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Аннотация: 

Целью данного исследования является представление комплексной 

характеристики благотворительной деятельности Кологривского уезда Костромской 

губернии на основе письменных источников. 

Объектом данного исследования является благотворительная деятельность  

пореформенной России.  

Предметом работы – совокупность конкретных ее проявлений на территории 

Кологривского уезда во всем их многообразии. 

Хронологические рамки исследования ограничены 60-ми гг. XIX в –1914 г., т.к. 

именно к этому времени относится наибольшая активность местного земства, сыгравшая 

значительную роль в развитии социальной жизни уезда. Именно этот промежуток 

времени, насыщенный историческими событиями, позволяет проследить изменения в 

провинциальном обществе. Хронологические рамки исследования ограничиваются 

наличием источников и доступностью для изучения, т.к. большая их часть со временем 

была утрачена. 

Методика исследования определяется задачами работы и особенностями 

избранного источника. Документы уездного и губернского происхождения как источники 

требуют внимательного изучения и глубокого сравнительного анализа содержащихся 

фактов, поэтому за основу взят агрегативный метод (собирание разрозненных фактов и 

составление единой картины исторического прошлого). Так же в работе используется 

компартивный метод - сравнительный анализ. Этот метод применяется, когда необходимо 

определить зависимость между какими–то явлениями, объектами. 

Для достижения поставленной цели в исследовании предусмотрено решить 

следующие задачи: 

− определить степень благотворительной активности в уезде; 

− определить основные направления благотворительной  деятельности 

уездного земства, частных благотворителей, общественных организаций. 

− охарактеризовать вклад церкви в дело благотворительности; 
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Введение 

 

 

Представить себе русское общество XVIII - XIX веков без благотворительной 

деятельности фактически немыслимо. Милостыня, милосердие были одной из основ 

русской жизни. Так уж устроен русский человек, который готов бескорыстно помочь 

нуждающемуся. В настоящее время многое изменилось, потому что мы живем в другое 

время и руководствуемся другими жизненными ценностями. Но в те, не такие уж и 

далекие от нас времена, многое было иначе. Благотворительность не была уделом только 

богатых. Она пропитывала все слои русского общества. Поэтому одним из ярких 

проявлений повседневной жизни России XVIII – XIX веков была благотворительная 

деятельность. Кологривский уезд не был исключением, поэтому здесь тоже активно 

действовали целые благотворительные организации. 

Кологрив – глубинка Русской земли. Его история уходит вглубь веков. Как 

поселение известен с XIV- п.п. XV столетий под названием села Михаил Архангел. 

Известно, что в это время по приказу Василия III был построен ряд городов – форпостов 

для защиты окраин Московского государства, так на месте села Михаил Архангел 

возникла осада, получившая название Кологрив. Этот город я считаю своей малой 

Родиной, так как здесь я родилась, здесь прошло мое детство. К сожалению, три года 

назад мне и моей семье пришлось уехать из родного города, так  как жизнь там 

постепенно приходит в упадок. В целях «оптимизации» сокращаются школы, детские 

сады,  больницы. Все больше семей уезжает в другие города, молодежь, как правило, в 

Кологрив не возвращается. Но так было не всегда.  

Актуальность исследования. Изучение локальной истории, истории своего края - 

одно из приоритетных направлений в исторических исследованиях нашего времени. 

Провинциальная история как социокультурный феномен в общей отечественной истории 

несет в себе сведения о событиях, происходящих на периферии, отражая и дополняя 

картину истории России. В этой ситуации особый интерес представляет обращение к 

местной истории, на основе которой можно проследить связь локальной и 

общероссийской истории. 

Изучая историческое прошлое своего народа, очень важно определить приоритеты, 

принципы, которыми руководствовались люди. Это необходимо для того, чтобы мы, давая 

оценку историческим событиям, для себя из прошлого взяли только самое лучшее и 

старались не повторять ошибок своих предков. Другими словами, используя опыт 
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исторического прошлого, надо постараться избежать ошибок в настоящем и не допускать 

их в будущем. 

• актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; чем она 

значима для текущего момента, для современной ситуации; 

• постановка и формулировка проблемы – в чем выражается какое-либо 

противоречие, обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно 

потребность в ней; 

• разработанность исследуемой проблемы – известные знания, положенные в 

основание данной работы (содержит ссылки на аналогичные работы, то есть обзор 

литературы по данному вопросу). 

 

 

I.  Благотворительная деятельность земства и частных 

благотворителей 

 

1.1 Благотворительная деятельность земства 

 

Земство ведало делами почты и телеграфа, строительной и пожарной частей, 

контролировало народное продовольствие, призрение бедных и нищих, следило за 

деятельностью больниц, аптек, образовательных учреждений, библиотек, а также 

занималось благотворительными делами и вопросами пособий и стипендий учащимся. 

