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Аннотация. В статье освещается благотворительная деятельность дворян Апраксиных в контексте 

Брасовского имения Орловской губернии (в настоящее время это территория Брянской области). 

При написании работы были привлечены малоизвестные документы, находящиеся в личном фонде 

Апраксиных Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Брасовское имение на 

протяжении XVIII – первой четверти XX вв. являлось одним из ярких примеров многоотраслевого 

частновладельческого поместья. За счет средств имения содержались богадельни, строились храмы, 

выплачивались пособия неимущим и страждущим. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, 

что благотворительную помощь окрестному населению Апраксины оказывали и далее, после 

продажи имения императорской семье. Роль Брасовского имения в формировании культурного 

ландшафта Брянского края значительна. В 2019 году Брасовская усадьба стала одним из пунктов на 

карте проекта «Императорский маршрут», предусматривающего проведение научно-изыскательных, 

реставрационных работ, а в дальнейшем – создание музея.  
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Abstract. The article covers the charitable activities of the Apraksin nobles in the context of the Brasovo 

estate of the Oryol province (now the territory of the Bryansk region). Little-known documents from the 

Apraksin family's personal collection at the Manuscripts Department of the State Library of Russia were 

used to write the paper. Brasovo estate in the 18th – the first quarter of the 20th centuries was one of the 
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brightest examples of multi-branch private property.  The manor afforded almshouses, churches were 

built, and benefits were paid to the poor and the suffering. Separate attention should also be paid to the 

fact that the Apraksins continued to provide charitable assistance to the surrounding population after the 

sale of the estate to the imperial family. In 2019, the Brasovo estate became one of the points on the map 

of the project «Imperial route», which provides for scientific research, restoration work, and in the future 

the creation of a museum.  The geography of the Brasov estate is associated with such significant cultural 

and historical sites of the Bryansk region as:  Kazan Bogoroditskaya Ploshchanskaya hermitage - one of 

the oldest orthodox monasteries, the railway station «Altukhovo» (the building in pseudo-Russian style of 

the early XX century), which currently houses the museum of A.D. Vyaltseva, the stud farm 

«Lokotskaya» (founded in the first half of the XIX century, operates to this day) - one of the leading 

horse farms of Russia, historical and local history museum of Brasovsky district in the settlement Lokot. 

Keywords: Brasovo estate, noblemen Apraksin, charity, churches Sevsky and Trubchevsky districts of 

Oryol province 
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Введение 

Брасовское имение на протяжении XVIII – первой четверти XX вв. являлось одним из 

ярких примеров многоотраслевого частновладельческого поместья. Площадь имения состав-

ляла свыше 100 000 десятин, включала земли Трубчевского, Севского, Карачевского уездов 

Орловской губернии, теперь это территория Брянской области [Ерофеева, 2021, с. 35].  

Имение Брасово неразрывно связано с фамилией Апраксиных, владевших поместьем 

на протяжении практически 140 лет. Потомственные дворяне Апраксины, много десяти-

летий верно служившие Отечеству и немало сделавшие для славы России, являлись круп-

нейшими помещиками Российской империи [Ерофеева, 2021, с. 33]. Апраксиным принад-

лежали подмосковное имение Ольгово, земли в Ярославской, Владимирской и других гу-

берниях [Ерофеева, 2020, с. 58]. Проявив себя на государственном поприще, дворяне 

Апраксины также много сделали на ниве благотворительности и милосердия. 

Система благотворительности в дореволюционной России была разнообразна и про-

являлась в различных формах – от строительства богоугодных заведений до помощи кон-

кретному нуждающемуся лицу. Значительная роль в этом деле отводилась дворянству. 

Как правило, строительство медицинских учреждений, приютов, храмов было делом че-

сти, престижа и поощрялось в обществе. Благотворительная деятельность сопровождалась 

значительными денежными тратами. Нередко эти средства пополнялись из «неисчерпае-

мых» доходов имений, Брасовское поместье не исключение.  

Брасовское имение представляло собой образец высокодоходной экономии, вклю-

чавшей многоотраслевое рациональное хозяйство [Ерофеева, 2021, с. 33]. Основными ис-

точниками дохода были винокуренное производство, сельское хозяйство, продажа лесо-

материалов. Поместье обладало развитой технической, материальной базой, имело высо-

коорганизованную систему управления [Ерофеева, 2021, с. 33]. Часть производственных и 

хозяйственных объектов Брасовского имения сохранилась до настоящего времени, поэто-

му вполне справедливо возродить интерес к истории именно этой усадьбы. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования научной статьи является благотворительная деятельность 

дворян Апраксиных в контексте Брасовского имения. Работа потребовала изучения обшир-

ной историографии по данному вопросу. Благотворительная деятельность отдельных пред-
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ставителей дворянского сословия Российской империи освящена в ряде современных ис-

следований: монографии И.А. Кени «Благотворительность в провинциальной Рос-

сии: особенности и персоналии» [Кеня, 2019], в работах Н.А. Симоненко «Женская община 

во имя иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» и её основательница – игуменья Маг-

далина (графиня Мария Орлова-Давыдова)» [Симоненко, 2021], А.П. Дудникова «Князь 

Долгоруков Н.Д.: жизнь – служение Отечеству» [Дудников, 2019] и др. Значительный вклад 

в дело милосердия и благотворительности внесли члены императорской семьи. Данная тема 

освещается в работах А.В. Громовой «Благотворительное наследие августейших владельцев 

имения «Ильинское-Усово»» [Громова, 2022], А.В. Волошун «Блаженны милостивые: бла-

готворительная деятельность Великой княгини Елизаветы Федоровны» [Волошун, 2010] и 

др. Широко известна и благотворительная деятельность семьи Ольденбургских: «Ольден-

бургские: во благо России» [Сборник статей. Составитель Анненкова, 2018]. 

