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О меценатстве, коммерческих успехах и эксцентричных ре-
шениях многочисленного семейства Морозовых сказано и на-
писано немало. Московские улицы и переулки до наших дней 
сохранили усадьбы и особняки одного из самых знаменитых 
купеческих родов России. На слуху остаются морозовские 
больница и родильный дом. Нетрудно найти сюжеты об осно-
вателе рода, выкупившем себя из крестьян, Савве Васильеви-
че Морозове, и его легендарном внуке, меценате и сторонни-
ке большевистского движения, Савве Тимофеевиче Морозове.

Гораздо менее известен тот факт, что все благосостояние 
богатейшей промышленной династии более 20 лет зависело 
от одной энергичной и предприимчивой женщины.

Первая глава альманаха посвящена матери Саввы Тимофееви-
ча, Марии Федоровне Морозовой, руководившей после смерти 
мужа одной из крупнейших в России ткацких мануфактур, «под-
линной главе семьи»1 и щедрой благотворительнице, создавшей 
много крупных целевых капиталов в области образования, меди-
цины и социального обеспечения. История ее жизни наполнена 
вызовами и решениями, потерями и приобретениями, ее филан-
тропическая деятельность изменила множество людских судеб.

1  Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1990. С. 114.

Т О В А Р Н Ы Й  Я РЛ Ы К  Н И К О Л Ь С К О Й  М А Н УФА К Т У Р Ы
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Биография

М. Ф. Морозова родилась в зажиточной старообрядческой 
семье. Ее отец – Федор Иванович Симонов – владел тре-
мя шелкоткацкими фабриками в Москве и Подмосковье, 
а мать – Мария Константиновна Солдатёнкова – приходилась 
двоюродной сестрой знаменитому текстильному фабриканту 
и книгоиздателю Козьме Солдатёнкову.

После смерти Федора Ивановича старшую дочь и будущую 
наследницу семейного состояния, 18‑летнюю Марию, было 
решено выдать замуж за человека из крепкой старообрядче-
ской фамилии, привычного к предпринимательским трудам, 
богатого и успешного в делах.

Таким оказался 25‑летний Тимофей Саввич Морозов, сын 
крупнейшего текстильного фабриканта, основателя Николь-
ской мануфактуры – Саввы Васильевича Морозова.

Молодая женщина принесла в новую семью богатое прида-
ное, а затем и наследство: 3 торговые лавки в Китай‑Городе, 
обеспечивавшие надежный арендный доход2.

Мария Федоровна смогла стать ближайшей помощницей 
мужу, его самым доверенным лицом. Морозовы прожили 
в любви и согласии сорок лет, родив девятерых детей, самым 
знаменитым из которых стал младший – Савва Тимофеевич 
(1862–1905), предприниматель, мануфактур‑советник, меце-
нат и сооснователь Художественного театра.

2 Ульянова Г.Н. Купчихи, дворянки, магнатки: женщины-предпринимательницы в России XIX 
века. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 319.

Савва Васильевич Морозов (1770–1860) родился в де-
ревне Зуево Богородского уезда Московской губернии 
в семье крепостных. В 1797 г. основал небольшое 
шелкоткацкое производство, а спустя 20 лет выкупил 
себя с семьей на волю. Первый ребенок, рожденный на 
свободе, в семье Морозовых – Тимофей Саввич.
В середине XIX в. С.В. Морозов – крупнейший производи-
тель бумажной пряжи в России. 
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Со временем большая семья Морозовых разрослась еще силь-
нее – в 1911 году у Марии Федоровны было уже 27 внуков 
и правнуков.

Предпринимательство

В 1860 г. Тимофей Саввич возглавил торговый дом «Савва 
Морозов с сыновьями», а затем в 1873 г. преобразовал его 
в Товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова 
сын и К°». Мария Федоровна вошла в число учредителей Това-
рищества, ей принадлежала пятая часть паев фирмы3.

Никольская мануфактура относилась к предприятиям пол-
ного цикла. Здесь проводились все операции от переработки 
хлопка до получения готовой ткани. Бумагопрядильная, ткац-
кая, набивная, отделочная, механическая фабрики, красиль-
ное и отбельное заведения, а также вспомогательные произ-
водства были сосредоточены на территории площадью около 
4 квадратных километров4.
3  Там же.
4  Поткина И.В. На Олимпе делового успеха. Никольская мануфактура Морозовых 1797–1917. 

М.: Издательство Главархива Москвы, 2004. С. 121–122. 

М . Ф .  М О Р О З О В А  С  С Ы Н О М  С . Т.  М О Р О З О В Ы М  И  Е Г О  Д Е Т Ь М И :  М А Р И Е Й ,  Т И М О Ф Е Е М  И  Е Л Е Н О Й . 
Ф О Т О  1 8 9 8  Г.
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Такое устройство уменьшало издержки производства, по-
зволяло вести дела с преимущественной опорой на собствен-
ные ресурсы и возможности.

Проведя несколько лет за границей, Т. С. Морозов на первых 
порах своего руководства отдавал предпочтение английским 
инженерам и мастерам, но к концу 1860‑х гг. это убеждение 

5  Там же. С. 120.

Н И К О Л Ь С К А Я  М А Н УФА К Т У РА  С А В В Ы  М О Р О З О В А  С  С Ы Н О В Ь Я М И .  Ф О Т О  1 8 7 2  Г.

поменялось. Надежным поставщиком кадров для Морозов-
ской мануфактуры стало Императорское техническое учили-
ще – некоторые из его выпускников заняли посты директоров 
подразделений5.

Пристальное внимание Т. С. Морозов обращал на качество 
продукции: средствам и способам достижения безукоризнен-
ности товара была посвящена особая группа указаний в его 
управленческих документах. 



2 2

« В ѣ ч н ы й  в к л а д ъ »

Дела фабрики велись с благоразумной осторожностью. Мо-
розовы старались не брать долгосрочных кредитов, предпо-
читая им краткосрочные займы у проверенных финансовых 
6  Там же. С. 128.

Т И М О Ф Е Й 
С А В В И Ч 
М О Р О З О В 
( 1 8 2 3 – 1 8 8 9 )  – 
С Ы Н 
И  П Р Е Е М Н И К 
С . В .  М О Р О З О В А , 
О С Н О В АТ Е Л Я 
Н И К О Л Ь С К О Й 
М А Н УФА К Т У Р Ы . 
С  1 8 7 1  Г. 
Г Л А В Н Ы Й 
В Л А Д Е Л Е Ц 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я 
« С А В В Ы 
М О Р О З О В А 
С Ы Н  И  К ° »

«Все товары работать хорошие, 
плохих не работать», – простое 
и четкое напутствие Т. С. Морозо-
ва подкреплялось отлаженной сис‑ 
темой управления и безупречной 
репутацией6.
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организаций: Московских Торгового и Купеческого банков, 
Московской конторы Государственного банка.