 Значительную организационную и финансовую помощь оказывало земство 

сельскому хозяйству. Так, 19 марта 1868 года земское собрание приняло решение 

позаимствовать из губернского продовольственного капитала некую сумму на 

приобретение яровых семян, для выдачи этих денег в ссуду крестьянам, у которых 

окажется недостаток в семенах. Но средства выдавались только за круговую поруку всей 

волости или общества
1
. 

 Уездное земство действовало с согласия и под контролем губернского земства и 

самого губернатора. Например, 16 марта 1868 года, по циркуляру Костромского 

губернатора, на собрании было принято постановление о принятии мер по прекращению 

нищенства. Следить за соблюдением постановления, было поручено местным властям. 

Они должны были забирать нищих, предоставлять им жилье через сотских и десятских и 

следить, чтобы те не отлучались из определенных им мест жительства. Местные власти 

                                                           
1
Сборник постановлений Кологривского земского собрания 1865-1889 гг. – С. 148.  
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должны были выделять посильное пособие или хлеб на содержание нищих, но долгое 

время в уезде не было на это средств
2
. 

Можно сделать вывод, что земство играло важную роль в жизни уезда. Начавшее 

свою деятельность в 1865 году, оно оживило деятельность всех сфер уездной жизни. 

Люди, занимавшиеся обустройством уездной жизни, занимавшие различные должности в 

земской управе, по-разному относились к своим обязанностям. Особенно ярким примером 

уездного деятеля, добросовестно подходившего к своим обязанностям, был пример 

председателя Кологривской уездной земской управы Николая Ивановича Лебединского, 

человека добросовестного и деятельного. 

 

1.2 Деятельность председателя Кологривской земской управы Н.И. Лебединского 

 

О Николае Ивановиче Лебединском сохранилось у местных жителей немало 

воспоминаний. Легенды тесно переплетались с подлинными фактами биографии. 

Появление этой фамилии на кологривской земле было связано с женитьбой коллежского 

асессора Ивана Львовича Лебединского на Варваре Алексеевне Сальновой. Последняя 

была наследницей части немовского имения, расположенного около усадьбы Шевяки и 

деревни Княжево Спасской волости Кологривского уезда
3
. Кроме того, в 1864 году мать 

Варвары Алексеевны Вера Ивановна подарила дочери лесную дачу 1500 десятин по реке 

Меже под названием «Слутка». 

Первые годы семейной жизни Иван Львович занимался строительством и 

обустройством нового дома в усадьбе Шевяки и постепенно прикупал земли у своих 

соседей. Воспитанием и образованием сына Николая занималась жена. Вместе с 

богатством рос и авторитет хозяина имения. 11 марта 1871 года очередное земское 

собрание оказало ему высокую честь, избрав его председателем управы на очередное 

трехлетие с окладом 1200 рублей в год. С этого времени значительная часть личного 

времени И.Л. Лебединского была связана с работой в земской управе. В 1885 году 

коллежский советник И.Л. Лебединский выступил инициатором строительства новых 

зданий для Спасского приемного покоя, и на паях с коллежским секретарем И Е 

Сальковым (тот пожертвовал 2 десятины 600 сажен земли) и штабс–капитаном Василием 

Александровичем Герасимовым осуществил этот проект
4
. 

                                                           
2
 Там же. С. 164. 

3
 Ревизские сказки Кологривского уезда 1858 г. 

4
 Отчет кологривской земской управы (КУЗУ) 1885. - Кострома, 1885 г. 
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Большие надежды Иван Львович связывал со своим сыном Николаем, денег на 

обучение не жалел. В 1897 году Лебединский – младший возвращается в отчий дом со 

званием доктора философии Лейпцигского университета. 

Отец уже подыскал ему неплохую должность – агрономического смотрителя 

Кологривского уезда, но Николай от подобной службы отказался. 

 В 1898 году он сделал первый шаг в попечительстве народного образования, 

пожертвовав свой лес на постройку здания Николо – Мокровской церковноприходской 

школы
5
. Четыре года спустя коллежский секретарь Н.И.Лебединский начинает свою 

службу земским начальником второго участка Кологривского уезда с квартирой в деревне 

Подвигалиха. 

 С первых дней службы Н.И. Лебединский проявил себя ярым сторонником 

всеобщего образования, причем его идеи не расходились с делом. В 1904 году в здании, 

пожертвованном купцом Макаровым, он оборудовал на свои средства Коровицкое 

народное начальное училище. Венцом его благотворительной деятельности на ниве 

народного просвещения стало строительство в 1904 – 1905 гг. зданий шевяковского 

земского училища и шевяковского дома – приюта для детей–сирот. 

