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Мэрии Москвы близки и понятны благородные цели и усилия руководи
телей городской администрации различных периодов ее истории. С само
го начала своей деятельности Мэрия взяла за основу глубокое изучение и 
использование многовекового отечественного опыта городского управле
ния. В соответствии с распоряжением Мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 
12.06.93 г. № 429-РМ "О первоочередных мерах по изучению истории го
родской администрации" историками, архивистами, специалистами город
ского управления Москвы была проведена огромная работа по поиску и 
изучению исторических документов и материалов, связанных с жизнью и 
деятельностью глав городской администрации, начиная с Петровских 
времен. 

Результатом этой кропотливой, многолетней и интересной работы ста
ли многочисленные выставки архивных материалов Москвы, встречи и 
научные конференции с историками и научными работниками, в Мэрии 
Москвы появилась портретная галерея всех градоначальников дореволю
ционного периода и т.н. советского времени, вышел целый ряд интерес
нейших исторических книг о Москве. 

В издании одной из таких книг пришлось участвовать и мне. Книга эта 
называется "От губернатора до Мэра". Более года с участием большой 
группы архивистов, историков, музейных работников собирали мы по кру
пицам все, что было связано с московскими губернаторами. К великому 
сожалению, нам так и не удалось найти портреты некоторых губернаторов, 
сведения об отдельных отцах города были недостаточно полны. Как спра
ведливо отмечалось в вышеназванном распоряжении Мэра, действитель
но, "в богатом историческом наследии г. Москвы незаслуженно забыты 
имена многих деятелей, возглавлявших городскую администрацию в раз
личные периоды ее истории", а если говорить конкретнее, то многие из них 
были просто стерты из страниц нашей истории. И в этом мы в значитель
ной степени убедились при подготовке книги. Но, на наш взгляд, в итоге 
все-таки работа проведена не напрасно. Собран и систематизирован в 
точной хронологической последовательности богатый материал о жизне
деятельности московских губернаторов, не обошли мы вниманием и руко
водителей исполнительной власти города послереволюционного периода 
и нашего времени. О значении и характерной особенности данной книги в 
своем предисловии высказался Мэр Москвы Ю.М. Лужков: 

''Уважаемые дамы и господа! В ваших руках уникальное издание! Оно 
знакомит читателя с портретной галереей и кратким описанием жизнедея-

) 74 ( 



тельности практически всех глав исполнительной власти города Москвы. 
На протяжении почти трех веков вносили они свой вклад в становление 
первопрестольной столицы Российского государства. Интересны их дела 
и судьбы, личные взгляды и подходы к решению многих проблем город
ского управления ... Уверен, что книга существенно дополнит историческую 
летопись городского управления, восстановит страницы, несправедливо 
стертые временем". 

Думаю, что эта книга будет интересна и читателям журнала "Гербовед", 
особенно в той части, где говорится о происхождении великих княжеских и 
дворянских званий, о гербах и истории многих известных до нашего вре
мени древних российских родов. В данном издании невозможно переска
зать всю книгу, но некоторые, наиболее интересные выдержки из нее, мы 
с удовольствием предоставляем читателю. 

1. Боярин СТРЕШНЕВ Тихон Никитич
1644-1719 

московский губернатор 
З февраля 1709 - 22 февраля 1711

Боярин Тихон Никитич Стрешнев - один из ближайших родственников 
жены царя Михаила Федоровича - царицы Евдокии Лукьяновны. В 1666 г. 
произведен в стряпчие, через два года - в стольники. Вскоре после рожде
ния Петра Алексеевича Т.Н. Стрешнев был приставлен к нему дядькой и 
принимал живое участие в забавах и шалостях молодого царя. 

После венчания Петра I на царство в 1682 г. Т.Н. Стрешнев пожалован 
в окольничьи, в 1688 r. - в бояре. Несмотря на то, что Тихон Никитич с 
детства впитал традиции старинного московского уклада, он довольно 
безболезненно примирился с петровскими нововведениями, чем вызвал 
уважение и доверие царя. 

В 1690 г. возглавил высший орган военного управления государства -
Разрядный приказ. В 1697 г., отправляясь путешествовать по Европе, 
Петр I доверил управление страной Ю.Ф. Ромодановскому и Т.Н. Стреш
неву. В 1698 г. в ведение Т.Н. Стрешнева перешел Приказ Большого 
дворца, ведавший дворцовым хозяйством. 

Создание института губернаторов связано с разделением России на 
губернии. Указов о назначениях первых губернаторов,. к сожалению, не 
обнаружено; их фамипии устанавливаются по переписке царя, относя
щейся к началу 1709 г. Так, в письме от 18 февраля говорится: "Губернии 
ныне определили мы. и подписав городам росписи своею рукою, к губер
наторам разослали ... " Т.Н. Стрешневу такая "роспись" была отправлена 
З февраля 1709 г. На организацию губернских учреждений был отпущен 
один год. Во исполнение строжайшего предписания Т.Н. Стрешнев в 
спешном порядке создавал новый аппарат управления губернией: канце
лярию и ее подразделения. 

Наряду с созданием нового губернского аппарата, Т.Н. Стрешневу 
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вменялось в обязанности выполнение и личных ответственных поручений 
самодержца, не связанных напрямую с его новой должностью. 

Согласно указу от 22 февраля 1711 г. Т.Н. Стрешнев получил назначе
ние в Сенат, а управление Московской губернией было поручено 
В.С. Ершову. 

Похоронен в Александра-Невском монастыре (С.-Петербург). Петр 1 
присутствовал при отпевании и шел в траурной процессии за гробом сво
его сподвижника. 

2. ЕРШОВ Василий Семенович
1672- после 1729 

управитель Московской rубернией 
22 февраля 1711 - январь 1712 

московский вице-rубернатор 
январь 1712 - 1719 

По некоторым данным, В.С. Ершов происходил из крепостных людей 
боярина князя М.А. Черкасского. Выдвинулся в качестве "прибыльщика'', 
так в начале XVIII столетия называли людей, предлагавших проекты уве
личения государственных доходов. В 1704-1709 гг. судья (начальник) кан
целярии дворцовых дел, затем - Конюшенного приказа. По свидетельству 
автора одного из подметных (анонимных) писем, находясь на этих долж
ностях, В.С. Ершов "учинил прибыли" более чем на 90 ООО рублей. 

22 февраля 1711 г. вместо Т.Н. Стрешнева назначен "управителем" 
Московской губернии, однако, учитывая его "низкое" происхождение, в 
начале следующего года переведен в вице-губернаторы при М.Г. Ромода
новском. После смерти своего начальника в январе 1713 г. до назначения 
губернатором АЛ. Салтыкова в течение полугода возглавлял губернскую 
канцелярию. 

За строптивость сенаторы нередко "наказывали Ершова бранью и ок
риками, грозили ему то правежом, то тюрьмой", а с А.П. Салтыковым, 
ставленником Сената, имели место постоянные разногласия. В 1714 г. 
вышел даже специальный указ Сената, запрещавший вице-губернатору 
без разрешения непосредственного начальника "дела делать". В спедующем 
году В.С. Ершов публично обвинил АЛ. Салтыкова в казнокрадстве. Поспедний 
был отстранен от должности, а его оппонент оставался вице-губернатором 
и при вновь назначенном на должность губернатора - К.А. Нарышкине. 

В.С. Ершов предложил немало проектов к увеличению казны, пресече
нию побегов рекрутов, взиманию недоимок, прекращению лихоимства в 
государственных учреждениях путем "управления по древним законам". 

В 1721-1723 гг. В.С. Ершов служил начальником Монастырского прика
за. В 1727 г. в связи с арестом А.Д. Меншикова, с которым он был близок, 
попал в опалу; его бумаги и имущество были описаны следователями. Из 
этой описи видно, что В.С. Ершов лично следил за делопроизводством 
губернской канцелярии: в его доме хранился "сундук с приказными делами 
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по канцелярии Московской губернии". 
В 1729 г. с согласия Петра 11 постригся в монахи в Переславле-Залес

ском. 

З. Боярин РОМОДАНОВСКИЙ Михаил Григорьевич 
1653 - 1713

московский губернатор 
23 января 1712 - 30 января 1713

С 1679 г. состоял при дворе царя Федора Алексеевича, затем - Петра 1. 
В 1685-1687 гг. воевода в Пскове, с 1689 г. - в Киеве, где осуществлял 
контроль за деятельностью гетмана Украины И.С. Мазепы. С 1692 г. вновь 
при дворе. 

В 1698 г. в Троице М.Г. Ромодановскому пришлось усмирять восстав
ших стрельцов и участвовать в судебном разбирательстве над ними. В 
связи с подозрением в сочувствии к стрельцам был отстранен от дел и 
сослан в родовое имение на Клязьме. Впрочем, уже в следующем году 
ему удалось снять с себя подозрения. Петр I привлек его к составлению 
нового Уложения (кодекса законов). В 1703 г. за Сумской поход получил 
похвальную грамоту. В 1705-1707 гг. заведовал Провиантским приказом, 
ведавшим снабжением войск продовольствием. 

Именным указом от 23 января 1712 г. М.Г. Ромодановский назначен 
московским губернатором. Его стремление единовластно управлять гу
бернией не нашло одобрения в Сенате; не поддержал его горячие жалобы 
на притеснения и обиды, "чинимые господами сенатами", и Петр 1. В сен
тябре 1712 г. находившийся в его ведении Поместный приказ был передан 
в управление Сената. 

Похоронен в своем имении Моторы, находившемся во Владимирской 
губернии. 

4. Боярин САЛТЫКОВ Алексей Петрович
годы жизни не установлены 

московский губернатор 
после 21 июля 1713- 2 мая 1716 

С 1682 г. боярин, с 1689 г. воевода в Астрахани. С февраля 1698 г. 
командовал Рязанским полком, охранявшим отвоеванные у Турции города 
на Азовском море. В 1711 г. возглавил Провиантский приказ. 

Указ о назначении летом 1713 г. АЛ. Салтыкова московским губерна
тором не сохранился. В должность вступил не ранее 21 июля, т.к. де этого 
срока указы Сената адресовались на имя вице-губернатора В.С. Ершова. 
Назначению в Москву АЛ. Салтыков обязан ходатайству сенаторов Муси
на-Пушкина и Долгорукова. Это было одной из причин его последующих 
острых столкновений с постоянным оппонентом Сенату - В.С. Ершовым. 

В обязанности АЛ. Салтыкова входили: сбор налогов, высылка рекру
тов к сборам, содержание в Москве двух полков, дворцов царевны Ната
лии Алексеевны, царевича Алексея Петровича, сбор работных людей, 
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денег и провианта для активно отстраивавшегося в то время Петербурга, 
обеспечение приездов царствующих особ из столицы. В его подчинении 
находились московский гарнизон и таможня. 

В декабре 1714 г. именным указом АЛ. Салтыкову поручено "ведать на 
Москве скатертное, салфеточное и полотняное дело". Зан·имался восста
новлением пострадавших от пожара Варварских проезжих ворот, ремон
том укреплений Китай-города и бастионов Кремля. 

Облик первопрестольной постепенно менялся: в Китай-городе, Белом 
городе возводились каменные дома, на больших улицах и переулках по
строены мосты. Летом 1714 г. АЛ. Салтыков совершил длительную поезд
ку по губернии, чтобы "пустоту освидетельствовать и наличным дворам 
учинить переписку". 

В 1715 г. В.С. Ершов публично уличил АЛ. Салтыкова в лихоимстве, 
однако, о справедливости обвинительных пунктов по причине утраты мно
гих документов сейчас судить трудно. Тем не менее, Петр!, занимавшийся 
в то время разбирательством дел по злоупотреблениям А.Д. Меншикова, 
более чем когда-либо был склонен верить подобным доносам. АЛ. Сал
тыков был отстранен от должности. Против него начато следствие. В ходе 
следствия был оправдан и уже в 1718 г. участвовал в суде над царевичем 
Алексеем Петровичем. 

5. НАРЫШКИН Кирилл Алексеевич
год рождения не установлен - 1723

московский губернатор 
24 января 171 б - В апреля 1719

С 1686 г. комнатный стольник царя Петра, в 1691-1692 гг. - кравчий 
(придворная почетная должность). Участник Азовских походов 1695-1696 гr. 
В 1702 г. руководил возведением укреплений в только что взятой крепости 
Нотебург (Шлиссельбург). В 1703 г. надсматривал за строительством 
среднего бастиона Петропавловской крепости, названного в дальнейшем 
его именем. В 1704-171 О rr. псковский и дерптский обер-комендант. В 171 О 
г. назначен первым комендантом Петербурга и оставался на этом посту до 
января 1716 г. 

Энергию и исполнительность К.А. Нарышкина, его умение кратко и яс
но излагать свои мысли высоко ценил царь. 

В период правления К.А. Нарышкина в Москве были построены новые 
кирпичные заводы, парусная фабрика на Клязьме, суконовальная мельни
ца на Москва-реке, для функционирования которой была специально вос
становлена плотина у Всесвятского моста. По указу царя молодые масте
ра из Архангельской губернии обучались на городских кожевенных фабри
ках, а образцы новой выделки кож отсылались в Петербург. 

