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Аннотация. Рассмотрено функционирование благотворительного общества в Московской 
губернии в начале ХХ в. на примере Коломенского машиностроительного завода. На осно-
ве анализа архивных документов (главным образом, делопроизводственных – прошений 
учредителей проектируемого общества, журналов постановлений Московского губернско-
го по делам об обществах и союзах присутствия, рапортов Коломенского уездного исправ-
ника) были восстановлены обстоятельства создания общества, выявлены приоритетные 
направления деятельности. Исследование Устава позволило изучить цели и задачи органи-
зации (с учетом профиля), источники и объемы финансирования, а также установить состав 
участников.  
Ключевые слова: Московская губерния, Коломенский машиностроительный завод, благо-
творительность, общественные организации. 
 

Реформы 1860–70-х гг. способствовали появлению в России благотвори-
тельных общественных организаций, функционировавших в столичных и гу-
бернских городах. В конце XIX в. наблюдался рост числа таких обществ, а так-
же их распространение в провинциальных городах. В начале XX в. эта пози-
тивная тенденция получила дополнительный импульс в связи с событиями 
Первой российской революции, стимулировавшей массовый интерес к полити-
ческой и общественной жизни. Трагические события 1905 г. рассматривались 
значительной частью общества как стихийный протест малоимущих, всех 
«униженных и оскорбленных», а потому в условиях «думских свобод» долг об-
разованных и состоятельных людей оказать помощь обездоленным слоям насе-
ления. На этом фоне не случайным выглядит появление обществ социальной 
защиты в ведущих промышленных центрах Московской губернии, в частности 
в Коломенском уезде. Здесь на одном из крупнейших предприятий России, ма-
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шиностроительном заводе братьев Струве, успешно развивало свою деятель-
ность «Общество попечения о бедных Коломенского машиностроитель- 
ного завода».  

Обращение к документам ЦГА г. Москвы (Правление Коломенского ма-
шиностроительного завода – ф. 318, Коломенское уездное полицейское управ-
ление – ф. 492) позволило рассмотреть многоплановую деятельность указанно-
го общества. Архивные источники, впервые вводимые в научный оборот, со-
держат информацию о составе, структуре, финансовом обеспечении и направ-
лениях работы благотворительного общества. 

Укажем, что основание Коломенского машиностроительного завода (КМЗ) 
связано с началом строительства в 1862 г. железной дороги Москва – Казань. 
Инженер Аманд Струве организовал в с. Боброво мастерские для изготовления 
сборных элементов железнодорожного моста через Оку. В 1865 г. Аманд при-
влекает к деятельности своего старшего брата Густава. Завод стремительно 
набирал обороты и к концу второго десятилетия своего существования вошел в 
число крупнейших машиностроительных предприятий с более 7000 рабочих.  

«Общество попечения бедных КМЗ» было «основано в 1906 г. группой 
служащих по инициативе З. А. Зябловой – супруги тогдашнего директора заво-
да». В ходатайстве на имя Московского губернатора о разрешении основать 
благотворительное общество в качестве основной цели указывалось желание 
«прийти, по возможности, на помощь беднейшему классу служащих и рабочих 
с их семьями, оказать помощь деньгами и провизией» [1, л. 5]. Предполагалось 
открытие благотворительных учреждений разного рода: приюта-яслей, родиль-
ного приюта и приюта для «работонеспособных». Постановлением Московско-
го губернского присутствия по делам об обществах от 16 октября 1906 г. был 
утвержден Устав, а 25 октября последовало внесение новой организации с 
названием «Общество попечения о бедных КМЗ» в реестр обществ Москов- 
ской губернии [2, л. 5–6].  