 Первое было построено хозяином на американский манер с окнами 3 х 3 аршина и 

пожертвовано под земскую школу вместе с надворными постройками. Общая цена этой 

недвижимости составляла 2000 рублей. За парты село 29 крестьянских детей из деревень 

вблизи усадьбы Шевяки. 

Идея открытия детского приюта в Спасской волости принадлежала тоже 

Лебединскому. Он предназначался для детей – сирот, проживающих в южных волостях 

Кологривского уезда. И все расходы по строительству дома взяли на себя Варвара 

Алексеевна и Николай Иванович. После открытия приюта 16 марта 1905 года они 

подарили ему одиннадцатилетнюю лошадь, 4 дубленых овчины и 7 пудов ржи. В своих 

благих устремлениях они были не одиноки: делом чести считалось для местных 

помещиков, купцов, духовенства и богатых крестьян помочь детскому приюту. Даже в 

неурожайные 1906, 1907 гг. они не оставляли детей без поддержки. 

В 1906 году земского начальника третьего участка (произошли изменения границ 

участков) коллежского секретаря Н.И.Лебединского ждало очень серьезное испытание. В 

ответ на арест становым приставом студентов Санкт- Петербургского университета 

                                                           
5
 ГАКО. - Ф. 224. - Оп. 1. - Т.3. - Д. 3267. 
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Вигилянского и Галунова, приехавших домой на каникулы с нелегальной литературой, в 

деревнях Васильевское и Подвигалиха поднялось восстание
6
. 

Одним из первых на крестьянский сход приехал земельный начальник. Его яркая и 

зажигательная речь не смогла остановить восстание, но, вопреки ожиданиям земской 

управы, его не тронули. Вскоре восстание было легко подавлено, а авторитет 

Лебединского вырос и в глазах начальства. 

Авторитет его был основан на бескорыстной деятельности. Благотворительность 

Лебединского имела прочную материальную основу. Первым и весьма дальновидным 

шагом стала покупка лесных дач в Спасской, Ухтубужской и Медведицкой волостях. 

После проведения через Мантурово в 1906 году Вологдо-Вятской железной дороги цены 

на лес резко возросли, а после строительства в 1913 - 1914 гг. четырех лесопильных 

заводов близ Мантурова они еще значительно поднялись. Но самые большие надежды 

связывались с винокуренным заводом в усадьбе Чернопенье (пустошь Титково), где 

работала паровая машина в 27 лошадиных сил
7
. По воспоминаниям Анны Павловны 

Смирновой, паровик везли на 25 лошадях по 12 пар и впереди одна лошадь. Сам барин 

любил посещать свое детище. В памяти Анны Павловны эти посещения оставили яркое 

впечатление: «Когда он ехал на винный завод в Титково на паре вороных, мы – дети - 

узнавали его, встречали и отворяли ворота в поле у деревни Шафраново. За это он бросал 

конфеты и деньги. С ним бежала собака Руслан. Мы очень боялись этой собаки…»
8
 

Вместе с финансовыми успехами росли и чины Лебединского-младшего. 1912 год 

он уже встретил в чине коллежского асессора. Богатство Лебединского и его 

«заигрывание» с крестьянами в виде праздничных подарков – 10 фунтов муки и немного 

сахара – вызывали зависть и раздражение у соседа, «природного» барина Жохова, ученого 

Свидерского и лесопромышленника Андреева. Об его отношении к дворовым тоже 

сохранились самые добрые воспоминания: «…детям прислуги покупали подарки и наряды 

на праздники, кормили очень хорошо»… Так вспоминает Варвара Петровна Кулыгина, 

дочь дворовой Лебединских. Особое отношение было к молодоженам: Лебединский 

выделял им лес на постройку дома. 

Вершиной служебной карьеры стало избрание Николая Ивановича председателем 

Кологривской уездной земской управы в 1914 году. На этом посту он трудился до февраля 

1917 года. 

                                                           
6
 Кологривская уездная газета «Крестьянская правда», 1926 г. - №25. 

7
 Макарьев П. Фабрично-заводская промышленность Костромской губернии. - Кострома, -

1921 г. 
8
 Воспоминания А.П. Смирновой 1901 г.р. - Мантуровский городской музей. – С. 2. 
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Успехи уездного земства на ниве народного просвещения тесно связаны с его 

именем.  

Слабым местом в работе земской управы было санитарное состояние деревень. В 

1916 году Н.И.Лебединский получил письмо от жителей Мантурова по поводу 

«антисанитарного состояния ворот Кологривского уезда» и с требованием принять меры
9
. 

