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В статье рассматривается благотворительная деятельность ярославской 

купеческой династии Вахрамеевых. В частности, особое внимание уделяется 
филантропической деятельности Ивана Александровича Вахрамеева в 
отношении отбывающих наказание преступников и бывших заключённых. 
Автор на основе впервые вводимых в научный оборот данных анализирует 
механизмы воздействия благотворительности купцов на духовное воспитание 
преступников, а также их стремление оказать помощь уже бывшим 
заключённым. Кроме того, отмечается возможность использовать опыт 
благотворителей рубежа XIX-XX вв. применительно к решению проблемы 
слабой ресоциализации и интеграции в общество в современной России.  
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История рода Вахрамеевых 
Вахрамеевы – фамилия, знакомая не 

только каждому ярославцу, но и благодаря 
некоторым представителям этого рода 
известная далеко за пределами 
Ярославского края. История купеческого 
рода Вахрамеевых известна в первую 
очередь благодаря интересу и трепетному 
отношению к семье их самих. Ещё в 1851 г. 
купец первой гильдии Андрей Фёдорович 
Вахрамеев занялся составлением «Книги 
для записи нашего рода и сродников 
наших ярославского первой гильдии купца 
Андрея Фёдорова Вахрамеева». Через 20 
лет её продолжает его сын – Николай 
Андреевич, а в 1884 г. уже внук, Фёдор 
Евграфович, начисто переписывает 
родословную семьи. Обращение к 
церковным документам позволило 
проследить историю рода с XVII в. [11]. Мы 
намеренно не будем обращаться к 
описанию обширного семейного древа 
Вахрамеевых, а рассмотрим лишь 
интересующую нас ветвь, к которой 
относится собственно Иван Александрович 
Вахрамеев, чью благотворительную 
деятельность мы анализируем.  

Итак, само раннее известное 
упоминание предков Ивана 
Александровича относится, как сказано 
выше, к XVII в. В это время они были 
приписаны к Сретенской сотне города 
Ярославля и относились к приходу церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Именно здесь, в приходе, был расположен 
дом с масляным заводом Алексея 
Масленикова. Возможно, сам Алексей по 
роду занятия имел прозвище «Масляник», 
а Маслениковыми стали звать его детей.  

Один из них – сын Варфоломей 
Масленников (середина – вторая половина 
XVII в.), имевший четверых сыновей и дал 
начало знаменитой фамилии: по имени 
отца они стали зваться Вахрамеевы от 
простонародного произношения имении 
Варфоломей – Вахромей. В конце XVIII – 
начале XIX вв. фамилия пишется по-
разному: Вахрамеев, Вахромеев, Вохромеев. 
О потомках сыновей Варфоломея – Павла, 

Петра и Ивана – ничего не известно. А вот 
дети его сына Никифора (ум. до 1737 г.) в 
исповедных росписях и ревизских сказках 
появляются уже под фамилией 
Вахрамеевы. О потомках двух сыновей – 
Фёдора и Михаила, а также дочери 
Агриппины сведений нет. У третьего же 
сына, Якова Никифоровича (ок. 1723 – 1797 
гг.), были три дочери (Прасковья, Матрёна 
и Анна) и сын Андрей (ок.1744 – 01.1795 [по 
др. сведениям – около 1789 г.]). Последний 
в конце XVIII в. недолго пробыл в 
купечестве, а затем перечислился в 
мещанство. Он женился на дочери 
ярославского купца – владельца 
колокололитейного завода мастера Ивана 
Осиповича Мартынова – Марфе Ивановне 
(ок.1744 – 30.01.1803 гг.). Их единственный 
сын – Фёдор Андреевич (1763 – 22.01.1806 
гг.) взял в жёны Татьяну Васильевну 
Извощикову. В браке родились три дочери 
(Прасковья, Надежда и Вера) и три сына 
(Андрей, Иван и Егор). Два старших сына – 
Андрей и Иван – продолжили род 
Вахрамеевых. С этого момента началось 
разделение семьи на две ветви.  