Вскоре по восшествии в должность из-за разногласий с Сенатом попал 
под следствие, однако, еще некоторое время исполнял губернаторские 
обязанности. 
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6. ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВ Петр Иванович
годы жизни не установлены 
московский вице-губернатор 
март 1726 - 21 ноября 1738 

Представители этого известного дворянского рода издревле служили в 
боярах, стольниках, окольничьих, воеводах. В 1725 г. в чине полковника 
П.И. Вельяминов-Зернов определен на службу в Коллегию иностранных 
дел. В 1725 г. получил назначение на должность коменданта и асессора в 
Московскую сенатскую контору. 

Управлял губернией до прибытия в апреле 1727 г. А.Л. Плещеева. В 
указе Верховного тайного совета от 28 февраля 1727 г. П.И. Вельяминов
Зернов впервые официально назван вице-губернатором. 

После увольнения в октябре 1730 г. А.Л. Плещеева и до назначения 
нового генерал-губернатора ГЛ. Чернышева в сентябре 1731 г. П.И. Вель
яминов-Зернов вновь возглавлял губернию. 

В 1731 г. П.И. Вельяминов-Зернов руководил ремонтом Оружейной па
латы, контролировал строительство нового Каменного моста. В 1734 г. в 
связи с недородом ему была поручена раздача хлеба в Москве. Однако 
здесь он вызвал недовольство Сената тем, что "раздавал хлеб не имущим". 

Уволен от должности "за старостью". 

7. ВОЕЙКОВ Иван Лукич
год рождения не установлен - 1726 

московский вице-rубернатор 
8 апреля 1719 - март 1726 

Из древнего дворянского рода, представители которого в XVII в. были 
воеводами на Двине, в Ельце, Ярославле, Пскове, Томске, Новосиле, 
Вязьме, Можайске. Многие из них прославились, защищая Отечество. 
Известно, что двенадцать членов фамилии, в том числе Иван Лукич и его 
брат Петр Лукич, были стольниками Петра Великого. 

К началу XVIII в. И.Л. Воейков имел чин бригадира. В 1719 г. служил 
комендантом в Дерпте, когда именным указом царя был назначен управ
лять Московской губернией в должности вице-губернатора (к практическо
му исполнению обязанностей, как следует из ведомости о выплате ему 
жалования, приступил только 19 сентября). В доношении в Сенат 
И.Л. Воейков писал: "Повелено мне в губернии Московской быть вице
губернатором и по прибытии моем в Москву у господина губернатора 
Нарышкина и у вице-губернатора господина Ершова Москву и к ней опре
деленные городы повелено мне принять", т.е. ему временно пришлось 
совмещать должности губернатора и вице-губернатора. 

При И.Л. Воейкове высочайше утверждена новая печать Московской 
губернской канцелярии, на одной стороне которой был изображен орел, а 
на другой - Св. Георгий Победоносец. В 1720 г. в Московской губернии 
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проведена первая ревизия (перепись податного населения). Продолжа
лось каменное строительство в Кремле и Китай-городе, деревянное - в 
Белом и Земляном. В апреле 1721 г. вместо сгоревшего заложен новый 
госпиталь на Яузе. В том же году открыта Математическая школа на Ниже
городском подворье. 

8. Князь РОМОДАНОВСКИЙ Иван Федорович
год рождения не установлен - 1730 

московский генерал-губернатор 
8 мая 1727 - 4 апреля 1729 

Единственный сын начальника Преображенского приказа князя 
Ф.Ю. Ромодановского, ведавшего всеми делами по политическому сыску. 
В 1698 r. в чине стольника вместе с отцом заседал в допросной комиссии 
по делу о стрелецком бунте. После смерти отца в 1717 г. к нему перешли 
управление Преображенским приказом и титул князя-кесаря. 

Петр I относился к И.Ф. Ромодановскому с большим доверием. По лич
ному указу царя участвовал в суде над царевичем Алексеем Петровичем 
(на смертном приговоре стоит и его подпись). В 1725 г. произведен в дей
ствительные тайные советники, а в 1726 г. пожалован орденом Св. Андрея 
Первозванного. 

Возглавляя Преображенский приказ, фактически исполнял роль 
"государева ока" в старой столице. Однако официально назван генерал
губернатором только в указе Верховного тайного совета от 8 мая 1727 г. 

И.Ф. Ромодановский являлся главным административным лицом в го
роде с ярко выраженными политическими полномочиями. Его деятель
ность подлежала контролю только со стороны Верховного тайного совета. 

Первое мероприятие нового генерал-губернатора - приведение к при
сяге населения Москвы и губернии новому императору Петру 11. 2 октября 
1727 г. вышел указ о подчинении ему московской полиции. По случаю 
приезда Петра 11 в Москву для бракосочетания с княжной Долкоруковой 
под руководством губернатора устроена достойная старой столицы пыш
ная встреча. При И.Ф. Ромодановском начаты работы по регулярной пла
нировке города. 

В 1729 r. в связи с болезнью подал прошение об отставке. Похоронен в 
московском монастыре Св. Георгия. 

9. ПЛЕЩЕЕВ Алексей Львович
1691 - 1741

московский губернатор
28 февраля - 8 мая 1727,

1 б апреля 1729 - б марта 1730 

Из старинного дворянского рода. В 1719 г. определен товарищем 
(заместителем) сибирского губернатора А.М. Черкасского. Позднее по 
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высочайшей резолюции назначен президентом Камер-коллегии. По воца
рении Екатерины I произведен в генерал-майоры. 

Временно возглавлял Московскую губернию до назначения И.Ф. Ромо
дановского. В феврале 1728 г. в день коронации Петра 11 АЛ. Плещеев 
получил чин тайного советника, а 18 мая назначен к присутствию в Сенате 
с оставлением за ним губернаторской должности. После отставки И.Ф. 
Ромодановского и до назначения на его место В.Ф. Салтыкова А.Л. Пле
щеев вновь единолично управлял губернией. 

Следует отметить, что все ранее изданные указы о замощении Москвы 
касались только городских улиц, а не площадей, где из-за грязи была за
труднена торговля и сбор пошлин. Чтобы исключить пошлинные недобо
ры, 27 июня 1729 г. вышло губернаторское постановление "О мощении 
камнем торговых мест в Москве", по которому губернской канцелярии 
поручалось "на Полянке, что у Красной церкви, где имеется съезд уездных 
людей для торга и сбора уездной пошлины, замостить камнем, не пропус
кая нынешнего удобного времени". Однако не только это тревожило го
родское начальство. Вот что писал генерал-майор Волков, присланный в 
Москву в феврале 1727 г. для организации монетного дела: "Извольте 
меня из этого пропастного места вывесть. Истинно опасаюсь, чтобы не 
занемочь; только два дня, как началась оттепель, но от здешней извест
ной вам чистоты такой стал бальзамовый воздух и такая мгла, что из избы 
выйти нельзя". 

Назначение А.Л. Плещеева сибирским губернатором указом от 28 сен
тября 1730 г. связано с его деятельностью в Верховном тайном совете, 
который стремился ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны. 
Будучи в 1735 г. тобольским губернатором, А.Л. Плещеев попал под след
ствие по обвинению в незаконных действиях. 

В 1736 г. уволен со службы "за слабостью здоровья" с отпуском в Мо
скву. В 1738 г. главный судья Судного приказа, с 1740 г. президент Сибир
ского приказа. В том же году с него снят "штраф по сибирским делам". 

Умер в Москве. Погребен в Богоявленском монастыре. 

1 О. Граф САЛТЫКОВ Василий Федорович 
1672 - 1730 

московский генерал-rубернатор 

б марта - 5 октября 1730 

Родной брат царицы Прасковьи Федоровны, жены царя Ивана Алек
сеевича. С 1690 г. пожалован в бояре и назначен кравчим. Пользовался 
:::юдственным расположением царицы и ее дочерей. При дворе Петра 
Алексеевича появлялся довольно редко. 

После смерти первой жены, урожденной Прозоровской, вступил в брак 

с А.Г. Долгорукой, который закончился громким скандалом. В 1721 г. отец 

· ены, бил челом государю, что тесть его дочь "безвинно бил мучительски
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и голодом морил". Их развод послужил поводом к написанию Феофаном 

Прокоповичем сочинения "О правильном разводе мужа с женой". 

Императрица Анна Иоанновна осыпала своего дядю милостями. Он 

пожалован в действительные тайные советники, получил графское досто

инство и орден Св. Андрея Первозванного. 

В апреле 1730 г. принимал активное участие в подготовке и проведе

нии коронации новой императрицы. Срочно строились и отделывались 

для Анны Иоанновны дома в Кремле против цейхгауза. Из Петербурга 

была переведена шпалерная мануфактура для лучшей выделки обоев. 

В.Ф. Салтыков, пользуясь случаем, поспешил избавиться и от многих не

довольных новой императрицей лиц. Попали в опалу и высланы из Моск

вы князья Долгоруковы, а их имущество и имения в Московской губернии 

конфискованы. 

Похоронен со всеми причитавшимися его званию и должности почес

тями в московском Вознесенском монастыре. 

11. Граф ЧЕРНЫШЕВ Григорий Петрович

1672 1745 

московский генерал-rубернатор 

14 сентября 1731 - 21 августа 1735

Один из выдающихся "птенцов гнезда Петрова". Участник Азовского 

похода 1695 г., взятия Нарвы в 1700 г. и многих сражений Северной вой

ны, где выделялся личной храбростью и мужеством. 

В 1722 г. руководил переписью податных сословий в Москве и губер

нии. В 1730 г. назначен сенатором и пожалован в генерал-аншефы, а че

рез год определен в Московскую губернию генерал-губернатором. 
В период правления нового генерал-губернатора заметно изменился 

облик города. Специальный указ 1730 г. "О сделании для освещения в 
зимнее время в Москве стеклянных фонарей" положил начало постоянно
му уличному освещению. Им было предписано по большим улицам уста
новить на столбах светильники по установленным образцам. Деньги на их 
устройство отпускала казна, но зажигание ламп и содержание их в ис
правности вменялось в обязанность жителей близлежащих домов. Через 
два года Г.П. Чернышев донес в Сенат, что фонари в назначенных местах 
поставлены. 

В 1740 г. вновь назначен сенатором, членом нескольких комиссий, в 
том числе и по делу АЛ. Волынского. 25 апреля 1742 г. по случаю корона
ции Елизаветы Петровны возведен в графское достоинство и пожалован 
Андреевской лентой. 

Умер в С.-Петербурге. Похоронен в Александра-Невской лавре. 
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12. Князь БАРЯТИНСКИЙ Иван Федорович
год рождения не установлен - 1738

московский генерал-губернатор 
21 августа 1735 - 19 июня 1736 

Потомок черниговских князей, сын известного полководца Ф.Ю. Баря
тинского. Женат на дочери канцлера Н.Г. Головкиной. 

Во время Северной войны и персидского похода 1722 г. командовал 
пехотным полком, носившим по обычаю того времени его имя. Быстрое 
продвижение по службе началось с воцарением Анны Иоанновны и обу
словлено деятельным участием князя в движении шляхетства против 
Верховного тайного совета. Он подцержал проект В.Н. Татищева, защи
щавший идею неограниченной верховной власти от посягательств не
скольких аристократических семейств, подписал прошение дворянства на 
имя новой императрицы от 25 февраля 1730 г. "о восприятии самодержа
вия". В том же году после роспуска Верховного тайного совета и восста
новления Сената И.Ф. Барятинский назначен сенатором и в день корона
ции получил чин генерал-лейтенанта. 

В 1735 г. в связи с неурожаем в центральных губерниях, Москве грозил 
голод. Генерал-губернатор принимал чрезвычайные меры: введен запрет 
на вывоз хлеба из города, неимущие распределялись по монастырям и 
помещичьим домам для пропитания и др. И.Ф. Барятинский продолжил 
борьбу и с московскими пожарами; с этой целью в 1736 г. на больших 
улицах были вырыты колодцы. 

19 июня 1736 г. получил назначение командующим в Малороссию. 

13. БАЛК Федор Николаевич
1670-1738 

московский губернатор 
17 июня 1734 - 1 О ноября 1738 

Из лифляндских дворян. Почти всю жизнь провел в военных походах. 
Один из любимых полковых командиров Петра 1. Рижский вице-губернатор. 

Прибыл из Риги в Москву 11 сентября 1734 г. После увольнения с 
олжности генерал-губернатора ГЛ. Чернышева и сменившего его И.Ф. 

Барятинского, Ф.И. Балк с июня 1736 по ноябрь 1738 г. - первоприсутст
вующее лицо в губернии. 