Основными кредиторами морозовских предприятий, одна-
ко же, оставались сами хозяева. На первом месте среди лиц, 
ссужавших фирме свои дивиденды, находилась Мария Фе-
доровна. Причитавшаяся ей часть в общей задолженности 
фирмы в отдельные годы доходила до 30 %, а со временем 
предоставляемые ею средства стали главным источником 
краткосрочных займов Товарищества7. 

10 октября 1889 г., когда Никольская мануфактура уже чис-
лилась одним из самых крупных текстильных предприятий 
России, Тимофей Саввич скончался.
7  Там же. С. 63–65. 

С А В В А 
Т И М О Ф Е Е В И Ч 
М О Р О З О В 
( 1 8 6 2 – 1 9 0 5 )
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«Это была женщина очень властная, 
с ясным умом, большим житейским 
тактом и самостоятельными взгляда-
ми»8, – так отзывался о ней современ-
ник П. Бурышкин.

8  Бурышкин П.А. Указ. соч., указ. стр.

Если Тимофей Саввич предпочитал управлять фирмой еди-
нолично, Мария Федоровна сделала выбор в пользу коллеги-
ального руководства. Заняв пост директора‑распорядителя 
Товарищества, она поделила управленческие обязанности 

между четырьмя другими директорами, доверив самый важ-
ный сектор старшему сыну Савве. 

К нему перешло непосредственное управление ткацкими, 
отделочными и красильными заведениями, Никольской кон-
торой и мастерскими. В круг его обязанностей также входил 
контроль качества продукции и технического состояния про-

К О Н Т О РА 
Н И К О Л Ь С К О Й 
М А Н УФА К Т У Р Ы , 
Г.  О Р Е Х О В О -
З У Е В О

Его заблаговременно составленное завещание говорит о до-
верии супруге и ее деловым качествам – наследницей всего 
состояния назначалась Мария Федоровна. 



2 5

М а р и я  Ф е д о р о в н а  М о р о з о в а

изводства. Его коллеги по совету директоров А. А. Назаров, 
И. А. Колесников, в свою очередь, отвечали за поставки сы-
рья, международные сделки, торговые операции.

За собой Мария Федоровна оставила общее руководство То-
вариществом, а также заведывание фабричными школами.

На рубеже веков система управления еще более усложни-
лась: ответственность за производственные процессы легла 
на заведующих фабриками. Директора сосредоточили в своих 
руках контролирующие и координирующие функции.

При грамотном подборе людей на руководящие должности 
коллегиальный способ управления показал себя эффектив-
ным инструментом развития морозовской фирмы. Николь-
ская мануфактура все более походила на современное много-
профильное предприятие массового производства. 

Вместо того, чтобы возить товар на сезонные ярмарки, То-
варищество перешло к постоянной оптовой торговле. Ассор-

О Д Н О 
И З  З Д А Н И Й 
Н И К О Л Ь С К О Й 
М А Н УФА К Т У Р Ы . 
М О С К В А , 
Н А Ш И  Д Н И

тимент продукции был огромен: покупателей привлекали 
не только яркие морозовские ситцы, но и добротные костюм-
ные ткани, роскошный жаккард. В 1889–1890 гг. под руковод-
ством Марии Федоровны была проведена модернизация моро-
зовских предприятий. На смену газовому освещению пришло 
электричество, а устаревшие английские паровые машины 
были заменены более мощными немецкими и швейцарскими.
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Объемы производства и продаж росли, конторы Морозовых 
появились во многих городах империи, продукция фирмы от-
правлялась в Европу, Китай и Персию9.

Все это стало возможным благодаря продуманной стратегии 
развития предприятия, рождавшейся в особняке М. Ф. Моро-
зовой в Большом Трехсвятительском переулке.

Здесь, напротив главной конторы фирмы, для решения на-
сущных вопросов, связанных с деятельностью мануфакту-
ры, регулярно собирались директора, старшие управляющие 
и крупные клиенты10.

На общих собраниях голос Марии Федоровны был опре-
деляющим, ей принадлежала почти половина пакета паев. 
(Для сравнения, сыновья держали по 13 % паев, дочери 
и их мужья – по 3‑5 %11).

После трагической гибели Саввы Морозова в мае 1905 г. 
лишившейся сына и главного помощника хозяйке Николь-
ской мануфактуры пришлось вносить изменения в структуру 

З Д А Н И Е  У С А Д Ь Б Ы  М . Ф .  М О Р О З О В О Й .  М О С К В А ,  Б .  Т Р Е Х С В Я Т И Т Е Л Ь С К И Й  П Е Р.

9  Ульянова Г.Н. Указ. соч. С. 323–324.
10  Филаткина Н.А. Морозовы. Исторический портрет династии (конец XVIII – начало XX века). 

М.: Издательский дом Тончу, 2022. С. 27.
11  Поткина И.В. Указ. соч. С. 138.
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управления. Ответственность за производственный процесс 
легла на новый распорядительный орган – Совет директоров 
Правления. Указания Совета приводились в исполнение за-
ведующими фабриками, которые образовали особый Совет 
с правом совещательного голоса.

Место Саввы Тимофеевича занял его племянник Ф. Г. Кар-
пов, талантливый инженер с опытом работы за границей.

Умение подбирать работников, которые могли бы принести 
фирме максимальную пользу, было талантом Марии Федо-
ровны. Вкупе с быстрым практическим умом и сильным ха-
рактером это качество позволяло добиться выдающихся эко-
номических результатов.

Так, если в 1873 г. основной капитал Никольской мануфак-
туры составлял 5 миллионов руб., то к 1907 г. он достиг 15 
миллионов12.

Благотворительность

Начиная с 1885 года на фабриках Морозовых начала склады-
ваться система социального обеспечения рабочих и сотруд-
ников. Это происходило в первую очередь благодаря инициа-
тиве руководства мануфактуры.

12  Там же. С. 55.
13  Цит. по Поткина И.В. Социальная политика Морозовых: Никольская мануфактура (60-е гг. 

XIX – начало XX вв.) // Экономическая история. Ежегодник. 2001. М.: «Российская политиче-
ская энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. С. 25.

