
Целевой (неприкосновенный) капитал Вольского 

Крестовоздвиженского Братства как инструмент решения 

проблемы детской беспризорности в Саратовской губернии 

России во второй половине XIX – начале ХХ в. 
 

В конце XIX века в Саратовской губернии существовала проблема детской 

беспризорности и попрошайничества. Православная благотворительная 

организация, в лице Вольского Крестовоздвиженского Братства, взяла на себя 

обязательства по безвозмездной помощи несовершеннолетним города. Братство 

создало Учебно-Заработный дом, в котором дети могли жить и учиться. 

Главный вопрос, требовавший ответа при рассмотрении особенностей 

функционирования учебно-благотворительного заведения во второй половине 

XIX – начале XX вв. – какую роль в создании Вольского Учебно - Заработного 

дома сыграли благотворители Крестовоздвиженского Братства? 

Цель исследования – проанализировать источники пополнения целевого 

(неприкосновенного) капитала Вольского Крестовоздвиженского Братства.  

В процессе работы были использованы материалы из фонда 

Государственного архива Саратовской области № 6051 . Там можно узнать о 

принципах работы Крестовоздвиженского Братства как благотворительной 

организации. 

Опубликованные источники представлены, прежде всего, 

делопроизводственными документами. Это отчеты Крестовоздвиженского 

Братства об Учебно-Заработном доме 2 . В них отражены сведения об 

образовательной программе воспитанников, их досуге, статистике доходов и 

расходов заведения.  

Большую роль в исследовании сыграла периодическая печать. Стоит 

отметить газету «Саратовские епархиальные ведомости» (1872 – 1900)3. Там есть 
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информация о жилищно-бытовых условиях, в которых жили воспитанники 

Учебно-Заработного дома.  

В целом источниковая база позволяет исследовать различные аспекты 

заявленной проблематики и сделать обоснованные выводы. 

 

Создание Крестовоздвиженского Братства 

 

В городе Вольске Саратовской губернии, при Крестовоздвиженской 

церкви Вольской Военной Школы с 1872 года было учреждено 

Крестовоздвиженское Церковное Братство 1 . По уставу цель Братства – дать 

приют, воспитать и обучить детей беднейших жителей города Вольска и его 

уезда в Учебно-Заработном доме. По мере увеличения средств, создавать 

ремесленно-образовательные учреждения для мальчиков, такие как: мастерские, 

рукодельные классы и ремесленные школы. Кроме того, Братство по мере сил и 

средств заботилось о духовно-нравственном развитии малоимущих жителей 

города путем распространения соответствующих книг и брошюр, устройства 

школ, библиотек, публичных народных чтений и бесед2. 

В 1895 году покровителями Братства являлись Епископ Саратовский и 

Царицынский Николай и Начальник губернии – князь Борис Борисович 

Мещерский3. 

Братство в первый год своего существования состояло из 85 лиц обоего 

пола «всех христианских исповеданий, различного звания и состояния»4. Его 

делами заведовал Совет из 12 лиц.  

Действительными членами Братства считались лица, вносящие ежегодно в 

его кассу взнос в размере не менее 3 рублей. Лица, вносившие единовременно не 

менее 50 рублей, считались пожизненными действительными членами Братства. 

Те, кто делал более значительные пожертвования, или оказывал существенные 
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услуги Братству, могли быть выбираемы Общим Собранием членов Братства в 

почетные члены. Лица, которые жертвовали менее 3 рублей, вносились в списки 

членов соревнователей на тот год, в который было сделано пожертвование, а 

остальные жертвователи считались благотворителями Братства1. 

Братство имело право приобретать и отчуждать недвижимое имущество, 

заключать договоры и сделки и защищать свои интересы в суде через 

уполномоченных2.  

Таким образом, на этапе создания Крестовоздвиженское Братство как 

организация существовало за счет капиталовложений ее участников. Не 

случайно звание действующего, пожизненного или почетного члена можно было 

получить только, внеся в общую кассу Братства определенную сумму денег. Но 

за счет такого строгого деления обеспечивался стартовый бюджет для 

благотворительной деятельности. Возникновение Крестовоздвиженского 

Братства было первым шагом к созданию Вольского Учебно-Заработного дома. 

В Уставе, где говорилось о целях Братства, забота о беспризорных детях, 

посредством создания заработного дома, стояла на первом месте. Более того, при 

создании Братства, когда Учебно-Заработного дома еще не существовало, в его 

протокольных документах уже тогда было прописано обсуждение важных 

структурных моментов, касающихся будущего учебно-благотворительного 

заведения, таких как условия зачисления каждого ребенка и инструкции 

взаимодействия надзирательницы с детьми. И Братство не медлило с созданием 

такого учебного заведения. Учебно-Заработный дом был открыт на год позже 

возникновения самого Крестовоздвиженского Братства. 

 

Создание Учебно-Заработного дома 

 

Капитал Крестовоздвиженского Братства состоял почти исключительно из 

пожертвований частных лиц. С открытия Братства в течение всего одного месяца 
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было собрано уже 622 р. 30 к. Конкретно на содержание заработного дома было 

пожертвовано 292 р. 7 к. По решению Совета Братства в конце 1872 г. в 

Городской Общественный Банк было внесено под проценты 750 р., которые 

стали составлять неприкосновенный основной капитал1. 