В литературе второй половины XIX начала XX столетий появилось значительное коли-

чество серьезных изданий, отражающих хозяйственную сторону усадебной жизни. Изучение 

данных публикаций также представляется важным для исследования заявленной темы. К по-

добным изданиям следует отнести «Описание отдельных русских хозяйств» (1897–1898), 

«Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах» (1900–1904) и др. Данные 

работы выпускались под редакцией Министерства земледелия и государственных имуществ. 

Наиболее важным источниковым материалом являются архивные документы, находя-

щиеся в личных фондах владельцев поместий. Как правило, значительная часть фонда пред-

ставлена материалами по вотчинным делам, вследствие чего при написании работы были при-

влечены малоизвестные документы, находящиеся в личном фонде дворян Апраксиных Отдела 

рукописей Российской государственной библиотеки (далее – Отдел рукописей РГБ) 43. Это 

позволило рассмотреть эволюцию хозяйства имения Брасово, выявить его специфику. 

При написании исследования учитывались принципы историзма, системного подхо-

да. Хозяйственная сторона усадебной жизни играла одну из ключевых сторон и определя-

ла благосостояние не только владельца имения, но и крестьян окрестных сел и деревень. 

Поэтому приходится обращаться к таким вопросам, как социальный статус владельца 

усадьбы, его материальное положение. Системный анализ архивных источников, храня-

щихся в личном фонде дворян Апраксиных Отдела рукописей РГБ, позволил раскрыть 

проблему заявленной тематики научной статьи.  

Актуальность работы определяется тем обстоятельством, что Брасовская усадьба 

стала одним из пунктов на карте проекта «Императорский маршрут», предусматривающе-

го проведение научно-изыскательных, реставрационных работ, а в дальнейшем – создание 

музея [Ерофеева, 2021, с. 48]. Результаты данного исследования вводятся в научный обо-

рот с последующим использованием их при формировании общей концепции будущего 

музея усадьбы Брасово.  

Ранее заявленная тема (благотворительная деятельность дворян Апраксиных) не 

имела широкого освещения в научных публикациях. Данная статья позволит восполнить 

этот пробел. 

Результаты и их обсуждение 

Первым владельцем Брасовского имения из дворянского рода Апраксиных стал ге-

нерал-фельдмаршал  Степан Федорович Апраксин (1702–1758). В указе Елизаветы Пет-

ровны от 29 сентября 1748 года читаем: «Объявляем Сим что Мы Наше императорское 

величество любезно верному нашему генералу и нашей лейб-гвардии Семеновского полку 

подполковнику и ордена Святого Александра Невского кавалеру Степану Апраксину за 

верныя Его нам и государству нашему службы всемилостивейше пожаловали из дворцо-

                                                 
43 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Фонд дворян Апраксиных, 11. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
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вых наших Комарицких волостей Брасовский стан с селами и с деревнями, и со всеми в 

том Стану принадлежностями в вечное и потомственное владение. И по самодержавной 

нашей императорской власти силою сей нашей жалованной грамоты за ним и за <…> его 

потомками в вечное правильное и совершенное собственное владение» 44.  

После смерти С.Ф. Апраксина имение перешло в собственность его сына 

С.С. Апраксина (1757–1827 гг.). Усадебные постройки находились в селе Брасово (рис.1).  

 

 

Рис. 1. План аксонометрический церкви и зданий в с. Брасово. Петр Ладыгин. 1836 г. 

Источник: ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей». БОМ 7445/26. 

Fig. 1. Axonometric plan of the church and buildings in the village of Brasovo. Peter Ladygin. 1836. 

Bryansk State Museum of Local Lore. BOM 7445/26. 

 

Одним из главных направлений благотворительной деятельности С.С. Апраксина 

стало строительство храмов на территории Брасовского имения. 

При С.С. Апраксине в селе Брасово была построена каменная церковь в честь Свято-

го Василия Великого. На сохранившейся закладной доске читаем: «1778 году мая 28 дня 

заложен и застроен сей храм архитектором его сиятельства графа Федора Алексеевича 

Апраксина служитель Александр Морозов иждевением его высокородия Степана Степа-

новича Апраксина и старанием его упровителя Ивана Мусорина». В настоящее время ве-

дутся работы по реставрации храма.  Помимо этого, на средства С.С. Апраксина также 

были возведены храмы во имя Преподобного Макария Египетского в селе Крупец, Успе-

ния Пресвятой Богородицы в селе Литовня, Введения Пресвятой Богородицы в селе Те-

лятниково, Преображения Господня в селе Клинское [Вязьмитин, 2010]. По инициативе 

С.С. Апраксина были построены два здания богаделен (точный год постройки не известен, 

                                                 
44 Указ императрицы Елизаветы о пожаловании генералу и подполковнику Семеновского полка 

Степану Федоровичу Апраксину Брасовсого стана с селами и деревнями в вечное и потомственное 

владение // ОР РГБ. Ф. 11.  П. 1. Ед. хр. 2. Л. 1. 
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требует дополнительных исследований). Здания существуют и поныне, входят в свод па-

мятников архитектуры и монументального искусства России (Брянская область) [Свод 

памятников архитектуры …, 1998, с. 193–194].   