По воспоминаниям члена Правления Товарище-
ства А. А. Назарова, «с особым попечением относился 
он <Т. С. Морозов> к улучшению быта рабочих. <…> 
Поэтому постройка казарм, харчевой лавки, школы, 
больницы, существующие при фабриках Товарищества, 
обозревались им постоянно лично, и он входил в мель-
чайшие подробности их устройства и содержания»13. 
А по заключению исследователя И. В. Поткиной, «…его 
супруга и главная наследница семейного дела М. Ф. Мо-
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розова взяла на себя заботу практически полного 
финансирования этих учреждений»14.

Н И К О Л Ь С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  Д Л Я  С О Т Р У Д Н И К О В  И  РА Б О Ч И Х  М А Н УФА К Т У Р Ы

Уже в начале XX в. сотрудники Никольской мануфактуры 
получали выплаты по болезни, пособия по производствен-
ным травмам, а рабочие с 10‑летним стажем могли рассчи-
тывать на постоянную пенсию. Кроме того, за счет средств 
Товарищества для рабочих и сотрудников были построены 
и обустроены бесплатные общежития, работали больницы 
и амбулатории, общественная библиотека, а для детей – ко-
лыбельные (ясли), детские сады, школы и училища.

14  Там же. С. 26.

Никольская больница (на 300 мест), построенная по ини-
циативе Т. С. Морозова, имела терапевтическое, хирур-
гическое, гинекологическое и родильные отделения, амбу-
латорию и аптеку. Была оснащена по последнему слову 
техники и в соответствии с новейшими санитарными 
требованиями того времени.
В настоящее время в здании располагается один из корпу-
сов Орехово-Зуевской центральной городской больницы.
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на социальное обеспечение: 
сберегательно‑ссудная касса

Отдельной частью социальной поддержки стали денежные выплаты 
сотрудникам Морозовской мануфактуры, для организации которых 
в 1880‑е гг. была образована сберегательно‑ссудная касса, попол-
нявшаяся за счет удержания небольшой части заработной платы. 
Помимо процентов по собственным вкладам, участники имели воз-
можность получать дивиденды с прибыли от финансовых операций, 
а также могли взять ссуду под 6 % годовых.

Для увеличения капитала кассы Мария Федоровна от своего имени 
сделала «вечный вклад» в размере 80  000 руб., а ее сын Сергей доба-
вил от себя еще 30  00015.

П О Ж Е Р Т В О В А Н И Я  М . Ф .  М О Р О З О В О Й 
И  С . Т.  М О Р О З О В А  В  С Ч Е Т 
Н Е П Р И К О С Н О В Е Н Н О Г О  К А П И ТА Л А 
С Б Е Р Е ГАТ Е Л Ь Н О - В С П О М О ГАТ Е Л Ь Н О Й 
К А С С Ы  С Л У Ж А Щ И Х  Т О В А Р И Щ Е С Т В А 
Н И К О Л Ь С К О Й  М А Н УФА К Т У Р Ы

15  ЦГАМ. Ф. 342. Оп. 6. Д. 198. Л. 6.

«вечный вклад» 
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«Вечный вклад» Марии Федоровны обеспечивал работу бога-
дельни, куда безвозмездно принимали людей, проработавших 
у Морозовых 20 и более лет. Со временем при ней открылся 
приют для маленьких сирот‑детей фабричных рабочих.

Небольшая богадельня, построенная еще в 1881 г. в честь 
рано умершей дочери Морозовых – 
Алевтины Спримон, была рассчита-
на всего на 36 мест и не вмещала 
всех обращавшихся.

Поэтому в начале 1890‑х гг. в па-
мять о председателе правления Ни-
кольской мануфактуры Тимофее 
Саввиче Морозове было построено 
новое каменное здание богадельни 
на 200 мест.

П А М Я Т Н А Я  ТА Б Л И Ч К А  Н А 
З Д А Н И И  Б О ГА Д Е Л Ь Н И 
И М .  Т. С .  М О Р О З О В А .  Н А Ш И  Д Н И

В соответствии с законодательством (положение Ко-
митета Министров от 14.12.1877 г. «Относительно 
порядка присвоения особых наименований всякого рода 
учреждениям благотворительным и общеполезным»), 
жертвователи могли увековечить свое имя или имя 
близкого человека, в честь которого делалось пожерт-
вование, только в случае, если пожертвование могло 
обеспечить данное учреждение источником дохода 
на долгое время.
Таким образом, только учредитель-жертвователь 
целевого капитала («вечного вклада») мог дать имя 
благотворительной организации – приюту, больнице, 
училищу, библиотеке-читальне и др.
Так появились бесплатная читальня им. И. С. Тургене-
ва, детская Иркутская Ивано-Матренинская больница, 
Бахрушинский дом бесплатных квартир, Лазаревский 

на социальное обеспечение: 
богадельня им. Т. С. Морозова

«вечный вклад» 
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институт восточных языков, Ростовская гимназия 
им. А. Л. Кокина, Ярославское Демидовское училище, 
Ивановская больница им. Куваевых, Центральное 
училище технического рисования им. А. Л. Штиглица, 
Вдовий дом Блиновых и Бугровых в Нижнем Новгороде 
и многие другие организации.

Участок земли и средства на постройку в размере 700  000 руб. 
предоставила Мария Федоровна. Впоследствии и земля, и ка-
питал были ею переданы в собственность богадельни.

Целью учреждения богадельни и приюта при ней, согласно 
Уставу (1901 г.), было «призрение лиц обоего пола, сделав-
шихся неспособными к труду вследствие старости, болезни 
или увечья. а равно бедных малолетних сирот».

Все принимаемые в богадельню лица обеспечивались бес-
платным питанием и лечением, дети‑сироты обучались 
в школе при мануфактуре.

Главная финансовая цель Марии Федоровны как попечи-
тельницы состояла в том, чтобы доход от «вечного вклада» 
полностью обеспечивал работу богадельни и всех, получив-
ших в ней приют.

Мария Федоровна создала «вечный 
вклад» для богадельни – «капитал  
в 350  000 руб. с тем, чтобы означенный 
капитал, оставаясь навсегда неприкос-
новенным, во все время управления 
Правлением Товарищества хранился 
в государственных бумагах в Москов-
ской конторе Государственного банка, 
а проценты с него шли на содержание 
богадельни и приюта…»16

16  ЦГАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 183. Л. 1
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Но в 1903–1904 гг., согласно сметам, 
доход с «вечного вклада» в размере 
13 300 руб. покрывал более половины 
всех расходов богадельни, которые со-
ставляли 25 150 руб.17

В следующем отчетном году М. Ф. Мо-
розова добавила к «вечному вкладу» еще  
50  000 руб., на которые были куплены 
5‑процентные облигации государствен-
ного займа18.