Из всех целей, указанных Братству уставом и требующих значительных 

материальных сил, Совет не мог избрать для своей деятельности более одной, 

которая была бы по силам его капиталу и могла бы впоследствии стимулировать 

благотворительность граждан города, функционируя по возможности без 

материальной помощи со стороны Братства. Такой целью Совет признал 

учреждение в Вольске Учебно-Заработного детского дома для беспризорных 

малолетних сирот. 

В октябре 1872 г. покровитель Братства – Губернатор Саратовской 

губернии дал согласие на открытие во всех городах губернии подписки на сбор 

пожертвований в пользу учреждавшегося заработного дома. Всего было 

прислано пожертвований на сумму 8 р. 7 к. Беспокоясь о недостатке средств для 

исполнения избранного дела, Совет в ноябре того же года обратился к Вольской 

Городской Управе, как к единственному в городе учреждению, от которого 

можно было ожидать помощи, с просьбой о ежегодных денежных выплатах. Но 

положительного ответа на эту просьбу не получил2. 

Членами Совета А.К. Епифановым и Л.А. Кастрицыным, в виду 

необходимости приобрести в Вольске здание для помещения малолетних сирот, 

было пожертвовано 250 р. с условием «уплатить их только при самой покупке 

дома»3. Кроме того, Л.А. Кастрицын, из-за отказа Почтового Департамента в 

просьбе Совета о разрешении ему бесплатной пересылки корреспонденции 

Братства, принял на себя все необходимые расходы до первого января 1874 г. В 

феврале 1873 года учредитель братства М.М. Щеглов пожертвовал 25 руб. на 

наем здания для заработного дома. Совет постановил найти необходимое 
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помещение и начать прием малолетних сирот, ограничиваясь на первое время 

лишь небольшим их числом. Крестовоздвиженское Братство арендовало 

квартиру в доме наследников Расторгуевых за 25 р. в год1.  

18 марта 1873 года, «... при Общем Собрании братчиков и учредителей и в 

присутствии некоторых из граждан города ...»2, произошло открытие Учебно-

Заработного дома. В этот день было пожертвовано 99 р. 50 к. на его содержание. 

А в апреле Полицмейстером Вольска, по соглашению с гражданами, была 

произведена подписка на замену праздничных визитов в день Светлого Христова 

воскресения денежным взносом в пользу воспитанников Вольского Духовного 

Училища и заработного дома, по которой на долю Братства пришлась сумма в 62 

р. 50 к.  

К 17 марта 1873 пятеро сирот уже приняли на воспитание. Расходы по их 

содержанию в течение месяца, а также и тех детей, кто был вновь принят в 

данный период времени, взял на себя А.К. Епифанов3.  

 

Сословный и возрастной состав воспитанников Учебно-Заработного 

дома 

 

В Учебно-Заработный принимались мальчики с 6 лет (Таблица 1). В 

крайнем случае по решению Совета Братства разрешалось зачисление детей 

помладше. При поступлении обязательно требовалась выписка из метрической 

книги и свидетельство врача о здоровье и прививке от оспы принимаемого 

мальчика. При хорошем поведении и прилежном обучении, до окончания курса 

в приходском училище, ученики выпускались из заработного дома к 

двенадцатилетнему возрасту, но Совет оставлял за собой право оставлять детей 

на обучении и старше 12 лет4. 
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Таблица 1. «Возрастной состав воспитанников Учебно-Заработного дома». 

Возраст Количество детей Итого 

5 лет 1 - - 1 

6 лет 1 - 1 2 

7 лет 3 2 4 9 

8 лет - 2 1 3 

9 лет - 7 9 16 

10 лет 4 5 13 22 

11 лет 3 3 5 11 

12 лет - - 4 4 

13 лет - 5 4 9 

14 лет - 3 - 3 

15 лет - - - - 

16 лет - - - - 

Год 1873 1876 1898  

Составлено по: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов. 1873. №21. 

С. 616; 1876. №42. С. 605; 1898. №12. С. 253.  

 

Каждый учебный год заработный дом набирал в среднем по 8 учеников, но 

все зависело от количества свободных мест для проживания и размеров 

денежных средств на содержание детей. По этим же причинам в Учебно-

Заработный дом не принимали девочек, так как для лиц женского пола 

необходимо было иметь отдельное помещение.  

 

Таблица 2. «Сословный состав воспитанников Учебно-Заработного дома» 

Сословия Количество Итого 

Чиновник 4 4 1 - 9 

Пономарь 1 - - - 1 

Солдат 3 5 5 5 18 

Мещанин 2 18 24 23 67 

Крестьянин 2 2 9 11 24 

Год 1873 1878 1894 1898  

Составлено по: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов. 1873. №21. 

С. 616; 1876. №42. С. 605; 1895. №5 С. 116; 1898. №12. С. 253.  

 

По своему происхождению ученики заработного дома принадлежали к 

различным сословиям. Это были дети умерших чиновников, пономарей, солдат, 



мещан и крестьян (Таблица 2). В числе воспитанников Учебно-Заработного дома 

преобладали сыновья мещан. Мальчики поступали в заработный дом не только 

из Вольска, но и из соседних городов и сел (Косыревка, Хорьковка)1. 

 

Таблица 3. «Количество сирот в Учебно – Заработном доме». 

Год 1873 1875 1876 1878 1894 1897 

Сироты 4 12 11 10 12 12 

Итого количество 

воспитанников 

12 27 25 29 41 35 

Составлено по: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов. 1873. №21. 