Иван Фёдорович Вахрамеев (ок. 1786 
– 09.12.1838 гг.) – дед Ивана 
Александровича, стал родоначальником 
второй ветви рода, представители которой 
с начала ХХ в. стали именоваться 
Вахромеевыми. В отличии о своего брата, 
занимавшегося преимущественно 
табачной и химической отраслями, Иван 
Фёдорович сделал упор на хлеботорговлю, 
где весьма преуспел. В 1838 г. семья из 
мещанства переходит в купечество — в 
третью гильдию. И.Ф. Вахрамеев был 
женат дважды, но сыновей имел от первого 
брака: Александра (12.02.1813 – 07[8].06.1895 
гг.)  и Михаила (14.10.1817 – 12.01.1866 гг.). 

Александр Иванович оставил 
заметный след в истории Ярославля.  Купец 
второй, потом — первой гильдии, в январе 
1882 г. за долголетнее пребывание в 
купеческой элите возведён с семейством в 
сословие потомственных почётных 
граждан. Как и отец, он занимался 
хлеботорговлей, а затем преуспел и в 
мукомольном деле. Александр Иванович 
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 прожил долгую, насыщенную жизнь, 
пережив и всех своих трёх жён. Детей 
подарил лишь второй брак с дочерью 
ярославского купца Дмитрия 
Александровича Чепахина – Глафирой (ок. 
1822 – 13.01.1853 гг.): двух дочерей Надежду 
и Александру и единственного сына 
Ивана.  

30 марта 1895 г. по Высочайшему 
соизволению Александр Иванович был 
удостоен звания «Почётный гражданин 
города Ярославля». В ходатайстве о 
присвоении звания отмечалось, что «из 
ярославских граждан, пользующихся 
всеобщим уважением за свою полезно 
плодотворную деятельность на поприще 
общественной благотворительности с 
весьма давнего времени наиболее 
отмечается потомственный почётный 
гражданин I гильдии купец Александр 
Иванович Вахрамеев» [11].  

Иван Александрович Вахрамеев 

Иван Александрович, наверное, 
самый известный и самый яркий 
представитель знаменитой купеческой 
династии. Его энергия и неуёмное желание 
к преобразованиям, стремление помочь 
всем, кто рядом, умение вникать во все 
детали, комплексный и зачастую научный 
подход к решению общественных задач 
поражали современников и поддерживают 
интерес к изучению его деятельности для 
современных исследователей.  

Единственный сын Александра 
Ивановича родился 13 августа 1843 г. В 
детстве получил домашнее образование. 
По всей видимости, грамота так и не далась 
Ивану Александровичу, ведь по 
свидетельству И.А. Тихомирова, одного из 
наиболее заметных членов Ярославской 
губернской учёной архивной комиссии 
(ЯГУАК), Вахрамеев, «получив более чем 
скромное образование, не умея до 
последних дней грамотно написать 
коротенькой записки, Иван 
Александрович тем не менее умер членом 

 
22 Григорьев А.В. Вахрамеевы (Вахромеевы), 
купцы и фабриканты // Яркипедия 
[Электронный ресурс] URL: 

многих столичных … ученых обществ, и 
достиг он этого не столько деньгами, 
сколько действительным интересом к 
науке и знанию…» [19, с. 102]. Тем не менее, 
Вахрамеев смог собрать обширнейшую 
библиотеку и поистине понимал ценность 
старинных рукописей [1, с. 22]. Повзрослев, 
Иван Александрович начинает работать 
под руководством отца, а затем продолжает 
его дело. Торговый дом «И.А. Вахрамеев и 
сыновья» был наиболее крупным в 
Ярославле по размерам капитала.  

