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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX в.) 
 
Цель исследования – проанализировать и классифицировать источники фи-

нансирования общественных организаций в Енисейской губернии в конце XIX – 
начале ХХ в. В современных российских условиях особую актуальность обретают 
исследования, посвященные изучению истории создания и развития некоммерче-
ских общественных организаций в дореволюционной России, активное возникнове-
ние которых начинается после реформ Александра II, когда общественной иници-
ативой стали обладать не только государственные чиновники и дворянство, но и 
просвещенная часть общественности, неравнодушная к существующим пробле-
мам тогдашней современности. В этот период в российских городах учреждались 
разнообразные общественные организации, которые создавались на добровольных 
началах и действовали в рамках, обозначенных им правительством. Разрешив и 
законодательно закрепив право негосударственных обществ на законную дея-
тельность, государство частично переложило на легальные некоммерческие ор-
ганизации обязанности по решению социальных проблем. Общественные органи-
зации функционировали на принципах общедоступности и самоуправления, ис-
полняя роль социальных институтов, через которые происходило выявление ин-
тересов и потребностей общества.  Благодаря добровольным организациям пере-
довая российская общественность получила возможность участия в решении 
важнейших задач в сфере культуры, образования, здравоохранения, общественно-
го призрения. Добровольные организации играли важную роль в общественно-
политической жизни страны, сосредоточив в своих руках просветительскую ра-
боту и выступая своеобразным связующим звеном между государством и обще-
ством. Особое значение имели общественные организации в Сибири, где отсут-
ствовали органы земского самоуправления. Большую важность в изучении обще-
ственных объединений данного периода занимает вопрос источников финансиро-
вания подобных организаций, так как достаточная материальная база являлась 
одним из определяющих условий эффективности их работы.  
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SOURCES OF FINANCING FOR PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE  
YENISEI PROVINCE (END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES) 
 
The objective of the study is to analyze and classify sources of funding for public or-

ganizations in the Yenisei province in the late 19th – early 20th centuries. In modern 
Russian conditions, research devoted to the study of the history of the creation and devel-
opment of non-profit public organizations in pre-revolutionary Russia are of particular 
relevance. Their active emergence began after the reforms of Alexander II, when not only 
government officials and the nobility, but also the enlightened part of the public, who 
were not indifferent to the existing problems of the modern world of that time, began to 
have public initiative. During that period, various public organizations were established 
in Russian cities, which were created on a voluntary basis and operated within the 
framework designated by the government. By allowing and legislatively securing the 
right of non-governmental organizations to legal activities, the state partially shifted the 
responsibilities for solving social problems to legal non-profit organizations. Public or-
ganizations functioned on the principles of accessibility and self-government, playing the 
role of social institutions through which the interests and needs of society were identified. 
Thanks to voluntary organizations, the progressive Russian public got the opportunity to 
participate in solving the most important problems in the sphere of culture, education, 
health care, and public welfare. Voluntary organizations played an important role in the 
socio-political life of the country, concentrating educational work in their hands and act-
ing as a kind of link between the state and society. Of particular importance were public 
organizations in Siberia, where there were no Zemstvo self-government bodies. The issue 
of sources of financing for such organizations is of great importance in the study of pub-
lic associations of that period, since a sufficient material base was one of the determining 
conditions for the effectiveness of their work 

For citation: Kushnarenko E.E., Terskova A.A. Sources of financing for public or-
ganizations in the Yenisei province (end of XIX – beginning of XX centuries) // Socio-
economic and humanitarian journal. 2025. № 2. P. 197–208. DOI: 10.36718/2500-1825-
2025-2-197-208. 
 

 
 
Введение. В истории Российской 

империи пореформенного периода в 
условиях социально-экономической мо-
дернизации отмечался рост обществен-
ной активности различных слоев населе-
ния. В городах возникали многочислен-
ные негосударственные некоммерческие 
объединения и ассоциации, которые ор-
ганизовывались на добровольных нача-
лах и действовали в рамках, обозначен-
ных им правительством.  