Следующим владельцем наследных земель стал генерал-майор Владимир Степано-

вич Апраксин (1798–1833 гг.). Живя на широкую ногу, прежний владелец Брасовского 

имения не уделял значительного внимания хозяйству поместья. Поэтому встал вопрос о 

его скорейшей реорганизации, что как нельзя лучше понимал В.С. Апраксин. Основными 

источниками дохода имения Брасово были винокурение (Александровский и Холмецкий 

винокуренные заводы), производство сукна (Олтуховская суконная фабрика), сельское 

хозяйство. Также работал конный завод. Ключевую роль в получении доходов поместья 

играло лесное хозяйство. О личном участии В.С. Апраксина в хозяйственных делах свиде-

тельствует ряд документов: «Дневник с замечаниями по экономии и фабрикам усадьбы» 45 

за 1827–1829 годы, «Тетради «дневных замечаний» по хозяйству Брасовского имения» 46 

(не позднее 1833 года), «Памятная тетрадь по делам Брасовской вотчины и имеющимся 

там фабрикам» 47 за 1833 год. Перечисленные материалы хранятся в Отделе рукописей 

РГБ, фонд дворян Апраксиных (Ф. 11). 

Понимая, что от благосостояния крепостных крестьян зависит и его собственное, 

Владимир Степанович оказывал помощь брасовцам: «облегчил участь крестьян, уничто-

жив все сборы коноплёю, холстами, устроил школу, откуда вышли отличные служащие по 

имению» [Рожкова, 2015, с. 10]. В России в первой четверти XIX века смертность от оспы, 

особенно среди крестьян, была все еще очень высокой. Из распоряжения В.С. Апраксина 

штабс-лекарю Брасовского имения: «Вести самые бдительные наблюдения, прививать 

оспу у детей, а тем взрослым, которые не болели оспой, прививать коровью» 48.  

При заводах Брасовского поместья были взяты на особый учет инвалиды. При со-

действии В.С. Апраксина была построена церковь Казанской иконы Божией Матери (село 

Девичье). На средства его супруги С.П. Апраксиной был обновлен иконостас храма Васи-

лия Великого в селе Брасово [Вязьмитин, 2010]. 

К сожалению, Владимир Степанович умер рано, в возрасте 36 лет. К тому моменту 

из его троих сыновей в живых остался только старший сын, Виктор Владимирович Апрак-

син, впоследствии получивший в наследство Брасовское имение. 

В.В. Апраксин (1821–1898), выпускник юридического факультета Московского уни-

верситета, до 1850 года служил в Министерстве иностранных дел. Был активным членом 

Московского императорского общества сельского хозяйства, награждён серебряными ме-

далями Парижской выставки «за успехи в сельском хозяйстве» и всероссийской промыш-

ленно-художественной выставки в Москве (1882), являлся членом Императорского рус-

ского географического общества [Ерофеева, 2021, с. 36].  

В 1857 году Виктор Владимирович был избран Орловским губернским предводите-

лем дворянства. Нужно отметить, что к этому времени особенно остро обозначился кре-

стьянский вопрос. В 1858 году было принято решение о создании в России губернских 

комитетов по крестьянскому делу. В.В. Апраксин был назначен председателем Орловско-

го губернского комитета. В фонде дворян Апраксиных Отдела рукописей РГБ хранится 

                                                 
45 Апраксин Владимир Степанович. Дневник с замечаниями по экономии и фабрикам усадьбы // ОР 

РГБ. Ф. 11.  П. 1. Ед. хр. 19. 
46 Апраксин Владимир Степанович. Тетради «дневных замечаний» по хозяйству Брасовского имения // 

ОР РГБ. Ф. 11.  П. 1. Ед. хр. 21.   
47 Апраксин Владимир Степанович. «Памятная тетрадь» по делам Брасовской вотчины и имеющимся 

там фабрикам // ОР РГБ. Ф. 11.  П. 1.  Ед. хр. 20.  
48 Апраксин Владимир Степанович. «Памятная тетрадь» по делам Брасовской вотчины и имеющимся 

там фабрикам // ОР РГБ. Ф. 11.  П. 1. Ед. хр. 20. Л. 40. 
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большой объем  материалов, отражающий  деятельность В.В. Апраксина в связи с подго-

товкой к крестьянской реформе 1861 года 49.  

Несмотря на вполне успешную государственную карьеру, жизнь помещика импониро-

вала Виктору Владимировичу. Являясь одним из крупнейших землевладельцев, В.В. Апрак-

син принимал непосредственное участие в управлении своими обширными владениями. Бла-

госостояние дворян Апраксиных росло, в том числе благодаря личным заслугам Виктора 

Владимировича [Ерофеева, 2020, с. 61]. Председатель Редакционных комиссий Я.И. Ростов-

цев, приглашая Виктора Владимировича стать членом-экспертом, также указывал на профес-

сионализм Апраксина как хорошего администратора и хозяйственника. Из письма Ростовце-

ва: «Почтенная и полезная деятельность Вашего Превосходительства по званию Предводите-

ля Дворянства Орловской губернии и председателя Орловского Губернского комитета, а так-

же  полное знакомство Ваше с сельским хозяйством и бытом крестьян побуждают меня <…>   

пригласить Вас, от Имени Его Императорского Величества, <…>  принять на себя деятель-

ность Члена Эксперта в комиссиях для составления Положений о крестьянах» 50. 

