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Благотворительность как социальное явление волнует общество на 

каждом историческом этапе его развития. 

Настоящее исследование было направлено на изучение системы 

благотворительности и меценатства в целом и на примере г. Мичуринска 

(Козлова) Тамбовской области Российской Федерации (Тамбовской губернии), 

рассмотрение отдельных вопросов осуществления благотворительной 

деятельности и меценатства в различные исторические эпохи, исследование 

правовой сущности явления благотворительности, вопросов становления и 

развития института благотворительности в городе Мичуринске (Козлове) 

Тамбовской области Российской Федерации (Тамбовской губернии) с 

привлечением историографических источников, материалов современных 

научных исследований, средств массовой информации, нормативных правовых 

актов[9]. В работе рассматривались проблемы развития и становления 

благотворительности как института оказания безвозмездной помощи 

нуждающимся людям и организациям, обеспечения благами и услугами за счет 

благотворителя. 

 «Благотворительность – вот слово с очень спорным значением и с очень 

простым смыслом», – так в 1891 году начал свою публичную лекцию в пользу 

пострадавших от неурожая российский историк В.О. Ключевский, [4, с.56], и до 

настоящего времени это утверждение не утратило своей актуальности.  

История благотворительности в России берет свое начало с 

возникновения первых форм государственности. Длительное время на Руси 

функции органов общественного призрения выполняли монастыри. При Петре I 

во всех губерниях приписывалось создание государственной структуры 

общественного призрения. В 1775 году Екатерина II ввела в состав губернских 

органов власти особые приказы общественного призрения. С введением во 

второй половине XIX в. «Положения о земских учреждениях» в тех губерниях, 

где создавались земства, приказы общественного призрения упразднили, их 

функции перешли к земским учреждениям [6, с.40–45].  



Не обошла стороной благотворительная деятельность и Тамбовскую 

область, а в дореволюционном прошлом – Тамбовскую губернию.  

Основанный в 1635 год г. Козлов (ныне Мичуринск) несмотря на свои 

небольшие размеры в дореволюционную пору был достаточно зажиточным, 

купеческим. И, конечно же, в нем была развита благотворительная 

деятельность. 

Первым ярким делом благотворительности было открытие в 1787 году 

Козловского уездного народного училища. Гаврилу Романовичу Державину 

удалось собрать для этого 408 рублей пожертвований.  

Роль училища к одному только преподаванию не сводилась. Однажды, 

например, в 1912 году, в его актовом зале сразу четыре церковных хора – 

Ильинский, Боголюбский, Пятницкий и Архангельский (от трех последних 

были только некоторые представители) – выступили с благотворительным 

концертом в пользу бедных учеников городских приходских училищ. Газеты 

обращались к обывателям с воззванием: «В первый еще раз, как Козлов стоит, 

нашлись люди, которые вспомнили о бедноте и голытьбе этих школ. Давались 

концерты и вечера в пользу коммерсантов, гимназисток, а разутую и 

непокрытую бедноту городских приходских училищ все забывали да забывали. 

Господа читатели и граждане г. Козлова! Отметьте это и почтите концерт 

вашим вниманием» [8, с.11–16].  

Не только учебные заведения поддерживались благотворителями. В 1847 

году тамбовский губернатор вынес инициативу: «Имея в виду, что в городе 

Козлове по значимости народонаселения, простирающегося до 20 тысяч обоего 

пола душ, весьма полезно развести общественный сад для гуляний и чтобы 

обыватели изъявили готовность содействовать сему предложению, а местная 

управа находит возможность содержания оного на свои доходы, в своей 

стороне не нахожу препятствий к приведению и исполнению упомянутого 

предложения». 

Деятельность «Попечительского общества об Ольгинском приюте 

трудолюбия для мальчиков» напрямую зависела от милости благодетелей. 



Денег всегда не хватало, и хватать не могло – слишком уж велико было число 

нуждающихся.  