Изучение общественных организа-
ций началось еще в дореволюционный 
период. На этом этапе большую часть ис-
следований по вопросу зарождения и по-
следующей деятельности легальных об-
щественных объединений представляли 
работы, посвященные истории какого-
либо одного Общества. Появлялись из-
дания, авторы которых проводили ана-
лиз деятельности группы организаций, 
однородных по характеру своей деятель-
ности. Большинство подобных работ вы-
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ходили из-под пера краеведов-
публицистов, изучавших добровольные 
объединения на местном уровне [1–3]. 

В советский период тема создания и 
развития легальных некоммерческих ор-
ганизаций продолжала изучаться, более 
подробно раскрывались масштабы и осо-
бенности деятельности добровольных 
обществ в Сибири, однако исследуемая 
тема рассматривалась прежде всего с 
классовых позиций [4–7]. В ходе анализа 
советской историографии особое внима-
ние хотелось бы уделить исследованиям 
историка А.Д. Степанского, в трудах ко-
торого изучается динамика развития за-
конодательной базы некоммерческих 
общественных объединений, характери-
зуются особенности взаимодействия ле-
гальных Обществ и правительства в им-
перский период [8, 9]. 

В постсоветский период меняется 
подход к изучению истории развития не-
государственных объединений в Россий-
ской империи. С начала 90-х гг. XX в. 
большое внимание уделялось роли мест-
ных купцов-предпринимателей в консо-
лидации общественных организаций, 
делается значительный акцент на разви-
тие общественных организации по всей 
России, в том числе и в Сибири  [10–13]. 

Среди историков, посвятивших свои 
труды изучаемой проблеме на уровне 
Западно-Сибирского региона, особо хо-
телось бы отметить Е.А. Дегальцеву, в 
работе которой выявляются характерные 
черты и тенденции проявления инициа-
тивы со стороны общественности в за-
падносибирских городах того времени, 
исследован вопрос сословного, профес-
сионального, половозрастного состава 
общественных организаций, выявлены 
основные направления их деятельности 
[14]. Отдельные аспекты развития обще-
ственных организаций на уровне Во-
сточной Сибири поднимаются историком 
Е.В. Севостьяновой, которая основной 
акцент в своей работе делает на исследо-
вании роли общественности в создании и 
деятельности негосударственных куль-
турно-просветительских объединений 
Сибири [15]. Уделено внимание обще-
ственным некоммерческим организаци-

ям Восточной Сибири и Енисейской гу-
бернии в диссертационном исследовании 
Т.А. Катциной «Общественное призрение 
в Енисейской губернии: 1822–1917 гг.» 
[16].  Проблеме общественных организа-
ций в ее работе посвящен отдельный па-
раграф «Городские учреждения призре-
ния общественности и частных лиц», в 
котором исследуются состав и структура 
благотворительных обществ, выявляются 
мотивы ее участников.  

Проблема материального обеспече-
ния общественных организаций затраги-
валась во многих трудах, посвященных 
данной теме, однако источники финан-
сирования не выступали объектом спе-
циального исследования. В связи с этим 
возникает необходимость более подроб-
ного изучения вопроса об источниках 
финансирования  общественных органи-
заций в Сибири на примере доброволь-
ных объединений в Енисейской губернии 
в конце XIX – начале XX в. 

Цель исследования – проанали-
зировать и классифицировать источники 
финансирования общественных органи-
заций в Енисейской губернии в конце 
XIX – начале ХХ в. 

Материалы и методы. Одним из 
основных источников изучения темы 
стали отчеты общественных объедине-
ний, в которых большое внимание уде-
лялось доходам организаций. Еще одной 
группой источников являются сборники 
постановлений Красноярской городской 
думы, обзоры хозяйства города Красно-
ярска, в которых приводятся протоколы 
заседаний городской думы, где также за-
трагивался вопрос финансирования об-
щественных объединений.  

В исследовании использовались 
принципы историзма, научной объек-
тивности и системности, которые позво-
лили провести анализ и классификацию 
источников финансирования обществен-
ных организаций Енисейской губернии  
в конце XIX – начале ХХ в.  

Результаты и их обсуждение. 
Финансирование общественных органи-
заций, как и вся их деятельность в Рос-
сии, в изучаемый период строго регла-
ментировалась. В законе четко прописы-
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валось, при каких условиях можно было 
открывать общества, и одним из основ-
ных требований являлась необходимость 
иметь достаточные средства для содер-
жания общественной организации [17]. 