Подобного тона глава земской управы не любил и довольно резко высказался в 

адрес жителей деревни, пасущих скот на улице и загрязняющих канавы. Несмотря на это, 

Лебединский понимал, какую перспективу имеет станция Мантурово и окружающие ее 

деревни, и был инициатором строительства здесь больницы, а после смерти 

Н.А.Ладыженского - школы на его «земле близ вокзала». 

В 1916 году Н.И Лебединский получил чин надворного советника, что 

рассматривалось родственниками как успех, гарантирующий ему хорошее место в 

Костроме, но… наступил февраль1917 года. До этого самими большими причинами для 

ограничений были лишь аварии личных плотов и белян на Унже, здесь все оказалось 

гораздо серьезней, Лебединский довольно быстро это понял. В конце марта 1917 года он 

был освобожден с поста главы земской управы по собственному заявлению
10

. 

 

1.3 Открытие богадельни местным купцом – лесопромышленником Дометием 

Минеевичем Звоновым 

 

Православная церковь активно поддерживала все благотворительные начинания 

костромичей. В 1898 г. в г. Кологриве купец Дометий Минеевич Звонов на собственной 

земле и на свои средства устроил богадельню для призрения свыше 20 человек, 

стоимостью 40000 рублей, и обеспечил содержание ее и призреваемых в ней лиц 

процентами с внесенного им 16 декабря того же года в Костромское отделение 

государственного банка капитал в 100 тыс. руб. 

Хозяйство богадельни состояло из жилого дома, кухни, бани, трех колодцев, 

огорода. Отопление было дровяное, для чего требовалось 134 сажени дров. Расходы 

составляли от 2016 руб. в 1905 г. до 5302 руб. в 1913 г. Число проживающих составляло в 

разные годы от 29 до 40 человек (1912 г.). Призреваемых опекали и обслуживали 

заведующий, смотритель, письмоводитель, посиделка, кухарка, два сторожа. 

Богадельня была торжественно открыта 27 января 1899 г. и освящена протоиереем 

собора Успения пресвятой Богородицы Феоктистом Иорданским. Выступая перед 

                                                           
9
 Приунженский вестник. - Кологрив. – 1916. - № 16. 

10
 Приунженский вестник. – Кологрив. – 1912. - № 11. 
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собравшимися он отметил: «Слав Богу! Вот и богадельня, так давно в городе жданная, 

освящена, и сии старцы и старицы, от трудов и продолжительной жизни своей 

потерявшие силы, уже поселились в ней доживать свой век на покое. Христиански 

приветствуем тебя, Дометий Минеевич, с похвальным окончанием высокого дела 

христианского благотворения ближним… Тебя, До-метий Минеевич, Господь 

благословил хорошим достатком, и ты из него делаешь христианское употребление. 

Много твоих пожертвований на храмы Господни, лет десять тому назад ты употребил 

2300 рублей на перелитие соборного благовестного колокола; лет пять тому назад ты 

употребил 5 тысяч рублей на внутреннее украшение соборного храма; года два тому назад 

ты пожертвовал 5000 рублей на возобновление кладбищенской церкви и ограды; 1500 

рублей ты употребил на устройство близ собора дома для просфорни и приезда 

богомольцев на богослужение с малыми людьми; ты послал 1000 рублей на устройство 

церкви… Известно нам и твое благотворение ближним: ты на всякий дом сгоревший, где 

бы то ни случилось, жертвуешь по три рубля. Ты иных бедных девиц удержал от падения 

нравственного, помогши им вступить в законный брак. Предавая гласности твои жертвы 

во славу Бога и во ближних, мы находим неуместным преподавать тебе пастырский 

совет… Дорого тебе стоит богадельня, но живущих в ней молитвенников за тебя более 20 

дряхлых старцев и стариц. Это жизнь уже отцветшая и совсем увядающая. Их молитва – 

охи и вздохи, а иногда и ропот. Но и эти молитвенники молятся не столько за тебя, 

сколько за приснопамятную супругу твою, которой, как мы сказали, принадлежит первая 

мысль устройства сего старческого покоя…»
11

 . 

В советские годы в зданиях располагались детский дом имени Ленина и школа-

интернат. В настоящее время в главном корпусе жилой дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Н.Ф. Басов  « Романовские чтения. Благотворительная деятельность костромской 

епархии в конце XIX – начале XX вв. 
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II. Благотворительная деятельность общественных организаций 

 

2.1 Деятельность Кологривского общества «Пособия бедным» 

 

Одним из примеров благотворительной организации может служить Колгривское 

общество пособия бедным. Оно начало свое существование в 1899 году. В обществе 

насчитывалось 154 человека. Для того чтобы стать его членом, необходимо было внести 

членский взнос в сумме 3-х рублей, желающие, конечно же, могли внести больше. 