Супругой Виктора Владимировича являлась Александра Михайловна Апраксина 

(1829–1916), дочь инспектора пограничной стражи и члена Совета Государственного кон-

нозаводства, генерал-лейтенанта М.В. Пашкова. Александра Михайловна, будучи челове-

ком разносторонним, обладала широким кругозором, интересовалась политикой, искус-

ством, литературой, занималась благотворительностью.  

Возвращаясь к описанию Брасовского имения, отметим, что при В.В. Апраксине с 

конца 1860-х годов в экономии выборочно начинает вводиться 11-польная система сево-

оборота 51. Нужно отметить, что в большинстве хозяйств вплоть до конца XIX века сохра-

нялась трехпольная система земледелия. Например, в Орловской губернии шло классиче-

ское чередование ржи, овса и пара [Ерофеева, 2020, с. 61]. Так как значительную площадь 

Брасовского имения составляли лесные угодья, особое внимание отводилось лесному хо-

зяйству. В лесничествах поместья было проведено лесоустройство [Ерофеева, 2021, с. 36]. 

На должности заведующего лесами с 1868 по 1884 гг. состоял В.И. Даниель, выпускник 

Санкт-Петербургского лесного и межевого института, был причислен к Корпусу лесничих 

Министерства государственных имуществ. Высокий профессионализм Даниеля был оце-

нен по достоинству. В формулярном списке Василия Ивановича читаем: «по представле-

нию г. Министра Государственных имуществ о полезных трудах и примерной деятельно-

сти по заведыванию частными лисами, Всемилостивейше пожалован в <…> 1875 г. орде-

ном Святого Владимира 4 степени» 52 (рис. 2–3).  

Согласно отчету за 1877–1878 гг., Брасовское имение включало в себя «усадебной 

земли 7 000 десятин, пахотной 23 500 десятин, луговой 1 600 десятин, лесов 57 500 деся-

тин, под реками, ручьями, озерами, прудами, дорогами, просеками, оврагами, болотами и 

прочими неудобными землями 5 300 десятин» 53.   

В поместье были «винокуренный завод новейшего устройства, маслобойный завод, 

производивший в год до 350 пудов конопляного масла, 23 водяные мукомольные мельни-

цы, 4 паровые лесопильни в 100 сил. Действовали 3 лесотехнических завода шведской си-

стемы, из осмола получали скипидар, смазочное масло, уголь и другие продукты сухой 

перегонки дерева» 54. 

                                                 
49 Документы по подготовке крестьянской реформы в связи с работой В.В. Апраксина в Орловском 

губернском комитете // ОР РГБ.  ОР РГБ. Ф. 11.  П. 152–154; 158.   
50 Материалы о приглашении В.В. Апраксина к участию в работах Редакционных комиссий // ОР РГБ. 

Ф. 11. П. 158. Ед. хр. 12. Л. 2. 
51 Таблицы севооборота на землях Брасовского имения // ОР РГБ. Ф. 11.  П. 1. Ед. хр. 8. Л. 1. 
52 Дело о дворянстве Даниель // Российский государственный исторический архив Ф. 1343 – 

III Департамент Сената. Оп. 20. Ед. хр.  276. Л. 9. 
53 Прошение Александру II о продаже Брасовского имения // ОР РГБ. Ф. 11.  П. 5. Ед. хр. 16. Л. 27. 
54 Там же.  
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Рис. 2–3. Формулярный список В.И. Даниеля. 1886 год. 

Публикуется впервые. Источник: РГИА. Ф. 1343 – III Департамент Сената. Оп. 20. Ед. хр.  276 

Fig. 2–3. Formal list of V.I. Daniel. 1886. 

Published for the first time. RGIA. F. 1343 – III Senate Department. Op. 20. D. 276 

 

Также в имении находились «жилые и хозяйственные постройки на 15 сельскохо-

зяйственных хуторах в совершенной исправности с необходимыми орудиями, рабочим и 

гужевым скотом, в числе 1 500 штук рогатого скота, 200 лошадей и 6 000 штук тонкорун-

ных овец» 55. 

Милосердие было не чуждо В.В. и А.М. Апраксиным. Супруги детей не имели, по-

этому взяли на воспитание приемного ребенка – А. Линского. В.В. Апраксин жертвовал 

деньги на строительство храмов в Севском уезде. Это церкви Знамения Пресвятой Бого-

родицы в селе Добрик, во имя Святого Великомученика Дмитрия Солунского в селе Дуб-

ровка, во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца в селе Колошичье. Виктор 

Владимирович был также и в числе жертвователей на колокол для храма Богородицкой 

Площанской Оптиной Пустыни.  

Большой вклад в дело милосердия и благотворительности внесла супруга Виктора 

Владимировича А.М. Апраксина. Заслуживает особого внимания и тот факт, что эту по-

мощь Александра Михайловна оказывала даже и после продажи Брасовского имения. 

В 1882 году владельцем поместья стал великий князь Георгий Александрович, сын импе-

ратора Александра III. После смерти Георгия Александровича в 1899 году Брасовское по-

местье унаследовал его брат великий князь Михаил Александрович. 