Ф.Н. Балку пришлось заниматься ремонтом дорог и мостов из Петер
бурга в Москву, по Тульскому и Калужскому трактам для передвижения 
армии, высылкой работных людей для укрепления Азовской крепости, 

иквидацией последствий пожаров в Москве, особенно 1737 г., когда огонь 
хватил Кремль, Китай-город, Белый и Земляной город. Сам губернатор 
онес от пожара большие убытки, вследствие чего жалование ему велено 

выдавать деньгами, а не как другим гражданским чиновникам "сибирскими 

аварами" по причине нехватки денежной наличности. 
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При Н.Ф. Балке продолжалось составление плана Москвы, начатое по 
указу от 14 марта 1731 г. С 1734 г. до его завершения в 1739 г. работами 
руководил архитектор И. Мичурин. Параллельно продолжались мероприя
тия по частичной перепланировке города. Так, после пожара 1736 г., охва
тившего местность от Арбата до Плющихи и Новинского монастыря, улицы 
и переулки в этом районе выпрямлены и расширены; горожанам предпи
сывался единообразный тип строительства: деревянные дома - в один 
этаж с мезонином, каменные - в два этажа, причем второй этаж мог быть 
деревянным. Эти требования впоследствии были распространены и на 
другие местности Москвы. 

14. Князь ЮСУПОВ Борис Григорьевич
1695 - 1759 

московский вице-rубернатор 
21 ноября 1738 - 14 февраля 17 40 

московский rубернатор 
14 февраля 1740- 31 декабря 1741 

Б.Г. Юсупов происходил из старинного боярско-княжеского рода. 
В 1717 r. по воле Петра I он был направлен во Францию для обучения 
в Тулонском училище гардемаринов. Однако полученные там знания 
использованы им не в военной, а гражданской службе. Природный ум, 
глубокое образование, практические навыки позволили ему активно участ
вовать в государственных реформах Петра 1. 

В 1738 г. Б.Г. Юсупов сменил в Москве получившего отставку губерна
тора П.И. Вельяминова-Зернова. В том же году вошел в Сенат с пред
ставлением об упорядочении дел в губернии, причем указал, что из дол
женствующих быть в Москве трех "присутствующих" лиц (rенерал
губернатор, губернатор и вице-губернатор) находится он один. Документ 
был рассмотрен в 1739 г. в Кабинете министров и в Сенате. Составленный 
на его основе доклад Сената о преобразованиях гражданского управления 
губерний получил высочайшее утверждение. В нем, в частности, говори
лось о необходимости переписи стрелецких и слободских земель, об от
даче на откуп мостов, о назначении в Москве коменданта и пр. 

Особое внимание уделял развитию отечественного суконного произ
водства. Его собственная фабрика снабжала сукном всю армию. Для 
обеспечения ее высококачественным сырьем из Голландии были специ
ально выписаны породистые овцы. 

Оставив пост московского rубернатора, служил президентом Коммерц
коллегии, директором Сухопутного шляхетного корпуса и др. 

Похоронен на петербургском Лазаревском кладбище Александро
Невской лавры. 
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15. Князь ТРУБЕЦКОЙ Иван Юрьевич
1660- 1750 

московский генерал-губернатор 
23 мая - декабрь 1739 

Один из "последних русских бояр, переживших боярство целым полу
веком". Благодаря значению, которое Трубецкие имели при дворе, шест
надцати лет пожалован царем Федором Алексеевичем "в комнату" (т.е. 
прислуживать в царских покоях), в 1677 г. в стольники. При Петре I зачис
лен в Преображенский полк. Пользовался особым расположением царя, 
который поручил ему надзор за заключенной в Новодевичий монастырь 
царевной Софьей. 

В начале Северной войны под Нарвой попал в плен и только в 1718 г. 
разменян на шведского генерала. Вернувшись в Россию, удостоен чина 
генерал-лейтенанта и назначен командующим кавалерийскими полками на 
Украине. С 1721 г. киевский губернатор. 

И.Ю. Трубецкому предстояло сыграть важную роль в борьбе с Верхов
ным тайным советом при вступлении на престол Анны Иоанновны. В под
держку неограниченной власти императрицы ей было подано прошение за 
подписью ста пятидесяти дворян; первой стояла фамилия Трубецкого. 
Анна Иоанновна произвела князя в генерал-фельдмаршалы, удостоила 
званием сенатора и наградила орденами Св. Александра Невского и 
Св. Андрея Первозванного. 

23 мая 1739 г. обнародован указ об учреждении в Москве вновь долж
ности генерал-губернатора и о назначении на нее И.Ю. Трубецкого. Анг
лийский резидент Рондо так охарактеризовал губернатора: "Он человек со 
здравым смыслом, не имеет никакого понятия об иностранных делах, 
нрава мягкого и миролюбивого, учтив и обязателен, скорее боязлив, чем 
решителен". В то время ему было уже семьдесят девять лет и, ссылаясь 
на преклонный возраст, менее чем через год князь подал в отставку. 

В Москве двор И.Ю. Трубецкого находился у Никольских ворот. 
Похоронен в Александра-Невской лавре (С.-Петербург). 

16. Герцог БИРОН Карл
1684 - 1746 

московский губернатор 
3 марта - ноябрь 17 40 

Из курляндских дворян фон Бюренов. Поступил на русскую службу при 
Петре 1. Попал в плен к шведам. Бежав в Польшу, вступил там в военную 
службу. В год восшествия Анны Иоанновны на престол был вызван в Рос
сию своим братом, всесильным временщиком Эрнстом Бироном. За уча
стие в Крымском походе 1737 г. удостоен звания генерал-аншефа. 

З марта 1740 г. по именному указу о распределении "в разные места 
генералов" получил назначение "при армии и в Москве" губернатором. 

) 85 ( 



Основное внимание уделял укреплению московского гарнизона. При 
нем в городе порядок подцерживало около трех тысяч военных чинов, 
руководил ими один полковник и один майор. Охранялись следующие 
объекты: "в городовом разводе на Красном крыльце и гаубвахте, и по 
воротах - в Кремле, и в Китае, и в Белом городе, и в Сыскном приказе, и в 
полиции, и в прочих местах ... " Караулы стояли также около Оружейной 
палаты, "в новом комедиальном доме", у церквей, "у пролом на Трубе" 
(проходы в городовых стенах у Трубной площади) и т.д. 

По смерти Анны Иоанновны и ареста брата К. Бирон отправлен в 
ссылку. В 1744 г. получил разрешение вернуться в свои лифляндские 
имения. 

17. Граф САЛТЫКОВ Владимир Семенович
1705 - 1751

московский вице-губернатор 
31 декабря 1741 - б января 1751

Родился в семье московского главнокомандующего С.А. Салтыкова. На 
военной службе. В январе 1741 г. пожалован в бригадиры и назначен мос
ковским обер-комендантом с присутствием в Московской военной конторе. 

С 21 января 1742 г. возглавил Московскую губернскую канцелярию. 
С 1 октября по декабрь 1742 г. и с июля по декабрь 1744 г. в отсутствие 
в городе главнокомандующего и генерал-губернатора возглавлял Москов
скую губернию. 

К коронации Елизаветы Петровны в 1742 г. архитектором И. Мичури
ным возведены деревянные Красные ворота, позднее уже при губернато
ре С.А. Голицыне воспроизведенные в камне Д.В. Ухтомским. В том же 
году началось строительство здания Сената в Лефортове (архитектор 
И. Мичурин). В 1749 г. в Москве открыла двери Архитектурная школа, ос
нованная Д.В. Ухтомским, где под его руководством прошли ученические 
годы В.И. Баженова, И.Е. Старова, М.Ф. Казакова. 

В конце 1740-х гг. в Москве возводятся монументальные колокольни 
при церкви Никиты Мученика на Старой Басманной, в Донском монастыре. 
Рядовая застройка города начинает приобретать элементы убранства, до 
этого свойственные лишь правительственным учреждениям и домам знати. 

Похоронен в московском Никитском женском монастыре. 

18. Граф БУТУРЛИН Александр Борисович
1694 - 1767

московский главнокомандующий 
12 декабря 17421744

московский генерал-губернатор 
9 июня 1762 - 1763

В 1720 г. по окончании Морской академии А.Б. Бутурлин взят царем в 
денщики. Пользовался полным доверием Петра 1 - выполнил ряд его сек-
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ретных поручений. С 1735 г. губернатор в Смоленске. Командовал русски
ми войсками в Прибалтике. 

12 декабря 17 42 г. назначен присутствующим в Московской· сенатской 
конторе с подчинением ему всех расквартированных в городе и пригоро
дах войск. 

За заслуги в ратном деле награжден орденом Св. Андрея Первозван
ного и фельдмаршалским жезлом. В 1760 г. возведен в графское достоин
ство. В том же году назначен главнокомандующим русской армии в Прус
сии. По окончании военных действий новый император Петр 111 отправил 
А.Б. Бутурлина генерал-губернатором в Москву. 

Во время его правления в городе проводились пышные торжества по 
случаю коронации Екатерины 11. Были выстроены триумфальные ворота 
на Тверской улице у Земляного и Белого города, в Китай-городе и в Кремле. 

Во время пребывания в первопрестольной императрица подписала 
указ "О содержании в Москве дорог в исправности и чистоте". По пред
ставлению Московской губернской канцелярии указом Сената от 3 сентяб
ря 1762 г. мосты и перевозы через реки в Москве переданы в ведение 
полицеймейстерской канцелярии, "которая по долгу своему содержать 
оные в чистоте и исправности обязана". Московская же губернская канце
лярия, в ведении которой находились до этого мосты и перевозы, обязы
валась ежегодно выдавать полиции положенные на них деньги "без за
держания". 

Двор генерал-губернатора находился близ Соляного города (улица Со
лянка). 

Скончался в Москве. Погребен в церкви Св. Георгия на Большой Дмит
ровке (бывший Георгиевский монастырь). 

19. ЛЕВАШОВ Василий Яковлевич
1667 • 1751 

московский главнокомандующий 
15 декабря 1744 - 7 апреля 1751 

Участник подавления стрелецких бунтов. Азовского похода, сражений 
Северной войны. Персидского похода 1722 r., русско-шведской войны 
1741 г. Дослужился до генерал-аншефа. 

Накануне приезда В.Я. Левашова в Москву, в связи с указом Сената от 
25 сентября 1744 г., началась интенсивная раздача пустующих участков, 
что способствовало быстрой застройке города. В 1745-1750 гг. проходила 
разборка стен Белого города, а кирпич использовался архитектором Д.8. 
Ухтомским на починку казенных сооружений в Кремле. 24 июня 1745 r, 
издан сенатский указ о починке в городах каменных и деревянных зданий, 
стен и башен. Недостаток в Москве кровельного железа и черепицы за
ставил правительство издать специальное постановление "О крытии в 

оскве домов тесом и гонтом". Новостью для городских жителей было 
также требование покраски деревянных крыш. 

) 87 ( 



Но дерева для строительства также было недостаточно, т.к. окружав
шие Москву леса были практически вырублены на дрова для заводов и 
фабрик. В связи с этим последовал указ "О нестроении около Москвы 
вновь винных и стеклянных заводов, к которым коммуникации водяной 
нет ... " 

В правление В.Я. Левашова в городе особенно много было больших 
пожаров. Так, в 1748 г. только в мае месяце Москва горела шесть раз, в 
результате чего, как сообщал генерал-полицеймейстер А. Татищев, сгоре
ло "дворов 1 227, покоев 2 440 да разломано 27. Да людей мужеска полу 
49, женска 47''. Правительство Москвы приняло срочные меры: полиции 
велено завести круглосуточные караулы, впредь дано указание порох 
хранить только в специально оборудованных каменных погребах и т.д. 
После пожаров 1748 г. Елизавета Петровна построила себе в селе По
кровском новый каменный дворец и Головинский дворец в Лефортово. 

Похоронен В.Я. Левашов в церкви Воздвижения Честного и Животво
рящего Креста на Воздвиженке в Москве. 

20. УШАКОВ Семен Петрович
1702 - год смерти не установлен

московский вице-rубернатор 
14 января 1751 - 10 декабря 1755

Состоял на военной, а с 1740 г. - гражданской службе в провинции. 
Указом Сената Московской губернской канцелярии от 14 января 1751 г. 
назначен московским вице-губернатором. С 7 апреля 1751 г. (после смер
ти В.Я. Левашова) по 29 марта 1753 г., когда губернатором был назначен 
С.А. Голицын, С.П. Ушаков возглавлял Московскую губернию. 

В бытность его вице-губернатором Москва заметно преобразилась. В 
частности, это было связано с необходимостью застройки территорий, 
опустошенных пожарами 1748 г., а также намерением Елизаветы Петров
ны перенести местопребывание двора в Кремль. Был составлен план 
очистки территорий Китай-города и Кремля. К концу 1752 г. В.В. Растрелли 
окончил строительство нового императорского дворца в Кремле. Сыскной 
приказ из Кремля переведен на Житный двор. У Покровского дворца на 
Яузе посажен новый сад, а около села Воробьевского березовая роща. 

