 
в 1801–1860 гг. Среди факторов 
ускорения темпов создания новых 
обществ и заведений автор докла-
да указала следующие: осознание 
необходимости помощи бедным 
согражданам со стороны общества, 
наращивание материальных ресур-
сов внутри сообщества филантро-
пов, развитие законодательства о 
пожертвованиях и помощи нужда-
ющимся, а также поощрение со 
стороны государственной власти 
и покровительство монархов, при-
знавая, что инициатива в благот-
ворительности в рассматриваемый 
период принадлежала, прежде все-
го, властям. С целью активизации 
научно-поисковой деятельности 
ученых Галина Николаевна обозна-
чила круг нерешенных вопросов, 
сделала краткий очерк источников 
и библиографии по данной теме. 

Продолжил тему использования 
источников по истории благотвори-
тельности научный руководитель 
Государственного архива РФ, член-
корреспондент РАН, доктор исто-
рических наук С.В.Мироненко. В 
докладе «История формирования 
«романовских» фондов в Государ-
ственном архиве Российской Фе-
дерации» Сергей Владимирович 
обозначил главную задачу при 
проведении архивных исследова-
ний – различать понятия «личный 
архив» и «коллекция». Личные ар-
хивы, как правило, формировались 
при жизни изучаемого персонажа, 

а коллекции – при комплектовании 
фондов архивистами, зачастую 
десятилетия спустя. В коллекции 
включались, таким образом, и лич-
ные архивы, и документы, имею-
щие к персонажу отношение, но 
созданные в более поздние эпохи. 

Цикл докладов конференции 
был посвящен работе учреждений, 
подведомственных императорской 
семье. Заведующий кафедрой исто-
рии Калининградского государст-
венного технического универси-
тета, доктор исторических наук 
А.А.Хитров в докладе «Благотво-
рительные ведомства и учрежде-
ния дома Романовых как институ-
ты образования в императорской 
России» рассказал о принципах 
обучения в этих учреждениях, в 
основе которых была цель добить-
ся понимания изучаемых явлений 
и предметов, а не простого запоми-
нания учебного материала. Автор 
отметил, что почти все образова-
тельные организации находились 
в Ведомстве учреждений импера-
трицы Марии. Часть доклада была 
посвящена устройству, программе 
и анализу деятельности Смольного 
института благородных девиц, Им-
ператорского человеколюбивого 
общества. 

Ведущий научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН, 
глава Фонда, руководитель между-
народного центра «Благотворитель-
ность в истории» кандидат истори-
ческих наук А.В.Громова выступи-
ла с докладом «Участие Великой 
Княгини Елисаветы Федоровны в 
благотворительных учреждениях 
под покровительством Император-
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ского Дома Романовых. Традиции 
и новации». Анна Витальевна рас-
сказала, во-первых, об истории со-
здания Общества попечительного 
о тюрьмах (1819 г.), главной целью 
которого было «улучшение нравст-
венного и физического состояния 
арестантов, а также улучшения 
самих мест заключения», а также 
тюремных комитетов в Санкт-Пе-
тербурге (1819 г.), Москве (1828 г.), 
мужских и дамских тюремно-бла-
готворительных комитетов (1890-
е гг.). Вторая часть доклада была 
посвящена истории Императорско-
го православного палестинского 
общества, благодаря деятельности 
которого функционировала сеть 
русских школ в Палестине, Сирии 
и Ливане, учительские семинарии, 
осуществлялись паломнические 
поездки. В третьей части докла-
да А.В.Громова рассказала о си-
стеме попечительства о сиротах, 
оставшихся после русско-японской 
войны 1904–1905 гг., результатах 
деятельности Комитета великой 
княгини Елисаветы Феодоровны 
по оказанию помощи семьям лиц, 
призванных на Первую мировую 
войну (отметив, прежде всего, ока-
зание трудовой помощи, обеспече-
ние местами в дешевых и бесплат-
ных квартирах, размещение в яслях 
и приютах детей, выдачу обедов, 
денежных пособий, топлива и др.). 

Аспирант Института всеобщей 
истории РАН, руководитель отде-
ла научно-издательских программ 
Фонда С.В.Бельчинкова акценти-
ровала внимание на деятельности 
Попечительства о трудовой помо-
щи (1895–1917 гг.), покровитель-

ницей которого была императрица 
Александра Федоровна, выделив 
главные направления его деятель-
ности: помощь детям в системе 
Ольгинских приютов трудолюбия, 
функционирование учебно-пока-
зательных мастерских, кружков 
трудовой помощи, посредниче-
ских контор по «приисканию» ра-
бот, организация общественных 
работ и др. В начале XX в. в Рос-
сии насчитывалось, по подсчетам 
докладчика, 700 учреждений По-
печительства о трудовой помощи. 
Светлана Владимировна обратила 
также внимание на деятельность 
библиотек Попечительства о домах 
трудолюбия и работных домах, из-
даваемом им журнале «Трудовая 
помощь». 

