
 

 

 

Серия «История» 
2023. Т. 45. С. 27–34 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiahist.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я
Иркутского

 государственного
 университета

Научная статья 

УДК 94 (47) 
https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.45.27 

Благотворительная деятельность купцов Стахеевых  
в голодные годы (конец XIX – начало ХХ столетия) 
М. А. Ахметова* 
Казанский научный центр РАН, г. Казань, Россия  

Аннотация. Статья посвящена анализу благотворительной деятельности елабужских купцов-
миллионеров Стахеевых. Приведены примеры их конкретной помощи населению города: 
строительство в Елабуге богадельни, приютов для детей-сирот, престарелых и убогих, домов 
призрения неимущих и домов трудолюбия для малолетних нищих, а также организация в го-
лодные годы бесплатных народных столовых, раздаточных пунктов продуктов питания и т. д. 
Отмечено, что Стахеевы к вопросам искоренения нищенства, просвещения детей и обучения их 
разному мастерству относились серьезно, были щедры, когда речь шла о судьбах молодежи, что 
в результате способствовало формированию в них чувства благородства, душевной щедрости и 
солидарности, помогало стать настоящими гражданами Отечества. 
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Город Елабуга, который был дворцовым селом в конце XVII в., в 1780 г. 
стал уездным в связи с образованием Вятского наместничества. Удобное ме-
стоположение при реках Кама и Тойма способствовало развитию в городе 
торговли [8, с. 592], а главным занятием населения являлись хлебопашество 
и земледелие. «Елабуга, – пишет С. А. Ефремов, – расположена на среднем 
течении реки Камы, на полдороге между Сибирью с одной стороны, и Моск-
вой и Нижним Новгородом с другой стороны» [5, с. 43]. С 1840-х гг. Елабуга 
была известна как центр торговли, а «высокий уровень купеческой благотво-
рительности способствовал возникновению в Елабуге особой атмосферы 
подлинной духовности, добросердечия, тяги к знаниям, что в конечном итоге 
привело к появлению тут больших талантов» [3, с. 94].  

В начале ХХ столетия священник церкви елабужского Казанско-
Богородицкого женского монастыря Иоанн Иоаннович Скарданицкий в сво-
ем очерке отметил Елабугу как один из лучших уездных городов Вятской 
губернии, который «славится благотворительностью во всем нашем Отече-
стве. Мы затрудняемся указать, – пишет он, – другой уездный город, где бы 
благотворительность проявлялась в таких широких размерах, как в Елабуге»1. 

Небольшой по территории и количеству населения город, благодаря вы-
годным географическим условиям развил до громадных размеров хлебную 
торговлю по всему Прикамью, Волге, ведя ее даже в Петрограде и отправляя 
за границу. Елабужский хлеб доставлялся и в Пермский край, о чем говорит-
ся в «Подлиповцах»: «…в Чердыни хлеб слишком дорог, потому что его 
привозят туда только зимой из других городов или доставляют на судах бе-
чевники летом из Вятской губернии – из Сарапула или Елабуги» [8, с. 5].  

В дореволюционные годы из Елабуги вывозили один-два миллиона пу-
дов хлеба за сезон, а из Елабужского уезда Вятской губернии – три с лишним 
миллиона пудов. Предприимчивые елабужские купцы создали обширные 
торговые сети по всей стране. Их склады и торговые точки были в Петербур-
ге и Москве, Рыбинске и Шуе, на Нижегородской ярмарке, и даже в отда-
ленных сибирских городах: Красноярске, Семипалатинске и Кяхте. Таким 
образом, границы торговли начинались с Мензелинска и шли вплоть до 
Ташкента, а степи Уфимской губернии «сделали Елабугу перепутным ме-
стом в торговле азиатскими товарами», и была она «посредником в обмене 
товаров европейских с азиатскими» [5, с. 43].  

В Прикамье, Закамье и Сибири хлеб был в избытке, но население этих 
краев нуждалось в промышленных товарах. В связи с этим елабужские куп-
цы скупали хлеб у населения и отправляли его в Ярославль, Рыбинск, Петро-
град и за границу, а на вырученные деньги закупали в Москве, а также на 
нижегородской ярмарке мануфактурные товары, снабжая ими всю восточ-
ную Россию [Там же]. 

