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Вопросы изучения истории благотворительности в по следние 

десятилетия не выходят из круга актуальных тем на учных иссле-
дований, особенно в России. Наибольший интерес исследовате-
лей вызывает эпоха конца XIX- начала XX в, период т. н. «золото-
го века» благотворительности в Российской империи.

Государства постсоветского пространства заинтересованы в 
воз ро ждении историко-культурных традиций благотворительной 
деятельности, утерянные в ходе ХХ в. Многие ответы способны 
дать как раз подобные тематические исследования, в том числе 
историографические. 

Однако отечественная историография ХХ в. благо-
творительности в России излагается специалистами достаточ-
но кратко и фраг ментарно1, обычно начиная лишь с середины 
1980-х гг. Учитывая это обстоятельство, объектом нашего ис-
следования будет литература о благотворительности в России, 
начиная именно с послереволюционного периода. Да, исто-
риографических материалов действительно мало. Но это не 
может являться существенным основанием, чтобы полностью 
игнорировать целую эпоху. Ведь иначе упускается сама линия 
развития данного историографического направления в отече-
ственной науке.

Таким образом, целью данной работы является стремление рас-
смотреть в историографическом плане через призму периодизации 
проблему становления и развития изучения благотворительнос ти в 
России после октябрьской революции 1917 г., уделив особое вни-
мание ее состоянию в т.н. советский период.
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Исходя из таких критериев как: культурно-идеологические 
условия ра зви тия эпохи, учитывая степень актуальности изуче-
ния  вопросов бла го творительности в советской и российской 
исторической науке, мы приш  ли к следующей периодизации 
изуче ния благотворительной де ятельности в России конца XIX-
начала ХХ вв. в отечественной историографии с 1917 г. по на-
стоящее время, включающей в себя 3 этапа:

1 этап. (1917 г. – сер.1930-х гг.). Послереволюционный период. 
После событий 1917 г. традиционные формы и институты частной и 
общественной благотворительности и литература о них стали с тру-
дом «вписывались» в новую концепцию общественного устройства2, 
и были фактически обречены на ликвидацию как один из «пережит-
ков» буржуазного прошлого. Но, до того как в 1923 г. светская благо-
творительность была ликвидирована, а в 1928 г. – и церковная, ряд 
работ все же успел оставить небольшой историографический след. 
Главным образом это были периодические издания, посвященные 
труду меценатов и коллекционерам произведений искусства3. Но 
были и иного рода произведения, к примеру, как у французского со-
циалиста П.Лафарга. Они активно пропагандировали и обосновыва-
ли идею, согласно которой после революции исчезнет сама необхо-
димость в особой искусственной благотворительности, являющейся 
лишь откупом господствующих классов в пользу эксплуатируемых 
ими трудящихся масс4.

2 этап. (сер. 1930-х г. - 1991г.). Советский период. Его услов-
но можно разделить еще на 2 периода:

2.1. (Сер. 1930-х г. – сер. 1980 г.). Критический период для 
отечественной историографии, можно сказать, время забвения. 
За период Советской власти ни историками, ни представителями 
других гуманитарных наук не было создано практически ни одной 
работы о становлении и развитии благотворительности в России, 
в которой анализировалась благотворительная деятельность, как 
в целом, так и по отдельным направлениям. Единственным ис-
ключением могут быть немногочисленные работы по истории 
общества Красного Креста, образовавшегося во второй полови-
не XIX в. Но и там его дореволюционная деятельность показана 
схематично и невыразительно, к тому же с преобладанием не ана-
лиза, а критики5. Иное дело меценатство. Благодаря А.В. Луна-
чарскому еще в 1920-х гг. в советской идеологии закрепилось его 
уверенность в том, что культура и, прежде всего искусство начала 
ХХ  в., не подверглись сильному влиянию открытых буржуазных 
тенденций6. Поэтому иногда в научных статьях и специальных 
памятных изданиях вскользь упоминались имена и деятельность 
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меценатов7, главным образом в связи с юбилейными датами музе-
ев и других учреждений (к примеру, больниц), у истоков которых 
они стояли. Анализ же общей библиографии показывает, что в 
советский период для официальной научной литературы суще-
ствовал фактически запрет на освещение вопросов благотвори-
тельности в историческом аспекте, идеологически неприемле-
мых в условиях монополии в гуманитарной науке марксистско-
ленинской доктрины. И хотя в оценке явления в 1950–1980-е 
годы происходил сдвиг от резкого негативизма к подчеркиванию 
объективно буржуазной сути благотворительности, тем не менее, 
авторы третьего и последнего издания БСЭ в 1970-х гг. даже не 
включили в содержание данное понятие, как будто такого явле-
ния совсем не существовало. 

2.2. (2 пол.1980-х – 1991 гг.). Это время можно условно на-
звать периодом возрождения. Хотя в западной историографии 
проблема истории благотворительности получила широкое раз-
витие еще с 1960-х годов, для нашей науки такого рода исследо-
вания стали возможны только на рубеже 1980–1990-х годов в пе-
риод так называемой перестройки. Разумеется, столь длительное 
отчуждение от изучения благотворительности не могло пройти 
бесследно. В результате российская историческая наука столкну-
лась в конце 1980-х со сложностями (отчасти сохранившимися 
и сегодня), связанными с отставанием соответствующих иссле-
дований. Требовалось восприятие как большого массива истори-
ческой литературы, появившееся на Западе с конца 1960-х годов, 
так и теоретических достижений и терминологии, выработанных 
в сопредельных областях гуманитарной науки, прежде всего в со-
циологии и политологии. 

3 этап. (Начало 1990-х г. – настоящее время). Современный 
(Рос сийский) период. Для него характерно уже более широкое ис-
пользование раз ноплановых источников, применение серьезных 
ме тодов исследования (прежде всего, количественных), взвешен-
ность оценок, чем в 1980-е г.

Одним из первых и приоритетных по настоящее время среди 
направлений исследования российской благотворительности стало 
изучение роли предпринимателей в благотворительности и меце-
натстве, открытое монографией А.Н.Боханова «Коллекционеры и 
меценаты в России»8. На всплеск интереса повлияло возрождение 
краеведения и интерес к истории российской буржуазии9. Можно 
продолжать перечисление и других не менее важных направлений, 
но, больший интерес вызывает другое. Работы, вышедшие после 
2000 г.10, свидетельствуют о преодолении основных противоречий 
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и наступлении нового этапа в изучении благотворительности, этапа 
глубоких монографических исследований. Таким образом, в пер-
спективе следующим этапом развития историографии благотво-
рительности может стать переход к комплексным исследованиям. 
Это позволит воссоздать и более точно понять традиции россий-
ской благотворительной деятельности. Что без сомнения поможет 
решать проблемы сегодняшнего дня.
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