5-6 мая 1752 г. в Москве опять бушевали пожары на Арбате и в Твер
ской-Ямской слободе, которая почти вся выгорела. Правительство приня
ло ряд специальных указов: "О предосторожностях от пожаров", "О невоз
вышении цен на всякие припасы и материалы по случаю бывшего 5 мая в 
Москве пожара, и о продаже оных по прилагаемой у сего таксе". Послед
ний указ привел к тому, что многие владельцы сочли невыгодной эксплуа
тацию кирпичных и черепичных заводов и закрыли их. Передача же част
ных заводов в ведение губернской канцелярии еще более способствовала 
этому. 

30 июня 1752 г. вышел указ "О строении в Москве на пожарных местах 
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впредь домов по плану", определивший ту длину и ширину улиц, которой 
затем придерживались вплоть до 1917 г. 

Оставался на должности вице-губернатора и при С.А. Голицыне вплоть 
до 1755 г., когда был сменен Н.Г. Жеребцовым. 

21. Князь ГОЛИЦЫН Сергей Алексеевич
1695 - 1758 

московский rубернатор 
29 марта 1753 - 12 июня 1756 

Начал службу в Семеновском полку. С 1735 г. определен в Монетную 
канцелярию, где и прибывал до назначения в Москву. 

Трехлетнее правление С.А. Голицына ознаменовалось подготовкой к 
коронации Елизаветы Петровны. В Кремле проводились большие ремонт
ные работы. Все деревянные строения в центре города уничтожались и 
новых строить не дозволялось. 

По решению Сената предлагались меры по увеличению производства 
кирпича. Пока же для возведения строений использовался кирпич из ра
зобранных стен Белого города. Москву очищали от грязи и мусора. В го
родских церквах подновлялись иконостасы. 

Дом губернатора находился на Знаменке. 
Освобожден от должности по болезни. Похоронен в московском Бого

явленском монастыре. 

22. ЖЕРЕБЦОВ Николай Григорьевич
1710-е - год смерти не установлен

московский вице-rубернатор 
1 О декабря 1755 - 9 июня 1762 

московский rубернатор 
9 июня 1762 - 1764 

Дослужившись до подполковника, Н.Г. Жеребцов перешел на граждан
скую службу. В 1746 г. был назначен обер-прокурором Сената. 

31 мая 1758 г. определен губернатором в Московскую губернию. 
С 19 августа 1756 г. по 16 августа 1760 г. и с января по июнь 1762 г. 
Н.Г. Жеребцов снова возглавлял Московскую губернию. Из документов 
следует, что и после назначения П.Б. Черкасского в 1760 г. в Московской 
губернской канцелярии присутствовал и подписывал указы Н.Г. Жеребцов. 

Частые пожары значительно изменили границы дворов в Москве и дру
гих городах. Правительство Елизаветы Петровны решило провести гене
ральное межевание земель всей страны, начав его с первопрестольной. 
Указ об этом вышел 5 февраля 1755 г. Уже в следующем году были отме
жеваны Кобыльская слобода на Яузе, Сыромятническая, Старая Алексе
евская, Семеновская купецкая. Солдатские слободы Семеновского и Пре
ображенского полков, село Покровское (Рубцова). В 1757 г. межевались 
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Николе-Ямская слобода и владения Богоявленского монастыря. На 1756 г. 
в Москве числилось 13 742 двора. 

В 1759 г. издано два указа о крепостных стенах в Москве. Указом от 30 
апреля губернаторам предоставлялось право разбирать ветхие крепости и 
употреблять кирпич на починку казенных зданий, церквей, богаделен. Указ 
от 24 мая гласил: "О исправлении городовых стен в Москве, ворот, башен 
и Ивановской колокольни без всякой отмены противу старой фасады". 

С 9 июня 1762 г. верховное управление городом и губернией перешло 
генерал-губернатору А.Б. Бутурлину. Н.Г. Жеребцов оставался при нем 
губернатором. Вновь назначенный на эту должность И.И. Юшков в докла
де на имя императрицы от 27 января 1765 г. писал: "По вступлении моем 
во оную губернию от тайного советника и бывшего в должности губернато
ра Жеребцова в расписном списке показано нерешенных дел только с [1] 
756 году тысяча двести пятнадцать ... " 

23. Князь ЧЕРКАССКИЙ Петр Борисович
год рождения не установлен - 1768

московский губернатор 
1 б августа 1760 - 17 января 1762 

В 17 43-1760 гг. был губернатором в Новгороде в чине генерал-майора. 
С переводом в Москву получил чин генерал-поручика. 

В годы его правления начался новый этап в планировке и застройке 
города. Указом 16 февраля 1761 г. на село Покровское, слободу Семенов
скую и прочие места за Земляным городом распространено требование к 
владельцам усадеб содержать в порядке и чистоте прилегавшие к ним 
улицы. 

Уволен со службы в чине полного генерала с награждением орденом 
Св. Александра Невского. 

24. Граф САЛТЫКОВ Петр Семенович
1698 - 1772 

главнокомандующий в Москве 
15 мая 1763 - 13 ноября 1771 

По отцу состоял в дальнем родстве с императрицей Анной Иоаннов
ной. В 1714 г. отправлен Петром I для обучения морскому делу во Фран
цию. где пробыл около двадцати лет. В 1733 г. возведен в графское дос
тоинство и получил чин генерал- поручика. 

П.С. Салтыков прославился на военном поприще. По свидетельству 
современников, его отличала энергия и вместе с тем осторожность, сооб
разительность и решительность в минуты опасности, любовь и знание 
русского солдата. В 1759 г. во время Семилетней войны назначен главно
командующим русской армией, которая при нем одержала блестящие 
победы под Пальцигом и Кунерсдорфом, разбив непобедимые до сих пор 

) 90 ( 



войска прусского короля Фридриха Великого. 
При П.С. Салтыкове в Москве учреждены почтовые учреждения, осу

ществлен ремонт Головинского и Коломенского дворцов, кремлевских 
Никольских и Воскресенских, Тверских ворот, которые к тому времени 
стали "столь ветхи", что представляли опасность для населения. В полу
разрушенном состоянии пребывал и Козмодемьянский мост. Майское 
наводнение 1765 г. из-за "чрезвычайных дождей и последовавшего от того 
великого разлития Москва-реки" снесло Дорогомиловский, Краснохолм
ский и Москворецкий мосты, которые были вскоре восстановлены. 

Известно также. что при П.С. Салтыкове были разобраны стены Белого 
города; а материал по распоряжению Екатерины 11 использован для 
строительства Воспитательного дома и на 11исправление Арсенала11

• 

22 апреля 1764 г. П.С. Салтыков сообщил в северную столицу об от
крытии дома для сирот и бывшей по этому поводу торжественной литур
гии в Успенском соборе в присутствии "всех знатных военных и штатских 
чинов". 

Много сил приходилось отдавать главнокомандующему и организации 
снабжения Москвы провизией. Так, в 1766 г. в связи с ростом цен на хлеб 
вследствие неурожая П.С. Салтыков запретил вывозить наличные хлеб
ные запасы из города, распорядился провести закупку муки у помещиков, 
дабы не оставить многолюдный город голодным. 

Регулярно информировался главнокомандующий и о поставках в Моск
ву вина, потребность которого составляла 575 ООО ведер в год. 

П.С. Салтыков очистил первопрестольную столицу и ее окрестности от 
разбойничьих шаек. Ему приходилось также постоянно бороться с карточ
ной игрой и участвовать в 1765 г. в сожжении "вредных обществу книг". По 
инерции петровского времени продолжалось преследование "людей с 
бородами и в русском платье" - последнее, впрочем, Екатерина не одоб
ряла. 

В августе 1771 г. в Москве разразилась эпидемия чумы. Ежедневно 
умирали сотни людей. Помещики, чиновники, богатые купцы, оставив свои 
дома и крепостных, покидали город. В сентябре П.С. Салтыков, не дожи
даясь разрешения императрицы, выехал в свое подмосковное имение

Марфино. Однако как раз в его отсутствие 16 сентября по городу прока
тился чумной бунт. унесший жизнь московского архиепископа Амвросия. 
Лишь жесткие действия П.Д. Еропкина - он картечью рассеял толпу мя
тежников - восстановили спокойствие в древней столице. На другой день 
главнокомандующий вернулся в Москву, но, узнав о случившемся, Екате
рина 11 отстранила его от дел. 

Скончался П.С. Салтыков в подмосковном имении Марфино. Тогдаш
ний генерал-губернатор, зная об опале своего предшественника, не сде
лал никакого распоряжения относительно похорон. Приехавший простить
ся с покойным генерал-аншеф П.И. Панин у гроба произнес: "До тех пор 
буду стоять здесь на часах, пока не пришлют почетного караула". 

Похоронен в селе Никольском близ Ярославля. 
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25. Граф ОРЛОВ Григорий Григорьевич
1734- 1783

московский главнокомандующий
21 сентября - 17 ноября 1771 

· С 1749 г. на военной службе. Участник Семилетней войны. Отличился
в Цорндорфском сражении. Один из организаторов дворцового переворо
та 28 июня 1762 г., за что вновь вступившей на российский престол импе
ратрицей Екатериной 11 произведен в генерал-майоры и возведен в граф
ское достоинство. Фаворит, первый соаетник императрицы. 

После избрания дворянским депутатом от Копорского уезда Петер
бургской губернии в Уложенную комиссию 1767 г. в качестве командира 
взвода кавалергардов участвовал в церемониальном въезде Екатерины 11 
в Кремль по случаю начала работы комиссии. 

В связи с чумным бунтом императрица в своем манифесте повелела 
Г.Г. Орлову "по довольно известной его ревности, усердию и верности к 
нам и отечеству" отправиться в старую столицу. Через пять дней, несмот
ря на осеннюю распутицу, наделенный чрезвычайными полномочиями 
граф прибыл в город. Г.Г. Орловым учреждены предохранительная и ис
полнительная комиссии, приняты меры по обеспечению оставшегося на
селения продовольствием, увеличено число карантинов и больниц. Забо
левшие обеспечивались не только бесплатным питанием, но одеждой и 
деньгами. Сам главнокомандующий передал под больницу свой родовой 
дом на Вознесенской (Малой Никитской) улице; на Таганке на казенный 
счет открыто заведение для детей-сирот. Более шести тысяч домов, в 
которых были заболевшие, дезинф11цированы и выкурены. По свидетель
ству современников, Г.Г. Орлов "лично посещал госпитали, оказывал по
собие зараженным, являлся среди народа, участвовал в крестных ходах". 
По его распоряжению умерших хоронили только на специально открытых 
кладбищах. 

17 ноября 1771 г. в Сенате слушался указ об отзыве Г. Г. Орлова из 
Москвы. 21-го он выехал в Петербург, где ему устроена торжественная 
встреча. В честь главнокомандующего выбита медаль "За избавление 
Москвы от язвы" и воздвигнуты триумфальные мраморные ворота в Цар
скосельском саду с надписью - "Орловым от беды избавлена Москва". 

В ноябре 1782 г., будучи тяжело больным, вернулся в Белокаменную и 
поселился в Нескучном дворце, где и скончался. 

Похоронен в селе Отрадное Серпуховского уезда. 

26. Князь ВОЛКОНСКИЙ Михаил Никитич
1713-1788

московский генерал-губернатор
5 ноября 1771 - 1780 

Первые годы жизни провел в Митаве, где его мать {урожденная Бесту
жева-Рюмина) состояла при дворе великой княгини Анны Иоанновны. 
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После заточения матери в монастырь, остался на попечении дяди МЛ. 
Бестужева. Вместе с ним и оказался в ссылке. В 1732 г. определен в ка
детский корпус. Отличился на полях сражений русско-турецкой 1736 г. и 
Семилетней войны. Многие годы был полномочным послом в Польше. В 
1766 г. участвовал в работе Комиссии по составлению нового Уложения. 

· Наказ Екатерины 11 М.Н. Волконскому от 5 ноября 1771 г. гласил: "Мы
вас ныне отправляем в Москву на место уволенного от нас фельдмарша
ла графа Салтыкова ... Мы передаем ... на ваше с графом Орловь1м благо
рассуждение избрание времени, когда вы у него примете, а он вам отдаст 
управление города". Вступил в исполнение новой должности 21 ноября 
1771 г. Ему пришлось бороться с остатками эпидемии и участвовать в 
окончательном умиротворении города. 

Поднявшаяся в 1773 г. волна крестьянского движения под руково

дством Е.И. Пугачева всколыхнула и "подлое" московское население. 
Положение усугублялось нехваткой хлеба в городе. Генерал-губернатор 
обеспечил бесперебойный подвоз зерна из Воронежской и Белгородской 
губерний - цены на хлеб повышены не были. Городское начальство срочно 
принимало предохранительные меры. Около дома главнокомандующего 
установлены пушки. Несмотря на внешнее спокойствие в первопрестоль
ной, М.Н. Волконский просил императрицу "наискорее" прислать дополни
тельные войска. Прибытие трех полков, а также известие о пленении Е.И. 
Пугачева в середине сентября 1774 г. несколько успокоили московское 
дворянство. 10 января 1775 г. "злодей" был казнен на Болоте. 