                                                            
1 Скарданицкий И. Из Елабуги. Очерк религиозного быта и благотворительности города // Вятские епар-
хиальные ведомости. 1904. № 13. С. 783.  
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Бюллетень информационно-издательского отдела Совета Народных 
Комиссаров Татреспублики (1922 г., 24 июля) сообщает нам, что из Елабуги 
ежегодно вывозили десятки тысяч пудов хлеба, в том числе ржи, ржаной му-
ки, пшеницы, овса, гречи, гороху и др. хлебов (главным хлебом елабужан 
были рожь, овес, ячмень, полба. – М. А.), тысячи пудов льна, льняного семе-
ни, конопли, коровьего масла, химических и кожевенных товаров и разного 
рода кустарных изделий. Кроме вышеперечисленного, из Елабуги направля-
лось на десятки тысяч рублей лесных материалов, привозились же большей 
частью колониальные товары: чай из Кяхты, сахар из Москвы, кубовые 
краски, железо, хлопок из Сибири и Средней Азии. Доход от продажи со-
ставлял от 4 до 10 млн руб. Для небольшого административного центра это 
была довольно большая сумма. 

Беспрерывная и взаимообогащающая торговая деятельность с Сибирью 
и Москвой в 1870 г. привела Елабугу с шеститысячным населением к торго-
вому обороту до 10 млн руб. Рост торговли соответствующим образом по-
влиял и на благосостояние города, увеличилось и количество жителей. Поз-
же, в 1887 г., густота населения Елабуги составляет 10 224 чел. (5110 – муж-
ского, 5114 – женского пола), Елабужского уезда – 198 078 чел. (96 011 – 
мужского, 102 067 – женского пола). По численности населения Елабуга бы-
ла на третьем месте в губернии [3, с. 31]. Она сильно превосходила другие 
города губернии по многим категориям, и, как отмечает профессор, историк-
краевед Н. М. Валеев, и по количеству лошадей: «их у елабужан было 
2540 голов (см. число населения города. Видно, что редкая семья не имела 
своей лошади), в то время как у жителей Сарапула было лишь 950 голов, у 
вятчан – 729» [Там же].  

Талантливо и умело организованные торговые дела династии Стахеевых 
повлияли на благополучие населения города, человечность и доброта их 
спасли в голодные годы жизнь многим беднякам. Приведем документальный 
факт из статей Н. М. Валеева: «В 1901 г. осенью было закуплено несколько 
миллионов пудов хлеба, который И. Г. Стахеев отправил на своих баржах в 
Рыбинск. Хлеб был закуплен по 40 коп. за пуд. На следующий год засуха 
привела к неурожаю и страшному голоду по всему Прикамью и Поволжью: 
вот бы где нажиться! Но хозяин дает команду вновь загрузить хлеб и вернуть 
баржи на Каму. Их расставляют в Чистополе и Соколках, Елабуге и Береж-
ных Челнах, Сарапуле и выше и продают хлеб по 50 коп. за пуд (по два пуда 
на руки), хотя к этому времени он уже стоил хозяину более 1,5 руб. Тысячи и 
тысячи человеческих жизней были спасены Иваном Григорьевичем, причем 
без всякой шумихи, рекламы и помпы. Делалось обычное, в стахеевском по-
нимании, дело. А что себе в убыток, так это не беда: добро вернется стори-
цею, да и земледельцы останутся живы» [Там же, с. 90]. Иваном Ивановичем 
Стахеевым, по религиозным соображениям, был наложен запрет на рекламу 
благотворительной деятельности Стахеевых: творить добро нужно без шума, 
ибо милостыня должна быть тихой [2, с. 137]. Весь хлебный рынок Прика-
мья был в их руках. Деятельность Стахеевых высоко ценилась и за рубежом, 
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например, в Англии, Германии, Голландии, Франции и других странах, куда 
вывозился хлеб.  

С целью облегчить жизнь бедным Стахеевыми содержались «28 бес-
платных народных столовых для взрослых, в которых пропитывалось 
2056 чел. ежедневно, в 98 пунктах мука и пшено выдавались на руки нужда-
ющимся, причем было роздано на 18 017 едоков» [3, с. 89]. На наш взгляд, 
деятельность Стахеевых является образцом в постановке хлебного дела в 
голодные годы. Если бы так же осуществлялась помощь крестьянам в голод-
ные 1920-е гг., то количество умерших от мучительного голода было бы в 
разы меньше. Умелую постановку торгового дела у династии Стахеевых в 
свое время отмечал Николай II, и даже В. И. Ленин говорил о необходимости 
использования на продовольственном фронте в голодные годы гражданской 
войны стахеевских служащих, прекрасно разбирающихся в большой ком-
мерции [Там же, с. 87].  

Оказанная купцами помощь населению была разносторонней. Для бед-
ных и беспомощных создавали в Елабуге богадельни, приюты для детей-
сирот, престарелых и убогих и другие учреждения, занимающиеся попечени-
ем неимущих и больных. Огромные средства этой династии направлялись 
исключительно на помощь людям и «таких масштабов благотворительности 
не найти по всей стране» [3, с. 109].  