Материальной основой деятельно-
сти любой организации являлся перво-
начальный капитал, который мог стать 
гарантом обеспечения ее жизнеспособ-
ности. Это обстоятельство прослежива-
лось в 442-й статье «Свода законов Рос-
сийской империи», где первоначальному 
капиталу отводилось большое значение. 
Однако и без последующей материаль-
ной поддержки общественная организа-
ция не могла функционировать.  

Финансирование добровольных ор-
ганизаций формировалось из различных 
источников, самым главным из которых 
являлись благотворительные пожертвова-
ния, из которых зачастую складывались 
первоначальный капитал и большая часть 
доходов общественных объединений.  

Благотворительные пожертвования 
можно отнести к первой и самой важной 
группе источников финансирования. Со-
гласно данным из отчетов добровольных 
обществ Енисейской губернии в исследу-
емый период, благотворительные по-
жертвования осуществлялись в разных 
формах. Самой распространенной явля-
лась денежная форма. Жертвовали бла-
готворители и свою недвижимость: дома, 
земельные участки, нежилые помещения 
под склады и т. п. Осуществлялась благо-
творительность и в форме оказания раз-
личных финансовых услуг (кредиты по 
заниженным ставкам, продажа лекар-
ственных средств по льготным ценам, 
распространение билетов на транспорт 
по заниженной стоимости). Дарили бла-
готворители также посуду, продукты пи-
тания, одежду, обувь и другие необходи-
мые в повседневной жизни вещи.  

Размеры пожертвований были раз-
ными – от одного рубля до нескольких 
десятков тысяч. Большие по сумме по-
жертвования были возможны прежде 
всего в связи с наличием в Енисейской 
губернии золотопромышленного произ-
водства в исследуемый период [10, с. 4]. 
Примеров благотворительной помощи, 

оказываемой в тот период, множество. 
Например, енисейскому Обществу попе-
чения о начальном образовании с 1885 
по 1894 г. благотворителями в общей 
сложности было пожертвовано 6170 руб. 
[18, c. 18; 19, с. 10–11; 20, с. 10]. Обществу 
врачей Енисейской губернии А.П. Кузне-
цовой было даровано 20 тыс. руб. и част-
ная библиотека. Н.К.Переплетчиков  
в пользу общества врачей завещал  
15 тыс. руб., которые пошли на содержа-
ние больницы и фельдшерского училища 
при этой организации [3, c. 87],  
25 тыс. руб. завещал Синельниковскому 
обществу [21, с. 8]. Этому же обществу 
150 руб. на строительство столовой по-
ступило от Преосвященного Александра, 
бывшего епископа Енисейского и Крас-
ноярского [21, с. 31];  в 1889 г. И.М. Си-
биряков даровал Обществу попечения о 
начальном образования в г. Минусинске 
2 тыс. руб. и т. д.  [22, с. 6].  

Нередко участники добровольных 
ассоциаций пытались привлечь допол-
нительные средства со страниц газет. 
В 1906 г. Синельниковское общество об-
ратилось через газету «Голос Сибири» к 
жителям губернии с просьбой осуществ-
лять благотворительные взносы в пользу 
своей организации [23, c. 2]; Лига обра-
зования призывала через печать оказать 
ей посильную финансовую помощь. 
Жертвовали добровольным организаци-
ям не только купцы-предприниматели, 
но и люди самых разных сословий.  
В отчете Синельниковского общества за 
1890 г. содержится интересный факт по-
полнения средств за счет случайно 
найденных денег. Согласно отчету, две-
надцатилетний воспитанник приюта это-
го общества, возвращаясь в приют из 
школы, нашел на дороге десятирублевый 
кредитный билет и отдал его смотри-
тельнице. Эти 10 руб. были внесены в от-
чет о приходе и расходе сумм на содер-
жание приюта [24, c. 28]. 

Большую роль в организации благо-
творительной помощи играли женщины 
Енисейской губернии. Так, ими была со-
здана благотворительная общественная 
организация «Дамский комитет». 
В качестве примеров можно привести то, 
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что председателем правления Общества 
пособия бедным г. Енисейска являлась 
В.А. Баландина. Женщины из Краснояр-
ского отдела Всероссийской Лиги для 
борьбы с туберкулезом лично опекали 42 
больных этой опасной болезнью, расходуя 
на них свои средства; женщины из Обще-
ства пособия бедным г. Енисейска откры-
ли детские ясли, из Синельниковского 
общества – швейную мастерскую в доме 
трудолюбия. Таким образом, благодаря 
деятельности женщин в негосударствен-
ных организациях в условиях подъема 
общественной инициативы постепенно 
менялся их статус, возрастала их роль в 
социальной жизни Енисейской губернии.  