Отметим, что возникшее Общество не было столь многочисленным, как в 
столичных и губернских городах, и насчитывало всего 174 участника. В него 
могло вступать «неограниченное число лиц обоего пола всех званий, состояний 
и вероисповеданий» [3, л. 8]. В правление тогда входили председатель, товарищ 
председателя, секретарь, казначей, члены правления и кандидаты в члены прав-
ления. Что касается состава рядовых членов Общества, то он был довольно 
сложно структурирован: в списке значились почетные, пожизненно действи-
тельные и действительные члены, а также члены-соревнователи (к ним тради-
ционно относили неполноправных членов какой-нибудь организации, являю-
щихся кандидатами в действительные члены). Обращение к персоналиям поз-
воляет утверждать, что в Общество входили известные и на заводе, и в городе 
люди (члены общественного и сословного самоуправления, владельцы и веду-
щие специалисты производств и пр.). Среди действительных членов значились 
К. Ангилери (владелец шелкопрядильного производства в Коломне), Р. Корейво 
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(инженер-технолог), М. В. Подаревская (владелица частной женской гимназии), 
А. Б. Тембургский (владелец фотолитографии), Э. К. Гартман (гласный Коло-
менской городской думы) и др. [4, л. 29–34]. 

Обращение к бюджету Общества за 1913 г. показывает, что его доходная 
часть складывалась из нескольких составляющих: 1) членские взносы; 2) дохо-
ды от организуемых развлечений (увеселений, благотворительных спектаклей, 
лотерей); 3) пожертвования в виде денег и вещей от общественных организаций 
и любых частных лиц; 4) доходы от процентов капиталов (проценты по купо-
нам, текущему счету и векселям); 5) прибыль от сдаваемого в аренду недвижи- 
мого имущества.  

По всем поступающим и жертвуемым суммам велась точная запись, такая 
же тщательность присутствовала и в отчетности о расходовании средств.  

Важное место в доходной части сметы Общества (46,6 %) отводилось по-
собиям от общественных организаций: Коломенского земства, общества потре-
бителей КМЗ, конторы завода и др. В счет Общества перечислялись и пожерт-
вования, на долю которых приходилось 11,7 %. Среди жертвователей в 1913 г. 
значатся А. Б. Тембургский, Э. К. Гартман (акциями товарищества «Работник»), 
союз рабочих, кружок любителей артистического искусства. На 1 января 1914 г. 
активы Общества составляли солидную сумму – 12677,73 р.  

Сводная информация о расходах Общества представлена в табл. 1.  
 

Табл. 1. Основные расходы «Общества попечения о бедных Коломенского  
машиностроительного завода» в 1909–1912 гг.  

В рублях  

Год 
Выдано 

провизий 
Выдано 

деньгами 

Расход  
на приют 
«Ясли» 

Расход  
на родильный 

приют 
Всего 

1909 661 15 894,17 1029,54 2599,71 

1910 611 68 1143,08 1268,92 3091,00 

1911 175 12 1179,68 1255,32 2622,00 

1912 284 3 1160,55 1865,27 3312,82 

1913 267,5 3 1868,01 2309,15 4447,66 
 

Источник: ЦИАМ. Ф. 318. Оп. 1. Т. 2. Л. 5об. 
 

Кроме указанных выше основных статей (содержание и ремонт родильного 
приюта и яслей, выдача пособий деньгами и вещами), средства расходовались на 
жалование служащим, канцелярские принадлежности, наем помещений.  

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что за 1909–1912 гг. 
расходы Общества увеличились в 1,7 раза и одновременно произошли серьез-
ные изменения в их структуре. Резко сократились размеры вещевой и денежной 
помощи (в 2,5 и 5 раз соответственно) при параллельном понижении их доли в 
расходах (по вещевым выдачам – с 25,4 % до 6 %, а по денежным – с 0,6 %  
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до 0,07 %). Зато приоритетным направлением оставалось содержание родиль-
ного приюта и яслей. Более того, расходы здесь существенно выросли как в аб-
солютных, так и в относительных показателях: на приют «Ясли» – в 2,1 раза  
(с 34,4 % до 42,05 % расходов), а на родильный приют – в 2,2 раза (с 39,6 %  
до 51,98 %). Столь выраженный поворот в пользу медицинской помощи жен-
щинам-работницам (роженицам и имеющим малолетних детей) не случаен и 
является следствием возникшего на рубеже XIX–XX вв. общественного внима-
ния к положению женщин, занятых на производстве. В конкретике же Колом- 
ны – приехавшие на завод из сел и деревень дальних уездов молодые работни-
цы проживали в казармах (съемном жилье) и потому были лишены традицион-
ной в таких ситуациях поддержки со стороны большой патриархальной семьи.  