В 1858 г. был построен Федором Григорьевичем Черновым Алек-
сандринский детский приют с церковью для детей из бедных семей и круг-
лых сирот, количество которых в приюте доходило до 60 человек. Капитал 
приюта значительно умножился за счет финансовых пожертвований 
И. И. Стахеева и Д. И. Стахеева. Потомственная почетная гражданка Глафи-
ра Федоровна Стахеева (Докучаева) (1847–1927), действительный член, по-
печительница данного приюта в 1898 г., пожертвовала деньгами – 245 руб.: 
певчим на подарки – 30 руб., детям на гостинцы – 15 руб. и на елку – 200 руб. 
Кроме денег, поступали и вещественные приношения: 598 аршин кубовой 
шерстяной материи на платья детям; 3640 булочек по 2 коп.; 7 куличей по 
3 руб.; 210 шт. яиц; 5 караваев хлеба белого; 80 булок по 5 коп.; 4 пуда круп-
чатки; 35 фунтов мяса; 1 пуд телятины; 1 пуд 25 фунтов изюму; 20 фунтов 
варенья; 1 пуд рыбы; 15 фунтов масла подсолнечного; 3 фунта масла ско-
ромного; 4 фунта белых грибов; 1 пуд сахару; 2 фунта чаю; 25 фунтов ягод 
разных; 10 фунтов песку сахарного и 15 фунтов муки картофельной (число 
детей-девочек, постоянно живущих в приюте, к 1 января 1898 г. было 67) [7, 
с. 20–21]. Глафира Федоровна прославилась крупными пожертвованиями в 
области образования и воспитания. Построив в 1898–1903 гг. в Елабуге 
Епархиальное училище за 500 тыс. руб., она ежегодно вносила десятки тысяч 
рублей на различные нужды училища, в том числе взносы за беднейших 
учениц [2, с. 142].  

В 1876 г. открылась в Елабуге женская богадельня с отделением для де-
вочек-сирот, в котором они получали не только попечение, но и обучение. В 
первый год число девочек составляло 8 чел., а через 6 лет увеличилось до 
18 чел., сумма капитала составляла 10 тыс. руб. Содержание обеспечивалось 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУПЦОВ СТАХЕЕВЫХ                        31 

 

на проценты с капитала, пожертвенного купцом первой гильдии И. И. Стахе-
евым. Количество женщин, живущих в богадельне, увеличилось до 40 чел., а 
размер содержания (крыша над головой, питание и одежда) достигал в сред-
нем 5016 руб. в год2. В первые годы на содержание богадельни и др. благо-
творительные учреждения уходило примерно 100 050 руб., но с 1904 г. 
Д. И. Стахеевым капитал был увеличен до 146 800 руб.3 и количество людей, 
содержащихся в них, соответственно, росло. В XIX в., когда голод был по-
стоянным спутником жизни, а по некоторым источникам он повторялся каж-
дые 6–7 лет; строить и содержать здания, тем более успешно функциониро-
вать в начале ХХ в., увеличивая при этом капитал на содержание, было уде-
лом разумных купцов. 

На проценты с капитала, пожертвенного торговым домом «Григорий 
Стахеев и сыновья», и ежегодное пособие в размере 1 тыс. руб., выделенное 
от учреждения «Благотворительный граждан Д. И. и И. И. Стахеевых коми-
тет», содержался Дом призрения неимущих обоего пола и мальчиков-сирот с 
домовой церковью, который был учрежден в 1888 г.4 

Кормить, обувать, обеспечивать нуждающихся и детей-сирот можно 
было бесконечно, но ведь это не вело к искоренению нищенства. Купцы се-
рьезно взялись за решение этой проблемы. В Елабуге в 1890 г. Ф. П. Гир-
басов и И. Г. Стахеев, обязав себя постройкой и содержанием, выступили с 
инициативой создания «Дома трудолюбия для малолетних нищих» (двух-
этажный дом был пожертвован Гирбасовым, а Стахеевым выделялось до 
2 тыс. руб. в год)5. В первый год работы в городе к категории малолетних 
нищих относились около 40 чел., которые получали возможность обучаться 
в земских начальных училищах сапожному мастерству и другим ремеслам. К 
делу просвещения купцы отнеслись серьезно, были щедры, когда речь шла о 
духовных началах жизни, судьбах молодежи, просвещении детей, «обдуман-
но жертвуя сотни тысяч рублей для просвещения своих юных сограждан» [3, 
с. 48]. Такое благородное дело купцов-благотворителей, «во-первых, избави-
ло город от нищенства, а во-вторых, как пишет Елабужский уездный ис-
правник в рапорте, адресованном вятскому губернатору, спасут, быть может, 
не один десяток молодых людей от нищенства и порока»6.  