С. 616; 1876. №42. С. 605; 1895. №5 С. 116; 1898. №12. С. 253. 

 

Среди воспитанников обучалось около 30% сирот, у остальных детей было 

в основном по одному родителю (Таблица 3). В газете «Саратовские 

епархиальные ведомости» встречались такие формулировки семейного 

положения детей: «сын Саратовского мещанина, мать живет по чужим людям»; 

«сын Вольского мещанина, отец человек больной, неспособен ни к какой работе»; 

«сын Вольского мещанина, отец занимается поденной работой»; «сын 

крестьянина Самарской губернии, отец неизвестно где, мать ведет бродячую 

жизнь»; «сын Вольского мещанина, отца нет, мать живет поденной работой»; 

«сын Вольского мещанина, круглый сирота»2. В Учебно-Заработном доме также 

жили мальчики, которых присылала городская полиция по постановлению 

городского судьи, на время тюремного заключения их отцов. Несмотря на 

наличие или отсутствие родителей, все мальчики были взяты из бедных семей, 

финансовое состояние которых нередко толкало детей просить милостыню. 

В конце каждого учебного года от 2 до 14 воспитанников покидали 

заработный дом 3 . Мальчики выбывали по различным причинам: окончание 

обучения в Учебно-Заработном доме, увольнение «по великовозрастности» 4 , 
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исключение по заявлению родителя или опекуна1. В апреле 1875 г. в заработном 

доме после долгой болезни умер один воспитанник в Вольской городской 

больнице2. В июле 1894 года от болезни умер еще один мальчик, который был 

взят матерью в отпуск3.  

Таким образом, Крестовоздвиженское Братство очень тщательно 

подходило к отбору своих будущих воспитанников. Каждая кандидатура 

обязательно рассматривалась и утверждалась на Совете Братства, т.к. количество 

мест в заработном доме было ограничено. Но не смотря на стесненные 

обстоятельства, Братство старалось принимать всех детей, нуждающихся в 

помощи. Поэтому приют в Учебно-Заработном доме находили не только 

мальчики от 6 до 12 лет, но и дети до 5 лет, подростки 14 лет, воспитанники, 

живущие в заработном доме временно, пока не выпустят родственников из 

тюрьмы. 

 

Расписание воспитанников Учебно-Заработного дома 

 

Учебный год в заработном доме начинался еще в августе 4 . В выборе 

занятий для воспитанников Учебно-Заработного дома Совет Братства 

руководствовался желанием: привить детям любовь к порядку, чистоте и 

опрятности; дать им образование; приучить к посильному и необходимому в 

ожидающей их жизни труду. Умственные и физические занятия мальчиков 

обязательно соотносились с их возрастом и развитием, поэтому в заработном 

доме существовало несколько отделений: старшее, среднее и младшее5. Сверх 

этого в Учебно-Заработном доме проживали воспитанники, окончившие курс, и 

мальчики до 6 лет, которым было еще рано учиться в школе6.  

                                                                 
1Саратовские епархиальные ведомости. 1898. № 12. С. 247. 
2Саратовские епархиальные ведомости. 1876. № 21. С. 31. 
3Саратовские епархиальные ведомости. 1898. № 12. С. 247. 
4Отчет Совета Вольского Крестовоздвиженского братства. Вольск: Б. и., 1913. С. 3. 
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Ежедневные занятия детей были распределены в следующем порядке. В 6 

часов утра воспитанники вставали и до 8 часов умывались, совершали утреннюю 

молитву, завтракали, заправляли свои постели, убирали комнаты. В 8 часов дети 

расходились в различные городские учебные заведения, которые они посещали 

и до поступления в заработный дом: классическую прогимназию, уездное 

училище, приходское училище, начальную образцовую школу при учительской 

семинарии. С остальными воспитанниками занимался учитель Братства. Они 

изучали грамоту и письмо с промежутками отдыха. В 2 часа дня, после прихода 

детей из училищ, все обедали. Затем до 3 часов отдыхали и занимались играми. 

До 6 часов мальчикам проводили практические занятия. Там они обучались 

сапожному мастерству, шитью белья, вязанию чулок и пению. В 6 часов 

полдничали. С 6 до 7 отдыхали. С 7 до 8 делали домашнее задание, и затем 

ужинали. Совершив вечернюю молитву, в 9 часов дети ложились спать 1 . В 

воскресные и праздничные дни воспитанники ходили в церковь на утреннюю и 

вечернюю службы под непосредственным присмотром надзирательницы.  

Воспитанникам заработного дома постоянно внушалось ежедневно 

молиться о своих благотворителях. Совет надеялся, что дети, получив кров, 

будут помнить о своих благодетелях. Текст молитвы был пронизан 

благодарностью к этим людям: «Господи, мы не имели крова, мы терпели голод 

и холод – полунагими бродили по улицам, выпрашивая себе кусок хлеба; мы не 

знали святаго Твоего имени и не отличали добра от зла; мы не имели никакого 

понятия о Твоем творении, а эти люди призрели нас, дали нам возможность 

развить ум и сердце, и мы познали святое Твое имя, научились трудиться и своим 

честным трудом заработывать себе все необходимое для существования. 

Молимся Тебе, Владыко: спаси и помилуй наших благодетелей и исполни 

желания их сердца»2.  

