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УДК 908 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В САМАРСКОМ КРАЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
(на примере деятельности купца Антона Николаевича Шихобалова и промышленника 

Альфреда Филипповича фон Вакано)

© 2017 О.М. Сизова

В статье рассказывается о развитии благотворительности в Самарском крае во второй половине 
XIX века. Приводится информация об основных благотворительных заведениях Самары и губернии, 
организованных и построенных на средства купцов города (Шихобаловской богадельне и больнице, 
приюте А.Ф. фон Вакано).

Ключевые слова: благотворительность, приют, богадельня, больницы

С развитием капитализма в Российской империи и сосредоточением значительных средств у 
промышленников и купцов за ними в последней четверти XIX в. закрепляется ведущая роль в 
благотворительной сфере. Стоит отметить, что некоторые исследователи склонны идеализировать 
образ благотворителя, хотя мотивация жертвователей была самой разной. Кроме морального, 
религиозного аспекта, элементарного сострадания, в качестве мотива выступала существующая 
традиция. Благотворительность была нормой общественной жизни, и отказ от нее являлся вызовом 
окружающим. Благотворительность считалась признаком хорошего тона. Для того, чтобы завоевать 
определенные позиции в общественной и государственной иерархии, недостаточно было быть богатым, 
нужно было совершать общественно полезные поступки. И они совершались в массовом масштабе. 
Пример подавали члены императорской семьи, учреждавшие благотворительные общества, вносившие 
на их нужды значительные капиталы и опекавшие их. Социальный состав благотворителей менялся в 
соответствии с социально – экономическим развитием страны. Но в каком бы виде благотворительность 
ни проявлялась, материальную основу ее в большинстве случаев составляли частные пожертвования.  
Формы социальной помощи были многообразными, они отражали многоукладность общества того 
времени.

 Стоит отметить, что частная благотворительность поощрялась государством: крупные 
благотворители поощрялись орденами, чинами, почетными званиями и сословными правами. Однако, 
при внесении частных пожертвований существовали и определенные трудности. По закону (статья 
442 Устава об общественном призрении) требовалось обязательное единовременное внесение всего 
капитала, необходимого для открытия и содержания какого-либо благотворительного заведения или 
фонда. Кроме того, при пожертвовании обращалось внимание на «поведение и прежний образ жизни 
лица приносящего, не был ли и не состоит ли под судом или следствием», дабы порочные люди не 
могли «делать приношения с целью получить награду от правительства». Поэтому всякий раз, чтобы 
сделать и  принять пожертвование, требовалось разрешение губернатора, которому поступали сведения 
о благотворителе1. Это затрудняло занятие благотворительностью и оттягивало сроки открытия того 
или иного учреждения, т.к. на получение письменного разрешения требовалось время.

Вторая половина XIX в. в Самаре характеризуется быстрым развитием экономики, увеличением 
числа фабрик и заводов, в основном по переработке сельскохозяйственной продукции. В начале 1850- х 
гг. в Самаре зафиксировано восемь купцов второй гильдии, 327 купцов третьей гильдии. В 1862 г. в 
Самаре объявили капитал 256 купцов, из которых к первой гильдии принадлежало только двое. В 1871 г. 
гильдейские списки существенно пополнились: всего насчитывалось 659 купцов, из них 33 состояли 
в первой гильдии. Таким образом, купеческое сословие претерпевает не только количественные, но и 
качественные изменения (появляются купцы первой гильдии с большими капиталами и возможностями)2. 
В изучаемый период времени в руках купеческого сословия сосредоточились значительные капиталы, 
часть которых тратилась на «богоугодные заведения». И хотя представители других сословий также 
занимались благотворительностью, именно купцы составили основу самарских благотворителей. 
Рассмотрим главные направления частной благотворительной деятельности. К таковым можно отнести 
медицинское; детское; помощь неимущим и престарелым жителям города.

Существенный вклад внесли купцы в развитие медицины. В рамках данного направления 
осуществлялось строительство новых больниц. В связи с этим большой интерес представляет работа 
шихобаловской больницы. Созданная на средства благотворителя А.Н. Шихобалова в 1907-1908 гг., 
она была оснащена по последнему слову медицинской техники. В больничной смете указывается, что 
постройка больницы со всеми службами и оборудованием обошлась в 202 тысячи 175 руб.: «собственно 
постройка обошлась в 133 тысячи; оборудование больницы – в 18 тысяч 500, канализация и водопровод 
– в 12 тысяч, электрическая станция – в 37 тысяч 500 рублей». Каждый год ей предназначалась сумма 
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в 14 тысяч 258 рублей 10 копеек3.  
В больницу принимались самарские жители на платной и бесплатной основе: «с 1 ноября 1908 года 

по 1 ноября 1909 года из 505 коечных больных 317 (62,7 %) пользовались бесплатным лечением; платных 
же больных было 188 (37,3 %)»4. В отчете больницы за 1909 г. указывается: «Принцип бесплатности 
лечения в городской имени А.Н. Шихобалова больнице всегда превалирует более, чем в два раза; 
каждый бесплатный больной лежит на своей койке в среднем более платного на четыре – пять дней, 
и это ведет к тому, что платная кровать освобождается раньше бесплатной». Стоит подчеркнуть, что 
только за первый год существования больницы из 505 больных бесплатным лечением воспользовались 
317 человек5. За все время существования больницы в ней лечилось более трех тысяч человек6. 