Наряду с благотворительными су-
ществовали другие источники  финанси-
рования общественных организаций, ко-
торые всеми силами стремились увели-
чить свои доходы для более эффектив-
ной деятельности. В качестве второй 
группы источников можно выделить 
членские и вступительные взносы, одна-
ко размер этой группы источников был 
не велик и в перечне статей дохода орга-
низаций нередко размещался вместе с 
другими источниками финансирования. 
Например, в енисейском Обществе попе-
чения о начальном образовании член-
ские взносы в своде доходов организации 
размещались в графе вместе с пожертво-
ваниями.  

Членские взносы платили все 
участники организаций, среди которых 
были действительные члены, почетные 
члены, члены-корреспонденты, члены-
соревнователи, в некоторых организаци-
ях выделялись члены-учредители. Из 
всех категорий основную роль в обще-
ствах играли действительные члены. 
Утверждение участников каждой из этих 
категорий происходило на общих собра-
ниях.  

Органами управления в некоммер-
ческих общественных организациях вы-
ступали общие собрания и избираемые 
участниками собраний правления, кото-
рые, в свою очередь, состояли из предсе-
дателя, его товарища, секретаря, казна-
чея и еще нескольких членов Общества. 
Для контроля за финансово-экономи-

ческой сферой создавалась ревизионная 
комиссия из трех человек. Комиссия из-
биралась на общем собрании из членов 
организации, не входивших в правление.  

Источники финансирования, как и 
вся деятельность Обществ, регламенти-
ровались уставами. Например, в уставе 
Красноярской женской гимназии пропи-
сывалось, что доходы организации, 
наряду со взносами и пожертвованиями, 
должны были складываться из средств от 
случайных поступлений, к которым от-
носились прибыли от концертов и спек-
таклей, организованных обществом, ло-
терей и т. д. [22, c. 3]. Доходы от случай-
ных поступлений, как они были обозна-
чены в уставах, можно отнести к третьей 
группе источников финансирования. 

Например, красноярское Синельни-
ковское общество заработало на развле-
кательных мероприятиях, организован-
ных на речном пароходе, более 1 тыс. 
руб.  [25, с. 16], минусинское Общество 
попечения о начальном  образовании 
получило доход от проведения люби-
тельских спектаклей 246 руб. [26, с. 12]; 
Общество вспоможения Красноярской 
женской гимназии от спектаклей и гуля-
ний в 1908 г. получило 860 руб., в 1909 – 
550 руб., в 1910 г. – 961 руб. [22, c. 11]. 

 Хотелось бы подчеркнуть, что в за-
коне регламентировались правила полу-
чения разрешения у городских властей 
на организацию того или иного меро-
приятия, приведены правила в отноше-
нии продажи билетов, создания афиш, 
участников мероприятия, утверждения 
заявленной программы [27, с. 204]. 

Остановимся подробнее на прави-
лах организации и проведения лотерей, 
которые также приносили доходы обще-
ственным объединениям. Власть относи-
лась ко всем видам лотерей скорее отри-
цательно, чем положительно. Положение 
изменилось только к концу XIX в., когда 
под влиянием Германии и Австрии, где 
проведение благотворительных лотерей 
официально допускалось государством, 
российское правительство разрешило 
проводить лотереи благотворительным 
обществам. 
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За процессом проведения лотерей 
устанавливался жесточайший контроль с 
целью предупреждения разного рода ма-
хинаций и мошенничества. Разрешение 
на проведение лотереи необходимо было 
получать у губернатора, приложив к хо-
датайству письменное обоснование в 
необходимости проведения подобного 
мероприятия. В прошении указывался 
вид лотереи (аллегри, беспроигрышные 
лотереи, томбол и др.), место ее проведе-
ния, перечень призов. Существовал 
жесткий запрет на организацию данного 
вида мероприятий в любых учебных за-
ведениях. Строго ограничивался размер 
разыгрывавшихся призов (не более 
1500 руб. в год), указывался размер ма-
териальных средств организации, же-
лавшей провести лотерею, и даже приво-
дились данные о том, какие мероприятия 
попыталось организовать добровольное 
объединение для получения дополни-
тельного дохода, чтобы избежать прове-
дения лотереи как исключительной ме-
ры [27, с. 429–438]. 