Прием пищи в весеннее и летнее время у воспитанников Учебно-

Заработного дома проходил четыре раза в день: завтрак, обед, полдник и ужин. 
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В остальное время три раза без полдника. Завтрак состоял из куска черного или 

белого хлеба, по временам с чаем. В рационе мальчиков появлялись сахар, чай, 

крендели и белый хлеб, когда их жертвовали на стол заработного дома 

неравнодушные жители города. В августе 1894 г. Совет Братства постановил 

давать детям на завтрак, кроме черного или белого хлеба, кашицу с маслом. На 

обед дети могли получить щи, суп, лапшу с мясом, рыбой или грибами и кашу с 

маслом или молоком. Редко, вместо каши, – баранину с картофелем. По 

праздникам иногда давался пирог. Ужин состоял из щей или супа и каши1. 

В весеннее и летнее время воспитанники работали на огороде. Они 

возделывали различные овощи, в отведенном управою огороде, примыкавшем к 

помещению Учебно-Заработного дома2. Летом дети занимались поливкой грядок, 

выдергиванием травы, окучиванием картофеля и иногда уборкой двора, относя, 

во время ремонта, в определенное место щепки, камни и другие не тяжелые 

предметы. Осенью с огорода было собрано: 131 кг картофеля, 500 вилков 

капусты, 1500 огурцов, 25 тыкв, 32 кг свеклы и других овощей: моркови, горошка, 

лука, всего на сумму около 50 руб.3.  

Летом воспитанники заработного дома находились под присмотром не 

только надзирательницы, но и учителя. Он приходил каждый день для занятий с 

детьми, а также водил их на купанье и прогулки. Обучение в это время сводилось 

к самостоятельному чтению книг из библиотеки при Учебно-Заработном доме, 

чтению или рассказу учителя и упражнениям по чистописанию. К числу 

обязательных занятий мальчиков также относилась уборка в комнатах и во дворе 

занимаемого ими здания, соблюдение постоянной чистоты и порядка в 

помещении4. Также летом дети ходили на купание под наблюдением сторожа5. 

Помимо учебной деятельности у воспитанников Учебно-Заработного дома 

была возможность для активного отдыха и празднований. Летом 1897 г., 
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благодаря Н.В. Пирожкову и С.Э. Страшинскому, дети заработного дома смогли 

прокатиться по железной дороге и на пароходе. А на Рождественских праздниках 

26 декабря, на средства Г.С. Мельникова, для воспитанников была поставлена 

елка. Дети получили подарки и лакомства. Со своей стороны, мальчики пропели 

несколько песен и прочли разученные стихотворения и басни. Закончился вечер 

народным гимном. Распорядители катка предоставили возможность 

воспитанникам Учебно-Заработного дома покататься на общественном катке1.  

Надзор за порядком в Учебно-Заработном доме входил в обязанность 

надзирательницы. Е.А. Алексеева отвечала за нравственно-этическое воспитание 

детей, контролировала выполнение режима дня воспитанниками, следила за тем, 

чтобы мальчики не оставались без присмотра старших, наблюдала за 

опрятностью одежды, белья и обуви ребят. За плохое поведение ребенка 

надзирательница назначала дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, 

штраф (в свободное время сидеть или стоять на указанном месте). Применять 

телесные наказания Совет Крестовоздвиженского Церковного Братства 

запрещал. Также Е.А. Алексеева собирала информацию о личности каждого 

воспитанника: возраст, происхождение, время поступления в заработный дом и 

выпуска из его. О всех этих сведениях, а также о выдающихся успехах мальчиков, 

надзирательница своевременно сообщала Совету2.  

Заболевшие воспитанники заработного дома селились в отдельные 

карантинные комнаты. За мальчиками наблюдали врачи, которые по 

совместительству являлись членами Братства: А.А. Воронцов, И.К. Слупский, 

С.И. Дубенский, М.И. Шмуккер, А.А. Богданов, А.Н. Подрезан. По взаимному 

соглашению они в порядке очереди помесячно проводили медицинский надзор 

за детьми, как для периодического общего осмотра, так и для лечения больных. 

Больные воспитанники, требовавшие серьезного больничного лечения, 
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помещались в городскую больницу1. В дальнейшем с 1876 года у заработного 

дома появилась должность фельдшера на постоянной основе2.  

Учебный год в заработном доме заканчивался в мае. В этом же месяце у 

выпускного класса проходил экзамен. Лучшим ученикам вручали похвальные 

листы. Заботясь о будущей профессии воспитанников, Совет Братства в летнее 

время по предложению М.И. Меркульева постановил отпускать мальчиков в сад 

реального училища и городской сад, для того чтобы воспитанники под 

руководством опытных садовников могли ознакомиться с ведением садоводства 

и цветоводства. Некоторых мальчиков отправляли в типографию И.А. Гусева для 

знакомства с типографским делом и переплетным мастерством. М.И. Меркульев 

от имени Учебно-Заработного дома связывался со всеми этими заведениями и 

договаривался о времени занятий и предоставлении ему права размещения детей 

в то или иное учреждение3.  

В целом Крестовоздвиженское Братство делало все, что было в его силах 

для создания условий всесторонне развитой личности детей. Мальчики хорошо 

питались, были одеты и обуты, получали начальное и ремесленное образование. 