Бесплатным лечением в шихобаловской больнице пользовались преимущественно бедные жители 
Самары. Поступали они в больницу после предварительного представления записок с диагнозом от 
думских и вольнопрактикующих врачей. Все не принятые по какой либо причине больные получали 
бесплатные консультации и рецепты (беднейшие даже получали за счет больницы медикаменты). 
По документам можно проследить также социальный статус и имущественное состояние больных. 
Преимущественно это самарские жители, выходцы из крестьянского и мещанского сословий, 
большинство из них – неквалифицированные рабочие (чернорабочие), люди, занимающиеся домашним 
хозяйством, а также дети и старики7.  Стоит отметить, что в больницу принимались не только жители 
Самары и Самарского уезда, но и жители Симбирской, Казанской, Нижегородской, Пензенской, 
Уфимской, Вятской и других губерний. В итоге стационарные больные разделялись по месту прописки: 
например, Самара – 159, жители уездов – от 14 до 60, иногородние – от 10 до 40 человек8.

В 1915 г. на средства А.Ф. Фон Вакано была открыта больница для раненых воинов. Начало 
войны застало его в Европе, и 7-го августа 1915 г. Альфред Филлипович обратился в городскую 
думу с письмом: «Считая долгом гражданина не остаться безучастным к тем испытаниям, которые 
переживает Россия, имею честь представить в распоряжение Городского общественного управления 
для содержания и лечения раненых в боях русских воинов новую, вполне оборудованную больницу в 
30-35 коек, находящуюся в доме Товарищества Жигулевского пивоваренного завода, причем в течение 
всей войны я принимаю на себя обязанность содержания и лечения поступающих туда раненых»9. 
Всего в больнице было вылечено и отправлено на фронт более 100 воинов10.  

Следующим направлением купеческой благотворительности стало детское. В рамках данного 
направления строились новые приюты, учебные заведения, детские сады, общежития, оказывалась 
материальная поддержка неимущим и малоимущим ученикам. Здесь стоит особо подчеркнуть 
деятельность купцов А.Н. Шихобалова и Альфреда Филипповича фон Вакано. Если говорить о 
постройке новых приютов, то стоит особо отметить деятельность А.Н. Шихобалова, организовавшего 
ремесленную школу с приютом для крестьянских детей-сирот и школу в селе Колокольцовка 
Николаевского уезда в честь рождения наследника Алексея Николаевича, строительство которых было 
завершено в 1907 г. Всего на постройку здания было потрачено 80 тысяч рублей. В приют, рассчитанный 
на 30 человек, принимали мальчиков от восьми до двенадцати лет (преимущественно сирот воинов, 
погибших в русско-японскую войну) из Самарской губернии независимо от вероисповедания и 
сословия. На протяжении десяти лет в приюте призревалось более 300 человек11.

Особое участие в судьбах самарских детей также принимал фон Вакано, который на собственные 
деньги устроил в 1903 г. и содержал детский сад и приют-ясли для дневного пребывания детей служащих 
пивоваренного завода. Приют содержался на средства товарищества Жигулевского пивоваренного 
завода. Ежедневно в нем находилось в среднем 19 мальчиков и 24 девочки12. 

В изучаемый период времени приютам и различным учебным заведениям было передано более 20 
тысяч рублей, построен ряд новых приютов, детских садов, школ, оказана поддержка  более чем десяти 
учебным заведениям. Существовал в купеческой среде и патронаж (содержание и попечение детей в 
семьях), однако он не получил распространения13.

В результате на содержание различных благотворительных учреждений было потрачено более 
130 тысяч рублей и куплено более 160 различных предметов, оказана помощь более десяти 
благотворительным заведениям14.

Таким образом, в пореформенный период в Самаре и Самарской губернии активно развивалась 
частная благотворительность. Проанализированные источники позволяют сделать вывод о том, что 
основная доля пожертвований приходилась на купеческое сословие, жертвовавшее крупные суммы на 
призрение нуждающихся и малоимущих, строивших и содержавших большинство благотворительных 
заведений Самары. Это являлось своеобразной чертой в развитии социальной сферы города.

В изучаемый период в Самарской губернии набирает силу общественная и частная 
благотворительность, о чем свидетельствует появление новых благотворительных обществ и новых 
благотворительных учреждений, основанных купеческим сословием. Во второй половине XIX – начале 
XX  в. в Самаре благотворительные общества и купцы в общей сложности оказали помощь более чем 
250 тысячам человек. Их деятельность была взаимосвязана, т.к. купцы часто оказывали материальную 
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помощь обществам и были их почетными членами. Кроме того, и общественные организации, и 
представители купеческого сословия действовали в одинаковых направлениях: оказывали помощь 
детским учреждениям, богадельням, больницам, голодающим. В изучаемый период появляется ряд 
новых заведений, имеющих благотворительные цели, что является несомненным плюсом для развития 
благотворительности.

Однако стоит отметить, что их деятельность трудно назвать систематичной. Например, 
благотворительность купцов была вызвана нравственными мотивами, и не могла стать целью всего 
купеческого сословия. Купцы, рассчитывая свои расходы, руководствовались интересами дела, и 
благотворительность не могла стать постоянной статьей расхода. Кроме того, благотворительная 
деятельность была, как правило, приурочена к каким-либо событиям в жизни самого купца и его семьи 
или к государственным событиям.  
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