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Успешная предпринимательница, почти 40 лет самостоятель-
но руководившая кожевенным заводом, Екатерина Прибыт-
кова в память о своих родителях создала и обеспечила «веч-
ным вкладом» богадельню, в которой нашли приют десятки 
нуждающихся женщин.

Биография

Екатерина Сергеевна Павлова родилась в 1823 г. в Казани, 
в богатой купеческой семье. Ее дед, Егор Иванович Павлов, 
происходивший из экономических крестьян с. Пестрецы Ка-
занской губернии, в начале XIX в. основал кожевенное произ-
водство и уже в 1808 г. записался в купечество 2‑й гильдии, 
в 1806 г. он избирался гласным Казанской городской думы.

В И Д  Н А  К А З А Н Ь .  Ф О Т О  1 8 9 4  Г.
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Отец Екатерины, Сергей Егорович Павлов, унаследовав 
в 1810‑х гг. козловый завод, вел торговлю в Гостином дворе 
Казани5 и существенно расширил кожевенное производство. 
Так, в 1820‑е гг. на предприятии работало 20 вольнонаемных 
работников, в 1835 г. – 30 человек6, в 1851 г. – уже 91 человек7.

В 1820‑е гг. на заводе производились так называемые «чер-
ные козлы» – вырабатывалось до 10 тысяч кож ежегодно8.

Обработанные кожи крупного размера шли на изготовле-
ние сафьянов, мелкие кожи – на перчаточный товар.

Козловое производство считалось выгодным, поскольку 
«черные козлы» являлись эквивалентом денежной единицы 
в российско‑китайской чайной торговле в г. Кяхте вплоть 

Казань – губернский город Казанской губернии, насе-
ление которого в 1897 г. составляло 131  508 чело-
век1. В 1897 г. в городе работали 83 крупных фабри-
ки и завода, производившие товар на общую сумму 
10  361  350  руб., а также 151 мелкое предприятие2. 
Насчитывалось 2  224 купца и членов их семей, 881 
личный и 745 потомственных почетных граждан3. 
Отметим пестрый этнографический состав Казани – 
здесь проживали русские, татары, чуваши, черемисы, 
евреи, поляки, немцы и др.
К 1860‑м гг. Казань представляла собой самый бога-
тый и благоустроенный остановочный и складочный 
пункт на Волге с развитой фабрично‑заводской и про-
мышленной деятельностью4. В 1894 г. была построена 
железная дорога, соединившая Казань с Москвой.

1 Обзор Казанской губернии за 1897 г. Казань: Типография губернского правления, 1898. С. 6. 
2 Там же. С. 28–31. 
3 Там же.
4 Обзор Казанской губернии за 1897 г. С. 26.
5 Гостиный двор – крупнейшее место оптово-розничной торговли в центре Казани, представлял собой ком-

плекс торговых и складских помещений, построен в 1770 г. для обслуживания торговли приезжих купцов 
(был заново отстроен после пожара 1797 г., неоднократно перестраивался); впоследствии торговля в 
Гостином дворе перешла в руки местного купечества, которое устанавливало свои цены, сдавало лавки 
в аренду. В гостинодворских зданиях во второй половине XIX в. было 768 торговых лавок, полулавок, 
торговых мест, подвалов.  

6 Государственный архив Республики Татарстан (далее – ГА РТ). Ф. 114. Оп. 1. Д. 1137. Л. 6 об. 
7 ГА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 2284. Л. 10 об. 
8 Карл Фукс. Научно-биографический сборник. Казань: «Жиен», 2005. С. 103.
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до 1855 года, когда российское правительство отменило 
меновую торговлю и продажа чая стала осуществляться 
за деньги.

Что такое «козловый завод»?
В XIX веке кожевенные предприятия могли быть уни-
версального профиля, т. е. на них производилась обра-
ботка кож нескольких видов животных, или специали-
зированного – барановые, опойковые или козловые.
«Черными козлами» называли козлиные кожи, окра-
шенные в черный цвет.
Технология их производства включала стадии подго-
товки, дубления и отделки.
Подготовленную кожу вымачивали, несколько дней 
выдерживали в растворе извести и золы, затем окон-
чательно промывали.

Г О С Т И Н Ы Й  Д В О Р  К А З А Н И .  Ф О Т О  К О Н Ц А  X I X  В Е К А
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Процесс дубления проходил в чанах, наполненных 
раствором с дубовым или ивовым корьем (ветками, 
прутьями, корой деревьев), травами, иногда черниль-
ными орешками9.
Затем дубленые кожи обливали квасцами10 с добавле-
нием сандала11, обрабатывали рыбьим или тюленьим 
жиром, а для придания черного цвета – дегтем.
После этого кожу растягивали на специальном ло-
щильном станке, сушили и придавали блеск.

9 Чернильные орешки – шарообразные наросты на листьях дуба, которые использовались для 
окрашивания кожи в темный цвет.

10 Квасцы – смесь теплой воды, соли и ржаной или овсяной муки.
11 Сандал – краситель из древесины разных деревьев, преимущественно сандалового дерева.
12 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди. Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 1998. С. 

133. 

В И Д  Б О Г О Л Ю Б С К О Й  Ц Е Р К В И  С О  С Т О Р О Н Ы  УЛ .  2 - Й  Е К АТ Е Р И Н И Н С К О Й 
В  А Д М И РА Л Т Е Й С К О Й  С Л О Б О Д Е .  Ф О Т О  Н АЧ .  1 9 0 0 - Х  Г Г.