А в 1906 г. благодаря еще одному по-
жертвованию Марии Федоровны у бо-
гадельни появился дополнительный ка-
питал – 320  000 руб., на который были 
приобретены 4‑процентные закладные 
листы Дворянского Земельного банка19.

Существенное увеличение размера «вечного вклада» М. Ф. Мо-
розовой привело к тому, что доход от него вырос до 29  004 руб. 
и покрывал уже 86 % от расходов богадельни.

Специальные и целевые капиталы, пожерт-
вованные М.Ф. Морозовой на создание и со-
держание богадельни им. Т.С. Морозова
Год Специальный капитал  Целевой капитал
 на постройку (руб.) («вечный вклад») (руб.) 

1890 700  000

1901 350  000

1905 50  000

1906 320  000

Итого 700  000                720  000 

У С ТА В  Б О ГА Д Е Л Ь Н И  И М .  Т. С .  М О Р О З О В А

17  ЦГАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 184. Л. 2.
18  ЦГАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 185. Л. 1–4.
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19   ЦГАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 186. Л. 1–2.
20  ЦГАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 190. Л. 2–3.

Всего к 1909 г. на постройку и содержание богадельни М. Ф. 
Морозова направила 1  420  000 руб.

В 1908–1909 отчетном году «вечный вклад», достигший 
суммы в 720  000 руб., приносил ежегодный доход от 28  994 
до 30  057 руб.20, что составляло 96‑99 % от всей суммы расхо-
дов богадельни на год.

В 1909–1910 отчетном году, несмотря на то, что расходы 
возросли до 30 495 руб., доход от «вечного вклада» в размере 
30 057 руб. обеспечил 99% расходного бюджета богадельни.

Таким образом, благодаря усилиям Марии Федоровны, бо-
гадельня, в которой ежегодно получали призрение более 250 
человек, практически достигла финансовой независимости.

Динамика экономического развития 
богадельни им. Т. С. Морозова
Отчетный Кол-во Сумма Доходы от Расходы % от
год призрева- «вечного «вечного богадельни суммы
  емых вклада» вклада» (руб./год) расходов
  (чел.) (руб.) (руб./год)

1903–1904  350 000 13 300 25 150 53%

1904–1905 265 400 000 16 522 28 240 59%

1906–1907 274 720 000 17 927 37 041 48%

1907–1908 272  29 004 33 606 86%

1908–1909 271  28 994 30 163 96%

1909–1910 278  30 057 30 495 99%

1910–1911 278  27 960 36 763 76%

Итого   163 764 221 458 
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Б О ГА Д Е Л Ь Н Я  И М .  Т. С .  М О Р О З О В А

Сегодня в ГГТУ обучается 9,5 тысяч студентов, в числе 
направлений подготовки – педагогика, юриспруденция, 
менеджмент, фармацевтика и сестринское дело.
На территории современного кампуса ГГТУ распо-
ложены учебные корпуса и общежития, в том числе 
3-й учебный корпус – здание бывшей богадельни 
Морозовых.
В этом корпусе работают факультеты математики, 
физики и экономики, фармацевтический и биолого-хи-
мический факультеты. В старинных стенах действу-
ют современные химические лаборатории, лабора-
тория биотехнологий, лаборатория беспилотных 
авиационных систем.
В историческом корпусе расположен музей династии 
Морозовых, который часто посещают студенты 
и школьники.
Интересно, что в начале 2000-х в ходе ремонта здания 
был обнаружен лик святого Тимофея, апостола «от се-

В настоящее время в здании богадельни им. Т. С. Морозова 
размещается Государственный гуманитарно‑технологический 
университет (ГГТУ).
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на образование: 
Московская 4‑я мужская гимназия

Объектом пристального внимания и неустанных забот хозяй-
ки Никольской мануфактуры стало образование21.

Мария Федоровна равно поддерживала техническое, эконо-
мическое и классическое образование, особенно отличая те 
учебные заведения, где обучались ее близкие.

В 1884 г. Мария Федоровна учреждает для учащихся Мо-
сковской 4‑й мужской гимназии 2 именные стипендии по  
1  000 руб.22

Гимназия располагалась в «доме‑комоде» (бывшем владе-
нии князей Трубецких) на Покровке и славилась сильными 
преподавателями, среди которых были авторы известных 
учебников и хрестоматий своего времени – А. Ф. Малинин, 
К. П. Буренин, Н. А. Шапошников, К. Д. Краевич и др.

мидесяти», верного ученика апо-
стола Павла: он изначально был 
размещен на фасаде богадельни 
как небесный покровитель Тимо-
фея Саввича Морозова.
В советские времена лик пере-
вернули, изобразив на обратной 
стороне герб СССР.
Сегодня лик восстановлен, 
в ГГТУ святого Тимофея счи-
тают покровителем универси-
тета.

Администрация ГГТУ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Г У М А Н И ТА Р Н О -
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т.  
О Р Е Х О В О - З У Е В О ,  Н А Ш И  Д Н И

21  Поткина И.В. На Олимпе делового успеха. С. 275.
22  Соколов Д.А. Пятидесятилетие Московской 4-й гимназии (1849–1899 гг.). 

М., 1899. С. 109–110. 

«вечный вклад» 
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Гимназию окончили поэт А. А. Голенищев‑Кутузов, 
писатель В. Ф. Одоевский, исследователь гидро‑ и аэро-
динамики Н. Е. Жуковский, историк П. Г. Виноградов, 
филолог А. А. Шахматов, российский и советский элек-
тротехник К. А. Круг. Здесь же в свое время учились сы-
новья М. Ф. Морозовой Савва и Сергей.

Первоначально руководство учебного заведения 
не имело достаточных финансовых возможностей 
для поддержки талантливых студентов. Только 10 % 
от общего числа обучавшихся пользовались осво-
бождением от платы за уроки, некоторым гимнази-
стам из бедных семей оказывалось денежное посо-
бие, бесплатно выдавались книги и одежда. Первым 
человеком, учредившим именную стипендию, стал 
известный московский книгоиздатель Федор Ива-
нович Салаев. В 1879 г. он пожертвовал 3  200 руб. 