Благотворительная продажа раз-
личных символических предметов (ис-
кусственных цветов, пасхальных яиц, са-
модельных открыток и т. п.) с целью по-
лучения средств на нужды добровольно-
го объединения также строго регламен-
тировалась. Подобные мероприятия, со-
гласно изданным в 1912 г. правилам, 
разрешалось проводить не чаще 1 раза в 
год, получив предварительно разреше-
ние от губернатора, в ходатайстве к кото-
рому прописывалась цель сбора, количе-
ство розданных кружек, в которые скла-
дывались деньги, и места проведения 
мероприятия. Так, в 1913 г. Краснояр-
ский отдел Всероссийской лиги для 
борьбы с туберкулезом в День «Белого 
цветка», продавая символические искус-
ственные цветы, организовал кружечный 
сбор, давший доход обществу в 3077 руб. 
22 коп. [28, с. 4]. 

Продолжая анализ источников фи-
нансирования, можно выделить еще од-
ну, четвертую группу – доходы, которые 
получали общественные организации в 
результате осуществляемой ими коммер-
ческой деятельности. Особенностью дан-

ного источника финансирования явля-
лось то, что далеко не все общественные 
организации в силу своей направленно-
сти могли заниматься коммерческой де-
ятельностью. Однако некоторые объеди-
нения получали доход, который шел на 
нужды организации.  Например, в 1896 г. 
Общество врачей Енисейской губернии 
открыло аптеку, часть дохода которой 
шла на нужды организации [3, c. 15]. 

Приносили доходы открываемые 
общественными организациями книж-
ные склады. В 1897 г. в г. Минусинске та-
кой склад был открыт Обществом попе-
чения о начальном образовании. Книж-
ный склад выступал в качестве посред-
ника, заключая договоры с редакциями 
газет и журналов и организовывая за 
проценты подписки на эти печатные из-
дания среди своих  посетителей. В том же 
году подобное учреждение организовало 
и Общество попечения о начальном об-
разовании в г. Енисейске. Однако перво-
начально доход склад не приносил. При-
чиной тому служило неудобное для по-
добного рода деятельности помещение, 
кроме того, учебники, книги, письмен-
ные принадлежности для народных учи-
лищ Енисейского и Канского уездов вы-
писывались инспектором народных учи-
лищ, и в дополнительной литературе, а 
следовательно, и в услугах книжного 
склада училища не нуждались. В 1903 г. 
склад разместили в более доступном для 
посетителей месте и начали продавать 
популярную среди читателей книжную 
продукцию. В результате склад начал 
приносить Обществу больший доход [20, 
с. 36]. 

Красноярский Отдел Всероссийской 
лиги для борьбы с туберкулезом зараба-
тывал на нужды общества путем распро-
странения печатной продукции. В 1913 г. 
Лига выпускала газету «Белый цветок», 
листок «О чахотке»,  брошюру «Чахотка 
и борьба с нею». Общество раздавало их 
бесплатно на лекциях, на улицах, в боль-
ницах, а доход получало за счет разме-
щения платных объявлений и рекламы 
[28, с. 9]. Красноярское Вольное пожар-
ное общество писало в своем годовом от-
чете о необходимости развивать коммер-
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ческую деятельность для получения до-
полнительного дохода на нужды своей 
организации [29, с. 46]. 

Оказывали материальную поддерж-
ку общественным организациям и орга-
ны городского управления. Данный вид 
помощи можно отнести к пятой группе 
источников финансирования, и она была 
сопоставима по объемам с благотвори-
тельными пожертвованиями.  Например, 
в 1912 г. Красноярская городская дума 
ассигновала из средств города Краснояр-
ской женской гимназии пособие в 
3 800 руб., 200 руб. – Обществу вспомо-
ществования нуждающимся ученицам 
Красноярской фельдшерской школы [30, 
с. 461, 465]. В годы Первой мировой вой-
ны Дума оказала материальную под-
держку  красноярскому попечительству о 
семьях призванных воинов в размере 
2 тыс. руб., распорядилась передать Об-
ществу врачей Енисейской губернии 
2,5 тыс. руб. [31, с. 284, 300]. 