Стоит также обратить внимание на атмосферу, в которой жили дети. Их не 

оставляли без присмотра и все время заботились о них. У мальчиков было время 

и для труда, и для отдыха. Мальчиков старались воспитывать в соответствии с 

церковными ценностями человеколюбия и добродетели. Воспитанники с 

малолетства ходили в храм, молились утром, вечером, перед началом и по 

окончанию трапезы. Все это стало возможным благодаря огромной финансовой 

поддержке неравнодушных людей.  

 

Ремонт Учебно-Заработного дома 
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В 1893 году Совет Братства постановил приступить к ремонту помещения 

на средства Вольской Городской Управой – 700 р. Под присмотром членов 

Совета В.Е. Монахова и Н.С. Добронравова были проведены следующие 

ремонтные работы: зашпаклеван и выкрашен пол во всем помещении; 

исправлены летняя и зимняя рамы; отремонтированы 3 печи, в одной из них был 

проделан проводник теплого воздуха в классную комнату; исправлены полы в 

кухне; отремонтирована баня; произведена побелка всего помещения1. 

Член Совета Г.С. Мельников пожертвовал 600 р. на расширение 

заработного дома, построив во всем здании жилые комнаты. В итоге деревянная 

крыша заработного дома была заменена железной, фундамент и обшивка в 

помещении были исправлены и все здание снаружи было окрашено заново. 

Князь Борис Борисович Мещерский, посетив 24 апреля 1894 года Учебно-

Заработный дом, «нашел все в порядке и приличном виде, за что и выразил 

сопровождавшим его лицам свое удовольствие»2.  

Денежных средств на создание собственной школы в Учебно-Заработном 

доме Братству не хватало 3 . Поэтому те дети, которые учились в городских 

образовательных учреждениях до поступления в заработный дом, продолжали 

туда ходить. С остальными мальчиками занимался отдельный учитель. 

Братство искало помещение в аренду для заболевших мальчиков. Но т.к. 

найти его оказалось затруднительным, то Советом Братства было признано более 

целесообразным пристроить к корпусу Учебно - Заработного дома 2 комнаты, 

что и было исполнено в мае 1894 г.4.  

Таким образом, Совет Крестовоздвиженского Церковного Братства не мог 

реализовать все свои замыслы. У него было много идей о расширении Учебно-

Заработного дома, например, приобретение здания в собственность заработного 

дома, создание при нем школы и женского отделения. Но из-за нехватки 

денежных средств эти планы так и не реализовались. Даже ремонт помещения 
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для воспитанников был трудоемким и тяжелым испытанием для Братства. 

Однако, не смотря на такое положение дел, косметический ремонт заработного 

дома производился каждый год: молярные и штукатурные работы, починка 

мебели и т.п., хотя он и обходился братству в среднем по 500 руб. 

 

Финансирование, доходы и расходы Учебно-Заработного дома 

 

Средства Братства состояли из: 1) членских взносов; 2) доходов от 

капитала Братства; 3) пожертвований вещами и деньгами; 4) сбора по подписным 

листам, выдаваемым членам Братства и сбора в кружки с разрешения властей; 5) 

пособий от земства и города. Свободные денежные суммы, по мере накопления, 

обращались в процентные бумаги и хранились порядком, устанавливаемым 

Советом Братства1.  

Основным источником дохода Учебно-Заработного дома на протяжении 

всего его существования были пожертвования2. Неравнодушные жители города 

пытались помогать заработному дому всем, чем могли. Например, в 1876 году 

помимо денег и продуктов Учебно-Заработный дом получил « ... от Г.О. 

Мельникова 26 пар нижнего белья, от Г. Маштакова 10 суконных фуражек, от Г. 

Рожкова несколько учебных книг на сумму в 5 руб. 15 к.; ... от неизвестных лиц 

поступило: 76 м ситца, материала на 3 суконных одеяла, один форменный 

полукафтан для ученика прогимназии и т.д.» 3 . В каждом отчете 

Крестовоздвиженского братства была отведена отдельная страница, где 

указывались длинные списки жертвователей. В отчете 1903 г. такой список 

насчитывал 38 фамилий4.  

До 1898 г. Совету Братства было тяжело содержать Учебно-Заработный 

дом. Учебно-благотворительное заведение нуждалось в денежной поддержке. В 

отчетах Братства этого периода все время звучал вопрос о способах удешевления 
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содержания заработного дома. Например, в 1895 г. на заседании Совета была 

озвучена мысль об оптовом заготовлении продуктов, посредством покупки всего 

необходимого на базаре. Но некоторые члены не были согласны с этим 

предложением. Ведь купленное на базаре в большом количестве, могло 

оказаться не вполне доброкачественным и заменить продукты уже не было бы 

возможности, тогда как купленное у местных торговцев, всегда можно было 

поменять. Наконец, само хранение некоторых продуктов, в более значительном 

количестве, не всегда было удобным. Сам факт обсуждения данного вопроса, 

говорил о шатком финансовом положении Братства1.  

Совет Братства экономил на заработной плате учителям, которые 

преподавали в Учебно-Заработном доме. Многие из них сами соглашались на 

бесплатное обучение воспитанников. Однако, когда у Братства появлялись 

средства, на Совете тут же решался вопрос о назначении или повышении 

заработной платы учителям. Например, в 1907 г. на заседании Совета Братства 

обсуждался вопрос о прибавке жалованья учительнице Е.С. Колесниковой, 

получавшей жалованье и квартирных денег 30 руб. в месяц. Было признано 

справедливым сравнить ее содержание с учительницами городских школ, и 

постановлено платить учительнице жалованье в размере 25 руб. и квартирные 

деньги по 7 руб. в месяц2.  