                                                 
55 Там же. Л. 27 об. 
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После продажи Брасовской усадьбы чета Апраксиных проживала в подмосковном 

имении Ольгово, тем не менее связь с Брасовской землей не прерывалась вплоть до смер-

ти А.М. Апраксиной в 1916 году. В.В. Апраксин умер в 1898 году. 

 В 1900 году А.М. Апраксина преподнесла храму Знамения Пресвятой Богородицы 

села Добрик колокол. Отец Тихон, настоятель церкви, в письме, адресованном 

А.М. Апраксиной, писал: «Колокол и по внешнему виду, и по качеству звука очень хорош 

<…> Когда раздался торжественный и радостный звон нового колокола, все присутству-

ющие при торжестве собрались в храме. Здесь мы помолились об упокоении души неза-

бвенного своего благодетеля Виктора Владимировича <…> О таком важном пожертвова-

нии мы сочли нужным уведомить свое Епархиальное Начальство» 56. Что и было сделано 

впоследствии. В фонде Апраксиных Отдела рукописей РГБ хранится грамота на имя 

А.М. Апраксиной за подписью первенствующего члена Святейшего Синода митрополита 

Санкт-Петербургского Антония 57 (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Синодальная грамота на имя А.М. Апраксиной. 1900. 

Публикуется впервые. Источник: ОР РГБ. Ф. 11. П. 174. Ед. хр. 1 

Fig. 4. Synodal letter addressed to A.M. Apraksina. 1900. 

Published for the first time. DM RSL. F. 11. Op. 174. D. 1 

 

Апраксины также оказывали поддержку окрестному населению. Забота о неимущих 

крестьянах велась еще при прежней хозяйке поместья С.П. Апраксиной, но в наибольших 

размерах она проявилась именно при Александре Михайловне. Ежегодно составлялись 

списки нуждающихся крестьян, как правило, это были бывшие крепостные Апраксиных и 

служащие Брасовского имения, вышедшие в отставку. 

                                                 
56 Письмо настоятеля храма Знамения Пресвятой Богородицы на имя А.М. Апраксиной. 1900 // ОР 

РГБ. 11. П. 95. Ед. хр. 17. Л. 1 об. 
57 Синодальная грамота на имя А.М. Апраксиной. 1900 // ОР РГБ. 11.  П. 174. Ед. хр. 1. Л. 1. 
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На протяжении ряда лет делами брасовских пенсионеров (так они значились по ве-

домостям) занимался Павел Захарович Гурнов, являвшийся доверенным лицом Апракси-

ных. П.З. Гурнов был членом землеустроительной комиссии по Севскому уезду Орлов-

ской губернии. 

Прежде чем просителя считать пенсионером, о нем наводились справки, учитыва-

лись семейное положение (одинок, есть ли кормилец в семье), состояние здоровья, жи-

лищные, материальны условия и прочее. Так, сельский староста 2-го общества села Бра-

сова Д. Чекрыгин докладывал в 1897 г.: «Честь имею доложить Вашему Высокопревосхо-

дительству, что пенсионеры, живущие в селе Брасове, мною проверены с Господином 

Желудковым и за искренность ручаюсь» 58 (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Рапорт сельского старосты села Брасово Д. Чекрыгина. 30 октября 1897 г. 

Публикуется впервые. Источник: ОР РГБ. Ф. 11. П. 144. Ед. хр. 10 

Fig. 5. Report of the village headman D. Chekrygin. October 30, 1897. 

Published for the first time. DM RSL. F. 11. Op. 144. D. 10 

 

Списки формировались по каждому населенному пункту, входившему до реформы 

1861 года в состав владений Апраксиных. В ведомостях указывались фамилия просителя, 

краткие сведения о нем.  Например, в списке за 1897 г. под номером 44 числилась Чекры-

гина Анна, проживающая в селе Брасово: «муж ее 73 лет, страдает ревматизмом в руках, с 

ними живет сын, который старостой, в свободное время занимается столярной работой и 

выручает иногда в месяц по 7 р., имеет жену и 5 человек детей, возрастом с 8 месяцев до 

                                                 
58 Материалы по проверке пенсионеров по Брасовскому имению. 1897 // ОР РГБ. 11. П. 144. Ед. хр. 10. 

Л. 18. 
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11 лет, другой сын живет в Киеве, занимается также столярной работой и с Апреля месяца 

сего года получает жалования 15 руб. в месяц и одна дочь 17 лет, живет дома» 59.  Из вы-

шеуказанного видно, что размер заработной платы членов семьи А. Чекрыгиной оставлял 

желать лучшего. Для сравнения лесной объездчик, зачисленный в штат Брасовского име-

ния, получал в месяц 25 руб., данные взяты за 1897 год [Описание отдельных русских хо-

зяйств, 1897, с. 6]. Под номером 116 числился Башкиров Федор из села Аркинь – «оба с 

женою старые, служил сторожем в Ивановском хуторе, а теперь отказано ему, имеет сына, 

который женат и занимается кузнечной работой» 60 и т. д.  

В фонде Апраксиных Отдела рукописей РГБ сохранились многочисленные проше-

ния на имя А.М. Апраксиной, которые дают представление о нуждах и чаяниях крестьян 

рубежа XIX–XX вв., о причинах, заставляющих их обращаться к благотворителям. Приве-

дем текст одного из таких прошений: «Покорнейше прошу Ваше Превосходительство ока-

зать мне возможную денежную помощь в виду моего печального положения. Мужа моего 

Василия Яковлева односельчанин Иван Львов сильно избил, находясь в нетрезвом виде, 

следствием чего явилась неспособность моего мужа к работе. В настоящее время работы 

много, а нанять мне не за что, семья большая, все маленькие, живу бедно» 61.   