Общественная же деятельность 
Ивана Александровича начинается в 1875, 
после его избрания гласным ярославской 
городской Думы. В течение четырнадцати 
лет (1881−1887, 1897−1905 гг.) Вахрамеев 
был ярославским городским головой. За 
это время город значительно 
преобразился: появились электрические 
фонари и водопровод в виде огромного 
бака с водой, которая выдавалась по 
жетонам, был пущен первый трамвай, 
вымощены улицы.22 Следует отметить, что 
до Вахрамеева никто не обращал внимания 
и на удручающее состояние памятника 
П.Г. Демидову – основателю первого 
высшего учебного заведения в Ярославле: 
гранитные плиты пьедестала были 
изъедены трещинами, а бронзовые 
надписи и герб Демидовых к тому времени 
и вовсе были сорваны. Иван 
Александрович пытается добиться 
восстановления памятника от директора 
Демидовского лицея и губернатора. 
Начинается сбор пожертвований, но 
нужной суммы не набирается. Тогда 
Вахрамеев выступает с инициативой 
создать Особый комитет по возобновлению 
памятника П.Г. Демидову. В качестве 
городского главы он принимает на себя 
проведение всех ремонтных работ, а 
недостающую сумму по смете покрывает из 
собственных средств. Нетрудно догадаться, 
что сумма личных денег Вахрамеева, 
покрыла большую часть всех расходов по 
восстановлению памятника. Кроме того, 

httpsyarwiki.ruarticle745vahrameevy-
vahromeevy-kupcy-ifabrikanty (дата обращения 
17.06.2022 г.). 
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 Иван Александрович вокруг разбивает 
сквер (ныне – Демидовский). 

В 1889 г. по инициативе Вахрамеева 
начинаются реставрационные работы 
жемчужины Ярославского зодчества – 
церкви Ильи Пророка. Проект работ 
разрабатывается с научным подходом: 
автором становится профессор Н.В. 
Султанов, реставрация проходит под 
наблюдением московской 
археологической комиссии [1, с. 26]. Тремя 
годами ранее благодаря стараниям Ивана 
Александровича была возведена вокруг 
церкви ограда, рисунок решётки для 
которой выполнил академик А.И. 
Павлинов, а проект — архитектор А.А. 
Никифоров.  

Также много внимания И.А. 
Вахрамеева занимала научная 
деятельность. Он стал одним из 
учредителей Ярославской губернской 
учёной архивной комиссии (ЯГУАК), 
состоял её действительным и почётным 
членом, казначеем, а последние два года 
жизни (1906−1908 гг.) — председателем. 
Работы многих ярославских краеведов 
увидели свет лишь благодаря его 
финансовой поддержке. На средства 
Вахрамеева были изданы труды первого 
областного историко-археологического 
съезда. Большая помощь была оказана им и 
в создании музея – Древлехранилища, 
которому впоследствии были переданы 
вещи из его личной коллекции. Кроме 
того, Иван Александрович являлся членом 
многих археологических обществ в Москве, 
Костроме, Нижнем Новгороде, Одессе, 
Владимире, Казани. Отдельно стоит 
отметить, что Вахрамеев являлся 
единственным в Ярославле членом 
Императорского русского 
археологического общества, а также его 
имя числилось в членах Императорского 
общества истории и древностей 
российских при Московском университете. 
Кроме того, Иван Александрович был 

 
23 Григорьев А.В. Вахрамеевы (Вахромеевы), 
купцы и фабриканты // Яркипедия 
[Электронный ресурс] URL: 

почётным членом Ярославского 
естественно-исторического общества и 
действительным членом Ярославского 
губернского статистического комитета.  

К научной благотворительности 
можно отнести деятельность Ивана 
Александровича по собиранию старинных 
рукописей и книг, приобретению архивов 
и библиотек местных краеведов 
(например, В.И. Лествициына, 
Н.Н. Корсунского) и изданию описания 
своей библиотеки в целях открытия 
доступа к документам для исследователей, 
публикацию ценных источников по 
истории Ярославского края и 
пожертвования Музею церковных 
древностей в Ростове [1, с. 27]. В 1887 г. И.А. 
Вахрамеев удостаивается звания почётного 
гражданина Ярославля.  