Расходы в отчетах Братства характеризовались по нескольким позициям: 

пища, одежда и обувь, освещения, учебные пособия, ремонт, жалованье прислуге 

и учителям заработного дома.  

Со временем у Учебно-Заработного дома появилась возможность 

вкладывать больше средств на содержание своих воспитанников 3 . 

Пожертвованные средства благотворителей; пособия городской и уездной управ; 

сборы пожертвований, производящиеся полицейскими городовыми по 

распоряжению Вольского Полицмейстера стали приносить свои плоды. В 1909 г. 
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пожертвований припасами и вещами поступило на сумму 215 руб. В этом же 

году годовой расход на каждого мальчика составил 67 руб. 43 к1.  

Совет Братства открыто вел свою бухгалтерию. Ревизионная Комиссия 

состояла из трех избираемых ежегодно Общим Собранием членов, к которым 

избирались тем же порядком два кандидата. Председатель Комиссии избирался 

ее членами из своей среды. Ревизионная Комиссия была обязана проверять 

годовой отчет Братства до Общего Собрания, на котором отчет должен был быть 

утвержден, и имела право делать внезапные ревизии кассы по своему 

усмотрению. Отчет Совета о суммах и деятельности Братства, после его 

утверждения Общим Собранием, предоставлялся к сведению Епархиальному 

Преосвященному и Саратовскому Губернатору. Отчет публиковали или в 

местных газетах («Саратовские епархиальные ведомости»), или печатали в виде 

небольших книжек в типографии И.А. Гусева2.  

 

Вклад пожертвований благотворителей и пособий управ в создание 

Учебно-Заработного дома. Основной капитал Крестовоздвиженского 

Братства 

 

Огромную финансовую помощь Учебно-Заработному дому оказали 

Вольская Городская и Уездная Земская управы (Таблица 4). Но не по своей 

инициативе, а из-за постоянного ходатайства Братства о назначении пособия. В 

первый год создания заработного дома управы отказывались идти на контакт, и 

только с 1874 года Совет Братства добился систематических выплат3 . Такое 

упорство Крестовоздвиженского Братства объяснялось его шатким финансовым 

положением. Учебно-Заработный дом в начале своего существования полностью 

зависел от пожертвований, которые были довольно бессистемным явлением, а 

Братство, обеспечивая маленьких детей, должно было быть уверенно в 

                                                                 
1Отчет Совета Вольского Крестовоздвиженского братства. Вольск: Б. и., 1909. С. 3. 
2Отчет Совета Вольского Крестовоздвиженского братства. Вольск: Б. и., 1913. С. 5. 
3Саратовские епархиальные ведомости. 1873. № 21. С. 613. 



завтрашнем дне. Поэтому не смотря на натянутые отношения с управами, 

Братство в своих отчетах, которые публиковались в газетах, зачастую честно 

признавалось, что за тот или иной сытый год их воспитанники были обязаны 

Вольской Городской и Уездной Земской управам1. Финансовую стабильность 

обеспечивал и городской Полицмейстер, которому присылались деньги от лиц, 

заменивших денежным взносом в пользу заработного дома праздничные визиты 

в дни Рождества Христова, Нового года и Пасхи. 

 

Таблица 4. «Доходы Учебно-Заработного дома». 

 

Вольская 

Городская 

Управа 

Уездная 

Земская 

Управа 

Церковная 

кружка 

Братства 

Прислано 

Полицмейстером от 

лиц, заменившие 

денежным взносом в 

пользу заработного 

дома праздничные 

визиты в дни 

Рождества Христова, 

Нов. года и Пасхи 

Вольский 

Обществен

ный Банк 

1874 350 р 350 р. 15,37 р.  244 р. 90 р. 

1875 500 р. 350 р. - 195 р. 104,17 р.  

1878 500 р. - 16,65 р.  273,55 р.  178 p. 

1893 83,35 р. 350 р. - 327,20 р.  507,13 р.  

1903 500 р. - - 446,71 р.  11275 р. 

Всего 1933,35 р.  1050 р. 32,02 р. 1486,46 р. 12154,3 р. 

Составлено по: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов. 1876. №2. 

С. 323; 1876. №42. С. 603; 1895. №6. С. 131; Отчет Совета Вольского 

Крестовоздвиженского братства. Вольск: Б. и., 1903. С. 14.  

 

Большой вклад в процветание Учебно-Заработного дома внесли и 

пожертвования от частных лиц (Таблица 5). Благодаря Е.К. Епифанову, Л.А. 

Кастрицыну и М.М. Щеглову у Братства появилась возможность арендовать 

здание для заработного дома, проводить в нем каждый год необходимые 

ремонтные работы2. Братство смогло расширить штат прислуги и выплачивать 

им достойную заработную плату. С помощью Г.С. Мельникова помещение 

                                                                 
1Саратовские епархиальные ведомости. 1876. № 42. С. 606. 
2Саратовские епархиальные ведомости. 1873. № 21. С. 614. 



заработного дома расширилось 1 , и появились карантинные комнаты, где 

воспитанникам безвозмездно оказывалась помощь такими врачами как А.А. 

Воронцов, И.К. Слупский, С.И. Дубенский, М.И. Шмуккер, А.А. Богданов, А.Н. 