Например, в 1900 году Бороздин Сергей Хрисанфович внес 100 руб., Перфильев Павел 

Петрович – 75 руб., все это в качестве членских взносов. 

Судя по отчету общества за 1900 год, в отчетном году было проведено 11 

заседаний, на которых решались следующие вопросы: 

Выборы должностных лиц. 

Изменение участковых попечительств. 

Рассмотрение прошений нуждающихся. 

Изыскание денежных средств. 

Для решения последнего вопроса общество решило провести благотворительную 

лотерею, на которой было продано билетов на сумму 1111 рублей 10 копеек, затраты на 

организацию лотереи составили 220 рублей 55 копеек, таким образом общество от этой 

акции получило прибыль в сумме 890 рублей 60 копеек. Вообще в 1900 году организация 

располагала средствами на сумму 4688 рублей 90 копеек, из которой было выдано 1195 

рублей в качестве ежемесячного пособия 77-ти человекам. 

Помимо этого регулярно выдавалось единовременные пособия нуждающимся. 97 

рублей 65 копеек было выдано на пропитание, одежду, медицинские пособия, покупку 

скота, земельные подати, на выкуп долговых обязательств и похороны. 

Особая статья расходов была посвящена детям. На одежду, обувь, пропитание и 

обучение нуждающимся детям было выдано 146 рублей 15 копеек. К праздникам 

Рождества Христова и Пасхи 60-и детям было выдано 145 новых и 44 старых вещей. В 

новый год для пятисот детей была устроена благотворительная елка, на которой всем 

участникам были розданы лакомства, книжки, грамоты. 10 ноября 1900 года бала открыта 

столовая с бесплатными обедами для детей, в которой обедало ежедневно 11 человек и 1 

ужинал. В планах Правления общества было открытие столовой и в 1901 году, количество 

обедающих в которой зависело бы от средств. 

Средства в общество поступали от его членов, причем помощь оказывалась не 

только деньгами, но и вещами, продуктами. Жертвовали средства на благотворительность 
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и простые граждане, особенно часто это происходило в праздники. Например, к святым 

праздникам в 1900 году было пожертвовано 27 рублей, 120 аршин ситца, 8 платков. Очень 

часто женщины шили новые вещи, перешивали старые и отдавали их в благотворительное 

общество.  

Считается, что пожертвование обязательно должно быть бескорыстным, 

большинство людей, которые занимались благотворительностью, действительно, не 

преследовали корыстных целей, это доказывает тот факт, что многие жертвователи 

желали оставаться неизвестными. Например, один из таких людей пожертвовал 2 

килограмма крупы, 1 мешок картофеля, 400 грамм постного масла, 1кравай хлеба и 1 воз 

дров
12

. 

Занимались благотворительностью не только общества, но и учреждения светского 

и религиозного характера. Очень активно в этой области действовало Кологривское 

церковноприходское братство. Люди приветствовали добрые дела братства и всячески 

старались им в этом помочь. 

 

2.2 Деятельность церковно-приходского братства 

 

Как уже говорилось выше, широко развернуло свою благотворительную 

деятельность Кологривское церковноприходское братство. Оно было основано в 1907 

году; в его состав вошли 165 членов, в том числе 85 горожан и 58 крестьян. Деятельность 

этого церковного братства была систематической и многосторонней. Члены братства 

ежегодно собирались на заседания и составляли программу своей деятельности на 

текущий год, ставили перед собой задачи.  

Одной из важнейших задач братства была рациональная, организованная и 

систематическая борьба с нищенством в приходе. Для этого братство учредило школу 

труда для нищих детей с раздачей им даровых обедов
13

. 

Учреждение это не было школой в обычном смысле, так как не подходило ни к 

одному из обычных типов школ. Оно несколько напоминало так называемые 

Бернардовские учреждения в Англии, которые, представляя из себя ряд открытых 

приютов для бездомных уличных детей, приносят, бесспорно, громадную пользу. Целые 

тысячи зажиточных фермеров, машинистов, учителей, бывших когда-то уличными 

мальчишками, обязаны своим сравнительным благосостоянием этим Бернардовским 

учреждениям.  
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 Отчет Кологривского общества пособия бедным за 1900 г. - С. 3-12. 
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 Костромские епархиальные ведомости. - 1909. - № 16. - С. 257. 
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10 июля 1908 г. правление братства постановило: собрать нищенствующих 

уличных детей, одевать и кормить их, а попутно заняться их умственным и нравственным 

развитием и обучением их ремеслам. Как члены братства, так и другие прихожане, а равно 

и некоторые из общественных учреждений отнеслись вполне сочувственно к начинанию 

правления. Кологривское уездное земское собрание, по докладу управы, «признало это 

начинание братства полезным и в высшей степени симпатичным, ввиду значительного 

числа нищенствующих детей в городе». Кологривское городское общественное 

управление «отнеслось с полным сочувствием к деятельности братства, постановило: 

предоставить ему в безвозмездное пользование, на правах аренды, необходимое 

количество земли для построек и огорода по берегу речки Киченки»
14

 (Приложение 4). 