В браке с Елизаветой Семеновной 
Крохоняткиной у Вахрамеева было шесть 
детей, которые оставили многочисленное 
потомство. В 1905 г. Александр Иванович 
решил изменить одну букву в своей 
фамилии и стал Вахромеевым. Эту 
фамилию стали носить и все его потомки23. 

Род Вахрамеевых заслуженно 
является одним из самых изучаемых 
купеческих кланов Ярославля. 
Представители этого семейства оставили 
заметный след в истории, культуре, 
экономике, архитектурном и 
библиографическом наследии региона. 
Однако самым ярким из династии 
Вахрамеевых остаётся Иван 
Александрович. С каждым годом его 
биография дополняется новыми фактами. 
Многогранность его личности позволяет 
находить отпечатки его деятельности 
практически во всех сферах жизни 
ярославского общества конца XIX – начала 
XX вв. Человек своего времени, поистине 
«просвещенный коммерсант», который 
умело совмещает предпринимательство и 
традиционную для купечества 

httpsyarwiki.ruarticle745vahrameevy-
vahromeevy-kupcy-ifabrikanty (дата обращения 
17.06.2022 г.). 
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 благотворительность, обличая её в новые 
формы, отвечающие на вызов времени. 

Благотворительные традиции 
семьи Вахрамеевых как основа для 
формирования новых направлений 
филантропии И.А. Вахрамеева 

В предыдущей главе мы уже кратко 
касались благотворительной и 
общественной деятельности Ивана 
Александровича Вахрамеева. Его участие в 
благоустройстве города, поддержка 
научных обществ, сохранение памятников 
культуры и истории Ярославского края 
широко известны как в краеведческом 
сообществе, так и среди жителей региона. 
Однако нам удалось найти в 
Государственном архиве Ярославской 
области материалы, открывающие ещё 
одну страницу благотворительной 
деятельности знаменитого ярославского 
мецената. 

Речь идёт о стремлении Ивана 
Александровича помочь самой, казалось 
бы, непримечательной категории – 
заключённым. Помощь бедным слоям 
населения, сиротам, старикам, инвалидам 
понятна и вполне соответствует логике 
благотворительности. Оступившиеся же, 
совершившие преступление, 
преступившие закон и нормы 
общественной морали в понимании 
большинства не заслуживают внимания и 
получают минимальное сочувствие со 
стороны. Между тем, деятельность 
Вахрамеева в отношении преступников и 
освободившихся заключённых доказывает, 
насколько милосердным и незаурядным 
человеком он был.  

Но, прежде чем перейти к 
рассмотрению новых фактов в биографии 
Ивана Александровича, на наш взгляд, 
стоит проанализировать причины его 
неравнодушного отношения к тем, от кого 
общество традиционно стремится 
отвернуться.  

Дело в том, что конец XIX столетия – 
время появления нового 
предпринимателя, активно вовлечённого в 
жизнь общества, в современной 

терминологии – некоего «просвещенного 
коммерсанта» [1, с. 23]. Для понимания 
изменения характера благотворительности 
купцов нового поколения уделим 
внимание деятельности такого же 
характера отца Вахрамеева – Александра 
Ивановича.  

А.И. Вахрамеев был купцом старого 
закала. В воспоминаниях его 
характеризуют эпитетами: жалостливый, 
набожный, благочестивый. Кроме того, 
некоторые свидетельства говорят о том, что 
старшему Вахрамееву не особенно 
нравилась общественная деятельность 
сына [1, с. 23]. Однако помощь ближнему 
всегда была традиционна для семьи 
Вахрамеевых. Булки из пекарни 
Вахрамеевых бесплатно развозились в 
приюты, больницы, богадельни, тюрьмы, а 
также могли быть бесплатно получены 
бедными гражданами. Подобные 
патриархальные формы 
благотворительности были свойственны 
представителям купеческого сословия на 
протяжении долгого времени. В их основе 
лежат идея милосердия, заповедь «возлюби 
ближнего», старейшее нравственное 
требование – поддержать нуждающихся 
соплеменников. Традиции, по которым 
ценились людская солидарность и 
круговая порука, заставляли купцов 
жертвовать средства на открытие 
благотворительных заведений, нередко 
для представителей своего сословия. В 1883 
г. Александр Иванович открыл в Ярославле 
богадельню для «…призрения 20 
престарелых не имеющих средств к своему 
пропитанию женщин…» [10]. При этом он 
жертвует целый дом и капитал в 20 тысяч 
рублей, затем увеличивая его до 30 тысяч. 
Кроме того, в доме были устроены 
отапливаемые квартиры для пяти семей [1, 
с. 23-24].  