И отец нашей героини, и его брат были благотворителями.
В 1835 г. на крупное пожертвование Сергея Павлова 

в 100  000 руб. была построена теплая трехпрестольная Бого-
любская церковь в Адмиралтейской слободе Казани12.
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Родной дядя, Яков Егорович, владевший поташными13 и ко-
жевенными заводами, пожертвовал 3  000 руб. на основание 
Ложкинской богадельни, одной из самых крупных богаделен 
в Казани.

После смерти Сергея Егоровича управление его коммер-
ческими делами взяла на себя вдова, Евдокия Никоновна 
Павлова14.

В 1860 г. она была официально записана владелицей коз-
лового завода в Адмиралтейской слободе Казани. Согласно 
«Описи о числе рабочих людей на фабриках и заводах…», 
на производстве Евдокии Павловой работало 95 рабочих, 
в то время как на всех остальных кожевенных предприятиях 
Казани их было существенно меньше – от 1 до 68 человек15.

13   Поташный завод – предприятие, производившее карбонат калия (поташ) путем пережигания 
на лесной поляне древесины (реже – травы и гречишной соломы), замачивания и выпарива-
ния золы в чанах, с последующим прокаливанием в печи. Поташ использовался при изготов-
лении сукна, мыла, ценных сортов стекла, красок, при выделке кож. 

14 В делопроизводственной документации, сохранившейся в архиве, встречается двоякое напи-
сание имени купчихи – Евдокия и Авдотья. 

15 ГА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 3395. Л. 6. 

Ц Е Р К О В Ь  П Р И  Б Ы В Ш Е Й  Л О Ж К И Н С К О Й  Б О ГА Д Е Л Ь Н Е  ( К О Н Е Ц  X I X  В . ,  О Т Р Е С ТА В Р И Р О В А Н А )
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призрение неимущих

В 1855 г. Евдокия Никоновна сделала пожертвование в фор-
ме «вечного вклада» – 1  250 руб. серебром на содержание од-
ного человека в Ложкинской богадельне.

16 Билет Казанского общественного банка о пожертвовании 
А.Н. Павловой. 10 июня 1855 1855 г.

«Казанская городская дума от 8 июля 
за №2995 доставила в Общественный 
банк города Казани 1 250 рублей сере-
бром навечно, для обращения из про-
центов, пожертвованных Казанской 
2‑й гильдии купецкой вдовой Авдотьей 
Никоновной Павловой, на содержание 
в доме призрения одного из неимущих 
граждан города Казани»16.

Отметим, что в этот период годовое со-
держание одного человека в Ложкинской 
богадельне составляло 50 руб., и допол-
нительно каждый призреваемый получал 
15 руб. на «единовременное обзаведение».

Капитал в размере 1  250 руб. при 6 %‑м 
инвестиционном доходе приносил ежегод-
но около 75 руб., которые полностью по-
крывали все расходы на содержание посто-
яльца богадельни.

Уже через несколько дней после оформ-
ления пожертвования городскому голове 

«вечный вклад» 

БИЛЕТ КАЗАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
БАНКА О ПОЖЕР ТВОВАНИИ А.Н. 
ПАВЛОВОЙ. 10 ИЮНЯ 1855 Г.
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А. С. Унженину поступило прошение 
от мещанина Герасима Севастьянова, 
который пожелал воспользоваться «сим 
благотворительным случаем» и стать 
«Павловским пансионером». Проситель 
предъявил свидетельство о своем бед-
ном и болезненном положении, о пове-
дении и «престарелости лет»17. Его про-
шение было удовлетворено.

Предпринимательство
После смерти Евдокии Никоновны се-
мейное состояние и кожевенный завод 
унаследовала дочь – Екатерина Серге-
евна, которая в течение почти 40 лет 
руководила предприятием.

По мнению историка Л. М. Свердло-
вой, Екатерина, «имея твердый харак-

тер и деловую хватку, многие годы состояла в одном капита-
ле с отцом и участвовала в управлении заводом и торговыми 
заведениями»18.

Муж Екатерины Сергеевны – купец 2‑й гильдии, городской 
голова (1863–1865 гг.) Павел Александрович Прибытков тоже 
был владельцем крупного кожевенного завода.

17 ГА РТ. Ф.114. Оп. 1. Д. 2535. Л. 106–106 об. 
18 Свердлова Л.М. Купечество Казани… С. 133.
19 Павел Александрович Прибытков. Некролог. Казанские губернские ведомости. 1883. №77.
20 Республика Татарстан: Православные памятники (середина XVI – начало XX веков). Казань: 

Издательство «Фест», 1998. С. 107, 125, 159, 160, 217. 

П Р О Ш Е Н И Е  А . Н .  П А В Л О В О Й  О  П Е Р Е Д АЧ Е 
П ОЖ Е Р Т В О ВА Н И Я  В  К А З А Н С К И Й 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  БА Н К .  1 0  И Ю Н Я  1 8 5 5  Г.

Благодаря П. А. Прибыткову в Спасо‑Преображенском 
монастыре были построены колокольня с башенными 
часами и храм во имя Варвары Великомученицы19.
Он также финансировал строительство и ремонт 
многих городских и сельских храмов Казанской губер-
нии – в Верхнем Услоне, Пестрецах, Тихом Плесе  
(Ягодная Слобода), Гари (Зеленый Дол), Исаково20.
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Однако коммерческие дела Екатерина Сергеевна вела от-
дельно от мужа – явление в России нечастое, т. к. замужние 
женщины в силу разных причин редко вели самостоятельную 
торговлю. В основном предпринимательским делом занима-
лись вдовы, получившие его в наследство от супругов.