Второй задачей братства было оказание посильной материальной помощи бедным 

прихожанам, страдающим хроническими заболеваниями. 

Врачебную помощь в достаточной мере обеспечивало населению земство. Но дело 

в том, что большинство прихожан были людьми малосостоятельными, которым 

приходилось своим трудом содержать себя и свою семью. Для таких прихожан потеря 

здоровья была равносильна потере средств к существованию. В помощь таким 

малообеспеченным прихожанам, в случае их хронического заболевания, назначался 

процент с капитала, пожертвованного в братство коллежским советником В. Ф. 

Иорданским в сумме 3500 рублей. Например, в 1910 - 1911 гг. была оказана помощь
15

: 

Таблица 1 

Место 

проживания 

Имя, фамилия и социальный статус Сумма 

(руб.) 

Кологрив А.Котлова, мещанка 16 

дер.Суховерхов

о 

Н.Сироткина, крестьянка 6 

дер.Хмелевка Т.Утюгов, крестьянин 18 

Кологрив О.Доброхотова, мещанка 22 

дер.Суховерхов

о 

М.Максимова, крестьянка 10 

дер.Тодино Е.Удалова, крестьянка 24 

Всего 104 
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 Отношение Кологривского городского управления от 24 марта 1909г. за №309. 
15

 Костромские епархиальные ведомости. – 1912. – С. 151-152. 
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В задачи братства также входило оказание помощи крестьянским хозяйствам, 

временно нуждающимся в деньгах для обзаведения рабочим скотом, для покупки земли, 

для стройкии других хозяйственных целей. 

Братство оказывало помощь бедным учащимся. Для этой цели служила стипендия 

имени протоирея Феоктиста Ивановича Иорданского в 1000 рублей со специальным 

назначением, чтобы проценты с нее шли на обувь и одежду беднейшим ученицам 

Кологривской женской церковноприходской школы. Распределение процентов между 

учащимися школы осуществлялось заведующей школой и учительницами, а утверждалось 

правлением братства. 

Со стороны братства производилась и выдача семян для посева нуждающимся 

прихожанам. Например, в 1910 году 27-ми крестьянам д. Починок, пострадавшим от 

градобития, было выдано пособие семенным зерном на сумму 151 руб., причем зерно 

было хорошего качества
16

. Необходимое количество зерна предоставлялось из 

крестьянских членских взносов. 

Безвозвратная помощь деньгами производилась лишь в крайних случаях, с 

большой осмотрительностью. Для того, чтобы точно определить степень нужды 

просителей, а не поощрять празднолюбцев, на заседании правления избирались братские 

попечители. Безвозвратная помощь оказывалась также девушкам бесприданницам при 

выходе замуж. 

Братство старалось способствовать объединению прихожан путем частых собраний 

и собеседований. Для достижения этой цели производилась бесплатная раздача Евангелий 

и расширение «братских вторников»
17

. Например, в отчете братства за 1910 - 1911 гг. 

сообщалось: «В отчетном году роздано крестьянам 250 Евангелий. Вместе с выданными в 

прошлом году - всего 300 Евангелий. Таким образом, третья часть сельских домохозяев 

уже получила Святые Евангелия»
18

. 

Основная масса прихожан принадлежала к православной вере. Не смотря на то, что 

в Костромской епархии было более 23-х старообрядческих общин
19

, в «Костромских 

епархиальных ведомостях» за 1905. г. имеется сообщение местного священника о том, что 

в Кологривском уезде старообрядцев и сектантов нет
20

.  
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 Там же. С.151. 
17

 Костромские епархиальные ведомости. – 1909. - С.529-534. 
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 Костромские епархиальные ведомости. – 1912. - С.150. 
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2.3 Деятельность Кологривского общества трезвости 

 

Предметом пристального внимания и общественной заботы костромичей 

неоднократно становилось пьянственное зло в губернии. 

Одним из наиболее действенных и испытанных средств для борьбы с этим злом, по 

мнению обывателей, должна была стать повсеместная организация в Костромской 

губернии обществ трезвости. 