При благоприятном рассмотрении дела проситель зачислялся в число пенсионеров и 

получал особую книжку, в которой фиксировались все выплаты. Пенсионерам платилось по-

собие как в денежном эквиваленте, так и продуктами (мука и др.). Ежемесячная сумма выплат 

разнилась и составляла от 1 до 25 руб. на одно лицо, размер зависел от обстоятельств проси-

теля. Нередко подобную помощь пенсионеры получали в течение достаточно длительного 

времени, в том числе и пожизненно. Так, годовой размер выплат согласно «Общего счета вы-

сылки и выдачи пенсий Брасовским пенсионерам с 1 января 1901 года по 1 января 1902 года» 

составил 2 358 руб. 80 коп., «оставалось не розданным и послано – 2 461 руб.» 62.  

Количество нуждающихся пенсионеров варьировалось (в зависимости от года) и со-

ставляло от 90 до 200 человек.   

Несмотря на то, что Брасовское имение являлось одним из наиболее передовых по ве-

дению хозяйства и значительная часть местного населения обеспечивалась работой, общее 

материальное положение крестьян по Севскому и Трубчевскому уездам Орловской губер-

нии было крайне тяжелым. Достаточно показательны характеристики, которые в 1916 г. дал 

местному крестьянству главный землемер и луговод Брасовского имения В.А. Фоминых. По 

своему происхождению Василий Абрамович относился к крестьянскому сословию, поэтому 

имел непредвзятое мнение. Приведем выдержки: «Как это ни странно, а Брасовское имение, 

несмотря на то, что оно лежит в самом центре Европейской России, представляет из себя 

«непочатый уголок» <…> Взять население сел и деревень, окружающих Брасовское имение 

<…> все это, в полном смысле слова, «лесные жители» <…> Грамотность на весьма низкой 

ступени – попадаются деревни, в которых почти нет грамотных. Бедность, грязь, убогие 

жилища, во многих местах еще курные избы, а рядом с этим лень, пьянство и нищенство. 

Для имения все это сказывается весьма ощутительным образом в малопродуктивной работе 

местных рабочих, в неумении их обращаться с машинами» 63.  

Пособия брасовским пенсионерам также платили за долголетнюю и примерную 

службу. Например, на протяжении многих лет на службе у Апраксиных и следующих вла-

                                                 
59 Материалы по проверке пенсионеров по Брасовскому имению. 1897 // ОР РГБ. 11.  П. 144. Ед. хр. 10. Л. 5. 
60 Там же. Л. 7. 
61 Прошения денежной помощи на имя А.М. Апраксиной от разных лиц. 1907–1915 // ОР РГБ. 11. 

П. 138. Ед. хр. 48. Л. 8. 
62 Ежемесячные ведомости и годовой отчет о выдаче пенсий пенсионерам по Брасовскому имению // 

ОР РГБ. 11. П. 144. Ед. хр. 1. Л. 73. 
63 Известия Главной конторы Брасовского и Дерюгинского имений Его Императорского Высочества 

Великого Князя Михаила Александровича, №. 2–3. Дмитриев. Типография А.Д. Кривущенко. 1915 год // 

Государственный архив Брянской области. 
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дельцев имения – великих князей Георгия и Михаила Александровичей была семья Бары-

киных. Мужчины из семьи Барыкиных занимали руководящие должности в администра-

ции Брасовского имения. Смотрительницей Брасовской больницы 1-го участка Севского 

уезда была А. Барыкина. Пенсия членам этой семьи платилась пожизненно. 

Нередко в число пенсионеров зачислялись и работающие люди, попавшие в слож-

ную жизненную ситуацию: болезнь близких, долг за жилье, отсутствие средств на оплату 

обучения детей и прочее. Подобным примером может служить письмо прачки Е.А. Коме-

лягиной, работавшей у Апраксиных на протяжении 15 лет. Полный текст прошения при-

водится в приложении 64.  

Среди пенсионеров были и родственники бывших служащих Апраксиных, причем в 

пользу просивших засчитывалась служба их близких в имении уже при новом владельце, 

великом князе Михаиле Александровиче. Так, читая прошение, поданное в 1903 г. от лица 

А. Хапровой, вдовы сторожа Брасовской экономии, А.М. Апраксина, чтобы убедиться в 

достоверности сведений, дала следующее указание: «Переслать Павлу Захаровичу Гурно-

ву и спросить у него, когда умер Хапров и до смерти состоял ли на службе нового поме-

щика?» 65. В свою очередь, Гурнов в докладной записке сообщал: «…муж просительницы 

Трифон Хапров служил в Брасовской экономии при новом владельце лесным сторожем и 

умер на службе 18 декабря 1902 года, оставив жену с 6 малолетними детьми, из коих 

старшей дочери 13 лет, без всяких средств поддержки» 66. В итоге прошение было удовле-

творено, вдове была назначена пенсия в размере трех рублей. 