Остановимся подробнее на вопросе, 
каким образом формировался капитал 
городского самоуправления, который 
впоследствии шел на нужды обществен-
ных организаций.  Материальную по-
мощь городские органы власти могли 
оказывать благодаря использованию го-
родских доходов. Общественным органи-
зациям помогали прежде всего из благо-
творительного капитала, пополнявшего-
ся за счет частных пожертвований, про-
изводимых богатыми жителями в пользу 
города. Например, в 1880 г. Т.И. Щеголе-
ва пожертвовала в благотворительный 
капитал 10000 руб., 6850 руб. передали 
на нужды города неравнодушные жите-
ли. Кроме помощи отдельным обще-
ственным организациям благотвори-
тельный капитал расходовался на посо-
бия бедным горожанам. В 1880 г. перед 
праздником Пасхи от городской думы 
134 беднейшим жителям города были 
выплачены пособия в размере чуть более 
1 руб. [32]. 

Еще одним источником поступле-
ния средств на нужды города, в том чис-
ле и на финансирование начинаний об-
щественных организаций, являлись 
средства, поступающие от городских 

банков, которые должны были по закону 
отдавать часть своих доходов на благо-
творительность.  

Городские банки фактически нахо-
дились в ведомстве органов городского 
самоуправления, которые регулировали 
их работу. В отличие от частных коммер-
ческих банков они способствовали благо-
устройству и решению хозяйственных 
проблем города, помощи органам обще-
ственного призрения, медицинским и 
образовательным организациям. В соот-
ветствии с существовавшим законода-
тельством более 40 % от общей прибыли 
городских банков передавалось местным 
городским органам власти на решение 
социальных проблем. Например, город-
ской банк в г. Енисейске за пятьдесят лет 
существования передал городу на его 
нужды более 180 тыс. руб., что составля-
ло больше 42 % от его дохода за этот пе-
риод [33, с. 75–76].  

Пополнялся городской бюджет и 
путем сдачи в аренду торговым домам и 
частным предприятиям принадлежащих 
городу площадей и помещений. Осу-
ществлять это было возможно благодаря 
тому, что город обладал правами юриди-
ческого лица. Это означало, что владев-
шие недвижимым и движимым имуще-
ством городские органы власти могли 
заключать сделки с различными негосу-
дарственными торгово-промышленными 
и финансовыми организациями и объ-
единениями и получать доход на нужды 
города.  

Рассмотрим механизм предоставле-
ния финансовой помощи общественным 
организациям органами городского са-
моуправления. Общественные организа-
ции должны были подать ходатайство о 
предоставлении им материальной по-
мощи со стороны городских дум. Затем 
городские думы рассматривали эти хода-
тайства и принимали решение об оказа-
нии материальной помощи конкретным 
добровольным объединениям. Так, крас-
ноярское Общество попечения о началь-
ном образовании ходатайствовало о фи-
нансовой помощи в 1915 г. перед город-
скими властями. Свое прошение члены 
общества мотивировали необходимостью 
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строительства дома просвещения, в ко-
тором планировалось размещение биб-
лиотеки-читальни, лекционного зала, 
музея. Ходатайство было удовлетворено, 
и  Дума вынесла решение об оказании 
материальной помощи Обществу попе-
чения о начальном образовании 6300 
руб. [31, с. 27–30].  

Хотелось бы отметить, что город-
ские власти не только помогали обще-
ственным организациям путем непосред-
ственных денежных ассигнований, но и 
снижали стоимость аренды необходимых 
для обществ площадей в занимаемых 
ими зданиях. Например, Вольное по-
жарное общество ходатайствовало у го-
родских властей о сокращении арендной 
платы за помещение, использовавшееся 
обществом для своего клуба, с 4 тыс. до 
2 тыс. руб. Мотивировали свое ходатай-
ство члены общества снижением плате-
жеспособности в связи с военным време-
нем, и красноярское самоуправление 
пошло им навстречу [31, с. 298]. Более 
чем в два раза снизила Городская крас-
ноярская дума аренду помещения, в ко-
тором располагалась столовая от Обще-
ства трезвости, где организовывались 
культурные мероприятия для краснояр-
цев [31, с. 444–445]. 