Таким образом, мы видим, что 
устроение богаделен, пожертвования 
церквям, «кормление» бедных, в т.ч. 
заключённых – всё это традиционные виды 
благотворительности старого купечества. 
Однако, на наш взгляд, они направлены 
скорее на поддержку нуждающихся, 
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 даровании возможности «дожить» свой век, 
найти приют и пропитание. Новый же 
коммерсант ставил перед собой иные 
задачи.  

Механизмы реабилитации 
заключённых на примере 
благотворительной деятельности И.А. 
Вахрамеева 

Иван Александрович бережно 
хранил традиции семьи, поэтому, 
безусловно, видел необходимость помогать 
обездоленным. Однако характер помощи 
был преобразован согласно времени. 
Начало 1880-х гг. – процесс 
окультуривания молодого поколения 
предпринимателей, происходящий в 
атмосфере, созданной либеральными 
реформами Александра II. Одним из 
важнейших последствий являлось развитие 
инновационной благотворительности: 
теперь пожертвования шли в первую 
очередь не на пропитание «сирых и 
убогих», а на поддержку проектов, которые 
имели широкую общественную 
значимость и способствовали общему 
подъёму в экономической и социально-
культурной сферах региона. И.А. 
Вахрамеев обращает внимание 
преимущественно на детей, стремясь 
поддержать приюты и учебные заведения, 
хотя церквям и богадельням он помогает 
по-прежнему. Т.к. он являлся гласным и 
городским головой, то избирался в качестве 
представителя от Ярославской городской 
думы во многие попечительские советы 
учебных и благотворительных заведений. 
Известно, что Иван Александрович был 
почётным членом Ярославского 
губернского попечительства детских 
приютов и Екатерининского дома 
призрения ближнего. Такое звание 
присваивалось благотворителям, внёсшим 
значительные пожертвования [1, с. 24].  

Стремление оказать помощь тем, кто 
будет формировать общество, кто может 
оказаться этому обществу полезен – вот 
новое направление благотворительной 
деятельности И.А. Вахрамеева. И если 
поддержка юного поколения также 
довольно известна, то забота о 

заключённых – факт в биографии 
Вахрамеева новый и весьма любопытный. 
Дело в том, что участие в реабилитации 
граждан, отбывающих заключение, 
осуществлялось Иваном Александровичем 
сразу на всех этапах.  

Нам удалось найти информацию о 
том, что Иоанно-Рыльская Церковь при 
исправительном арестантском отделении 
на Угличской улице была устроена в 1885 г. 
тщанием И.А. Вахрамеева. Она являлась 
домовой, из двух жилых комнат [17, с. 37] и 
располагалась в верхнем этаже второго 
(меньшего) корпуса. «Престол один. 
Утварью достаточна» [7, л. 2]. Имеется 
школа и библиотека [17, с. 37]. В 1895 г. 
Иван Александрович строит также 
деревянный с мезонином флигель, крытый 
железом, где размещается священник 
церкви со своей семьей. Церковным 
старостой вплоть до своей смерти в 1908 г. 
был также Вахрамеев [7, л. 2].  

Кроме того, Иван Александрович 
передаёт стремление заботиться о нуждах 
заключённых и своим детям. Так, нам 
удалось обнаружить сведения, что на 
средства его сына Александра была 
украшена живописью и мраморным 
иконостасом ещё одна церковь – во имя 
Преподобного Сергия Радонежского при 
исправительном арестантском отделении в 
Коровниках [17, с. 51].  