К сожалению, не сохранилось ни мемуаров, ни воспомина-
ний современников, позволяющих понять причины, побудив-
шие Е. Прибыткову – главу большой семьи и мать пятерых 
детей – взять на себя управление семейным предприятием.

Мы попытаемся воссоздать события того времени по доку-
ментам, хранящимся в архивохранилище Республики Татар-
стан, и публикациям в газете «Казанские губернские ведомо-
сти» Казанского губернского правления. О самостоятельности 
Е. Прибытковой свидетельствуют опубликованные источни-
ки – и в знаменитом обзоре М. Я. Киттары Всемирной выставки 
1867 г., проходившей в Париже, и в адрес‑календаре «Вся Рос-
сия» 1899 года выпуска Екатерина Сергеевна была отмечена 
как владелица кожевенного предприятия21.

С П А С О - П Р Е О Б РА Ж Е Н С К И Й  М О Н А С Т Ы Р Ь .  К А З А Н Ь

21 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администра-
ции. Адрес-календарь Российской империи. СПб.: Изд. А.С. Суворина. 1899. С. 311.
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Благодаря эффективному руководству предприятие постоянно 
увеличивало обороты. Так, ежегодно производилось:

Год  Кол‑во обработанных   Сумма (руб.)
  козлиных шкур

1860‑е  100  000   150  000

1881   159  000   224  300

1884                 196  00022

По мнению историка Г. Н. Улья-
новой, «важным преимуществом 
бизнеса было то, что Прибытко-
ва держала свой сегмент рынка, 
специализируясь именно на са-
фьяне из козлиных шкур, который 
за несколько десятилетий работы 
завода стал брендом «прибытков-
ского козлового товара»23.

Качество продукции под-
тверждалось профессиональными 
наградами: в 1861 г. на Санкт‑Пе-
тербургской выставке кожевен-
ные изделия Е. Прибытковой были 
отмечены малой серебряной ме-
далью, а в 1865 г. на Московской 
мануфактурной выставке – боль-
шой серебряной медалью24.

В 1867 г. Е. Прибыткова приняла участие во всемирной выставке 
в Париже, как писал в своем отчете знаменитый химик‑технолог 

22 Ульянова Г.Н. Купчихи, дворянки, магнатки: женщины-предпринимательницы в России XIX 
века. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 201. 

23 Там же. С. 203.
24 О выставке мануфактурных произведений в Москве в 1865 г. (Из Журнала мануфактур и 

торговли). СПб.: Тип-я Ю.А. Бокрама, 1867. С. 161, 251. 

В Х О Д  В  Р У С С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  В С Е М И Р Н О Й 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  В Ы С ТА В К И  В  П А Р И Ж Е .  1 8 6 7  Г.
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Модест Киттары, – со своим «знаменитым козловым товаром»25.
В 1860‑е гг. почти вся продукция козлового завода отправ-

лялась в Москву, и на московских предприятиях из нее из-
готавливали тонкие перчатки, женские башмачки, дамские 
сумочки и кошельки, мужские портсигары и кошельки26.

В 1870 г. решением Казанской городской думы Екатерину 
Прибыткову включили в список лиц, имевших право уча-
ствовать в городских выборах в Казани. Она была отмечена 
в числе избирателей 1‑го разряда, к которым относились те, 
кто заплатил наивысшие размеры налогов. По недвижимому 
имению она уплачивала в казну ежегодно 405 руб., по произ-
водству промыслов в доход города – 37,50 руб.

Отметим, что в список избирателей 1‑го разряда (60 человек 
обоего пола) вошли всего 6 женщин – 5 купчих и 1 крестьянка27.

Согласно новому Городовому положению 1870 года, 
избирательным правом пользовались лица, достигшие 
25‑летнего возраста, обладавшие имущественным 
цензом плательщики городских налогов: владельцы 
торгово‑промышленных заведений, банков, городской 
недвижимости. Они были разделены на 3 разряда, в за-
висимости от вносимой ими суммы городских сборов.
Важно отметить, что поскольку право участия в вы-
борах в рассматриваемый период принадлежало муж-
чинам, то за женщин, самостоятельно занимавшихся 
торгово‑промышленной деятельностью или владев-
ших имуществом, по доверенности от них голосовали 
их отцы, мужья, сыновья, зятья или родные братья.

25 Киттары М.Я. Всемирная выставка 1867 г. в Париже. СПб.: Тип. А. Траншеля, [б.г.]. С.L. 
26 Ульянова Г.Н. Указ. соч. С. 201. 
27 Казанские губернские ведомости. 1870. №78. С. 623. 

В 1875 г. Екатерина, будучи купчихой 1‑й гильдии и прожи-
вая в Казани, записалась во 2‑ю гильдию московского купе-
чества для расширения круга покупателей и ведения оптовой 
торговли в Москве.



1 4 4

« В ѣ ч н ы й  в к л а д ъ »

Она успешно торговала в арендованных лавках в разных угол-
ках России: на Нижегородской, Симбирской, Мензелинской, Ма-
мадышской и Ирбитской ярмарках, в Гостином дворе Казани28.