Подрезан. Г.С. Мельников подарил детям возможность отпразновать Новый год 

с елкой и подарками. 

 

Таблица 5. «Пожертвования частных лиц для Заработного Дома». 

Жертвователь Руб. Цель пожертвований 

А.К. Епифанов 

200 аренда здания 

 
расходы на содержание 5 

детей в течение месяца 

Л.А. Кастрицын 

50 аренда здания 

 
почтовые расходы в 

течение 3 лет 

М.М. Щеглов 25 аренда здания 

Н.В. Пирожков  
поездка по железной 

дороге 

С.Э. Страшинский  поездка на пороходе 

Г.С. Мельников 
 елка на новый год 

600 расширение здания 

А.А. Воронцов, И.К. 

Слупский, С.И. 

Дубенский, М.И. 

Шмуккер, А.А. Богданов, 

А.Н. Подрезан 

 врачебная помощь 

М.И. Меркульев  
устройство 

воспитанников на работу 

И. Ф. Наровчатский 3000  

П. Я. Остелецкий 50 билет Вольского Банка 

Н.О. Горяннов  

безвозмездное обучение 

воспитанников 

сапожному и 

башмачному ремеслу 

И.В. Безполов 900 

сторублевые билеты 

Дворянского земельного 

банка 

Составлено по: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов, 1873. №21; 

С. 612; 1895. №5 С. 144; 1879. № 47-48. С. 122; 1898. №12. С. 251.  

 

                                                                 
1Саратовские епархиальные ведомости. 1895 №5. С. 113. 



Еще до создания Учебно – Заработного дома в 1872 году 

Крестовоздвиженское Братство положило 750 руб. на хранение в Вольский 

Городской Общественный Банк (Таблица 6). Проценты с этой суммы в размере 

24,97 руб., которые были выплачены Братству, очень помогли Учебно – 

Заработному дому в начале его работы, т.к. эти деньги смогли покрыть расходы 

на 20%. В последующие годы работы заработного дома этот процент несколько 

снизился по отношению к общей сумме затрат, но оставался стабильным, т.к. 

Братство каждый год вновь вносило в банк деньги, пополняя свой основной 

капитал. К 1897 году доход с вклада составлял уже 708,33 руб. Но иногда 

выплаты банка не присылались вовремя, так в 1894 году Вольский Городской 

Общественный Банк удержал около 180 рублей1. 

 

Таблица 6. «Доход Крестовоздвиженского Братства с вклада в Вольском 

Городском Общественном Банке». 

Год Сумма 

(вклад), 

лежащая в 

банке на 

хранении 

Доход с вклада Деньги, 

потраченные на 

заработный дом за 

год 

Примерный 

процент 

«дохода с 

вклада» от 

общей 

суммы, 

потраченной 

на 

заработный 

дом 

1872-

1873 

750 руб. 24,97 руб. 108,47 руб. 23,1% 

1874-

1875 

1550 руб. 90 руб. 1049,13 руб.  8,6% 

1875-

1876 

2000 руб. 104,17 руб. 1211,82 руб. 8,6% 

1893-

1894 

11875 руб. 507,13 руб. 2982,51 руб. 17% 

1897 14425 руб. 708,33 руб. 2539,05 руб. 27,9% 

Составлено по: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов, 1873. №21; 

С. 612; 1876 №2 С. 31; 1879 №47-48 С. 418; 1895. №5 С. 144; 1898. №12. С. 251.  

 

                                                                 
1Саратовские епархиальные ведомости. 1895. № 6. С. 132. 



Со временем Крестовоздвиженское Братство стало входить в силу - 

развиваться и обогащаться. В 1893 году Совет Братства впервые принял решение 

о покупке ценных бумаг за 170,8 рублей 1 . В 1894 году - сдал в местное 

казначейство для обмена на 4% ренту две облигации 3-го восточного займа за 

№192252 и 248818 по 1000 р. каждая. В 1913 году по 4% Государственной ренты 

заработный дом получил 10300 руб.  

Также стоит упомянуть о том, что Братство не использовало все свои 

деньги для покрытия расходов на Учебно – Заработный дом. Всегда оставался 

остаток, который в отчете всегда прибавляли к прибыли на следующий год. Т.к. 

капитал Братства все больше рос, было принято решение в 1894 году поделить 

свой остаток на части, которые хранились в ценных бумагах сразу в нескольких 

местах: в билетах Вольского Городского Общественного Банка на 10175 руб. и 

билетах Государственного Казначейства на 200 рублей2.  

В 1913 году прибыль Крестовоздвиженского Братства поступала из 

следующих источников: 6% составляли членские взносы, 19% - пожертвования, 

44% - помощь государства, 31% - доход с ценных бумаг. При этом у Братства в 

билетах Вольского Городского Банка имелось 15175 руб., по 4% 

Государственной ренте – 10300 руб., на счету Городского Общественного Банка 

– 713,96 руб., в Казначействе по сберегательной книжке – 786,94 руб. и 

наличными у казначея 26,74 рублей3. 

Таким образом, финансовая политика Братства, пожертвования 

благотворителей и пособия управ оказали огромную помощь Учебно-

Заработному дому. Крестовоздвиженское Братство благодаря этой финансовой 

поддержке получило возможность обеспечить беспризорным детям достойное 

проживание и обучение. В 1913 году вместо 8 мальчиков в заработном доме 

обучалось уже 42 воспитанника. У детей появился шанс зарабатывать на жизнь 

честным трудом, получив необходимые навыки в процессе обучения. 