В России к 1897 г. не существовало обществ трезвости, которые бы охватывали 

своей деятельностью всю территорию государства, но существовали отдельные, местные 

Общества, которых в 1894 г. насчитывалось в разных городах около 15. Уставы этих 

организаций были типичны, а основная цель – противодействие чрезмерному 

употреблению спиртных напитков, путем хорошего примера членов Общества, 

распространения здравых понятий о вреде пьянства. Наиболее традиционными формами 

деятельности стало открытие чайных, столовых, читален, библиотек, лечебниц для 

пьяниц, распространение книг, афиш, устройство бесед, гулянья. Первое Общество 

трезвости в России было открыто в Петербурге в 1890 г. В селах же и деревнях 

устройством этих объединений занимались, как правило, священники. 

Для борьбы с этой пагубной страстью в 1901 г. было создано губернское 

Костромское попечительство о народной трезвости, существовала разветвленная сеть 

обществ трезвости под покровительством церкви. 

Попечительства о народной трезвости создавались в России с введением казенной 

продажи питей уставом 20 декабря 1894 г.
21

.Делами попечительств заведовали губернские 

и уездные комитеты. Губернский комитет состоял под председательством губернатора, 

первыми членами губернского Попечительства о народной трезвости были епархиальные 

архиереи, депутаты от духовенства, губернский предводитель дворянства, председатель и 

прокурор окружного суда. Состав уездных попечительств о народной трезвости по своему 

характеру был также административным. В цели попечительств входило: распространение 

среди населения здравых понятий о вреде пьянства; попечение об открытии и содержании 

лечебных приютов для страдавших запоями; надзор за торговлей крепкими напитками по 

установленным правилам; содействие другим учреждениям, стремившимся к достижению 

тех же целей
22

. 

Костромское губернское попечительство о народной трезвости было основано в 

1901 г. Оно нашло самым здравым открыть, прежде всего, дешевые чайные-библиотеки, 

                                                           
21

 Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Т. 42. – С. 625. 
22

 Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Т. 48. – С. 547. 
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где бы народ смог проводить свободное время и отвлекаться от порока пьянства. 

Первоначально чайные были открыты в наиболее крупных городах и населенных пунктах, 

больших торговых селах, где проводились ярмарки, нередко сопровождавшиеся сильным 

пьянством. Немало средств Попечительство потратило на организацию просветительных 

чтений, бесплатных народных спектаклей, концертов, гуляний. Попечительством 

оказывалась помощь костромской городской народной читальне имени А.Н. Островского 

выдачей ежегодного пособия в 200 руб. Большую часть средств Попечительства 

составляли пособия правительства. В каждом уездном отделении учреждались участковые 

попечители, избираемые из состава членов попечительства; среди них были земские 

начальники, фабричные инспекторы, земские врачи, потомственные дворяне и почетные 

граждане. В 1912 г. в губернии было 148 участковых попечителей, а общее количество 

членов 13 попечительств о народной трезвости составляло 462 чел. В ведении 

Попечительства в этом году состояло 14 чайных, 77 читален, 4 книжных склада, 

Народные дома (в Костроме, Ветлуге, Макарьеве и Кологриве). Его средства в 1912 г. 

составляли: 20 420 руб. от казны, 20 руб. – членские взносы; 125 руб. – проценты с 

капиталов; 68 877 руб. – выручка от чайных и ночлежных приютов; 4 040 руб. – от 

театральных выступлений; 448 руб. – от доходов книжных складов; 1 164 руб. – иные 

источники
23

. 

Отношение народа к трезвенным чайным в отчетах Попечительства описывалось 

как сочувственное, «так как народ уверен и испытал на опыте, что чай ему дают 

настоящий, а стоимость его дешевле, обхождение лучше, есть возможность почитать 

газеты»
24

.Среди мер борьбы с пьянственным злом значилось и лечение страдавших 

запоем, но отчеты по этому разделу были весьма скромными, а случаи излечения крайне 

редкими. 

Первое церковное Общество трезвости в Костромской губ. было основано еще в 

1888 г. в с. Матвеево Кологривского у. Это направление церковной деятельности стал 

контролировать Костромской епархиальный комитет народной трезвости, учрежденный в 

декабре 1907 г. В 1911 г. в епархии имелись 254 подобных общества. Только в 226 из них 

насчитывалось около 11 780 чел. В общества принимались люди всякого звания, обоего 

пола не моложе 15-ти лет, не только предающиеся спиртному, но и трезвенники. Целью 

обществ провозглашалось: всеми возможными нравственными и материальными мерами 

                                                           
23

 ГАКО. – Ф. 161. – Оп. 1. – Д. 449. – Л. 111. Костромское попечительство о народной 

трезвости: Отчеты за 1901 – 1913 гг. – Кострома, 1902 – 1914. 
24

 . Костромское попечительство о народной трезвости: Отчет за 1901г. – Кострома, 1902 – 

С. 33. 