По оценкам Г. Н. Ульяновой, предприятие Е. Прибытковой 
в 1870–1880 гг. входило в число 40 крупнейших кожевенных 
заводов России.

Благотворительность

богадельня С. и Е. Павловых и Е. Прибытковой

В 1874 г. Екатерина Прибыткова основала богадельню в па-
мять умерших родителей – Сергея Егоровича и Евдокии Ни-
коновны Павловых, и учредила для ее содержания «вечный 
вклад» в размере 30  000 руб. Для устройства богадельни было 

28 Ульянова Г.Н. Указ. соч. С. 202. 

Б О ГА Д Е Л Ь Н Я  С .  И  Е .  П А В Л О В Ы Х  И  Е .  П Р И Б Ы Т К О В О Й  ( 2 - Э ТА Ж Н О Е  З Д А Н И Е  С Л Е В А )  Н А  Ф О Н Е 
Б О Г О Л Ю Б С К О Й  Ц Е Р К В И .  Ф О Т О  1 8 7 8  Г.

«вечный вклад» 
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передано каменное двухэтажное здание, расположенное 
вблизи Боголюбской церкви на купленной еще Сергеем Пав-
ловым земле. При нем стояло 2 деревянных флигеля, прачеч-
ная, службы, во дворе был разбит сад. Все недвижимое имуще-
ство было застраховано на 20  000 руб.

Городские присутственные места должны были оказывать 
богадельне содействие, а здание, ей занимаемое, освобожда-
лось от всех казенных и общественных повинностей.

В 1877 году дом со всеми пристройками был передан в соб-
ственность богадельни29.

Кому и как помо-
гала богадельня
Согласно Уставу30, главное 
назначение богадельни 
заключалось в призрении 
«не могущих пропиты-
вать себя собственными 
трудами престарелых лиц 
женского пола». Им пред-
лагалась помощь в виде 
полного пансиона с пита-
нием и проживанием в бо-
гадельне.

В первые годы работы 
в богадельне проживало 
20‑27 человек, а с нача-
ла XX века их число по-
степенно увеличивалось 
до 34‑38 человек в год.

29 ГА РТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1145. Л. 81. 
30 Устав богадельни Сергея и Евдокии Павловых и Екатерины Прибытковой при Боголюбской церкви в г. 

Казани. Казань: Лито- и типография К.А. Тилли, на Грузинск. ул., в собст. доме, 1874. 17 с.  

У С ТА В  Б О ГА Д Е Л Ь Н И  С .  И  Е . 
П А В Л О В Ы Х  И  Е .  П Р И Б Ы Т К О В О Й 
П Р И  Б О Г О Л Ю Б С К О Й  Ц Е Р К В И  В  Г. 
К А З А Н И .  1 8 7 4  Г.
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Количество 
человек,  
проживавших 
в богадельне  
с 1874 по 1912 гг.31

Год  Число 
  призревае‑ 
  мых  (чел.)

1874 27

1875 20

1893 22

1900 30

1903 30

1904 30

1905 30

1906 30

1907 38

1908 30

1909 38

1910 35

1911 35

1912 34

31 Составлено по: ГА РТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1145; Там же. Ф. 98. Оп. 3. 
Д. 1535; Обзор Казанской губернии за 1900 год. Казань: Типо-
графия губернского правления, 1901. С. 65; Обзор Казанской 
губернии за 1903 год. Казань: Типография губернского правле-
ния, 1904. С. 88; Обзор Казанской губернии за 1904 год. Казань: 
Типография губернского правления, 1905. С. 90; Обзор Казан-
ской губернии за 1905 год. Казань: Типография губернского 
правления, 1907. С. 83; Обзор Казанской губернии за 1906 год. 
Казань: Типография губернского правления, 1907. С. 71; Обзор 
Казанской губернии за 1907 год. Казань: Типография губернско-
го правления, 1908. С. 71; Обзор Казанской губернии за 1908 
год. Казань: Типография губернского правления, 1910. С. 66; 
Обзор Казанской губернии за 1909 год. Казань: Типография гу-
бернского правления, 1912. С. 60; Обзор Казанской губернии за 
1910 год. Казань: Типография губернского правления, 1912. С. 
66; Обзор Казанской губернии за 1911 год. Казань: Типография 
губернского правления, 1913. С. 59.

Кого принимали в богадельню

Во‑первых, женщин местных купеческих 
и мещанских семейств, если последние со-
стояли в обществе не менее 5 лет.

Во‑вторых, женщин духовного звания 
с тем, что‑бы число таковых составляло 
не более пятой части всех призреваемых 
в богадельне.

В‑третьих, женщин из тех же сословий 
иногородних обществ, по усмотрению По-
печительного совета, но не более трех лиц.

Все призреваемые должны были соот-
ветствовать требованиям: быть не моло-
же 50 лет, находиться в крайней бедно-
сти, не в состоянии трудами снискивать 
себе пропитание. Исключение составляли 
лица, имеющие увечья, которым могло 
быть менее 50 лет.

Все «ищущие призрения» представляли в Со-
вет свои виды и удостоверения в бедности.

Средний возраст проживавших состав-
лял 70 лет: самой пожилой женщине было 
86, самой молодой – 57 лет.
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Кроме призреваемых в самой бога-
дельне, Уставом предполагалось на-
личие пансионерок – «при богадельне 
могут быть от 30 до 40 человек пансио-
нерок, которые, не поступая в богадель-
ню, получают лишь денежное пособие 
на пропитание»32.