                                                                 
1Саратовские епархиальные ведомости. 1895. № 5. С. 107. 
2Саратовские епархиальные ведомости. 1895. № 6. С. 139. 
3Отчет Совета Вольского Крестовоздвиженского братства. Вольск: Б. и., 1913. С. 24. 



 

Заключение 

 

Крестовоздвиженское Братство создавалось с целью предоставления 

бескорыстной помощи гражданам города Вольск. Именно в этой организации 

концентрировался целевой капитал для благотворительных нужд общества. 

Учебно-Заработный дом существовал за счет капиталовложений Братства, 

которое в свою очередь спонсировали неравнодушные люди. Все 

благотворители, пожертвовав крупную сумму, автоматически зачислялись в 

почетные члены, получая возможность попасть в Совет, где обсуждались важные 

вопросы не только самого Братства, но и Учебно-Заработного дома. Так 

жертвователи привлекались к общей благотворительной деятельности и лично 

участвовали в судьбе многих воспитанников учебно-благотворительного 

заведения. 

Заработный дом в начале своего существования жил довольно бедно, но 

благодаря пожертвованиям и умелому распределению бюджета, он постепенно 

стал увеличивать свои доходы, все лучше обеспечивая своих воспитанников. 

Судя по отчетам Братства, его финансовое состояние с каждым годом понемногу 

увеличивалось. Дети не остались голодными, т.к. Братство строго следило за 

своими доходами и расходами. Публикуя свои финансовые отчеты в газетах, 

Братство давало открытый доступ к своей бухгалтерии и именам своих 

благотворителей. Так все люди, сделавшие пожертвования в пользу заработного 

дома, могли быть уверены в пользе, совершенного ими поступка. 

Больший процент дохода Учебно-Заработного дома состоял из 

пожертвований. И естественно, что почти все его имущество было приобретено 

на эти деньги. Но все же стоит отметить отдельную инициативу благотворителей 

по отношению к воспитанникам заработного дома. Дети благодаря целевому 

капиталу получили не только кров, еду, одежду, но и возможность получить 

своевременное лечение, провести свой досуг катаясь зимой на коньках или 



поплавать летом на речке. Многие сироты смогли устроиться на работу 

благодаря заботам своих покровителей. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Доходы Учебно - Заработного дома1 

 

Отчетные годы Число призреваемых 

Поступило Выбыло Осталось 

1872-1873 12 - 12 

1873-1874 10 - 22 

1874-1875 6 1 27 

1875-1876 3 1 29 

1876-1877 - 4 25 

1877-1878 11 11 25 

1878-1879 8 4 29 

1879-1880 8 - 37 

1880-1881 5 5 37 

1881-1882 3 14 26 

1882-1883 7 6 27 

1883-1884 11 10 28 

1884-1885 6 7 27 

1885-1886 8 12 23 

1886-1887 4 2 25 

1887-1888 9 8 26 

1888-1889 4 3 27 

1889-1890 12 3 36 

1890-1891 12 11 37 

1891-1892 1 - 38 

1892-1893 5 11 32 

1893-1894 16 7 41 

Итого 161 120 - 

                                                                 
1Взято из: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов. 1895. №5. С. 106. 



Приложение 2 

Таблица 2. Расходы Учебно-Заработного дома1 

 

Отчетные 

годы. 

Денежные суммы. 

Поступило. Израсхо-

довано. 

Осталось. Излишек 

против 

поступл. 

Передержано 

против 

поступлен. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

1872-1873 1125 9 132 67 992 43 992 42 - - 

1873-1874 1228 30 591 - 1629 72 637 30 - - 

1874-1875 1549 37 1049 13 2129 96 500 24 - - 

1875-1876 1692 75 1211 82 2610 89 480 93 - - 

1876-1877 1240 48 1175 - 2676 37 65 48 - - 

1877-1878 1806 90 957 58 3525 69 849 32 - - 

1878-1879 1325 30 793 13 4057 86 532 17 - - 

1879-1880 1793 49 1110 - 4741 35 683 49 - - 

1880-1881 1320 95 1395 85 4666 45 - - 74 90 

1881-1882 1741 80 1147 47 5260 78 594 33 - - 

1882-1883 1388 77 965 74 5683 81 423 3 - - 

1883-1884 3123 75 1193 8 7614 48 1930 67 - - 

1884-1885 1661 75 1853 29 7422 94 - - 191 54 

1885-1886 1563 15 1202 - 7784 9 361 15 - - 

1886-1887 1688 - 1276 - 8196 9 412 - - - 

1887-1888 1720 33 1261 - 8655 42 459 33 - - 

1888-1889 1614 85 1187 - 9083 27 427 85 - - 

1889-1890 1235 25 1582 43 8736 9 - - 347 18 

1890-1891 1530 94 1759 3 8508 - - - 228 9 

1891-1892 5124 73 1758 73 11874 - 3366 - - - 

1892-1893 2396 29 1323 90 12946 39 1072 39 - - 

1893-1894 4283 19 2982 51 14247 7 1300 68 - - 

Итого 42155 43 27905 36 - - 15088 78 841 71 

 
 

 

 

                                                                 
1Взято из: Саратовские епархиальные ведомости. Саратов. 1895. №5. С. 107. 