В 1868 г. в городской общественный банк Елабуги было вложено 
И. И. Стахеевым 5900 руб., проценты с которых должны были ежегодно пе-
ред праздниками Рождества Христова и Пасхи раздаваться самым бедным 
жителям города7. Помощь бедным осуществлялась напрямую, и масштабы ее 
постоянно росли. Иваном Ивановичем Стахеевым выдавалось пособие бед-
ным жителям Елабуги всех сословий, проживающим в нужде не менее трех 
лет из процентов с его пожертвенного капитала. Для получения его жители 
города должны были обратиться в комитет письменно или словесно, их 

                                                            
2 Государственный архив Кировской области. Ф. 574. Оп. 1. Д. 987. Л. 111, 114. 
3 Там же. Оп. 2. Д. 516. Л. 205 об., 206.  
4 Там же. 
5 Вятские губернские ведомости.1890. 17 марта. С. 4. 
6 Государственный архив Кировской области. Ф. 582. Оп. 98. Д. 110. Л. 2 об. 
7 Вятские губернские ведомости. 1867. № 47. С. 377. 
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просьбы принимались и собирались необходимые сведения на каждого про-
сителя членом комитета. После проверки сведений на достоверность комитет 
принимал постановление о выдаче или отказе пособия, определял виды, раз-
мер и срок пособия. 

Получатели денежной суммы делились на категории: единовременные, 
срочные, ограниченные наступлением известного срока или события, напри-
мер вступления в брак и т. п., бессрочные (пожизненные), пенсионерам и 
кандидатам. Сумма помощи составляет от 15 до 50 руб. на одно семейство 
каждый год8. Условием для прекращения выдачи пособия являлось наступ-
ление срока, на который было назначено пособие, смерть пенсионеров, из-
менение материального положения к лучшему. Сумма могла уменьшаться, 
если пособие было назначено на известное число членов семьи, а число чле-
нов по какому-либо случаю уменьшилось.  

Из письма Елабужского городского головы А. Д. Кусакина, адресован-
ного Вятскому губернатору от 22 октября 1878 г., мы узнаем о том, что ела-
бужским купцом первой гильдии Иваном Ивановичем Стахеевым было по-
строено в городе каменное здание для призрения в них женщин убогих, 
увечных и престарелых на 60 чел. с отделением для воспитания и обучения 
грамоте под руководством священника. На усмотрение жертвователя прини-
мались бедные девицы-сироты (20 чел.), которые по достижении установ-
ленного возраста выдавались в замужество с получением по жеребью денег в 
сумме, какая будет впоследствии определена им. Благотворительное заведе-
ние с церковью по открытии содержалось на собственный счет жертвователя, 
впредь до того времени, когда он найдет нужным устраниться от личного 
распоряжения и внесет в одно из кредитных установлений достаточную по 
дальнейшему своему усмотрению сумму для приращения процентами на со-
держание, ремонт, вечное существование этого заведения. Позже заведение 
со всеми строениями было передано в собственность Елабуги с условием, 
чтобы пожертвованное благотворительное заведение в пользу города не бы-
ло обращено последним в какое-либо другое заведение, так же и капитал, 
внесенный на содержание. 

В отчете о приходе и расходе сумм, пожертвованных потомственным 
почетным гражданином Иваном Ивановичем Стахеевым, для выдачи посо-
бия бедным людям за время с 21 марта 1878 по 1 января 1886 г. имеются 
следующие расходы. Пособие бедным выдавалось в год от 4 до 6 раз. 
Например, в 1878 г. выдано бедным 3105 руб., переслано в Вятское губерн-
ское попечительство денег 5 тыс. руб. на устройство церкви при Вятском 
детском приюте. В 1880 г. выдано бедным 5356,30 руб., в 1881 г. – 
3756,50 руб., в 1882 г. – 5766,47 руб., в 1883 г. – 4749,77 руб. В 1884 г. выда-
но бедным 3913,88 руб., на содержание дома призреваемых бедных людей 
1 тыс. руб., переслано в Вятское губернское попечительство детских при-
ютов денег 2500 руб. В 1885 г. выдано бедным 4021 руб., на содержание до-
ма призреваемых бедных людей 1 тыс. руб. [6] Просмотренный отчет за 

                                                            
8 Государственный архив Кировской области. Ф. 582. О. 26. Д. 846. Л. 180, 180 об, 181. 
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определенный период показал, что выдача пособий бедным продолжалась и 
в последующие годы. Потомственным почетным гражданином И. И. Стахее-
вым материальная помощь оказывалась не только бедным людям, но и на под-
держание и ремонт существующих церквей, монастырей, постройку новых 
церквей, содержание женской богадельни, воспитательно-образовательного 
заведения при ней для девиц-сирот и другие предметы благотворительности.  

Благотворительность елабужских купцов-миллионеров Стахеевых, Гир-
басовых, Ушковых, Черновых и других имела «огромное воспитательное 
значение, потому что она способствует формированию в людях чувства бла-
городства, душевной щедрости и солидарности, делает настоящими гражда-
нами Отечества» [4, с. 429].  
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