 

17 

 

содействовать отрезвлению жителей прихода и поднятию уровня религиозно-

нравственного состояния вообще, а в частности – содействовать отрезвлению и 

восстановлению семейного и имущественного благополучия отдельных лиц в приходе, 

способных к исправлению. Сочувственно к обществам отнеслись фабриканты, давая 

денежные пособия на устройство читален, чайных. 

Средствами реализации устремлений Общества были: молитва о предающихся 

пагубной страсти пьянства, с публичным возвещением их имен; трезвенные чтения и 

собеседования на темы: «Земля и водка», «Мирское зло», «Дурацкие деньги», 

«Статистика смертей от последствий пьянки», «Школа и алкоголизм», «Трезвые всходы» 

и т.д. Чтения собирали аудиторию от 50-ти до ста чел. Помимо этого при обществах 

трезвости имелись книжные склады с соответствующей литературой, которые состояли в 

ведении местного приходского священника. Имелись «уличные библиотеки», 

приспособленные для уличных витрин и состоявшие из односторонних «трезвенных 

листков». «Пьянственные листки с охотой читают в уличных витринах», – сообщал с 

торжеством местный епархиальный корреспондент. Он же продолжал, что деятельность 

трезвенных обществ заметно влияет на психику прихожан: некоторые делались более 

вежливыми в обращении, многие в дни народного веселья от соблазна уходили в 

ближайшие монастыри
25

. В исключительных случаях Общество прибегало к оказанию 

помощи деньгами и вещами принявшему обет трезвости и действительно стремящемуся к 

преодолению слабости к пороку
26

. 

Таблица 2 

Количество обществ трезвости в Костромской губ. по уездам в 1913 г.
27

 

 

Уезд Количество 

Буйский 21 

Варнавинский 19 

Ветлужский 41 

Галичский 37 

Кинешемский 39 

Костромской 68 

Кологривский 30 

Макарьевский 22 

                                                           
25
Костромские епархиальные ведомости. – 1911. - №9. – Н.Ч. - С. 107.  

26
 Костромские епархиальные ведомости. – 1911. - № 4. – Н.Ч. – С.85. 

27
 Костромские епархиальные ведомости. – 1914. - № -2. – Н.Ч. – С.6-24. 
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Нерехтский 33 

Солигаличский 13 

Чухломской 15 

Юрьевецкий 10 

Итого 348 

 

Из этой таблицы видно, что по количеству обществ трезвости Кологривский уезд 

занимал 6-е место.  
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III. Духовно-просветительские чтения в уезде 

В 1899 г. было организовано Костромское отделение Российского императорского 

православного Палестинского общества. Одним из направлений его деятельности была 

организация и проведение общедоступных Палестинских чтений и бесед в Костромской 

губ. В отчете Общества за 1907 г. подчеркивалось, что «чтения не имеют интереса 

современности и едва ли в состоянии рассчитывать на особенно шумный успех, они 

проникнуты истинно христианским духом и необходимы в современном разгаре борьбы 

политической, где цена человеческой жизни упала до минимума»
28

. Как правило, чтения 

велись членами общества: священнослужителями, учителями церковноприходских и 

земских школ, а также преподавателями Костромской духовной семинарии. Они 

проводились в помещениях читален, училищ, приютов, чайных попечительств о народной 

трезвости, в Костроме в Народном доме, где собиралась рабочая молодежь, а также в 

церквах, при волостных управлениях и в казармах. 

В 1903/1904 отчетном году «особой ревностью по устройству и ведению чтений в 

Кологривском у. Костромской губ. отличился пожизненный действительный член 

Общества, судебный следователь Костромского окружного суда по Кологривскому у. 

Н.А. Вознесенский, который на свои средства приобрел волшебный фонарь для показа 

световых картин (прежде он пользовался фонарем тюремным); световые картины также 

были приобретены им на свои средства, каковых у него насчитывалось теперь 200 руб.»
29

. 

Сам Вознесенский так описывал ход чтений: «О предстоящих чтениях объявлялось 

народу в церкви в ближайшее ко дню чтений воскресенье или праздничный день, или 

даже разглашали о них по волости сельские старосты или десятники. Перед началом 

чтений обыкновенно раздаются публике бесплатно Палестинские листки. Нередко чтение 

сопровождается исполнением религиозных песнопений хором любителей (или учащихся). 

Если чтения занимают много времени, то я устраиваю антракты, во время которых 

учащиеся дети часто произносят перед публикой те или другие разученные ими 

стихотворения. Некоторые чтения устраивались без предупреждения». Здесь же сказано, 

что подобного рода чтения в Кологривском у. велись чуть ли не повсеместно. Сам 

Н.А. Вознесенский в отчете за 1906 г. оценивал количество своей аудитории по 
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 Костромские епархиальные ведомости. – 1907 г. Приложение к О.Ч.: Отчет о 
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