Обратим внимание, что в расходах на содержание родильного приюта 
(наряду со стоимостью продовольствия) весьма велика медицинская составля-
ющая: оплата медикаментов, перевязочного материала и предметов ухода, жа-
лование акушерке (с оплатой квартиры) и её помощнице, сиделкам (всего 910 р., 
или 39,4 %). Значительны были и выплаты обслуживающего характера – на со-
держание двух кухарок, двух прачек, поденщицы и дворника. Примечательно 
присутствие в смете поощрительных, «праздничных» и «наградных», расходов 
(52 р., или 2,25 %). По сведениям за 1913 г., родильный приют функциониро- 
вал 10 месяцев ввиду капитального ремонта помещения. За это время была ока-
зана помощь 463 роженицам – на 11 больше, чем в 1912 г. Одновременно в 
учреждении могло находиться до 14 рожениц, что, несомненно, считалось мно-
го. В среднем содержание одной роженицы в течение 5–6 дней обходилось  
в 4 р. 99 к. [5, л. 18–19]. 

Что касается приюта «Ясли», то до 1913 г. это учреждение располагалось в 
небольшом одноэтажном деревянном здании. В течение нескольких лет со сто-
роны членов правления Общества неоднократно высказывались пожелания 
иметь собственный дом, поскольку существующее помещение не могло вме-
щать то количество детей, которым благотворители желали бы помочь. В ре-
зультате 19 мая 1912 г. общее собрание постановило начать постройку соб-
ственного дома. Для его постройки Городская управа отвела в бесплатное поль-
зование участок земли в 225 кв. саж., что позволило уже в августе приступить к 
строительным работам. Возведение здания производилось под наблюдением 
специальной выбранной для этой цели комиссии, руководителем которой был 
назначен прапорщик запаса И. И. Гусев, работавший на КМЗ с 1902 г.  
В марте 1913 г. новое здание было освящено и начало функционировать. По-
стройка обошлась в 4392 р. 70 к., и эти расходы предполагалось покрыть ча-
стью имеющегося у Общества капитала и доходом от устраиваемых спектак-
лей. Однако решением собрания акционеров КМЗ вся сумма стоимости  
постройки была пожертвована ими в пользу «Общества попечения бед- 
ных» [6, л. 14об.–15].  
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Ревизионная комиссия, исследовавшая деятельность Общества, констати-
ровала, что «во всех отношениях дом оказался удобным и дети пользуются там 
изобилием света и воздуха» [7, л. 8]. Полезная площадь здания составля- 
ла 50 кв. саж., и в нем располагались: «комната для надзирательницы, детский 
зал, столовая с открытой террасой, спальни для девочек и мальчиков, прихожая 
с комнатой, теплый клозет и ванная, комната для обслуги и кухня». Комиссия 
отметила, что все помещение отапливалось голландскими печами, а стены и 
потолки были чисто выбелены, полы – паркетные, освещение – керосиновое. 
Дворовый участок при приюте состоял из двух частей: сада для детей и хозяй-
ственной (с прачечной, погребом и сараем).  

По данным на 1 января 1913 г., в заведении числилось 25 детей, а всего в 
течение года на полном содержании дети здесь провели 6498 дней (т. е. в сред-
нем по 260 дней каждый ребенок) [8, л. 7об]. Общий надзор за деятельностью 
приюта осуществляла член правления О. Ф. Белоножкина.  