Собственно, забота о духовном 
исправлении заключённых была, как 
можно заметить, не просто формальным 
пожертвованием. Устройство церкви, 
забота о бытовых нуждах, формирование 
штата и условий для службы, а также 
внимание к визуальной красоте – всё это 
говорит о том, что Вахрамеев 
действительно стремился помочь духовно 
очиститься и встать на путь исправления 
тем, кто оступился.  

Однако стоит заметить, что Иван 
Александрович не был единственным из 
рода, кого волновала проблема 
религиозного влияния на исправление 
заключённых. Представитель другой ветви 
Вахрамеевых – Михаил Евграфович также с 
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 1880 г. являлся церковным старостой 
Всехскорбящинской Сергиевской церкви 
при Ярославской исправительном 
отделении. В деле о награждении старосты 
Ярославской Всехскорбящинской церкви, 
датируемым 1885 г., мы находим сведения 
о пожертвованиях М.Е. Вахрамеева в эту 
церковь: «…новая, хорошей работы, 
плащаница, и к ней четыре высокие 
подсвечника со свечами, два полных 
священнических облачения, икона 
Рождества Христова, четыре лампадки, 
четыре киоты и поновлены три иконы, 
исправлена вся ризница, со всею к ней 
принадлежностью, вновь переплетены все 
церковные книги. Кроме того, во время 
богослужений освещение церкви, а также 
просфоры, вино и ладан покупались 
церковным старостою Вахрамеевым на 
свой счёт» [8, л. 2].  

Поскольку церкви при тюрьмах и 
арестантских отделениях практически не 
получали таких доходов как кружечный, 
свечной и кошельковый, т.к. вход в них 
«посторонним кроме служащих и 
бывающих по особенным случаям и 
распоряжениям начальства воспрещается, 
а арестанты по закону денег при себе иметь 
не могут» [8, л. 5], то нагрузка по 
обеспечению всем необходимым для 
богослужений ложилась, как правило, на 
церковного старосту. Поэтому его выбор 
был чрезвычайно важным условием 
осуществления церковной службы в 
пенитенциарных учреждениях.  

Ещё одним проявлением заботы над 
уже бывшими заключёнными стало 
участие И.А. Вахрамеева в учреждении 
Ярославского Общества пособия лицам, 
освобождаемым из тюремного заключения. 
Интересно, что в провинции первое 
подобное общество в системе патроната 
зародилось именно в Ярославле. Ранее 
похожие организации существовали 
только в Санкт-Петербурге – Общество 
пособия несовершеннолетним, 
освобожденным из мест заключения, 
основанное в 1878 г., и такое же в Москве – 
с 1886 г. [4, с. 98]. По данным на 1901 г. в 
России насчитывалось 889 мест заключения 

со среднесуточным составом 
содержащихся в них 100 тысяч человек. 
Обществ патроната же на всю империю 
было всего 6 (Санкт-Петербург, Кишинев, 
Одесса, Москва, Ярославль, Пермь) [4, с. 98].  