К их числу относились престарелые 
и беднейшие женщины не моложе 
50 лет, «затрудняющиеся снискивать 
себе пропитание своими трудами; 
женщины, страдающие трудными 
неизлечимыми болезнями или име-
ющие у себя на попечении близких 
родных сирот моложе 9 лет, не поме-
щенных в казенные или обществен-
ные благотворительные заведения»33.

Всем пансионеркам выдавали специ-
альные книжки, в которых фиксирова-
лись звание, имя, местожительство, на-
ходящиеся у них на попечении сироты.

Ежемесячно (не позже 2 числа) эко-
ном выдавал одиноким пансионеркам 
по 1 руб., а тем, кто имел у себя на по-
печении детей‑сирот – от 2 до 3 руб.

В 1874 г. в Казани на 1 руб. можно было приобрести:
•  пуд (16,3 кг) ржаной муки – 62‑63  коп.34,
•  пуд гороха – от 70 коп. до 2 руб. серебром,
•  пуд гречневой крупы – 85 коп.,
•  фунт (0,45 кг) стерляди «6‑7 вершков» – 35‑40 коп.35

32 Устав богадельни… С. 3-4.
33 Там же. С. 13.
34 Казанский биржевой листок. 1874. 3 января. №1.
35 Казанский биржевой листок. 1874. 22 сентября. №75.

Социальный состав 
(1886 г.)54

 Категории   Кол‑во 
  (чел.)

Мещанки 11

Солдатки 3

Чиновницы 3

Духовного звания 3

Крестьянки 1

Итого 22
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Приведем сравнение: в нача-
ле 1870‑х гг. (1871–1872 гг.) за-
работная плата рабочих‑муж-
чин, работавших на заводе 
братьев Крестовниковых в Ка-
зани, составляла от 4 до 5‑7 руб. 
серебром в месяц, но при этом 
им было организовано трехра-
зовое питание36.

Пансионерка имела право 
на получение пособия пожиз-
ненно или до тех пор, пока 
не изменится к лучшему ее по-
ложение.

Пособие прекращали вы-
давать в случае дурного по-
ведения, «предосудительных 
поступков» или в случае посту-
пления пансионерки в другое 
богоугодное заведение, а так-
же если ее родственники изъ-

явили бы желание призреть ее.
Кроме указанных лиц, согласно Уставу, в богадельню также 

могли быть приняты женщины, за которых единовременно 
была внесена сумма 1  200 руб. серебром, чтобы обеспечивать 
их содержание на проценты с капитала. На практике, видимо, 
в богадельню также принимались пансионерки, за которых 
вносились ежегодные взносы. Например, в отчете о деятель-
ности богадельни за 1876–1877 отчетный год, в статье «В при-
ход», было указано: «Получено от г [оспод] Елены Павловны 
Бекетовой и Екатерины Федоровны Геркиной за содержание 
пансионерки Анны Петровны Морозовой за время с 29 апре-
ля 1877 г. по 29 апреля 1878 г. 84 руб.»37.

36 Фан-Юнг Г.Ю. Завод- «Великанъ» (основные этапы Казанского предприятия фирмы братьев 
Крестовниковых в 1855–1917 гг.). Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного 
университета, 2020. С. 169. 

37 ГА РТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1145. Л. 128 об.

П А Н С И О Н Е Р С К А Я  К Н И Ж К А  Б О ГА Д Е Л Ь Н И  С .  И 
Е .  П А В Л О В Ы Х  И  Е .  П Р И Б Ы Т К О В О Й
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Как жили в богадельне

Всем призреваемым в богадельне предоставлялись пища, оде-
жда, белье, обувь, постель и прочие принадлежности: 2 рубаш-
ки, сшитых из холста второго сорта, ситцевое платье, опойковые 
башмаки.
Старые вещи чинили, а в случае невозможности починить прода-
вали или обменивали. Новую одежду выдавали по решению По-
печительного совета. Питались призреваемые просто, но разно-
образно. Для приготовления блюд закупались мука, в основном 
ржаная – более 319 пудов, пшеничная (2‑го сорта – немногим бо-
лее 16 пудов, 3‑го сорта – более 23 пудов), гречневая (1 пуд), со-
лод, масло – коровье (сливочное) и конопляное, говядина, рыба, 
грибы, горох, разная крупа, овощи – капуста (312 ведер), карто-
фель (70 пудов), лук (7  200 штук), огурцы (15  500 штук), соль, 
перец, лавровый лист38. В праздничные дни на стол подавались 
пироги и булки. На масленицу в меню включали блины и квас. 
В дни поминовения усопших родителей Екатерины Сергеевны 
на обед подавали «улучшенную пищу» и кутью39.

Штат сотрудников богадельни составлял, по сведениям 
1885 г.40, всего 7 человек – эконом, кухарка, дворник, кара-
ульщик, прачка, две сиделки. Эконом, совмещая трудовые 
функции с должностью письмоводителя, получал жалованье 
в размере 20 руб.; кухарка, дворник, прачка и караульщик – 
по 5 руб., сиделка – по 3 руб. в месяц. Кроме этого, все сотруд-
ники обеспечивались бесплатным питанием.