Несмотря на благополучное внешне финансовое положение, доходы Об-
щества не могли полностью обеспечить реализацию планов благотворительной 
деятельности. Поэтому в 1913 г. Правлением была предложена, а в 1914 г. 
утверждена программа по «изыскиванию средств для широкой помощи деньга-
ми и припасами беднейшему классу». Было принято решение: 1) ограничить 
число бесплатных коек в родильном приюте до 6 и предоставить их исключи-
тельно для беднейших; 2) с желающих поступить в родильный приют более за-
житочных брать плату не менее 3 р. за все время пребывания; 3) ходатайство-
вать перед правлением завода от увеличении субсидий для родильного приюта 
и о бесплатном отпуске медикаментов, продовольствия и перевязоч- 
ного материала.  

Имеющийся в нашем распоряжении корпус источников не позволяет го-
ворить определенно о деятельности Общества позднее – в годы Первой миро-
вой войны. Неясно, как сложилась судьба Общества и его учреждений (при-
ютов) после 1917 г. и насколько был использован новой властью этот опыт 
поддержки малоимущих. В итоге, оценивая значение деятельности «Общества 
попечения бедных Коломенского машиностроительного завода», можно гово-
рить о несомненной полезности оказанной им социальной помощи рабо- 
чим и их семьям.  
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Анатацыя. Аналізуюцца аб’ектыўна-гістарычныя і суб'ектыўныя духоўна-псіхалагічныя 
абставіны ўступлення архімандрыта Кіева-Брацкага вучылішчнага манастыра, рэктара Кіева-
Магілянскай акадэміі Георгія Каніскага на пасаду біскупа Магілёўскага і Беларускага  
(1755–1795) у складаны перыяд рэлігійнага супрацьстаяння і абвастрэння пытання аб правах 
дысідэнтаў у Рэчы Паспалітай.  
Ключавыя словы: Георгій Каніскі, Магілёў, епіскапская кафедра, перакананні, служэнне, 
пакорлівасць, воля, духоўны подзвіг. 

 
Служэнне архіепіскапа Георгія Каніскага на Магілёўскай архірэйскай 

кафедры ўяўляе сабой цэлую эпоху ў развіцці Праваслаўнай царквы на 
беларускіх землях. За сорак гадоў знаходжання на пасадзе Магілёўскага 
епіскапа, а затым архіепіскапа, з 1745 г. па 1795 г., Каніскаму давялося 
перажыць цяжкія ганенні з боку прадстаўнікоў іншых канфесій, якія дамінавалі 
ў Рэчы Паспалітай (каталікоў і ўніятаў), фактычна ўзначаліць рух польскіх 
дысідэнтаў за свабоду сумлення, адраджаць на Магілёўшчыне праваслаўнае 
рэлігійнае жыццё пад заступніцтвам Расійскай імперыі пасля першага падзелу 
Польшчы 1772 г., паклаўшы пачатак найсур'ёзнейшаму па сваіх маштабах і 
наступствах працэсу ўз'яднання ўніятаў, які быў скончаны мітрапалітам Іосіфам 
Сямашкам толькі ў 1839 г. на Полацкім саборы.  

Аб'ектыўныя гістарычныя абставіны ўступлення Георгія на Магілёўскую 
кафедру вывучаны ў дастатковай ступені і не ўяўляюць сабой актуальнай 
навуковай праблемы, паколькі сярэдзіна XVIII ст. у еўрапейскай гісторыі – гэта 
перыяд добра дакументаваны і глыбока вывучаны (цяпер мы можам гаварыць 
аб працэсе дэталізацыі і інтэрпрэтацыі падзей таго часу з пункту гледжання 
пэўнай філасофіі гісторыі). Напрыклад, добры аналіз сітуацыі, якая склалася ў 
Магілёўска-Беларускай епархіі да часу прыезду сюды Каніскага, прадстаўлены 
ў кнізе Міхаіла Буглакова «Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ 
Могилевский», якая з'яўляецца на сённяшні дзень самым поўным біяграфічным 
апісаннем жыцця і дзейнасці беларускага асветніка [1, с. 18–59].  

Відавочным фактам для даследчыкаў і, што важна, для самога Каніскага 
была тая акалічнасць, што Магілёўская епархія знаходзілася ў цяжкім стане як 
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