З Д А Н И Е 
М О С К О В С К О Й 
4 - Й  М У Ж С К О Й 
Г И М Н А З И И

З Д А Н И Е 
М О С К О В С К О Й 
4 - Й  М У Ж С К О Й 
Г И М Н А З И И  – 
Д О М 
А П РА К С И Н Ы Х -
Т Р У Б Е Ц К И Х . 
М О С К В А , 
УЛ.  ПОКР ОВКА, 22. 
Н А Ш И  Д Н И
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на учреждение 4‑х стипендий имени братьев Салаевых 
«для взноса платы за учение 4‑х воспитанников по 40 руб. 
за каждого»23.

К 1899 г. в гимназии от частных лиц и организаций было 
учреждено 14 именных стипендий в форме «вечных вкладов» 
на общую сумму 24  300 руб24.

23  Там же. С. 109.
24  Там же. С. 110. 

«Вечные вклады» на именные стипендии 
Московской 4‑й мужской гимназии
Наименование стипендии сумма доход от ВВ
  (руб.) (руб.)

Стипендия им. К.И. Малеева, 1890 г. 6 000 228

Стипендия им. братьев Салаевых,

1879 г. 3 900 156,2

Стипендия им. Наследника Цесаревича,  

1891 г.  (от Московской Городской Думы) 3 200 121,6

Стипендия им. А.С. Котельниковой, 

1887 г. 2 600 98,8

Стипендия им. М.Ф. Морозовой, 

1884 г. 2 400 96,2

Стипендия им. М.В. Брыкиной, 1895 г.

(по духовному завещанию) 2 000 76

Стипендия им. М.Н. Каткова, 1888 г.

(от Московской Городской Думы) 1 600 60,8

Стипендия в память ученика гимназии 

М.Н. Городецкого, 1896 г.  1 600 60,8

(от его отца, Н.М. Городецкого)

Стипендия им. князя В.А. Долгорукого, 1879 г.  1 000 40

ИТОГО: 24 300 938,4
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«вечный вклад» 
на образование: 
Императорское Коммерческое училище

В 1895 г. Мария Федоровна сделала еще один «вечный вклад», 
на этот раз – в пользу Императорского Коммерческого училища 
в Санкт‑Петербурге, где учился И. А. Колесников, один из дирек-
торов Никольской мануфактуры и давний помощник Морозовой.

«Желая почтить плодотворную и полезную… деятельность 
кандидата коммерции… Ивана Андреевича Колесникова сна-
чала в качестве бухгалтера, а затем Директора правления 
Товарищества Никольской мануфактуры… учреждением сти-
пендии его имени, – писала она директору училища, – имею 
честь представить при сем в неприкосновенный капитал… 
на сумму двенадцать тысяч рублей»25. Дополнительное пре-
имущество в числе соискателей премии должно было оказы-
ваться детям лиц, служивших в морозовской фирме.

25  ЦГАМ. Ф. 342. Оп. 1. Д. 410. Л. 252.

З Д А Н И Е  И М П Е РАТ О Р С К О Г О  К О М М Е Р Ч Е С К О Г О  У Ч И Л И Щ А .  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г,  Н А Ш И  Д Н И
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«вечный вклад» 
на образование: 
женская классическая гимназия С. Н. Фишер

Следующим бенефициаром для М. Ф. Морозовой стала жен-
ская классическая гимназия Софьи Николаевны Фишер.

Это уникальное учебное заведение, основанное в 1872 г. 
в Москве с целью повышения качества женского образова-
ния, предоставляло де-
вушкам возможность 
обучаться по програм-
ме мужских классиче-
ских гимназий.

Воспитанницы осва-
ивали те же предметы, 
что и юноши в государ-
ственных гимназиях. 
В выпускных классах 
они с легкостью читали 
и переводили произве-
дения древних авторов 
на русский и иностран-
ные языки.

В 1878 г. работы уче‑ 
ниц были впервые от-
правлены на Всемир-
ную выставку в Париже, 
а на выставке 1900 г.  
гимназия получила зо-
лотую медаль26.

Сюда неоднократно 
приезжали высокие го-
сти и иностранные пу-
тешественники: гимна-

С О Ф Ь Я  Н И К О Л А Е В Н А  Ф И Ш Е Р  ( 1 8 3 6 – 1 9 1 3 )  –  
Р О С С И Й С К И Й  П Е Д А Г О Г,  З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  

Д Е Я Т Е Л Ь  Н А Р О Д Н О Г О  О Б РА З О В А Н И Я

Г И М Н А З И Я  С . Н .  Ф И Ш Е Р

26  Историческая записка о 40-летии женской классической гимназии С.Н. Фишер: с 1 сентября 1872 г. 
по 1 сентября 1912 г. М., 1912. С. 11–13. 
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зия принимала архиепископа Николая Японского, бразильского 
императора Педру II, графа Ж. Гобино. На ученических поста-
новках классических трагедий любили бывать Великий князь 
Сергей Александрович с супругой Елизаветой Федоровной27.

Выпускницы гимназии Фишер могли работать домашни-
ми учительницами или наставницами, преподавать учебные 
предметы в женских гимназиях и в четырех низших классах 
гимназий для мальчиков.

С 1895 г. девушки получили право поступать в Санкт‑Петер-
бургский женский медицинский институт без экзаменов.

Тем не менее гимназия переживала стесненность в сред-
ствах: чтобы расплатиться по счетам, Софье Николаевне при-
ходилось ежегодно испрашивать пособие Министерства на-
родного просвещения28.

27  Там же. С. 9–12, 59–65.
28  ЦГАМ. Ф. 459. Оп. 5. Д 2442. Л. 1–24.

У Ч Е Н И Ц Ы  Г И М Н А З И И  С . Н .  Ф И Ш Е Р  С О  С В О И М  З А К О Н О У Ч И Т Е Л Е М  П Р О Т.  И .  ФУ Д Е Л Е М . 
Ф О Т О  Н АЧ .  X X  В .

С В Е Д Е Н И Я  О  С Т И П Е Н Д И А Л Ь Н О М  К А П И ТА Л Е  М . Ф .  М О Р О З О В О Й .  У К А З АТ Е Л Ь  П О Ж Е Р Т В О В А Н Н Ы Х 
К А П И ТА Л О В  П О  М И Н И С Т Е Р С Т В У  Н А Р О Д Н О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я .  С П Б . ,  1 9 1 2
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Ситуация переменилась, когда в начале XX в., благодаря 
усилиям благотворителей, у гимназии образовался неболь-
шой стипендиальный фонд, среди прочих пожертвований 
которого был и именной «вечный вклад» Марии Федоровны 
Морозовой в 16  000 руб. с ежегодным доходом в 640 руб.29

на образование: 
Арнольдо‑Третьяковское училище 
для глухонемых

В 1890 г. «вечный вклад» на обучение пансионеров от М. Ф.  
Морозовой получило Арнольдо‑Третьяковское училище для глу-
хонемых детей.