«Вечный вклад» и финансовое обеспечение  
богадельни

Содержание богадельни, согласно Уставу, было обеспечено 
за счет процентов от «вечного вклада», созданного в 1874 г. 
Е. Прибытковой в размере 30  000 руб.
38 История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга 2: Население, конфессии, благотворитель-

ность / Под ред. И.К. Загидуллина. Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. С. 590–591. 
39 Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской духовной академии. 1874. №19. С. 547. 
40 ГА РТ. Ф. 98. Оп.1. Д.1145. Л. 721–722.
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Отметим, что расходы первого 
года работы богадельни (до по-
явления инвестиционного дохода 
от «вечного вклада») Екатерина  
Сергеевна тоже взяла на себя и оп‑ 
латила сумму в размере 1  721  руб. 
95 коп.41 В 1876 г. супруги При-
бытковы создали дополнительный 
капитал – 3 000 руб. – для соверше-
ния духовных треб и проведения по-
минальных обрядов в богадельне. 
Проценты с этого капитала получал 
Попечительный совет богадельни 
и передавал их по назначению: ¾ 
части процентов – на оплату труда 
священно‑ и церковнослужителей, 

а ¼ часть – на содержание самой церкви42.
В 1886 г. в капитал богадельни учредительницей были добавлены 

еще 10  000 руб. в виде деся-
ти 5 %‑х банковских билетов.

Таким образом, к 1887 г. 
общая сумма неприкосно-
венного капитала («веч-
ного вклада») богадельни 
составила 43  000 руб.

Капитал, обращенный 
в ценные бумаги, хранил-
ся в Казанском обществен-
ном банке. К отчетной 
дате – 1 октября – еже-
годно проводился расчет 
суммы (дохода от «вечно-
го вклада»), предназна-
ченной для содержания 
богадельни. В случае, если 
41 ГА РТ. Ф. 98. Оп.1. Д. 1145. Л. 9 об. 
42 Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской духовной академии. 1874. №19. 

С. 547.

С Р Е Д С Т В А  Б О ГА Д Е Л Ь Н И .  У С ТА В  Б О ГА Д Е Л Ь Н И 
С .  И  Е .  П А В Л О В Ы Х  И  Е .  П Р И Б Ы Т К О В О Й  П Р И 
Б О Г О Л Ю Б С К О Й  Ц Е Р К В И  В  Г.  К А З А Н И .  1 8 7 4

Д О Х О Д  О Т  Ц Е Н Н Ы Х  Б У М А Г.  О Т Ч Е Т 
Б О ГА Д Е Л Ь Н И  С .  И  Е .  П А В Л О В Ы Х  И  Е . 
П Р И Б Ы Т К О В О Й  З А  1 8 9 5 – 1 8 9 6  Г.
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по итогам года возникал остаток средств, то согласно Уста-
ву, он вносился «в кредитное учреждение для составления 
запасного капитала, который предназначается на улучше-
ние и распространение богадельни».

Для анализа финансово‑хозяйственной деятельности 
учреждения мы обратились к архивным документам43.

    
 	Приход		
	 (руб.)	 
  
Запасной капитал на содержание   
богадельни (остаток с прошлого года)   1 744,98
 
Получено процентов  из Казанской городской  
управы на принадлежащий богадельне капитал  1 783,15
 
Итого	прихода:		 	 	 	 	 	 3	528,13	

Остаток на след. год      1 583,82

Внешний вид годовых отчетов богадельни представляет собой 
книгу, на левой стороне которой фиксировался приход средств, 
на правой – расход.

Выдержка из отчета за 1892–1893 год:

Согласно отчету за 1885–1886 год, доход богадель-
ни составил 1 959 руб. 87 коп. по процентам ценных 
бумаг:
билеты Казанского общественного банка (в 3 000 руб.) 
– 141 руб. 28 коп.;
билеты Казанского общественного банка (в 17 000 руб.) 
– 412 руб. 65 коп.;
процентные бумаги (без уточнения) – 1 013 руб. 35 коп.;
прочие бумаги – 392 руб. 59 коп.

43 К сожалению, в фонде Казанской городской управы сохранились далеко не все отчеты о деятельности 
богадельни (только с 1875 по 1890 гг. и с 1892 по 1894 гг.). Также не всегда исполнялось требование 
о публикации этих отчетов в Казанских губернских ведомостях. После смерти Е. Прибытковой в 1897 
г. Попечительным советом и вовсе прекращено представление отчетов Управе (см. доклад Казанской 
городской управы от 09.03.1900 г., ГА РТ. Ф. 98. Оп. 3. Д. 2608. Лл. 18–19 об.). 
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44 ГА РТ. Ф. 98. Оп. 3. Д. 1535. Л. 2 об.–4. 

Важно подчеркнуть, что про-
центный доход от «вечного вкла-
да» составлял более 90 % расход-
ной части бюджета богадельни.

Достаточно полные и досто-
верные сведения о финансовых 
показателях богадельни опу-
бликованы в «Обзорах Казан-
ской губернии» за 1900, 1903–
1912 годы. При анализе данных 
очевиден рост капитала, что по-
зволяло увеличивать как коли-

Расход	(руб.)

Жалованье 567,86

Съестные припасы 943,53 

Одежда и обувь 58,45

Отопление 
и освещение 180 

Мытье белья 
и мыло 55,4

Водоснабжение 80,43

Канцелярские 
припасы 5

Медикаменты 5 

Погребение 
умерших 10

Исправление 
и заготовление 
посуды 3,64

Ремонт 14

Очистка 
помойных ям 10

Мелкие  расходы 11

Итого	расхода:	 1	944,31

Как следует из отчета, в 1892–
1893 году остаток запасного ка-
питала, предназначенного для со-
держания богадельни, достиг 1 744 
руб. 98 коп.