В 1774 г. М.Н. Волконским составлен проект "О лучшем учреждении 
судебных мест и разделении империи на губернии". На Мясницкой открыт 
первый банк для размена ассигнаций - бумажных денег, которые тогда 
начали ходить наравне со звонкой монетой. Этим непреминули восполь
зоваты;я два брата Пушкина, Сергей и Михаил, изготовивших в короткий 
срок массу подцельных купюр. Их деятельность была быстро пресечена. 

Строительство и благоустройство города находились под его ·постоян
ным контролем. В записке о деятельности Каменного приказа "в отноше
нии застройки Москвы, в том помощи и облехчения жителям", он с сожа
лением писал о сокращении числа кирпичных заводов с семидесяти двух в

1753 г. до тридцати семи в 1760 г. и предлагал завести казенные кирпич
ные заводы производительностью до тридцати миллионов кирпичей в год, 
а также "партикулярные (частные) кирпичные заводы и промыслы камня, 
бута и извести оставить их по вольном обращении, отпускать деньги из 
казны с выгодой". К записке была приложена подробная опись материа
лов, необходимых для строений в Москве; в том числе и для кровли, что 
было очень важно в противопожарном отношении. 18 июня 1778 г. в Крем
ле состоялась закладка "Комиссариатского строения" (здания Сената), 
которая сопровождалась пышной церковной и светской церемониями. 
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В 1774 г. для празднования победы в войне с Турцией и подписания 
выгодного для России Кучук-Кайнаржийского мирного договора императ
рица опять выбрала Москву. В сопровождении пышного кортежа Екатери
на 11 въехала в город через раззолоченые Триумфальные ворота, воздвиг
нутые по этому поводу на средства московского дворянства и купечества. 
Массовые народные rуляния происходили на Ходынском поле. Похоронен 

в семейной усыпальнице в Пафнутьеве Воровском монастыре. 

27. Князь ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ Василий Михайлович
1722 - 1782 

московский главнокомандующий 
11 апреля 1780 - 30 января 1782

Участник штурма Перекопской крепости в ходе русско-турецкой кампа

нии 1736 г., многих баталий Семилетней войны. В период войны с Турцией 
1768-177 4 гг. вверенные В.М. Долгорукову войска покорили Крым. 1 О июля 

1775 г. во время торжеств по случаю заключения мира Екатерина II при
своила ему титул "Крымский". 

С весны 1780 г. начался период гражданской службы князя в Москве. В 
этом году завершилось строительство Петровского театра, находившегося 

на месте современного Большого. В своем стремлении не допустить по
явления на сцене "вредных и соблазнительных сочинений" главнокоман
дующий учредил театральную цензуру, возложив эту ответственную мис

сию на профессоров Московского университета. Немало полезного было 
сделано и в области городского хозяйства. Это прежде всего очистка реки 

Неглинной и сооружение первого каменного моста через Яузу в 1781 г., 
названного Дворцовым. 

Но особое внимание В.М. Долгорукого было обращено на решение ад
министративных вопросов, выполнение екатерининского указа от 4 января 
1780 г. о подготовке к "открытию Московской губернии". В соответствии с 
ним начала действовать специальная комиссия по разграничению смеж
ных с Московской rубернией территорий. 20 октября 1781 r. главнокоман
дующий получил распоряжение "о доставлении списка принимаемых и 
определяемых к должностям достойных людей в поведении", т.к. зани
мался подбором чиновников для вновь открываемых присутственных мест 
в соответствии с "Учреждениями для управления губерний Всероссийской 
Империи" (1775). 

Князь большею частью жил в своей загородной резиденции в селе Ва
сильевском близ Воробьевых гор, куда по воскресным дням московская 
публика съезжалась на гулянья. В 1784 г. городской дом В.М. Долгорукова 
на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки приобретен Благородным 
дворянским собранием. После проведенной М.Ф. Казаковым перестройки 
здание стало одним из красивейших сооружений столицы. 
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28. Граф ЧЕРНЫШЕВ Захар Григорьевич
1722 - 1784 

московский главнокомандующий 
4 февраля 1782 - 29 августа 1784 

Сын московского генерал-губернатора ГЛ. Чернышева. Участник Семи
.летней войны. Войска под его командованием захватили Берлин в 1760 г. 

Приобрел большой административный опыт будучи наместником вновь 
присоединенных к России Могилевской и Полоцкой губерний в 1772-1781 гг. 

С именем З.Г. Чернышева связано формирование и развитие столич
ной системы управления, установленной законом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи": подбор 
чиновников, осмотр зданий присутственных мест, четкое определение 
границ губернии и др. Торжественная церемония "открытия" Московской 
губернии состоялась 5 октября 1782 г. 

Прозвучавшие в семь часов утра пушечные выстрелы возвестили о на
чале празднования. В Грановитую палату прибыли чиновники, городской 
голова, представители дворянства и купечества. Главнокомандующий 
произнес речь, после чего собравшиеся проследовали в Успенский собор, 
где совершена божественная литургия и зачитан царский манифест; 
" ... напоследок учинили присягу определенные чины на свои должности, а 
дворянство - на выбор предводителей и судей". 

Составленный в 1783 г. в соответствии с "Уставом благочиния" (1782) 
штат московской полиции закреплял систему административно-террито
риального деления города и схему построения в нем полицейской службы. 

Занимая высокое должностное положение, З.Г. Чернышев многое су
мел сделать для благоустройства и украшения первопрестольной столи
цы: в Кремле шло сооружение здания Присутственных мест, вдоль Камер
Коллежского вала выстроены пятнадцать застав с кордегардиями, произ
веден ремонт стены Китай-города. 

Дом графа на Тверской, впоследствии купленный казной, стал офици
альной резиденцией высших чинов московской и губернской администра
ции, а переулок по его правому фасаду в конце XVIII в. получил наимено
вание Чернышевского. Совсем недавно это название вновь вернулось на 
карты Москвы. 

29. Граф БРЮС Яков Александрович
1732-1791 

московский главнокомандующий 
4 сентября 1784 - 26 июня 1786 

Действительную службу начал в 1750 r. прапорщиком Семеновского 
полка. Участник Семилетней войны. За отличие в Гросс-Егерсдорфском 
сражении в 1758 г. получил звание полковника, в 1759 г . .:. бригадира за 
блокаду Кюстрина и битву при Цорндорфе. В период русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. участвовал в боях при Ларго и Кагуле (1770). 
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4 сентября 1781 г. открылась новая страница в биографии Я.А. Брюса, 
связанная теперь уже с его административной деятельностью. Последо
вавшая почти одновременно кончина главнокомандующих обеих столиц 
обусловила одну особенность должностного статуса Я.А. Брюса, в компе
тенцию которого входило управление и С. - Петербургом, и Москвой. 

Большое внимание он уделял городскому благоустройству. В этот пе
риод завершилось строительство Всехсвятского моста, близился к окон
чанию ремонт Большого Каменного, необходимые работы проводились на 
территории Земляного вала. Для оказания помощи нуждающимся в заботе 
и милосердии был открыт Екатерининский богадельный дом на Яузе. 

15 января 1786 r. состоялось первое заседание Общей и Шестиrласной 
думы - выборного органа управления, провозглашенного "Грамотой на 
права и выгоды городам Российской Империи" (1785). 

По повелению императрицы Я .А. Брюс обратил свой взор на просве
щение. С "приглашением ученых духовных и светских особ" проведено 
"освидетельствование" всех школ и пансионов в Москве. Ничего предосу
дительного замечено не было, но все же вызывало тревогу "небрежное 
преподавание" закона божия в отдельных учебных заведениях. 

Как и его предшественники, Я.А. Брюс возглавлял Комиссию москов
ских водяных работ, занимавшуюся с 1779 r. устройством Мытищинского 
водопровода. 8 апреля 1785 r. он представил всепоманнейший доклад "с 
ценами прежде проектированным и начатым работам", а 27 января 1786 г. 
- план их проведения.

Расставшись с Москвой, Я .А. Брюс сохранил за собой должность глав
нокомандующего С.-Петербургской губернией. В 1788 г. его администра
тивные полномочия распространились еще и на Выборгскую губернию. 

30. ЕРОПКИН Петр Дмитриевич
1724- 1805 

московский главнокомандующий 
28 июня 1786 - 19 февраля 1790 

На военной службе с тринадцати лет. Некоторое время исполнял обя
занности дежур-майора при главнокомандующем в Москве В.Я. Левашеве. 
Участник Семилетней войны. Под командованием графа П.А. Румянцева
Задунайского П.Д. Еропкин проявил себя в бою под Колбергом, за что 
удостоился высочайшего благоволения. В 1763 г. подал прошение об 
увольнении от военной службы "за слабостию здоровья". 

В 1769 г. возглавил Главную соляную контору. 25 марта 1771 г. импе
ратрица доверила ему "надзирание за здравием всего города Москвы". Во 
время вспыхнувшего в сентябре 1771 г. чумного бунта высочайшая власть 
поручила будущему главнокомандующему восста·новить спокойствие в 
столице. За свои заслуги пожалован орденом Св. Андрея Первозванного. 
В 1774 г. вышел в отставку и вернулся на службу почти через двенадцать лет. 

Являясь главным начальником города, П.Д. Еропкин продолжил дея-
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ния своих предшественников. При нем закончено сооружение Мытищин
ского водопровода и Дома присутственных мест в Кремле. 18 июня 1786 г. 
главнокомандующий представил на высочайшее рассмотрение генераль
ный план Московского водопроводного канала с описанием выполненного 
и предполагаемого строительства, указанием затраченных денежных 
сумм. По прошествии трех месяцев в городе открылся запасной хлебный 
магазин "для отвращения недостатка в хлебе и возвышения цены на оной". 

С деятельностью П.Д. Еропкина связано проведение результативных 
мероприятий по предотвращению и устранению опасных последствий 
наводнений 1786 и 1788 rг. С этой целью Москворецкая набережная на
против Кремля укреплялась "деревянным обрубом". Для восстановления и 
налаживания коммуникаций ремонтировались и строились мосты: камен
ный Космодемьянский, деревянные Крымский, Высокопятницкий и Модельный. 

В 1786 г. завершилась длившаяся два года под руководством архитек
тора В.И. Баженова постройка Пашкова дома, впоследствии признанного 
одним из ярких образцов московского классицизма. В 1788 г. П.Д. Еропкин 
поручил архитекторам М.Ф. Казакову, Карину и Селехову осмотреть 
"прочность в строении Петровского театра и по осмотрам ... сделать неко
торые исправления". По проекту М.Ф. Казакова строилось и здание уни
верситета на Моховой улице, закладка которого состоялась в 1786 r. 

В отличие от своего предшественника Я.А. Брюса, стремившегося ис
пользовать земли Белого и Земляного города для устройства бульваров и 
торговых площадей, П.Д. Еропкин выступал сторонником сохранения жи
лой застройки, т.к. из-за сноса домов казна и владельцы могли потерпеть 
"чувствительный убыток". 

За свои многосложные труды сделанные во время управления Москвой 
неоднократно получал высочайшие благоволения, а 22 сентября 1788 г. 
удостоился ордена Св. Владимира I-ой степени. 

19 февраля 1790 г. по прошению П.Д. Еропкин уволен от всех дел и ос
тавшуюся жизнь прожил "частным человеком". Его дом на Остроженке 
(№ 38) ныне занимает Московский государственный лингвистический уни
верситет, а переулку между Остоженкой и Пречистенкой возвращено 
прежнее название - "Еропкинский". 

Похоронен в селе Успенском близ Калуги. 

31. Князь ПРОЗОРОВСКИЙ Александр Александрович
1732 - 1809 

московский главнокомандующий 
19 февраля 1790 - 21 марта 1795 

fi 174 .. " r. окончил Шnяхетныи сухопутный кадетский корпус. Пройдя ВСЕ' 

t.:тадии армейског чи11оnроизводства, в 1773 г. получил звание rенерал

поручика. Участник Семилетней, русско-турецкой 1768-1774 гг. войн. 

С 1780 г. занялся управленческой деятельностью в качестве генерал-
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губернатора Орловского и Курского наместничеств. 

В 1783 г. пожалован в генерал-аншефы "с выключением из армии", а в 

1784 г. последовало увольнение от службы с сохранением содержания. 

После шестилетнего перерыва 19 февраля 1790 г. вернулся к админи

стративным занятиям, в должности главнокомандующего "в престольном 

городе Москве и ея губернии". 

За пять лет своего правления сумел сделать немало полезного для 

градостроительства и благоустройства. Свидетельством тому служил 

появившийся вскоре на его мундире орден Св. Андрея Первозванного. 

Опасаясь разрушительных сил наводнения, главнокомандующий продол

жал укреплять "диким камнем" набережные Москва-реки. Уделяя внима

ние социальной сфере жизни города, он продемонстрировал "особливое 

старание" к устройству публичной больницы на средства, завещанные 

бывшим послом России в Вене князем Д.М. Голицыным. В 1793 г. завер

шилась постройка здания Московского университета на Моховой. 