Ольгинские приюты трудолю-
бия, о которых говорилось выше, 
функционировали и на территории 
Казанской губернии (в Лаишев-
ском уезде, Ядрине, Свияжске, Ци-
вильске и других городах). Дирек-
тор Государственного историко-ар-
хитектурного и художественного 
музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск» А.Н.Силкин рассказал 
о Свияжском Ольгинском детском 
приюте трудолюбия, открытом в 
1899 г. в доме, пожертвованном 
купцом В.Ф.Каменевым, в здании 
которого ныне размещена музейная 
экспозиция. Артем Николаевич оз-
накомил участников конференции 
с бытовыми условиями, распоряд-
ком дня, занятиями воспитанников, 
главными из которых были учеба и 
трудовая деятельность. 

К заданному направлению кон-
ференции можно отнести высту-
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пление научного сотрудника Ин-
ститута всеобщей истории РАН, 
кандидата юридических наук 
А.В.Володько, доклад которого (в 
формате онлайн) был посвящен 
деятельности Союза русских прос-
ветительных и благотворительных 
обществ в Эстонии в 1923–1940 
гг., основателем которого был 
А.К.Янсон. Докладчик рассказал о 
современных направлениях куль-
турно-просветительской деятель-
ности Союза, включающего в себя 
90 различных организаций. 

В программу «Елисаветинско-
Сергиевских чтений» вошли так-
же доклады о проводившихся в 
дореволюционной России и воз-
рождающихся в настоящее время 
благотворительных акциях, целью 
которых было и остается развитие 
филантропических чувств у всех 
ее участников – и организаторов, 
и благотворителей, – сбор средств 
для нуждающихся. Главный би-
блиограф научной библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского Казанского фе-
дерального университета, канди-
дат исторических наук С.А.Ежова 
выступила с докладом «Дни Белого 
Цветка в Казани: благотворитель-
ный праздник начала XX века». В 
1912 г. в Казани был открыт отдел 
Всероссийской лиги для борьбы с 
туберкулезом (основана в 1910 г. в 
Петербурге как благотворительная 
общественная организация). До-
кладчик ознакомил собравшихся 
с программой проведения казан-
ской акции, получившей название 
«День Белого Цветка», которая 
включала в себя просветительскую 
работу (помещение в местных га-

зетах статей о туберкулезе, органи-
зация популярных лекций, раздача 
населению листовок и брошюр, 
вывешивание плакатов на улицах, 
в учреждениях торговли и др.) и 
сбор денежных средств. Светлана 
Алексеевна подробно рассказала 
об отношении населения города 
к этой благотворительной акции, 
отметила участие в ней учениц ка-
занской частной женской гимназии 
Л.П.Шумковой. Одним из резуль-
татов деятельности Казанского 
отдела, по мнению С.А.Ежовой, 
стал сбор средств, позволивший 
открыть амбулаторию, организо-
вать фонд для строительства ту-
беркулезного санатория, ежегодно 
устраивать летний отдых детей, 
предрасположенных к туберкулезу.

В продолжение темы прозвучал 
доклад руководителя службы помо-
щи нуждающимся при Татарстан-
ской митрополии «Милосердная 
Казань» О.С.Варгановой, посвя-
щенный современному фестива-
лю «Белый цветок». Мероприятие 
проходит в виде мастер-классов по 
изготовлению цветов в различных 
техниках рукоделия, аукционов, 
общегородских праздников, бла-
готворительных акций. 

Много внимания на конфе-
ренции было уделено благотво-
рительной деятельности разных 
групп населения на казанской 
земле. Открыл обсуждение темы 
сотрудник Государственного архи-
ва РТ, доктор исторических наук 
И.К.Загидуллин докладом «Бла-
готворительность в губернской Ка-
зани XIX в. как социокультурное 
явление». Была раскрыта сущность 
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ключевого понятия «благотвори-
тельность», выделены ее основ-
ные направления на территории 
Казани, отмечена преемственность 
функций органов управления бла-
готворительными учреждениями 
(так, например, во второй полови-
не XIX в. функции Приказа обще-
ственного призрения были переда-
ны Казанской губернской земской 
управе). Ильдус Котдусович обра-
тил внимание на альтруизм и вза-
имную поддержку горожан во вре-
мя пожаров. 