К этой сумме добавились про-
центы от неприкосновенного ка-
питала («вечного вклада») – 1 783 
руб. 15 коп.

Таким образом, общая сумма 
на содержание богадельни (при-
ходная часть бюджета) составила 
3  528 руб. 13 коп. 

Сумма всех расходов в этом же 
отчетном году достигла 1 944 руб. 
31 коп. – что составило чуть боль-
ше половины (55 %) от доходной 
части бюджета.

Получившийся остаток в разме-
ре 1 583 руб. 82 коп. переносился 
в бюджет следующего года, уве-
личивая запасной капитал бога-
дельни44.
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45 Там же. 

стей, медикаментов, веников (660 штук), починкой 
посуды, мелким ремонтом.
К издержкам, носящим непостоянный характер, отно-
сились погребение умерших, совершение духовных треб, 
плотничные, печные и малярные работы и прочее.

Самыми большими статьями расходов богадельни 
в 1892–1893 отчетном году стали:
1) покупка съестных припасов – 943 руб. 53 коп. 
(48,5 % от общей суммы трат),
2) жалованье всем служащим богадельни – 567 руб. 
86  коп. (29 %),
3) отопление и освещение – 180 руб. (9,3 %) – закупа-
лось около 139 саженей дров, 20 пудов керосина и 10 
фунтов сальных свечей45.
Остальные расходы связаны с водоснабжением, очист-
кой помойных ям, «мытьем» белья, покупкой одежды 
и обуви, мыла (10 пудов), канцелярских принадлежно-



1 5 4

« В ѣ ч н ы й  в к л а д ъ »

чество призреваемых, так и сумму расходов на их содержа-
ние и развитие богадельни.

Год Кол‑во Израсходовано Прочие Капитал  
 призре‑ на содержание расходы богадельни
 ваемых призреваемых (руб.) (руб.)  
 (чел.) (руб.)   

1900 30 1  421,94 610,61 43  000

1903 30 1  179,70 628,36 43  000

1904 30 1  038,28 1  101,53 43  000

1905 30 1  295,71 883,56 43  000

1906 30 1  320,97 818,84 43  000

1907 38 1  153, 92 1  495, 56 46  565, 47

1908 30 2  970,89 ‑ 47  380,13

1909 38 1  294,18 1  448,36 46  565,47

1910 35 1  700 1  038,13 46  565,47

1911 35 1  702,30 220 46  563,35

1912 34 1  824,70 1  325,35 46  530,46

46 Составлено по: Обзор Казанской губернии за 1900 год. С. 65; Обзор Казанской губернии за 1903 год. С. 88; 
Обзор Казанской губернии за 1904 год. С. 90; Обзор Казанской губернии за 1905 год. С. 83; Обзор Казанской 
губернии за 1906 год. С. 71; Обзор Казанской губернии за 1907 год. С. 71; Обзор Казанской губернии за 
1908 год. С. 66; Обзор Казанской губернии за 1909 год. С. 60; Обзор Казанской губернии за 1910 год. С. 66; 
Обзор Казанской губернии за 1911 год. С. 59; Обзор Казанской губернии за 1912 год. С. 66.  

Структура капитала богадельни Павловых‑ 
Прибытковой46



1 5 5

Е к а т е р и н а  С е р г е е в н а  П р и б ы т к о в а

Какие еще богадельни Казани были обеспечены капи-
талом?
В 1910 году в Казани работало 13 богаделен, из них 11 
(85 %) имели собственные капиталы47.
Самый крупный капитал – 488  535 руб. – принадлежал 
Ложкинской богадельне, построенной на средства купца 
В. М. Ложкина. Капитал хранился в Казанском город-
ском общественном банке, а ежегодный доход в виде 
процентов с капитала вместе с другими источниками 
обеспечивал работу учреждения – в 1910 г. поддержку 
получило 399 человек на общую сумму 37  736 руб.

Богадельни Казани в 1910 г. (по объему капитала)48

№ Наименование  Капитал    Количество  Израсходовано
    богадельни  призрева‑  на содержание
    (руб.)  емых (чел.)  призреваемых
        (руб.)

1  Дом призрения   488  535  399  37  736
  (Ложкинская
  богадельня)
  для неимущих,
  престарелых
  и увечных граждан 
  Казани

2  Александро‑   109  200  26  4  091
  Чемесовская
  богадельня
  для дворян, 
  с убежищем
  для неизлечимо
  больных женщин
47 Обзор Казанской губернии за 1910 год. С. 66–68.
48 Обзор Казанской губернии за 1910 год. С. 66–68. Отметим, что одна богадельня, не указанная в данной 

таблице (открытая казанским купцом К.А. Макашиным), была формально отнесена к числу казанских, 
однако находилась в с. Базякове Спасского уезда Казанской губернии. 
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3  Мариинская  105  467  94  7  215
  богадельня
  с сиротским 
  отделением – 
  мещанского
  общества

4  Богадельня  100  200  25  3  332
  М. Е. Столбовской
  и Шляхтиных
  для женщин‑дворян

5  Городская    87  630  35  7  178
  богадельня –
  Крупенниковская

6  Богадельня   46  565  35  1  700
  Павловых
  и Прибытковых

7  Богадельня  43  000  28  1  422
  для лиц духовного
  звания, учрежденная
  Кривоносовым