В силу различных обстоятельств выплата пособия могла прекратиться, если пенсио-

нер был с этим не согласен, прошение подавалось повторно. Примером подобного обра-

щения является прошение 1902 г. бывшей дворовой крестьянки Апраксиных А. Скубыли-

ной, которая сообщала: «С 1-го минувшего февраля месяца настоящего года у меня ото-

брана книжка, по которой я с сестрою моею девицей Екатериной по смерти матери нашей 

Надежды получали от Вашего Превосходительства пенсион в количестве 3 рублей в ме-

сяц, и за упомянутый февраль нам уже оного не выдано. Вследствие прекращения по не-

известной нам причине пенсиона осмеливаюсь всепокорнейше просить <...> и слезно умо-

лять мать-кормилицу и питательницу несчастной жизни нашей продлить Вашу милосты-

ню на нас, как на единых от меньших сил, не имеющих не только что насущного пропита-

ния, но даже и собственного крова, и скитающихся по чужим углам, а по болезненному 

своему положению и преклонности уже лет не способных и к физическому труду» 67.  

Участь одиноких стариков, оставшихся без родных и не имеющих жилья, была очень 

тяжелой, крестьянская община не всегда могла помочь, и поддержка помещика, бывшего 

барина, была едва ли не единственной надеждой на дальнейшее существование. Резолю-

ция Апраксиной на прошение сестер Скубылиных была следующей: «Прошу сообщить 

мне справку об этих просительницах» 68, на что П.З. Гурнов, получив необходимые сведе-

ния, сообщал: «получала мать просительницы Надежда Скубылина, после ее смерти вы-

дача пенсии прекращена. Просительница человек больной, к труду не способен, живет на 

квартире, имеет сестру, тоже болезненную и к труду малоспособную, почему терпит 

крайнюю нужду» 69. Сочтя объяснение удовлетворительным, Александра Михайловна по-

вторно внесла сестер в список пенсионеров, продолжив выплачивать пособие и далее.   

                                                 
64 Прошения бывших служащих Апраксиных и других лиц о зачислении в число пенсионеров.  

1902–1903 // ОР РГБ. 11. П. 144. Ед. хр. 15. Л. 22.  
65 Там же. Л. 23.   
66 Там же. 
67 Там же. Л. 18. 
68 Там же. 
69 Прошения бывших служащих Апраксиных и других лиц о зачислении в число пенсионеров.  

1902–1903 // ОР РГБ. 11. П. 144. Ед. хр. 15. Л. 18 об.     



 Via in tempore. История. Политология. 2023. Т. 50, № 1 (140–155) 

 Via in tempore. History and political science. 2023. Vol. 50, No. 1 (140–155) 

 

 
151 

Обучение детей и внуков бывших крепостных крестьян А.М.  Апраксиной также не-

редко происходило за ее счет. В личном фонде Апраксиных Отдела рукописей РГБ сохра-

нились оплаченные счета от Дельвиговского технического железнодорожного училища, 

Московского епархиального Филаретовского женского училища, Московской женской 

учительской семинарии 70 и др.   

Заключение 

Благотворительность в России – состоявшееся явление в жизни российского обще-

ства, ее история насчитывает не одно десятилетие. «Золотой век» благотворительности 

приходится на вторую половину XIX – начало XX вв. Исследователь И.А. Кеня пишет: 

«В жизни пореформенной России благотворительность выступала как важный регулятор 

социального равновесия, как один из аспектов государственной политики, как условие до-

стижения социально-экономических целей государства» [Кеня, 2020, с. 60]. 

Свершившаяся реформа 1861 года в корне изменила уклад жизни не только помещи-

ков, но и бывших крепостных крестьян. Неслучайно в сельскохозяйственной, статистиче-

ской, экономической литературе второй половины XIX столетия появился ряд серьезных 

изданий, где описывались примеры ведения экономически выгодного и рационального 

хозяйства как примера для подражания.  Корреспондент земства Орловской губернии, 

сельский учитель, писал: «Соседство хорошо устроенных помещичьих хозяйств поучи-

тельно действует на крестьян. Так, например, в нашей местности, где имеются уже образ-

цовые хозяйства, крестьяне уже значительно лучше стали обрабатывать землю, поднимая 

вовремя взмет и пар, вовремя сеют и заделывают семена; обращают внимание на качество 

семян для посева, покупая их или обменивая у помещика; заводят хороший скот, улучша-

ют луга, разрывая на них кочки, и т. д. В селе этом видно близкое знакомство с правиль-

ным хозяйством, а что отраднее, так это то, что крестьяне взялись за улучшение без по-

сторонней инициативы, видя только у соседнего помещика положительный успех образ-

цового хозяйства» [Описание отдельных русских хозяйств, 1897, с. 2]. 

Тем не менее в большинстве центральных губерний Российской империи (Орловская 

не исключение) крестьяне находились в крайне тяжелом положении. Высокая арендная 

плата за землю, отсутствие постоянных рабочих мест вынуждали покидать родные места 

и ехать на заработки. Главный агроном Главного управления уделов И.Н. Клинген, автор 

ряда научных публикаций по рациональному ведению усадебного хозяйства, констатиро-

вал (1903 г.): «Между тем крестьянские наделы остались те же, а население за последние 

40 лет почти удвоилось <…> крестьяне приспосабливаются со своей скотиной к питанию 

впроголодь и на зиму впадают в зимнею спячку <…> старая культура помещиков, стоив-

шая им и государству огромных затрат и жертв, тает и разрушается, вытесняясь крестьян-

ской убогой и варварской обработкой <…>  40 лет подряд, несмотря на «Великую рефор-

му», мы непрерывно опускались в яму разорения и бедствия. В огромном большинстве 

случаев, за исключением лишь нескольких деятельных земских центров, положение у кре-

стьян не только не улучшилось, но даже ухудшилось в целых губерниях.  <…> Все та же у 

нас, как и прежде, несчастная трехполка, но только еще более выпаханная и захудалая, все 

та же матушка «соха-Андреевна» и смычковая деревянная борона-попрыгунья. Все тот же 

печальный одер таскает их, и все та же первобытная картина в стиле неолитического ка-

менного века или, вернее, «лыково-деревянного», мозолит вам глаза от Курска вплоть до 

самого Петербурга» [Клинген, 1903, с. 36–38].  