Более всего беспокоила А.А. Прозоровского далекая от совершенства 

планировка Москвы. По его настоянию началась прокладка улицы вдоль 

Китайrородской стены по земле Воспитательного дома (современного 

Китайского проезда). В 1792 г. архитектором М.Ф. Казаковым спланирова

на Тверская площадь перед домом главнокомандующего. 

Но, пожалуй, самым важным вкладом А.А. Прозоровского в благоуст

ройство столицы можно считать созданную им в 1791 г. Комиссию сочине

ния городу Москвы плана, позднее переименованную в Комиссию о снятии 

плана города Москвы, деятельное участие в которой принимал зодчий 

М.Ф. Казаков. Московский главнокомандующий стремился выработать 

технически обоснованный подход к городской планировке и считал, что 

"рассмотреть потребно переулки, которые с такими непристойными изво

ротами, что стыдно видеть сию связь улиц древней столицы ... " Несмотря 

на то, что подготовительные работы по обмеру дворов и подсчету их чис

ла начались еще в 1790 r., дело двигалось довольно медленно, т.к. требо

вало тщательного и безукоснительного выполнения. 

21 марта 1795 г. А.А. Прозоровский уволен от "главного начальства" по 

прошению. Александр I вернул А.А. Прозоровского на службу, произвел в 

генерал- фельдмаршалы с назначением главнокомандующим над русски

ми войсками в Молдавии в период русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

Эта запись стала последней в его формулярном списке. 

Погребен в Киево-Печерской лавре. Впоследствии его прах перенесен 

в церковь Св. Александра Невского, что в Печерской части Киева. 

) 98 ( 



32. ИЗМАИЛОВ Михаил Михайлович
1719 - 1800 

московский главнокомандующий 
2 мая 1795 - 20 ноября 1796 

начальствующий гражданской частью в Москве и губернии 
20 ноября - 1796 2 мая 1797 

Генерал-лейтенант, начальствующий гражданской частью Москвы. В 
течение многих лет возглавлял Кремлевскую экспедицию дворцовых 
строений. По просьбе московских главнокомандующих это учреждение 
заимообразно предоставляло денежные суммы на починку мостов, 
"производство водяных работ" и др. 

В этот период закончено устройство Китайского проезда, приобретено 
земельное владение Г.А. Строганова у Донского монастыря для строи
тельства Голицынской больницы. Продолжала свою деятельность Комис
сия по составлению плана города Москвы. В связи с происшедшим в 
1796 г. пожаром в Новодевичьем монастыре проводились работы по ре
монту и восстановлению поврежденных зданий. 

С приходом к власти Павла I произошли изменения в системе местных 
административных и выборных учреждений. Новый император разделил 
управление Москвой на гражданское и военное, оставив первое в ведении 
М.М. Измайлова (что повлекло за собой и переименование его должно
сти), а военное передав ИЛ. Архарову. 

2 мая 1797 г. "за старостию и слабостию здоровья" подал в отставку. 

33. Князь ДОЛГОРУКОВ Юрий Владимирович
1740- 1830 

московский главнокомандующий 
2 мая - 29 ноября 1797 

Участник Семилетней войны. Тяжело ранен в битве при Гросс
Егерсдорфе. В бою при Цорндорфе командовал Киевским полком и за 
мужество и храбрость удостоился звания секунд-майора, затем - после 
осады крепости Кольберг - премьер- майора. Русско-турецкую войну окончил в 
1774 г. генерал-аншефом. В ходе новой войны с Турцией (1787-1791) на
ходился при штурме Очакова, сражениях под Аккерманом и Бендерами. 

Во время недолгого пребывания в должности главного начальника 
столицы обратил внимание на необходимость очищения реки Яузы, пред
принял меры, не позволяющие открыть вновь после пожара водочный 
завод, "построенный в противность законов", разрешил использовать бут, 
оставшийся в неразобранном фундаменте Белого города, при сооружении 
казенных зданий. Для украшения и озеленения улиц вдоль современного 
бульварного кольца были высажены деревья. 

Одновременно, во исполнение высочайших повелений Павла 1, в горо
де велось строительство казарм. Разместились они в одном из красивей-

) 99 ( 



ших зданий города - Екатерининском дворце в Лефортово. 
Дворцовые интриги привели к тому, что в ноябре 1797 г. Ю.В. Долгору

ков был уволен от службы, однако, уже через год назначен членом Совета 
при Высочайшем дворе. Вскоре он вновь был неожиданно уволен в отставку. 

В ноябре 1806 г. Александр I доверил ему должность начальника зем
ского войска седьмой области и подарил табакерку с царским портретом. 
Так окончилась карьера одного из представителей старинного дворянского 
рода, знатного вельможи екатерининских времен. 

34. Граф САЛТЫКОВ Иван Петрович
1730 - 1805 

московский военный губернатор и начальствующий 
в Москве и губернии по гражданской части 

29 ноября 1797 - 1 мая 1804 

Внук московского генерал-губернатора С.А. Салтыкова, сын московско
го главнокомандующего генерал-фельдмаршала П.С. Салтыкова. 

В пятнадцатилетнем возрасте поступил на службу в гвардию. В ходе 
Семилетней войны принял участие в битвах при Цорндорфе, Эльбаге и 
Кенигсберге, проявив мужество и храбрость. За боевые заслуги в русско
турецкой войне 1768-177 4 гг. удостоился звания генерал-аншефа и выс
ших орденов империи. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 rr. коман
довал дивизией. За бой под Хотиным в 1789 г. получил орден Св. Влади
мира I степени. В январе следующего года состоялось назначение на пост 
главнокомандующего финляндской армией, одержавшей ряд побед над 
шведскими войсками, пытавшимися вторгнуться на территорию России. 

Будучи в 1784-1787 гг. генерал-губернатором Владимирского и Кост
ромского наместничеств, а в конце 1796 г. - киевским губернатором, при
обрел необходимый опыт гражданского управления. 

Московский период его деятельности отмечен многими событиями, со
ставившими особую главу российской истории. И.П. Салтыкову пришлось 
испытать на себе все последствия перемен в управленческой системе 
столицы в годы павловского правления и прихода к власти императора 
Александра 1. 

17 января 1799 г. издан "Указ столичного города Москвы", упразднив
ший думу и объявивший главным городским начальством "Департамент 
комиссии о снабжении столичного города Москвы припасами". По мнению 
законодателя последний имел "предметом своих упражнений все то, что 
только к благоустройству города и благосостоянию жителей его относить
ся может". Название нового органа управления вошло составной частью в 
наименование должности ИЛ. Салтыкова. 

Александр I восстановил прежние управленческие структуры. 2 апреля 
1801 г. возобновила свою деятельность дума, а 12 февраля 1802 г. ве
давшая полицией Управа благочиния. 19 марта того же года был создан 
Комитет для уравнения городских повинностей, призванный урегулировать 
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и сбалансировать столичный бюджет и источники его формирования. 
Постепенно комитет, занимавшийся вопросами благоустройства, со

держания мостовых, освещения улиц, строительства зданий, превратился 
в полного распорядителя муниципальным имуществом. Такой порядок 
сохранялся до 181 З г. - времени образования Комиссии для строений в 
Москве. 

Находившиеся около семи лет под начальством генерал-
фельдмаршала ИЛ. Салтыкова московские жители стали свидетелями 
многих перемен, происшедших в жизни столицы. 

В конце 1797 г. начались работы по возобновлению Земляного вала 
вокруг Кремля и Китай-города, осуществлялось строительство главного 
военного госпиталя в Лефортово. 

На формировании архитектурно-градостроительного облика Москвы 
положительно сказалась проводившаяся в 1798 г. планировка Белого 
города. В 1802 г. продолжилась прерванная в 1787 г. русско-турецкой 
войной прокладка водопроводного канала. В этом же году по предложе
нию ИЛ. Салтыкова начато сооружение каменного моста через Яузу. 

Стремлением запечатлеть красоту столичных зданий было продикто
вано составление "фасадических планов Москвы" - атласа из таблиц, 
изображающих в перспективе кварталы и улицы города "с лучшими на них 
строениями". Но проводившаяся в 1800-1804 гг. под руководством архи
тектора М.Ф. Казакова работа осталась незавершенной из-за опасения 
Александра I по поводу чрезмерных финансовых расходов. 

К 1802 г. относится начало постройки по проекту М.Ф. Казакова камен
ного корпуса Павловской больницы близ Данилова монастыря. В 1802-
1803 гг. в Москве открыли свои двери Екатерининский институт благород
ных девиц, Вдовий дом, разместившийся в здании на углу Лефортовской 
улицы и Проезжего переулка. Состояние здоровья вынудило графа Сал
тыкова подать прошение об отставке. 

35. БЕКЛЕШОВ Александр Андреевич
1745-1808 

московский военный губернатор и главноначальствующий 
в Москве и губернии по гражданской части 

1 мая 1804 - 3 августа 1806 

Из старинного дворянского рода. Окончив с отличием в 1764 г. Шля

хетный сухопутный кадетский корпус, к 1789 г. дослужился до генерал

поручика. Участник русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 
Первой ступенью административной карьеры А.А. Беклешова стала 

должность орловского и курского генерал-губернатора (1790-1796), затем -

каменец-подольского военного губернатора ( 1796-1798) с назначением 
шефом Владимирского мушкетерского полка. В этот период Павел I про
извел А.А. Беклешова в генералы от инфантерии, назначил малороссий-
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ским военным генерал-губернатором и одновременно вверил ему граж
данское управление Киевской губернией. 

С первых дней управления Москвой А.А. Беклешов принял меры про

тив искусственного взвинчивания цен на хлеб и завершил многое из того, 
что было начато его предшественником. В 1805 г. закончилось сооружение 
каменного моста через Яузу, в 1806 г. - строительство главного корпуса 

Павловской и Мариинской больниц для бедных на Новой Божедомке. По
дошло к концу длившееся много лет "укрепление" камнем Москворецкой 
набережной, продолжались работы по дальнейшему устройству водопро

вода. Совершенствованию механизма столичного управления способство

вало составление Комитетом по уравнению городских повинностей нового 
штата полицейской службы. 

Расстроенное здоровье заставило его подать прошение об увольнении 

с должности. А память о "московской странице" биографии осталась в 

полученной награде - бриллиантовых знаках ордена Св. Андрея Перво

званного. 
36. ТУТОЛМИН Тимофей Иванович

1740- 1809 

московский военный rуб�рнатор и главноначальствующий 
в Москве и губернии по гражданской части 

3 августа 1806 - 8 августа 1809 

Образование получил в Шляхетном сухопутном кадетском корпусе. 
Пройдя по ступеням армейской иерархической лестницы, русско-турецкую 

войну 1768-1774 гг. окончил в звании бригадира. 
Вскоре после издания "Учреждений для управления губерний" {1775) 

привлечен к административной деятельности, получив назначение пору

чиком (помощником) к правителю Тверского наместничества. Следующей 
ступенью карьеры была должность олонецкого и архангельского, затем 

подольского и волынского генерал-губернатора. 
В Москву Т.И. Тутолмин прибыл в 1806 г. "полным" генералом. По ини

циативе главного начальника в 1808 г. составлен нивелирный план столи

цы с тем, чтобы ее "натуральное местоположение самовернейшим обра

зом" показать. Отдавая дань благотворительности, Т.И. Тутолмин поддер

жал инициативу Приказа общественного призрения об устройстве Сирот

ского дома для содержания "дворянских, офицерских, приходно

служительских, купеческих и мещанских, оставшихся после родителей 
малолетних обоего пола детей без всякого состояния и призрения". 1 ав
густа 1808 г. это заведение открыло свои двери. Кроме того, решались и 

повседневные, бытовые вопросы, например, принимались меры к упоря
дочению розничной продажи соли. 

В августе 1809 г. уволен от службы по прошению. 
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37. Граф ГУДОВИЧ Иван Васильевич
1741 - 1820 

московский главнокомандующий 
8 августа 1809 - 12 мая 1812 

Образование получил в Кенигсбергском, Галльском и Лейпцигском 
университетах. 1 января 1759 г. поступил на действительную военную 
службу. В 1768-1774 гг. и в 1789-1791 гг. полковник И.В. Гудович храбро 
сражался в боях с турецкой армией, что неизменно сказывалось на его 
воинском статусе. 16 марта 1770 г. "за поражение неприятеля при Рачев
ском лесу" он был произведен в бригадиры, 4 декабря 1770 г. "за разбитие 
неприятельского корпуса под Букарештами" - в генерал-майоры, 12 нояб
ря 1790 г. "за взятие турецкой крепости Кисим" - в генералы от инфанте
рии. Отмечен многими орденами. 

Как и его предшественники, И.В. Гудович занимал ряд высоких адми
нистративных должностей. В 1799 г. командовал армией, "назначенной на 
рейс против французов". В 1807 г. произведен в генерал-фельдмаршалы. 