В тяжелые времена на помощь приюту всегда приходили почетные 

граждане Козлова Николай Углянский, Дмитрий Умрихин, Михаил Иванов – 

все проверенная меценатская гвардия. Активно жертвовал купец Н. Воронов  

Не обходили стороной благотворители и организацию «культурного 

досуга» горожан. Весной 1897 года «Тамбовские губернские ведомости» 

сообщали о предполагаемой постройке в Козлове зимнего театра на частные 

средства купцов Злобиных, Адриана Алексеевича и его сына Александра. Было 

подписано разрешение перестроить под театр их табачную фабрику. 

Так в июне 1861 года, живущий в Санкт-Петербурге коллежский асессор 

Николай Терентьевич Козловский подал прошение Министру Внутренних Дел, 

в котором «Изъявил желание устроить в городе Козлове, без всякого с чьей-

либо стороны вмешательства, на свой собственный капитал в 20 тысяч рублей, 

богадельню для призрения бедных и увечных людей и сирот на 100 человек, с 

церковью во имя Святителя Николая» [7, с.101–102].   

Еще одной яркой личностью, вписавший свое имя в историю 

благотворительности г.Козлова был Личный Почетный гражданин Николай 

Александрович Углянский. В собственном доме он создал гимназию, которую 

горожане называли «Архангельской» (фамилия пайщицы предпринимателя, 

очень образованной дамы, ставшей начальницей этой гимназии) [2, с. 45–48].  

Ежегодным в предреволюционном Козлове было проведение «Дня колоса 

ржи» – благотворительное мероприятие, организуемое Козловским отделением 

«Общества Красного Креста», направленное на сбор средств в пользу жителей 

районов, пострадавших от неурожая. Собранные средства поступали в главное 

управление «Общества Красного Креста» в Санкт-Петербурге [5].  

Отдельной страницей в истории Козлова является строительство церквей 

и храмов. 



Церковь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» была 

построена в 1861 году на средства Козловского купца Ивана Ивановича 

Воронова.  

Ильинская церковь была построена на средства Козловского купца Ивана 

Григорьевича Воронова, в 1781 году.  

Большинство источников научной информации рассматривают 

«благотворительную деятельность» через обозначение общественно значимых 

проблем и действия социального предназначения, целью которых является 

оказание любых видов социальной помощи членам общества, лишенным по той 

или иной причине возможности собственными усилиями обеспечить себе 

минимально приемлемые условия жизни сообразно принятым в конкретном 

обществе социальным нормам [3, с.612–615].  

При этом к благотворительной деятельности причастны 

негосударственные структуры, институты гражданского общества, группы 

людей, граждане, готовые оказать помощь нуждающимся. 

В дореволюционной России благотворительностью занимались как 

частные лица, так и различные учреждения – земства, городские думы, казна, 

сословные общества, церковь. Особенно широкий размах приобрели частные 

пожертвования со стороны купечества. 

В пореформенной России при крайней поляризации богатства и бедности 

частная благотворительность стала надежным регулятором социального 

равновесия. К тому же, система государственного призрения была не способна 

оказать достаточную помощь всем нуждающимся. С конца XVIII в. появляются 

и другие проявления благотворительности в виде меценатства.  

Меценатство проявилось в виде покровительства искусству, наукам, 

собирании больших библиотек, коллекций, созданий художественных галерей, 

театров и т. д., так как культура во все времена не могла полноценно 

существовать без поддержки. Поддержка всякого рода культурных начинаний 

была особенностью русской торгово-промышленной среды [1, с.29–31].  



Таким образом, к началу XX века в г. Козлове, как и по всей России 

действовала разветвленная система частных и сословных благотворительных 

обществ. Иные из этих обществ помогали только выходцам из своей среды, 

другие, напротив, лицам совершенно посторонним. 

Положение радикально изменил переворот 1917 года, когда сами понятия 

«милосердие», «сострадание» стали как бы составным компонентом «опиума 

для народа», и уж тем более неприемлемыми оказались все формы частной 

благотворительности, не говоря уже о государственных структурах, в той или 

иной мере успешно, но осуществлявших социальные функции 

благотворительности и поддержки нуждающихся. 
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