Его основатель художник и сурдопедагог Иван Карлович Ар-
нольд потерял слух в раннем возрасте и всю жизнь посвятил 
помощи глухим детям.

В 1852 г. он создал в Петер-
бурге частный пансион для глу-
хонемых детей из малоимущих 
семей, вскоре получивший ста-
тус учебного заведения. Чтобы 
не создавать конкуренцию пе-
тербургскому училищу Марии 
Федоровны, И. К. Арнольд пере-
брался в Москву.

Число его учеников росло, 
и в 1876 г., благодаря помощи 
П. М. Третьякова, училище пере-
ехало в специально построенное 
здание на Донской улице.

Помимо общеобразовательных 
предметов, мальчикам в училище 

29  Указатель пожертвованных капиталов по Министерству народного просвещения. СПб.: Типография В.Ф. 
Киршбаума, 1912. С. 107. 

И В А Н  К А РЛ О В И Ч  А Р Н О Л Ь Д  ( 1 8 0 5 – 1 8 9 1 )

«вечный вклад» 



4 2

« В ѣ ч н ы й  в к л а д ъ »

преподавалось «техническое рисование, типографский набор, то-
карное, переплетное, портновское, сапожное, башмачное и сто-
лярные мастерства»30, а девочкам – кройка, шитье и рукоделие.

Предлагалось три варианта обучения: полный пансион, полу-
пансион или только уроки. Существовали и бесплатные места, 
которые распределялись среди детей беднейших родителей.

30  Отчет Московского городского Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых за 1881 г. М.: 
типография А. Якобсона. 1882. С. 9.

А Р Н О Л Ь Д О - Т Р Е Т Ь Я К О В С К О Е  У Ч И Л И Щ Е  Д Л Я  Г Л У Х О Н Е М Ы Х  Д Е Т Е Й .  Ф О Т О  1 8 7 6  Г.

Ц Е Н Т Р  « Н А  Д О Н С К О Й » ,  С Т Р У К Т У Р Н О Е  П О Д РА З Д Е Л Е Н И Е  Г Б П О У  « В О Р О Б Ь Е В Ы  Г О Р Ы » . 
М О С К В А ,  Н А Ш И  Д Н И
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«Вечный вклад» Марии Федоровны, носивший имя ее по-
койного мужа – Т. С. Морозова, составлял 13  000 руб. и по-
крывал обучение двух студентов31.

31  Поткина И.В. На Олимпе делового успеха. С. 275.

В О С П И ТА Н Н И К И  А Р Н О Л Ь Д О - Т Р Е Т Ь Я К О В С К О Г О  У Ч И Л И Щ А  В  П Е Р Е П Л Е Т Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

Главой распорядительного комитета училища долгое 
время был известный предприниматель и меценат 
П. М. Третьяков, который не только делал пожертво-
вания для содержания и расширения училища и оставил 
по завещанию «вечный вклад» в размере 200  000 руб., 
но и привлекал своим примером других людей.
К 1899 г. неприкосновенный капитал училища соста-
вил 190  402 руб., а самые крупные пожертвования 
были сделаны в форме «вечных вкладов».

Сейчас в здании училища располагается Центр «На Дон-
ской» – современный государственный центр дополнительно-
го образования детей.
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на образование: 
Императорское Московское техническое учили-
ще и Московское общество сельского хозяйства

Необычное пожертвование в форме «вечного вклада» М. Ф. Мо-
розова сделала в 1888 г. в пользу Императорского Московского 
технического училища (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана).

32  Отчет о деятельности Императорского Московского технического училища за 1887–88 и 
1888–89 академические годы. М., 1890. С. 24–25.

«Пожертвование потомственной почет-
ной гражданки М. Ф. Морозовой капи-
тала в 30 000 рублей для употребления 
процентов на расходы по командировке 
за границу одного из воспитанников, 
окончивших курс в Императорском  
Московском техническом училище»32.

И М П Е РАТ О Р С К О Е  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .  М А Ш И Н Н Ы Й  З А Л  П А Р О В О Й  Л А Б О РАТ О Р И И

«вечный вклад» 
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Иными словами, проценты от капитала в 30  000 руб. шли 
на оплату заграничной командировки одного из выпускников 
училища «для практического приобретения технических зна-
ний, могущих иметь применение на существующих в России 
фабриках и заводах».

Эта идея заслужила одобрение и благодарность императора.
Кандидаты для командировки должны были ежегодно из-

бираться педагогическим советом училища и утверждать-
ся благотворительницей. К 1911 г. сумма капитала выросла 
до 41  770  руб., а ежегодный доход составил 1  670  руб.33

33   Указатель пожертвованных капиталов по Министерству народного просвещения. С. 81.
34  Поткина И.В. На Олимпе делового успеха. С. 275.

Тимофей Саввич Морозов отличал дипломированных 
отечественных инженеров – выпускников Император-
ского Московского технического училища (ныне МГТУ 
им. Н. Э. Баумана).
Студенты ИМТУ часто проходили производственную 
практику на фабриках, а самые способные и хорошо 
зарекомендовавшие себя могли получить место управ-
ляющего.

В 1887 г. «вечный вклад» на иностранную командировку 
был создан М. Ф. Морозовой и в пользу Московского общества 
сельского хозяйства, чтобы финансово обеспечить загранич-
ные стажировки дипломированных агрономов34.

Особенно тесные узы связывали Морозовых с Московским 
университетом. В 1880–1900‑х гг. здесь училась вся молодежь 
разветвленной морозовской династии: Тимофеевичи, Захаро-
вичи, Абрамовичи, Викуловичи, а также их родственники.
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на образование: 
библиотека Московского университета

В 1901 г. библиотека Московского университета приобрела 
здание на Моховой улице. Для «усиления» ее средств М. Ф. Мо-
розова пожертвовала 20  000 руб. Этот «вечный вклад» носил 
имя покойного зятя благотворительницы, одного из директо-
ров Товарищества, Александра Александровича Назарова35.