И.В. Гудович продолжил работу по нивелированию города. В 181 О г. 
составлен новый план Москвы с обозначением границ каждой части, квар
тала и владения. В том же году открылся Странноприимный дом - круп
нейшее благотворительное учреждение, устроенное за Земляным валом у 
Сухаревских ворот на средства графа Н.П. Шереметева. Московский глав
нокомандующий по долгу службы уделял внимание состоянию 
"медицинской части", поддерживал разумные предложения по регулиро
ванию продажи лекарственных веществ, оказанию необходимой врачеб
ной помощи населению. 

Подал в отставку по со�тоянию здоровья. 

38. Граф РОСТОПЧИН Федор Васильевич
1763 - 1826 

московский военный губернатор 
24 - 29 мая 1812 

московский главнокомандующий 
29 мая 1812 - 30 августа 1814 

Начал службу в 1775 г. в лейб-гвардии Преображенском полку капра
лом. Под командованием А.В. Суворова участвовал в штурме Очакова во 
время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Взлетом карьеры Ф.В. Ростоп
чин обязан императору Павлу 1, осыпавшему своего любимца орденами, 
чинами и высокими назначениями. 

В феврале 1801 г. попал в опалу и надолго отошел от государственных 
дел. В 1810 г. возвращается на придворную службу и в мае 1812 г. вместе 
с должностью главнокомандующего получил звание генерала от инфантерии. 

Ироничный, остроумный, наделенный даром писательского воображе
ния, новый представитель административной власти быстро завоевал 
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расположение московского общества. Его перу принадлежат путевые 
заметки "Путешествие в Пруссию", мемуары "Правда о московских пожа
рах", повесть "Ох, франзузы". Литературный мир Европы по достоинству 
оценил его автобиографическую прозу "Мои записки, написанные в десять 
минут, или я сам без прикрас". В период московского правления эписто
лярный дар Ф.В. Ростопчина обрел оригинальную форму "Дружеских по
сланий главнокомандующего в Москве к жителям ее'', так называемых 
афищ которые, как и театральные, разносились по домам москвичей. В 
июле - августе 1812 г. они выходили почти ежедневно. В них Ф.В. Ростоп
чин стремился ослабить тревогу и страх перед наполеоновской армией, 
сознательно преувеличивая известия о по'5едах русских войск и гротескно 
высмеивая французов. 

Главнокомандующему приходилось решать непростые проблемы 
обеспечения населения и солдат продовольствием, сохранения порядка в 
городе. В августе 1812 г. в домах москвичей была организована выпечка 
хлеба и сухарей, а наблюдение за раздачей муки, взаимообразно полу
ченной из лавок и лабазов, сбор готовой продукции осуществляла по 
предписанию Ф.В. Ростопчина Городская дума. 31 августа им дано распо
ряжение о закрытии питейных домов и запрещении продажи вин. В соот
ветствии с указом Александра I главнокомандующий организовал свое
временный вывоз из Москвы государственного имущества, сокровищ Ору
жейной палаты, Патриаршей ризницы, Троицкого и Воскресенского мона
стырей. В намеченные сроки из столицы были эвакуированы Сенат, Воен
ная коллегия, архив Министерства иностранных дел. Прибывавшие, начи
ная с 9 августа раненые, размещались в Головинском дворце. 

Ф.В. Ростопчин был начальником ополчения смежных с Московской 
губерний. Он послужил прототипом главнокомандующего в романе 
Л.Н. Толстого "Война и мир". 

2 сентября Ф.В. Ростопчин оставил Москву, и во время пребывания в 
ней французов находился во Владимире. 1 О октября наполеоновские вой
ска покинули город; 11 числа в него вступили казаки, вслед за которыми 
вернулся и главнокомандующий. 

К концу декабря 1812 г. восстановлена работа всех присутственных 
мест. Кроме того, велось следствие по делу об изменниках, служивших в 
созданном французами "московском муниципалитете". Благодаря стара
ниям Ф.В. Ростопчина, в составе Приказа общественного призрения было 
создано отделение для оказания помощи нуждающимся и бесприютному 
населению. 

Главнокомандующий приложил немало сил и добился учреждения в 
1813 г. Комиссии для строений в Москве, занимавшейся воссозданием 
архитектурного и градостроительного облика древней столицы. Быстрыми 
темпами шло восстановление жилой застройки. На 1 января 1814 г. бы.по 
вновь построено и отремонтировано после пожара 4 806 каменных и де
ревянных домов, что составило более половины существующих на 1 июня 
1812 г. Возобновились занятия в Московском университете, проходившие 
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в наемных помещениях, т.к. сгоревшее здание было отстроено только в 
1817 -1819 гг. 

В июне 1814 г. Ф.В. Ростопчин устроил пышные празднества в честь 
вступления в Париж союзных войск и заключения мира. 25 июня в столицу 
прибыл Александр 1. Главнокомандующего он принял довольно холодно и 
30 августа уволил со службы с назначением членом Государственного 
совета. 

Похоронен в Москве на Пятницком кладбище. 

39. Граф ТОРМАСОВ Александр Петрович
1752 - 1819 

московский военный rубернатор 
30 - 31 августа 1814 

московский главнокомандующий 
31 августа 1814 - 30 октября 1816 

московский военный генерал-rубернатор 
30 октября 181 б - 13 ноября 1819 

На военную службу определен в 1762 г. За проявленное мужество в 
боях с турецкой армией в 1787-1791 гг. получил чин генерал-майора. Уча
ствовал в подавлении польского восстания 1794 г. и пленении Тадеуша 
Костюшко. 

В 1800-е rr. последовательно занимал должности киевского и рижского 
военного губернатора, главнокомандующего в Грузии. 

В начале Отечественной войны 1812 г. командовал 3-й Западной армией, 
нанесшей 15 июля поражение частям австрийского корпуса К. Шварцен
берга у Кобрина. За успешные действия в боях под Красным удостоился 
высшей российской награды - ордена Св. Андрея Первозванного. 

Представленный им в Комитет Министров доклад содержал обширную 
программу восстановления Москвы и оказания помощи пострадавшим ее 
жителям (1814). Выразив одобрение и подцержку, император Александр 1, 
сделал распоряжение о выделении дополнительных ассигнований на 
нивелирование улиц, выдачу компенсаций владельцам домов за землю, 
о�уждаемую под урегулирование переулков, площадей и т.д. В Арбат
ской, Пятницкой, Сретенской и Тверской частях проводились замощение и 
планировка улиц. В 1818 г. Красная площадь получила одно из главных 
своих украшений - памятник К. Минину и Д.М. Пожарскому, сооруженный 
по проекту скульптора ИЛ. Мартоса. 

Быстрыми темпами шло восстановление жилой застройки, больниц, 
хлебопекарен, административных и общественных зданий. В 1817 г. архи
тектор О.И. Вове заново отстроил Водовзводную башню Кремля, взорван
ную при отступлении французами; зодчий Д.И. Жилярди соорудил в 1816 
г. взамен утраченных новые звонницы колокольни Ивана Великого; в 1817-
1819 гг. им же было реконструировано сгоревшее здание Московского 
университета на Моховой. Город украсили и новые архитектурные соору-
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жения: Манеж (1817), Губернская (1-я мужская) гимназия на углу Волхонки 
и Большого Знаменского переулка, Синодальная типография на Николь
ской (1814). В эти же годы велись работы по устройству Петровской и 
Театральной площадей, заключению в трубу реки Неглинки. 

Похоронен на кладбище московского Донского монастыря. 

40. Князь ГОЛИЦЫН Дмитрий Владимирович
1771 - 1844 

московский военный генерал-губернатор 
б января 1820 - 27 марта 1844 

Воинский путь начал под командованием А.В. Суворова с участия в по
давлении польского восстания 1794 г. В период русаю-прусско-французской 
кампании 1806-1807 гг.• находился в боях при местечке Голомине, Прей
сиш-Эйлау и других сражениях. В 1812 г. Д.В. Голицын храбро сражался 
при Бородино, Тарутино, Малом Ярославце и во время заграничных похо
дов русской армии 1813-1814 гг. Кавалер высших российских и иностран
ных орденов. 

"Голицынский период" истории Москвы отмечен крупными преобразо
ваниями в области архитектурно-градостроительного развития города. В 
1821-1823 rr. над старым руслом реки Неглинной устроен Воскресенский 
сад с грот-аркой по проекту архитектора О.И. Бове, в 1821 г. - бульвар на 
Кремлевской набережной. К 1830 г. завершилось восстановление город� 
ского ансамбля после пожара 1812 г. и начались работы по реализации 
принципиально новой программы планировки и застройки столицы, явив
шейся результатом тесного сотрудничества генерал-губернатора с архи
те;�орами М.Д. Быковским и К.А. Тоном. 

В 1839 r. состоялась торжественная церемония закладки храма во имя 
Христа Спасителя. Проведена реконструкция и расширение границ центра 
и прилегающих к нему улиц, реставрация архитектурных памятников 
Кремля. Улучшению водоснабжения города способствовало строительст
во Алексеевского водоподъемного здания, начатое в 1828 r. В 1824 r. 
производилась починка мостов, пострадавших в результате наводнения 
в ноябре 1823 г., а в 1829 г. - сооружение "на каменных быках и устоях" 
постоянного Москворецкого моста. Украшением Москвы явились строив
шиеся в 1829-1831 гг. Триумфальные ворота. 

По распоряжению Д.В. Голицына выделялись деньги на устройство 
шоссе от Крымского моста до Калужской площади, отделку Чистых пру
дов, постройку деревянного водопроводного канала от Тверской площади 
по Столешникову переулку, замощение улиц и др. 

Одной из особенностей градостроительного плана было возведе:-1ие 
торговых зданий нового типа: Купеческой биржи на Ильинке, первого в 
России пассажа между Большим театром и Кузнецким мостом. 

Вниманием и заботой генерал-губернатора пользовалась сфера благо
творительности. В период его пребывания в должности в Москве откры-
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лись 1-я детская больница, Набилковская и Маросейская богадельни, 
городской сиротский приют, Мещанское училище, Комитет по разбору и 
призрению просящих милостыню, Благотворительное общество 1837 года, 
Дом трудолюбия, Глазная, 1-я Градская и Ново-Екатерининская больницы, 
учебно-воспитательные заведения - Александровский и Николаевский 
сиротские институты. 

Д.В. Голицын стал учредителем в декабре 1820 г. Московского общест
ва сельского хозяйства. Своим созданием в 1823 г. во многом обязан ему 
и Московский губернский архив. В конце 1824 г. распахнул свои двери 
Малый театр. В 1821- 1824 гг. по проекту архитекторов О.И. Бове и А.А. 
Михайлова построено здание Большого театра. 

Д.В. Голицын положил начало организации выставок мануфактурных и 
ремесленных изделий, первая из которых открылась в июне 1831 г. в за
лах Благородного собрания. 

Серьезным испытанием для столичной администрации стала эпидемия 
холеры, охватившая Россию в 1830-1831 гг. Но с ней удалось благополуч
но справиться. И не последнюю роль здесь сыграла служба московской 
полиции. Однако численный состав этого ведомства не мог в полной мере 
обеспечить выполнение всех необходимых требований, возникавших не 
только в экстремальной, но и обычных ситуациях. Поэтому в 1841 г. князь 
обратился с просьбой на имя императора о пересмотре штата 1822 г. и 
учреждении Комитета для составления нового положения и штата москов
ской полиции, который и начал действовать под его председательством. 

За свою неутомимую и многообразную деятельность Д.В. Голицын не
однократно удостаивался высочайших благодарностей с изъявлением 
"особенной и совершенной признательности к отличной его службе и рев
ностному попечению о благоустройстве вверенной ему первопрестольной 
столицы". 

6 июня 1843 г. уволен по прошению в отпуск для лечения. Умер в Па
риже. Похоронен в Донском монастыре. 

41. Князь ЩЕРБА ТОВ Алексей Григорьевич
1777-1848 

исправляющий должность московского военного генерал-rубернатора 
б июня 1843 - 14 апреля 1844 

московский военный генерал-губернатор 
14 апреля 1844 - б мая 1848 

Службу начал в '1796 г .. а уже через четыре года 25-летний гвард,еец 
азначен командиром одного из пехотных полков в Петербурге. В период 
усско-прусско�французской войны 1806-1807 гг. участвовал в сражениях 
ротив наполеоновских войск при местечке Голомине. под Ланзбергом, 
ри Прейсиш-Эйлау. За мужество и храбрость удостоен ордена Св. Геор

-ия 4-го класса и Св. Владимира 3-й степени. В период турецкой кампании 
..,810 г. тяжело ранен при осаде крепости Шумлы. 
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В 1812 г. А.Г. Щербатов командовал 18-й пехотной дивизией генерала 
Тормасова и отличился в боях за Брест-Литовок, при Кобрине, а во время 
заграничных походов 1813-1814 гг. - при Торно, под Кенигсвартой, Цобте
ном, при Бриенне и Суассоне. Его ратные подвиги увенчались многими 
российскими и иностранными орденами. 

В 1825 г., возвратившись в Россию после длительного путешествия по 
Западной Европе, командовал 2-м пехотным корпусом. В период подавле
ния польского восстания 1830-1831 гг. сыграл видную роль в обороне 
Жеnтковской переправы. 