В 1895 г. директор Ярославского 
Губернского Тюремного Комитета В.К. 
Иванов, который был близко знаком с 
нуждами заключённых, обращает 
внимание на то, что большая часть 
освобождаемых из тюрем выходит на 
свободу в «самой жалкой одежде, нередко в 
холодное время года». Отсутствие же 
нормального внешнего вида является 
также основным препятствием в 
устройстве на работу. Ярославский 
Губернский Тюремный Комитет, указывая 
на то, что в обязанности Комитетов 
Общества Попечительства о тюрьмах 
входит забота об участи заключённых и 
исправление их нравственности, и что 
«…освобождаемые из тюремного 
заключения арестанты, не имеющие 
личной собственной одежды и средств для 
приобретения, лишены возможности 
обратиться к честному труду и, по 
необходимости, должны прибегать к 
прежней порочной жизни…», постановил 
учредить в Ярославле Общество пособия 
лицам, освобождаемым из тюремного 
заключения. Проект благотворительной 
организации был разработан директорами 
Тюремного Комитета, в числе которых был 
и И.А. Вахрамеев [9, л. 15-16]. Главной 
целью данного общества была поддержка 
освобождающихся заключённых и помощь 
им средствами для покупки билетов домой, 
одежды и пр. при условии 
удовлетворительного поведения и 
стремлении встать на путь исправления. 
Кроме того, члены рассматриваемой 
организации также оказывали посильную 
помощь семьямзаключённых, если те 
находились в трудном положении. В отчёте 
Общества пособия лицам, освобождаемым 
из тюремного заключения, за 1905 г. среди 
почётных членов мы видим имя ещё 
одного представителя знаменитой 
ярославской династии – Николая 
Николаевича Вахрамеева [9, л. 22].  
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 Здесь же стоит отметить, что 
Александр Николаевич, брат Николая 
Николаевича, тоже не остался в стороне от 
благотворительной деятельности 
родственников и от судьбы ещё одного 
благотворительного учреждения – 
Ярославского приюта для арестантских 
детей. Вообще данная организация имела 
целью содержание детей тех родителей, 
которые отбывали наказание. Но при 
наличии свободных мест сюда могли быть 
помещены и беспризорники «с целью 
предохранения их от развития порочных 
наклонностей» [9, л. 48]. Среди источников 
финансирования приюта видное место 
занимает завещанный ему капитал А.Н. 
Вахрамеева, проценты с которого шли на 
обеспечение учреждения всем 
необходимым [9, л. 49].  

Таким образом, мы видим, что 
реабилитация заключённых была 
предметом заботы сразу нескольких 
представителей купеческого рода 
Вахрамеевых. Однако именно Иван 
Александрович, на наш взгляд, проявил 
себя наиболее активно в этом 
направлении. Сохраняя традиции 
предков, при этом будучи прогрессистом 
по натуре, он искал новые возможности для 
помощи обществу. Занимая пост 
городского головы, он не только вникает в 
проблемы благоустройства, но и 
занимается социальными проблемами. 
Возвращение преступников к нормальной 
жизни – проблема, актуальная и сейчас. 
Ввиду новых фактов предстоит изучить эту 
сторону деятельности И.А. Вахрамеева 
более глубоко. Но уже сейчас с 
уверенностью можно сказать, что мы 
можем наблюдать синтез деловых и 
человеческих качеств Ивана 
Александровича: с одной стороны, помощь 
ближнему, наставление на пусть истинный 
тех, кто оступился, а с другой – увеличение 
количества тех же рабочих рук, которых 
можно привлечь к работе, протянув им 
руку помощи.  

Заключение 

На сегодняшний день деятельность 
представителей рода Вахрамеевых в 

разных направлениях достаточно изучена 
в краеведческой литературе. Ряд членов 
этой семьи, а в особенности самый 
известный её представитель – Иван 
Александрович Вахрамеев, известны 
широкой аудитории не только в качестве 
предпринимателей и ярких деятелей своей 
эпохи, внёсших существенный вклад в 
развитие различных сфер, но и как 
меценаты, много делавшие для 
процветания города и улучшения жизни 
общества. Однако нам удалось открыть 
новые факты проявления филантропии 
членами этой купеческой семьи. 
Необходимо отметить, что на рубеже XIX-
XX вв. мы наблюдаем возникновение массы 
благотворительных обществ, а желание 
стать попечителем того или иного 
заведения можно увидеть среди многих 
представителей в том числе купечества. Но 
чаще всего под такую заботу попадали 
организации, связанные с людьми, 
оказавшимися в трудной ситуации не по 
своей воле. К преступникам в обществе 
было совсем иное отношение. Тем 
интереснее для исследования 
представляется деятельность Ивана 
Александровича Вахрамеева и других 
членов этого рода, направленная на 
помощь данной категории. Путь 
реабилитации заключённого благодаря 
стараниям Ивана Александровича 
начинался ещё в тюремных стенах, где 
преступник имел возможность духовного 
воспитания, бесед со 
священнослужителями, чтения книг. 
Также не остаются на произвол судьбы и 
бывшиезаключённые, которые имеют 
возможность получить помощь в виде 
отправки домой, заботы об их семье, 
одежды и других необходимых вещах.  