Трудное материальное положение вынуждало крестьян обращаться к бывшему по-

мещику ища помощи и поддержки. Брасовское поместье яркий тому пример. К достоин-

                                                 
70 Квитанции учебных заведений и расписки в получении денег за обучение детей. 1899–1906 // ОР 

РГБ. 11. П. 144. Ед. хр. 24.      
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ству дворян Апраксиных, особенно в лице А.М. Апраксиной, следует отнести и то, что 

даже после продажи имения эта помощь продолжала оказываться. 

Нужно отметить, что следующие владельцы Брасовского поместья великие князья 

Георгий и Михаил Александровичи продолжили линию Апраксиных на ниве благотвори-

тельности и милосердия. В память 17 октября 1888 года (крушения поезда под Борками, в 

котором ехала императорская семья) были открыты «богадельня для престарелых, дет-

ский приют» [Краткий очерк…, 1903, с. 9]. Также оказывалось «пособие церквям, причтам 

и школам в семнадцати приходах и монастырю Площанско-Богородицкой пустыни» 

[Описание отдельных русских хозяйств, 1897, с. 4]. В 1898 г. в Брасове была открыта вто-

роклассная церковно-приходская школа [Ерофеева, 2021, с. 43]. В имении работала сеть 

медицинских учреждений. 

Как итог, благодаря социальной политике, проводимой владельцами имения сначала 

в лице Апраксиных, а далее великих князей Георгия и Михаила Александровичей, кре-

стьянских волнений в Брасовском поместье в 1905–1907 гг. удалось избежать 71. 

Приложение 

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 11. К. 144. Ед. хр. 15. 

Письмо Е.А. Комелягиной Александре Михайловне Апраксиной 

 

Ее превосходительству Александре Михайловне Апраксиной. 

Евдокии Комелягиной, проживающей в г. Курске, а урожденной крестьянке села Брасова 

Е. (Дуняши) Кабалиной. 

Убедительное прошение 

Прослужа в Брасовском и Ольговском имениях при усадьбах Вашего Превосходительства в 

качестве прачки около полтора десятка лет, я с благословения (1887 год) еще Ваших Превосходи-

тельств вышла в замужество за в то время конторщика Главной Брасовской уже Его Высочества 

конторы Ф. Комелягина, который впоследствии очутился бухгалтером кассы Курского губернского 

земства. В конце июля 1900 года мой муж неожиданно разбит окончательно весь наповал 5 ударами 

паралича и скитаясь безуспешно 11 месяцев по больницам, теперь находится без признаков улучше-

ния (верно погибший) под призрением в Богадельне Курско-губернского земства. Я же с двумя под-

ростками школьного возраста (сейчас сыну 14 лет и дочери 12 лет) положительно без средств к су-

ществованию, страдающая бессилием и безотвязным ревматизмом левой руки, очутилась средь неба 

и земли, да еще на чужбине! Курское губернское земство гуманное и обратило на мой душеразди-

рающий вопль должное попечительское внимание и, принимая в расчет хотя и полуторалетнюю, но 

хорошую службу моего еще 35-летнего погибшего мужа, и мне с детьми до сих дней давало разного 

рода и неоднократно много пособий. И я дожила в полгоря до настоящего времени.  

Дерзая на помощь Всевышнего и милосердие Вашего Превосходительства, припоминая сло-

ва блаженной памяти покойного Его Превосходительства незабвенного Виктора Владимировича 

(в злободневную минуту и во всяких несчастиях всегда тебе будет наша возможная помощь), я 

покорнейше и убедительнейше прошу Ваше Превосходительство, помогите посильно мне 

несчастно, как и многим другим по благоусмотрению Вашего Превосходительства, памятуя изре-

чение Святого Писания: «дающая рука не оскудеет».  

Мой адрес: г. Курск, Мясницкая улица, дом Остапковой. 

Евдокии Александровне Комелягиной 

Января 10 1903 г. 

 

Письмо П.З. Гурнова Александре Михайловне Апраксиной 

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что муж просительницы действительно 

разбит параличом и в настоящее время находится в богадельне Курского земства. Сама же проси-

                                                 
71 Письмо главноуправляющего имениями великого князя Михаила Александровича в Петербург о 

положении дел в имении Брасово во время рабочих и крестьянских волнений // Государственный архив 

Российской Федерации // Ф. 668. Оп. 1. Ед. хр. 86. 
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тельница больна суставным ревматизмом и к труду не способна, почему не имея средств пережить 

крайнюю нужду с 2 детьми школьного возраста. 

Февраля 12 1903 г. 

П. Гурнов 

 

Резолюция А. М. Апраксиной 

Разрешаю выдавать просительнице до особого моего распоряжения по 3 рубля в месяц. 
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