В Казанской губернии прожива-
ли представители различных этно-
конфессиональных групп населе-
ния: татары (исповедовавшие в по-
давляющем большинстве ислам), 
русские (православные христиане, 
а также старообрядцы). 

Свое выступление доктор исто-
рических наук Р.Р.Салихов начал 
с экскурса в историю благотвори-
тельности татарской буржуазии, 
которая берет свое начало в XVIII 
в., когда указы Екатерины II про-
возгласили веротерпимость, было 
разрешено строительство мечетей, 
и на средства благотворителей в 
Казани была построена мечеть 
Марджани (одна из первых после 
1552 г. каменных мечетей). Частью 
благотворительных акций были ва-
куфы – движимое и недвижимое 
имущество мусульман, переданное 
или завещанное на религиозные 
или благотворительные цели; ва-
куфы стали основным источником 
существования культовых учре-
ждений. Радик Римович отметил, 
что мусульманское купечество фи-
нансировало издание газет (Дэрд-

менд), входило в состав правления 
Общества пособия бедным мусуль-
манам Казани (председатель обще-
ства –Г.А.Апанаев). 

О благотворительной деятель-
ности купцов-старообрядцев и 
старообрядческих общин Казани в 
конце XIX – начале XX вв. подго-
товила доклад заместитель дирек-
тора по научно-исследовательской 
работе Государственного истори-
ко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» Е.И.Карташева. 
Елена Ивановна рассказала об ос-
новных раскольнических общинах, 
деятельности казанской общины 
старообрядцев Белокриницкого со-
гласия, молельных домах и купцах 
Старопоморского (Федосеевского) 
согласия Я.Ф.Шамове, Окониш-
никовых. Участники конференции 
были ознакомлены с Уставом бес-
платной столовой в Казани име-
ни старообрядцев Ивана и Марии 
Саниных. Отметим, что изучение 
деятельности старообрядческих 
общин сегодня является актуаль-
ной научной проблемой, и доклад 
Е.Е.Карташевой способствует за-
полнению существующих в насто-
ящее время пробелов. 

Продолжением темы стало вы-
ступление старшего научного со-
трудника научно-экспозиционно-
го отдела Национального музея 
РТ, кандидата исторических наук 
А.Д.Хайруллиной. Алсу Данилов-
на посвятила свой доклад казан-
ским меценатам XIX – начала ХХ 
вв. и тем экспонатам, которые хра-
нятся в фондах музея. К их числу 
относится, например, опись иму-
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щества купца Юнусова. Были про-
демонстрированы фотографии про-
мышленников, меценатов (в част-
ности И.Г.Юнусова, Г.А.Апанаева, 
И.И.Апакова), определены мотивы 
их участия в благотворительной 
деятельности – человеколюбие и 
стремление поднять свой социаль-
ный статус. В качестве доказатель-
ства того, что купеческие жены 
служили идеям просвещения, 
А.Д.Хайруллина привела в пример 
деятельность Фатихи Аитовой, су-
пруги предпринимателя Сулеймана 
Аитова, которая основала первую 
женскую частную татарскую гим-
назию.

Купечество, как одна из социаль-
ных групп, обладавшая солидным 
капиталом, активно привлекалось 
к решению общественных проблем 
в условиях войн и эпидемий. Автор 
настоящей публикации принимала 
участие в конференции с докладом 
«Благотворительная деятельность 
купечества в первой половине XIX 
в. (по материалам Казанской губер-
нии)», раскрыв два аспекта темы 
– благотворительность предпри-
нимателей в Отечественную войну 
1812 г. и во время эпидемии холе-
ры 1830 г. Сбор средств на нужды 
войны носил как добровольный, 
так и принудительный характер (с 
использованием средств админист-
ративного нажима). Автор доклада 
отметила, что в 1812 г. купцы 1-й 
гильдии должны были внести каж-
дый по 1000 руб., 2-й гильдии – 400 
руб., 3-й гильдии – 160 руб. пожер-
твований независимо от получен-
ного предпринимательского дохо-
да. Для взыскания этих средств в 

отношении уклоняющихся под-
данных привлекалась полиция. Во 
время эпидемии холеры купцы Ка-
зани жертвовали свои дома с целью 
устройства в них больниц, брали 
на себя полное содержание обслу-
живающего персонала и фельдше-
ров, снабжали лечебницы одеждой 
и пищей, за свой счет доставляли 
бедным жителям необходимое ко-
личество дров, воды, приобретали 
лекарства. 