8  Богадельня   40  100  7  1  385
  А. И. Фон‑Финк
  для дворян

9  Татарская  14  400  10  1  501
  общественная
  богадельня

10 Богадельня  12  727  32  1  211
  Казанского цехового
  общества
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11 Сиротский дом   ‑‑  1 591   –
  Губерн. земства

12 Богадельня  ‑‑  187  15  162
  Губерн. земства

13 Богадельня   ‑‑  24   –
  Попечительного
  о бедных комитета
  Императорского 
человеколюбивого общества

Управление богадельней
Управление богадельней, согласно Уставу, вверялось Попечитель-
ному совету в составе трех попечителей, во главе с председателем, 
и эконому. При жизни Екатерины Сергеевны Прибытковой попе-
чителями являлись: она сама, ее муж и один из сыновей, после 
их смерти – родственники учредительницы, а при неимении тако-
вых – Казанской городской думе надлежало избрать попечителей 
из среды купеческого или мещанского сословия на 3 года. Попечи-
тельный совет должен был собираться не реже одного раза в ме-
сяц, а при жизни Е. Прибытковой – по ее желанию в любое время.

Основные функции Попечительного совета:
• прием в богадельню и увольнение из нее призреваемых;
• свидетельствование сумм богадельни;
• прием из Городской управы процентов на принадлежащий 

богадельне капитал;
• рассмотрение ежемесячных ведомостей, приходо‑расход-

ных книг (Ежегодно Попечительный совет должен был предо-
ставить через Городскую управу отчет Казанской городской 
думе лишь для сведения); и другие.

После смерти Екатерины Сергеевны Попечительный совет 
возглавили не ее сыновья, как было предусмотрено Уставом, 

49 ГА РТ. Ф. 98. Оп. 3. Д. 2608. Л. 1. 
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а дочь – потомственная почетная 
гражданка Ольга Павловна При-
быткова, по ее личному заявле-
нию49.

Сыновья покойной учредитель-
ницы: Александр, Константин 
и Михаил Павловичи – вступили 
в состав Попечительного совета бо-
гадельни только в 1900 году.

Дочь Екатерины, Александра 
Павловна, вышла замуж за куп-
ца 1‑й гильдии М. И. Попова, чле-
на совета, а позднее председателя 
правления Казанского купеческого 
банка. Из имущества М. И. Попо-
ва, согласно его завещанию, было 
выделено 16  000 руб. на открытие 
ночлежного отделения на 10 кро-

ватей при Николаевском детском приюте50, попечительницей 
которого стала Александра.

Старший сын Екатерины Сергеевны – Александр, окон-
чивший Московскую практическую академию коммерче-
ских наук в 1866 г.51, входил в 1‑ю гильдию Казани и вместе 
с младшим братом Михаилом руководил кожевенным пред-
приятием. С 1900 г. Александр стал попечителем больницы 
в Адмиралтейской слободе, а также созданной матерью бо-
гадельни.

За 35 лет своего существования богадельня, учрежденная 
Е. С. Прибытковой в память о своих родителях, смогла предо-
ставить приют и помощь нескольким десяткам нуждающихся 
женщин.

Семья Прибытковых была награждена за свою обществен-
ную инициативу и щедрость – глава семьи, Павел Алексан-
дрович, получил орден Св. Анны 3‑й степени.

«Вечный вклад», предназначенный для этого заведения, 

50 Свердлова Л.М. Купечество Казани... С. 135–136. 
51 Столетие Московской практической академии коммерческих наук, 1810–1910. М.: [б.г.]. С. 752. 

З А Я В Л Е Н И Е  О Л Ь Г И  П Р И Б Ы Т К О В О Й 
В   К А З А Н С К У Ю  Г О Р О Д С К У Ю  У П РА В У.  1 8 9 7  Г.
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с лихвой смог бы покрыть все рас-
ходы на содержание призревае-
мых еще долгое время. Но участь 
закрытия большинства учрежде-
ний царской России не обошла 
стороной ни богадельню Сергея 
и Евдокии Павловых и Екатерины 
Прибытковой, ни Боголюбскую 
церковь.

К сожалению, мы не обладаем 
документальными свидетельствами о времени завершения 
работы богадельни.

Известно, что Боголюбская церковь, рядом с которой распо-
лагалась богадельня, в 1930 г. была разобрана52.

В 1958 г. на месте Боголюбского храма был построен Казан-
ский речной техникум, ныне – Казанский филиал Волжского 
государственного университета водного транспорта53.

К О Р Е Е В А  Н А Т А Л Ь Я  А Н А Т О Л Ь Е В Н А ,

к. и. н., старший научный сотрудник  

Института татарской энциклопедии  

и регионоведения Академии наук  

Республики Татарстан.

О Р Д Е Н  С В Я Т О Й  А Н Н Ы

52 Мухин В.Н. История закрытия храмов и монастырей г. Казани в 20-е – 30-е годы ХХ столетия 
// Православный собеседник: Альманах Казанской Духовной Семинарии. Вып. 1(16), 2008. 
Казань: Казан. Духов. Семинария, 2008. С. 8. 

53 Унесенные революцией… Храмы Казани, утерянные и восстанавливаемые (1917–2020). 
Каталог-справочник. Составитель В.Б. Гранковский. Казань, 2021. С. 12–15. 

54 ГА РТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 1329. Л. 54. 
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