«вечный вклад» на лечение: 
Гинекологическая клиника им. Т. С. Морозова 
при Московском университете

Как и многие другие московские предприниматели, Морозо-
вы участвовали в строительстве университетского клиниче-
ского городка на Девичьем поле, созданного по инициативе 
Н. Ф. Склифосовского. В 1889 г. благодаря пожертвованиям 
Тимофея Саввича Морозова была построена Гинекологическая 
клиника. Позднее полностью оборудованная клиника на 40 
мест, как и все остальные построенные на средства благотво-
рителей объекты клинического городка, была передана в ве-
домство медицинского факультета Московского университета 
и финансовое обеспечение Государственного казначейства.

« В Е Ч Н Ы Й  В К Л А Д »  И М .  А . А .  Н А З А Р О В А  Н А  Н У Ж Д Ы  ФУ Н Д А М Е Н ТА Л Ь Н О Й  Б И Б Л И О Т Е К И 
М О С К О В С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е ТА

35  Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Императорского Московского универси-
тета 12 января 1901 года. М., 1901. С. 99–100.

36  Снегирев В.Ф. Описание Гинекологической клиники имени мануфактур-советника Тимофея 
Саввича Морозова при Московском университете, составленное проф. В.Ф. Снегиревым. М.: 
типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1889. С. 4.

«вечный вклад» 

«вечный вклад» 
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Согласно воле Т. С. Морозова, несколько мест в клинике были 
обеспечены неприкосновенным капиталом36. В 1889 г. Мария 
Федоровна создала и передала университету «вечный вклад» 
в размере 50  000  руб. на содержание 5 кроватей для женщин, 
требующих серьезного хирургического лечения37. Вновь по-
строенное лечебное заведение находилось под одной крышей 
с Акушерской клиникой Е. В. Пасхаловой. В их общей части 
расположились учебное отделение с аудиторией‑амфитеа-
тром и кабинет преподавателей.

Автор архитектурного проекта К. М. Быковский придержи-
вался принципа «больше света, простора, тепла и чистоты». 
Все палаты размещались на солнечной стороне, входы для ро-
жениц и приходящих посетительниц располагались отдельно. 
В здании была установлена система вентиляции, проведено 
электричество, холодная и горячая вода.

37  Отчет о шестилетней деятельности Гинекологической клиники имени Тимофея Саввича 
Морозова при Имп. Московском университете. 1889–1895 гг. М., 1895. С. 6.

Г И Н Е К О Л О Г И Ч Е С К А Я  И  А К У Ш Е Р С К А Я  К Л И Н И К И  Н А  Д Е В И Ч Ь Е М  П О Л Е .  Ф О Т О  Н АЧ А Л А  Х Х  В .

« В Е Ч Н Ы Й  К А П И ТА Л »  М . Ф .  М О Р О З О В О Й  Н А  С О Д Е Р Ж А Н И Е  5  К Р О В АТ Е Й  В  Г И Н Е К О Л О Г И Ч Е С К О Й 
К Л И Н И К Е  И М .  Т. С .  М О Р О З О В А
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Идею и структуру клиники предложил заслуженный профес-
сор В. Ф. Снегирев, ставший на долгие годы ее директором.

Во многом благодаря практике в этой клинике сложилась 
отечественная школа акушерства и гинекологии.

Сейчас надстроенное и обновленное здание клиники про-
должает служить своему прямому назначению при ПМПГУ им. 
И. М. Сеченова и считается одним из лучших роддомов Москвы.

К Л И Н И К А  А К У Ш Е Р С Т В А  И  Г И Н Е К О Л О Г И И  И М .  В . Ф .  С Н Е Г И Р Е В А .  М О С К В А ,  Н А Ш И  Д Н

«вечный вклад» 
на лечение: 
клиника для душевнобольных 
им. А. А. Морозова

Пожертвования Марии Федоровны в пользу медицинского 
городка продолжились и были направлены на поддержку па-
циентов с нервными расстройствами. Так при клинике ду-
шевных болезней, открытой Варварой Морозовой в память 



4 9

М а р и я  Ф е д о р о в н а  М о р о з о в а

о муже – А. А. Морозове, был построен приют для пациентов 
с хроническими нервными расстройствами, в котором были 
учреждены 4 места им. Т. С. Морозова, обеспеченные «веч-
ным вкладом» в 20  000 руб.38

на социальное обеспечение: 
богадельня им. Т. С. Морозова

Венцом многолетней общественно полезной деятельности Ма-
рии Федоровны стало ее тщательно продуманное завещание.

В 1911 г. открывшие документ юристы обнаружили следующие 
распоряжения об имуществе предпринимательницы: помимо 
частей, отделяемых детям и внукам, поминальных сорокоустов 
и обедов, масштабных денежных раздач фабричным рабочим 
и прочего, 30  000 руб. назначались для выплаты пожизненного 
содержания мужу дочери Алевтины доктору медицины Василию 
Спримону, а после его кончины – на выплату стипендий четы-
рем бедным студентам Московского университета39.

Поистине колоссальная сумма в 800 000 руб. отчислялась 
в неприкосновенный капитал богадельни им. Т. С. Морозова.

38  Отчет Московского университета. М., 1891. С. 75.
39  ЦГАМ. Ф. 83. Оп. 2. Д. 763. Л. 42–43.

Завещание М. Ф. Морозовой:
«Завещаю 800  000 наличными день-
гами в собственность богадельни им. 
Т. С. Морозова в местечке Никольское, 
Покровского уезда, Владимирской  
губернии, с тем условием
А) чтобы капитал этот обращен был 
в государственные процентные бумаги, 

«вечный вклад» 
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Таким образом, «вечный вклад» 
на содержание богадельни вырос 
с 750  000 до 1 550  000 руб.

Теперь доход от капитала по-
зволял полностью покрыть ее 
нужды и дарил финансовую не-
зависимость на долгие годы.

С переходом Марии Федоровны 
в иной мир ее филантропические 
инициативы не остались без под-
держки и не прекратили свое су-
ществование.

«Вечные вклады», созданные 
дальновидной меценаткой, про-
должали приносить постоянный 
доход и долгие годы обеспечива-
ли все ее филантропические на-
чинания.

Общая сумма «вечных вкладов», 
учрежденных М. Ф. Морозовой, 
составила более 1  800  000 руб.

на вечное время оставался неприкосно-
венным и хранился в Московской кон-
торе Государственного Банка…
В) чтобы с прекращением существо-
вания товарищества Никольской Ма-
нуфактуры «Саввы Морозова Сын и К» 
проценты с сего капитала расходова-
лись на богадельню Тимофея Саввича 
Морозова».