На данный момент мы не 
располагаем данными о трудоустройстве 
бывших заключённых на предприятиях 
Вахрамеева, однако допускаем эту 
гипотезу. Её проверка займёт время, т.к. 
необходим глубокий анализ и 
сопоставление большого количества 
данных. Если же она подтвердится, то мы 
откроем ещё одну страницу 
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 благотворительной деятельности И.А. 
Вахрамеева и его семьи.  

Но обнаруженные нами факты уже 
позволяют говорить о том, что Вахрамеевы, 
и более всего Иван Александрович, 
сделали многое для нравственного 
перевоспитания заключённых, а также 
помогали пенитенциарным учреждениям 
материально на протяжении долгого 
времени.  

Хотим уделить особое внимание 
тому, что в современной России уровень 
рецидива остаётся очень высоким. По 
данным Министра юстиции РФ К.А. 
Чуйченко порядка 44% возвращается в 
тюремные учреждения [18]. Практически 
каждый второй. И если в рамках 
пенитенциарной реабилитации мы ещё 
можем рассматривать трудовую 
деятельность заключённых, работу 
библиотек и усечённое по сравнению с 
рубежом XIX-XX вв. влияние Русской 
Православной Церкви, то 
постпенитенциарная реабилитационная 
система в современной России требует 
решения многих вопросов. Одной из 
главных причин неудачной 
ресоциализации и невозможности 
вернуться в русло нормальной жизни 
является весьма затруднительный поиск 
работы для лиц, имеющих судимость и 
отбывших наказание. Большинство 
работодателей не готовы занимать рабочие 
места бывшими заключёнными. Между 
тем, создание социальных программ, 
способных помочь бывшим заключённым с 
решением ряда проблем, возникающих 
при попытке интеграции в общество и 
нормальные жизненные условия, могло бы 
снизить процент повторных 
преступлений. Современные 
предприниматели могут вернуться к 
вопросам, которые пытались решить наши 
предки, в частности Иван Александрович 
Вахрамеев. Давая возможность отбывшим 
наказание людям вернуться к 
законопослушной жизни, помогая им и в 
стенах тюрем, и, что ещё важнее – после, 
работодатели не только реализуют свой 
филантропический потенциал, но и 

улучшают социальную и экономическую 
составляющую. Позволяя устроиться на 
работу, помогая на первых порах 
вхождения в жизнь без преступлений, 
помимо рабочей силы, можно получить 
главное – спасение чьей-то души. Именно 
этот посыл пронёс через всю свою 
деятельность и через всю свою жизнь Иван 
Александрович Вахрамеев. 
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CHARITABLE ACTIVITIES OF I.A. VAKHRAMEEVA AS AN 
EXPERIENCE OF PENITENTIARY AND POST-PENITENTIARY 
REHABILITATION OF PRISOERS  

 
 

Alina  Popova – 2nd year master's student of the direction "Domestic 
History" of the Faculty of History of the P.G. Demidov YarSU, 
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The article discusses the charitable activities of the Yaroslavl 
merchant dynasty of the Vakhrameyevs. In particular, special attention is 
paid to the philanthropic activities of Ivan Alexandrovich Vakhrameev in 
relation to criminals serving sentences and former prisoners. Based on the 
data introduced into scientific circulation for the first time, the author 
analyzes the mechanisms of the impact of merchants' charity on the 
spiritual education of criminals, as well as their desire to help former 
prisoners. In addition, it is noted that it is possible to use the experience of 
philanthropists of the turn of the XIX-XX centuries in relation to solving 
the problem of weak re-socialization and integration into society in 
modern Russia. 
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