Старший научный сотруд-
ник Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук РТ 
Е.В.Миронова выступила с до-
кладом «Дворянская благотвори-
тельность XIX – начала XX вв.», 
отметив, что, несмотря на отмену 
крепостного права в 1861 г., дворя-
не продолжили участие в благотво-
рительных акциях и материально 
поддерживали благотворительные 
учреждения. Подробно Елена Ва-
лерьевна остановилась на харак-
теристике деятельности дворян 
Д.А.Корсакова и В.П.Родионова. 
Было отмечено, что тема недоста-
точно изучена, следует исследо-
вать пласт источников, еще не вве-
денных в научный оборот. 

Был заслушан доклад доцента 
Института международных отно-
шений Казанского федерального 
университета, кандидата истори-
ческих наук А.Ю.Михайлова, рас-
сказавшего о благотворительной 
деятельности профессоров Казани 
во второй половине XIX – начале 
ХХ вв.», в частности, профессора 
Д.А.Корсакова. Профессора чита-
ли публичные лекции, завещали 
свои дома на благотворительные 
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цели, организовывали балы в поль-
зу нуждающихся студентов, что 
имело важное воспитательное зна-
чение. 

Конференцию завершило вы-
ступление заместителя генераль-
ного директора по научно-исследо-
вательской работе Национального 
музея РТ С.Ю.Измайловой. Светла-
на Юрьевна рассказала участникам 
чтений о том, как пополнялись кол-
лекции музея имени А.Ф.Лихачева 
(Лихачевский отдел), музея 
А.М.Горького в с. Красновидово 
Камско-Устьинского района (тор-
говая лавка М.Ромася), коллекции 
Н.Ф.Катанова, Г.Р.Державина в 
фондах Национального музея РТ, 
показала утвержденный знак «Ме-
ценат музея». Докладчик отмети-
ла, что Казанский городской музей 
обязан своим появлением благот-
ворительнице О.С.Александровой-
Гейнс, пожертвовавшей для него 
часть помещений Гостиного двора, 
а также И.Ф.Лихачеву, который пе-
редал в дар городу коллекцию сво-
его брата А.Ф.Лихачева, ставшей 
основой музейного фонда. 

По теме конференции Нацио-
нальным музеем РТ была органи-
зована выставка «Деяния, обес-
смертившие имена». В аннотации 
к выставке отмечено, что «золотые 
годы» благотворительности и ми-
лосердия в России приходятся на 
конец XIX – начало XX вв. Об этом 
свидетельствуют уставы, отчеты 
филантропических заведений, об-
ществ, переписка об определении 
пособий для нуждающихся, благо-
дарности в адрес частных жертво-
вателей. На выставке были пред-

ставлены документы и экспонаты 
по теме конференции: акт передачи 
Казани больницы купчихой первой 
гильдии А.Х.Шамовой, текст пред-
писания из Управления саратов-
ского губернатора Камышинской 
городской думе об организации до-
бровольных пожертвований в поль-
зу пострадавших от пожара 1842 г. 
жителей Казани, билет в универ-
ситетский зал на концерт в пользу 
бедных (10 марта 1846 г.), фотогра-
фия Ложкинской богадельни (1878 
г.), благотворительные жетоны, 
продававшиеся в Казани в годы 
Первой мировой войны, листовка-
объявление о взносах в пользу Об-
щества вспомоществования недо-
статочным студентам Казанского 
университета (1917 г.), медаль «В 
честь принца П.Г.Ольденбургского, 
попечителя на протяжение 25 лет 
Императорского Александровско-
го лицея, 1843–1868 гг.», фото-
графии купцов А.К.Месетникова, 
Я.Ф.Шамова, И.И.Алафузова и др. 

В завершение участники под-
вели итоги конференции. Была 
обозначена необходимость публи-
кации материалов конференции, а 
также потребность в периодиче-
ском проведении подобных фору-
мов по темам, связанным с тради-
циями благотворительности, для 
обмена мнениями и академическо-
го общения. 

Конференция позволила решить 
ряд научных проблем. Прозвучав-
шие на конференции доклады име-
ют большое значение для после-
дующих исследований, поскольку 
отражают современный уровень 
знаний об истории благотворитель-
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ности в России в дореволюцион-
ный период, позволяют частично 
заполнить исторические лакуны 
в этом вопросе. Были отмечены 
дальнейшие перспективы изучения 
традиций благотворительности. 

Участники конференции признали, 
что благотворительность развивает 
в людях высокие моральные каче-
ства, а опыт предшествующих по-
колений вполне применим в совре-
менной России.
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