Имеются примеры и безвозмездно-
го предоставления общественным орга-
низациям городским самоуправлением 
земельных участков, помещений, скла-
дов, торговых помещений, принадлежа-
щих городу. Например, в 1903 г. Город-
ская дума разрешила безвозмездно поль-
зоваться красноярскому Вольному по-
жарному обществу торговым местом для 
продажи материалов для кровли крыш 
[34, с. 3].  В 1912 г. Дума предоставила на 
шесть лет в безвозмездное пользование 
красноярской общественной спортивной 
организации «Сокол» площадь земли 
для проведения своих мероприятий.  В 
ответ на эту помощь спортивное обще-
ство передало в Красноярскую думу 
письмо со словами признательности, в 
котором обещало развивать спорт в го-
роде, организовывать спортивные игры и 
соревнования на открытых уличных 

площадках среди красноярцев [30,  
с. 450].  

Важно отметить, что не всегда го-
родские власти стремились оказать свою 
поддержку. Чаще всего это было связано 
с тем, что не хватало бюджета самих ор-
ганов городского самоуправление на суб-
сидирование Обществ. В некоторых слу-
чаях гласные Дум сомневались в целесо-
образности предоставления помощи, а 
общественные организации не проявля-
ли убедительности и настойчивости в ар-
гументации необходимости предоставле-
ния им финансовой или иной поддерж-
ки. Так, Красноярская городская дума 
прервала договор аренды земли с Обще-
ством врачей Енисейской губернии. На 
арендуемой земле размещалась аптека 
Общества, которую из-за разрыва дого-
вора пришлось впоследствии закрыть 
[35, c. 262]. 

Хотелось бы остановиться еще на 
одной, шестой группе источников фи-
нансирования – государственной помо-
щи. Общественные организации получа-
ли по уставу государственные субсидии, 
однако получение их было крайне редко 
и касалось, как правило, обществ, имею-
щих титул императорских. Например, в 
1900 г. Красноярский отдел Император-
ского Московского Общества сельского 
хозяйства ходатайствовал перед мини-
стром земледелия выплатить минусин-
скому плодоводу Никифорову единовре-
менную субсидию для переноса его пло-
дового питомника. В результате Мини-
стерство ассигновало Никифорову 500 
руб. [36, с. 21]. Избирательность государ-
ственного субсидирования обществен-
ных организаций подтверждает тот факт, 
что во многих отчетах казенная помощь 
вообще не упоминается. Например, в от-
четах Общества попечения о начальном 
образовании в г. Енисейске (1885– 
1894 гг.) государственная помощь не вы-
делена в своде прихода средств отдель-
ным пунктом.  

Заключение. На основе анализа 
отчетов общественных организаций Ени-
сейской губернии конца XIX – начала 
ХХ в. можно выделить шесть основных 
групп источников финансирования: бла-
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готворительная помощь; вступительные 
и членские взносы; доходы, получаемые 
в результате осуществляемой коммерче-
ской деятельности; материальная под-
держка со стороны органов городского 
самоуправления; доходы от случайных 
поступлений, к которым относились 
прибыли от концертов и спектаклей, ор-
ганизованных обществом, лотерей и т. д.; 
государственное финансирование. 

Доходы общественных организаций 
формировались главным образом за  
счет поступлений из негосударственных 
источников финансирования. Несмотря 
на заинтересованность государства в раз-
витии общественной инициативы, оно 
взяло на себя контролирующую и регу-
лирующую функцию посредством созда-
ния законодательной базы и контроля 

над деятельностью добровольных об-
ществ. Среди выделенных шести групп 
источников наибольший объем финан-
сирования приходился на благотвори-
тельные пожертвования и помощь го-
родского самоуправления, бюджет на со-
циальные расходы которого во многом 
формировался за счет поддержки меце-
натов из числа купцов-предприни-
мателей. Кроме того, для пополнения 
своего бюджета участники добровольных 
объединений всячески проявляли ини-
циативу по привлечению дополнитель-
ных средств, организовывая благотвори-
тельные мероприятия, разрешенные за-
конодательством, и осуществляя ком-
мерческую деятельность в пользу своих 
общественных организаций.   
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