З А В Е Щ А Н И Е  М . Ф .  М О Р О З О В О Й  ( В Ы П И С Ь  И З 
А К Т О В О Й  К Н И Г И  Н О ТА Р И У С А  К А З А К О В А )
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К выбору именно этого финансового инструмента – «вечных 
вкладов» – Марию Федоровну подталкивало чутье опытной 
предпринимательницы, хозяйки одного из самых прибыль-
ных текстильных производств Российской империи.

В О Л О Ш И Н А   А .  В . ,

сотрудник Государственного исторического музея, 

аспирант исторического факультета  

МГУ им. М. В. Ломоносова (соискательство),  

победительница конкурса премии 

«Вечный вклад» НАЭ.

В .  С Е Р О В 
П О Р Т Р Е Т  М А Р И И 
М О Р О З О В О Й
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3. Морозова М. Ф. с сыном С. Т. Морозовым и его детьми: Марией, Ти-
мофеем и Еленой. Фото 1898 г. Государственный каталог Музейного 
фонда РФ. Общественное достояние.

4. Никольская мануфактура Саввы Морозова с сыновьями. Фото 1872 г. 
Историко‑краеведческий музей г. Орехово‑Зуево. Общественное до-
стояние.

5. Морозов Т. С. Портрет работы В. Серова, 1891 г. Частная коллекция 
Музея русского авангарда (МАГМА). Общественное достояние

6. Морозов С. Т. Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, респ. Татар-
стан. Общественное достояние. 

7. Контора Никольской мануфактуры, г. Орехово‑Зуево. Фото начала 
XX в. Общественное достояние.

8. Одно из зданий Никольской мануфактуры. Москва, наши дни. Фото: 
Anton Karmanov / Wikimedia Commons (CC BY‑SA 4.0).

9. Здание усадьбы М. Ф. Морозовой. Москва, Б. Трехсвятительский 
пер. Наши дни. Фото: Sigwald / Wikimedia Commons (CC BY‑SA 4.0).

10. Никольская больница для сотрудников и рабочих мануфактуры. От-
крытка из набора «Лики старого города. Орехово‑Зуево на рубеже 
XIX‑XX веков». Историко‑краеведческий музей г. Орехово‑Зуево. Об-
щественное достояние.

11. Пожертвования М. Ф. Морозовой и С. Т. Морозова в счет неприкос-
новенного капитала Сберегательно‑вспомогательной кассы служа-
щих Товарищества Никольской мануфактуры. Отчет Сберегатель-
но‑вспомогательной кассы служащих Товарищества Никольской 
мануфактуры «Саввы Морозова сын и К» за 1914 год. ЦГАМ. Ф. 342. 
Оп. 6. Д. 198.

12. Памятная табличка на здании богадельни им. Т. С. Морозова. Наши 
дни. Фото: Антон Саков / Подмосковье Сегодня.

13. Устав богадельни им. Т. С. Морозова. 1901 г. ЦГАМ. Ф. 342, Оп. 2. Д. 
183.

14. Богадельня им. Т. С. Морозова. Открытка из набора «Лики старо-
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го города 2. Орехово‑Зуево в период 20–30‑х гг. XX века». Истори-
ко‑краеведческий музей г. Орехово‑Зуево. Общественное достояние.

15. Государственный гуманитарно‑технологический университет. Оре-
хово‑Зуево, наши дни. Пресс‑служба ГГТУ. Фото: Н. Костин.

16. Здание Московской 4‑й мужской гимназии. Соколов Д. А. Пятидеся-
тилетие Московской 4‑й гимназии (1849–1899 гг.). М., 1899.

17. Здание Московской 4‑й мужской гимназии – дом Апраксиных‑Тру-
бецких. Москва, Покровка, 22. Наши дни. Фото: Умярова Д. К. 2023.

18. Здание Императорского коммерческого училища. Санкт‑Петербург, 
наши дни. Фото: Александр Байдуков / Wikimedia Commons (CC BY‑
SA 4.0).

19. Фишер С.Н. Историческая записка о 40‑летии женской классической 
гимназии С.Н. Фишер: с 1 сентября 1872 г. по 1 сентября 1912 г. М., 
1912. Общественное достояние.

20. Гимназия С. Н. Фишер. Историческая записка о 40‑летии женской 
классической гимназии С. Н. Фишер: с 1 сентября 1872 г. по 1 сентя-
бря 1912 г. М., 1912.

21. Ученицы гимназии С. Н. Фишер со своим законоучителем прот. 
И. Фуделем. Фото нач. XX в. Дом русского зарубежья им. А. Солже-
ницына. Ф. 8, Оп. 4. Общественное достояние.

22. Сведения о стипендиальном капитале М. Ф. Морозовой при класси-
ческой гимназии С. Н. Фишер. Указатель пожертвованных капита-
лов по Министерству народного просвещения. СПб., 1912. ГПИБ.

23. Арнольд И. К. Гравюра В. В. Матэ из журнала «Всемирная иллюстра-
ция», 1891 г. Общественное достояние.

24. Арнольдо‑Третьяковское училище для глухонемых детей. М., Дон-
ская ул., 37. 1876. Фото: Павлов П. П. Из альбома «Здания Москов-
ского Городского Управления». Т. 1.

25. Центр «На Донской», структурное подразделение ГБПОУ «Воробье-
вы горы». Москва, наши дни.

26. Воспитанники Арнольдо‑Третьяковского училища в переплетной 
мастерской. Томкеев Е. Ф. Очерк развития Московского городского 
Арнольдо‑Третьяковского училища глухонемых и его современное 
положение. М., 1903.

27. Императорское техническое училище. Машинный зал паровой ла-
боратории. Фото начала ХХ в. Общественное достояние.

28. «Вечный вклад» им. А. А. Назарова на нужды фундаментальной би-
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блиотеки Московского Университета. Указатель пожертвованных 
капиталов по Министерству народного просвещения. СПб., 1912. 
ГПИБ.

29. Гинекологическая и акушерская клиники на Девичьем поле. Фото 
начала ХХ в. Общественное достояние.

30. «Вечный капитал» М. Ф. Морозовой на содержание 5 кроватей в Ги-
некологической клинике им. Т. С. Морозова. Отчет о шестилет-
ней деятельности Гинекологической клиники им. Т. С. Морозова 
при Имп. Московском университете. 1889–1895 гг. М., 1895.

31. Клиника акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева. Москва, 
наши дни. Клинический центр Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

32. Завещание М. Ф. Морозовой (выпись из актовой книги нотариуса 
Казакова). ОПИ ГИМ, Ф. 369, арх. ед. 24, л. 28‑30 об.

33. Серов В. Портрет Марии Морозовой. 1897. Государственный Рус-
ский музей. Общественное достояние.
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