Заняв должность московского военного генерал-губернатора, занялся 
проблемами охраны окружающей среды и детского труда. По его предло
жению учреждена Комиссия для проведения исследований о том, какие 
прибрежные фабрики загрязняют воды протекающих по городу рек. По
данное на высочайшее имя прошение о запрещении детского труда в 
ночное время нашло поддержку у императора. По представлениям Коми
тета Министров Николай I в 1845 r. издал указ, вменявший в обязанность 
хозяевам фабрик, "на коих производятся работы по ночам, чтобы они 
малолетних рабочих 12 лет и моложе не назначали в смену с полуночи до 
6 часов утра". 

В годы "щербатовского правления" продолжалась реализация архитек
турно- градостроительного плана, составленного его предшественником. В 
1843-1844 гr. рассматривался вопрос о возможности устройства парка в 
Сокольничьей и Оленьей рощах. 

1 О октября 1843 г. за "постоянно .ревностную, отличную и долговре
менную службу, усердие и готовность к исполнению временно возложен
ной должности по главному управлению Москвы" он награжден орденом 
Св. Андрея Первозванного. 

В связи с "расстройством здоровья" 6 мая 1848 г. вышел в отставку, 
сохранив при этом звание члена Государственного совета. Похоронен на 
кладбище московского Донского монастыря. 

42. Граф ЗАКРЕВСКИЙ Арсений Андреевич
1786 - 1865 

московский военный генерал-губернатор 
6 мая 1848 - 1 б апреля 1859 

Из мелкопоместных дворян Тверской губернии. Шестнадцати лет на
правлен прапорщиком в Архангелогородский пехотный полк. Участник 
Аустерлицкоrо сражения 1805 г., битвы при Прейсиш-Эйлау 1807 r. Среди 
эпизодов военной биографии А.А. Закревского - "осада и взятие" крепости 
Свеаборг в Финляндии (1808), бои с турецкими войсками (1810). 

В ходе Отечественной войны 1812 г. принимал участие в боевых дей
ствиях под Смоленском и при Бородине. За мужество и храбрость удосто
ился золотой шпаги, высших российских орденов и медалей. 

В 1823 г. началась его административная карьера, первой ступенью 
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которой стала должность финляндского генерал-rубернатора и командира 
отдельного финляндского корпуса. В 1828 г. занял пост министра внутрен
них дел. Через три года вышел в отставку "по прошению вследствие со
вершенно расстроенного здоровья с мундиром и пенсионом". 

Новый виток его служебного восхождения начался в 1848 г. Своеоб
разным наставлением московскому военному генерал-rубернатору явился 
рескрипт Николая 1, определявший его полномочия. Документ предписы
вал высылать из столицы лиц, ведущих антиправительственные беседы, 
а также проявлять заботу о юношестве, искореняя в нем "плевелы воль
нодумства и стремление к безначалию". Будучи ревностным блюстителем 
интересов монархического государства, А.А. Закревский неуклонно прово
дил в жизнь основополагающие идеи этого указа. 

Значительную часть его служебного времени поглощали заботы о бла
гоустройстве города. Согласно сделанным распоряжениям осуществля
лось строительство водоподъемного здания при Бабьеrородской плотине, 
велись работы по водоснабжению Арбатской и Тверской площадей, отпус
кались средства на ремонт Сокольнического, Замоскворецкого и Мыти

щинского водопроводов, реализовывался проект преобразования послед
него. В 1858 г. началась прокладка телеграфных линий от Москвы до Ниж
него Новгорода и от Москвы до Харькова. В 1853 r. состоялось открытие 
выставки мануфактурных изделий, а в 1855 г. школы шелководства при 
Московском обществе сельского хозяйства. В 1856 г. перестроено здание 
Большого театра, пострадавшее при пожаре в 1853 г. В таком виде оно 
сохранилось до наших дней. 

Успешными были и предпринятые действия по борьбе с эпидемиями 
холеры в 1848 и 1854 гг. В 1849 г. А.А. Закревский дал указания о прове
дении переписи населения в Москве, с тем, чтобы определить числен
ность податного сословия после бушевавшего в столице заболевания. 

Реализовал проект А.Г. Щербатова о взимании денежных сборов с 
обывателей за прокладку дорог вдоль принадлежащих им владений. 
Предложения об улучшении экологической обстановки в городе нашли 
поддержку у Комитета Министров и воплотились в законе от 28 июня 1849 г. 
Отныне в Москве и уезде воспрещалось "учреждение ... бумагопрядилен, 
шерстопрядилен, чуrунолитейных, стеариновых, сальных, лаковарных и во

обще таких заводов, которые производят горючие химические продукты". 
Деятельность А.А. Закревского вызывала многократные благоволения 

императора "к отличной и полезной службе ... и многосложным трудам по 
управлению первопрестольной столицею и в особенности во внимание к 
постоянной попечительности о благоустройстве и благосостоянии ... " 

• Приход к власти Александра II изменил политическую ситуацию в стра
не. А.А. Закревский не разделял мысли о необходимости реформ. Зако
номерным результатом явилась отставка графа 16 апреля 1859 г. 

Скончался во Флоренции, где и погребен. 
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43. Граф СТРОГ АНОВ Сергей Григорьевич
1794 - 1892

московский военный генерал-губернатор 
17 апреля - В сентября 1859

За храбрость и мужество, проявленные в кампании 1812 г., русско
турецкой войне 1828-1829 гг. удостоился трех серебряных медалей, мно
гих отечественных и иностранных орденов. 

Его основным призванием явилось "служение интересам русского про
свещения". В 1824 г. открыл на собственные средства Школу рисования, в 
которой дети ремесленников и фабрикантов могли бесплатно получить 
образование. В 1843 г. она была принята на казенный счет и перешла в 
ведение Московского отделения Мануфактурного и Коммерческого сове
тов. В 1835 - 1847 гг. занимал должность попечителя Московского учебно
го округа, в 1837 г. вошел в состав Комиссии для построения в Москве 
храма во имя Христа Спасителя, в 1848 г. - утверждается в звании почет
ного члена Московского университета, в 1857 г. - председателя Общества 
истории и древностей Российских. 

За неполные пять месяцев пребывания во главе московской админист
рации невозможно было произвести какие-то кардинальные перемены, но 
все же городская жизнь не стояла на месте. В столице проводились рабо
ты по расширению Мясницкой улицы, по перемощению мостовых. 

В сентябре 1859 г. назначен воспитателем цесаревича Николая Алек
сандровича. 

44. ТУЧКОВ Павел Алексеевич
1802 - 1864

московский военный генерал-губернатор 
8 сентября 1859 - 21 января 1864

После окончания Пажеского корпуса в 1817 г. получил чин прапорщика. 
Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. участвовал в осаде крепо
сти Браилов, в сражениях у переправы через Дунай. В период польской 
кампании 1830-1831 гг. - в штурме передовых укреплений и городского 
вала Варшавы. 

Последовательно проходя ступени иерархической лесniицы, он в 1836 г. 
занял должность начальника штаба отдельного гренадерского корпуса, 
имея к этому времени звание генерал-майора. Если другие представители 
рода Тучковых снискали себе известность на полях сражений Отечествен
ной войны 1812 г., то Павел Алексеевич вошел в историю как "главный 
двигатель введения в Москве общественного управления", положение о 
котором было принято 20 марта 1862 г. На смену Шестигласной думе, 
постепенно превратившейся в архаичный управленческий механизм, при
шли общесословные выборные структуры - Общая и Распорядительная 
думы, где большинство важных городских проблем разрешалось на со
вместных заседаниях гласных от всех сословий. 
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К числу важных политических событий этого периода относятся сту
денческие волнения в сентябре-октябре 1861 г .. закончившиеся столкно
вением с полицией у гостиницы "Дрезден" на Тверской улице и арестом 
посланных на переговоры студентов в генерал-губернаторском доме. 

По настоянию генерал-губернатора открыт Городской статистический 
комитет, действовавший независимо от губернского, а по примеру С.
Петербурга учрежден Адресный стол. И московский зоопарк, и Арнольдо
Третьяковское училище для глухонемых во многом обязаны своим суще
ствованием главному начальнику столицы. 

П.А. Тучков управлял Москвой до последнего своего дня. Похоронен в 
Новодевичьем монастыре. 

45. ОФРОСИМОВ Михаил Александрович
1796 - 1868 

московский военный генерал-губернатор 
28 января 1864 - 30 августа 1865 

Из дворян Тульской губернии. Военную службу начал в 1814 r. подпра
порщиком в лейб-гвардии Измайловском полку. В 1833 г. генерал-майор 
М.А. Офросимов назначен командующим лейб-гвардии Финляндским пол
ком, в составе которого участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.; 
награжден "за усердие и храбрость" при осаде крепости Варны. 

В начале 1864 г. его судьба переплелась с Москвой. С именем М.А. 
Офросимова связано создание Художественно-промышленного музея. В 
сентябре 1864 г. открылась Всероссийская выставка произведений сель
ского хозяйства и сельской промышленности, а 3 июня 1865 r., по сложив
шейся со времен Д.В. Голицына традиции, - Мануфактурная выставка. 

В сфере его внимания находились и вопросы городского хозяйства, 
связанные с улучшением водоснабжения, запрещением строительства дере
вянных бань, изучением возможностей освещения Москвы "текучим газом". 

Пользовался известностью в литературно-музыкальных кругах: писал 
стихи, часть которых была положена на музыку, перевел с французского 
несколько пьес для театра, одна из них - "Мальтийский кавалер" - имела

шумный сценический успех. 
Уволен в отставку согласно прошению с оставлением членом Государ

ственного совета. 

46. ДОЛГОРУКОВ Владимир Андреевич
1810-1891 

московский генерал-губернатор 
30 августа 1865 - 26 февраля 1891 

Службу начал в 1828 г. унтер-офицером лейб-гвардии Конного полка. 
Принимал участие в боевых действиях на Кавказе против горцев в 1837-
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1838 гг. и в окрестностях Варшавы против польских повстанцев в 1831 г. 
Более четверти века управлял первопрестольной столицей, жители ко

торой стали свидетелями многих благотворных перемен в области город
ского хозяйства, культуры и просвещения. 

В 1868 г. положено начало газовому освещению Москвы, в 1872 г. от
крылось движение на первой конно-железной дороге, продолжалось уст
ройство артезианских колодцев. В 60-е годы XIX в. начинается сооружение 
железнодорожного пути между Москвой и Смоленском. 

В 1865 г. открылась Петровская сельскохозяйственная академия, круп
нейшее специализир_ованное учебное заведение в России, в 1866 г. - Мос
ковская консерватория, в 1872 г. - первые Высшие женские курсы, осно
ванные профессором В.И. Герье. 

Москва стала местом проведения многочисленных выставок: Этногра
фической (1867), Политехнической (1872), Всероссийской промышленно
художественной (1882), по коннозаводству (1866, 1869, 1872). 

Данью уважения великому поэту стало открытие в 1880 г. памятника 
А.С. Пушкину и проведение "пушкинских дней". В 1883 г. первых посетите
лей принял Исторический музей им. императора Александра 111. 

В 1877 г. по предложению князя московское дворянство сформировало 
санитарный поезд для транспортировки солдат и офицеров, раненых на 
полях сражений русско-турецкой войны. 

Главным результатом деятельности московского генерал-rубернатора 
явилось проведение в жизнь управленческих реформ, проводимых в рам
ках общероссийских преобразований: судебной (1864), создавшей инсти
тут присяжных заседателей, земской (1865), городской (1872). Наиболее 
важное значение для Москвы имела последняя, превратившая думу в 
полновластного распорядителя городского хозяйства и имущества. 

5 мая 1881 · г. было утверждено "Положение о московской городской 
полиции", кардинально изменившее административно-территориальное 
деление города и систему полицейского управления, сделав ее более 
гибкой и мобильной. В 1882 г. проведена однодневная перепись населе
ния, необходимая для перспективного анализа и социального прогнозиро
вания. 

Признавая большие заслуги В А. Долгорукова, древняя столица торже
ственно отмечала 10-, 15- и особенно 25-летний юбилеи его управления 
Москвой. В 1875 г. по ходатайству Городской думы ему было присвоено 
звание почетного гражданина Москвы, а через два года по просьбе жите
лей Новослободной улицы последняя переименована в Долгоруковскую. 
Совсем недавно это название возвратилось в топонимику города. 

Вышел в отставку по прошению. Похоронен в С.-Петербурге. 
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47. КОСТАНДА Апостол Спиридонович
1817-1898 

командующий войсками Московского военного округа. 
30 августа 1888 • 26 мая 1896

исправляющий должность московского генерал-губернатора 
28 февраля • 5 мая 1891

Исполнял обязанности московского генерал-губернатора со дня назна
чения на эту должность великого князя Сергея Александровича и до его 
приезда в Москву. 

А.С. Костанда происходил из греческих дворян. С 1836 г. на военной 
службе. Золотая сабля с надписью "за храбрость" и орден Св. Анны 2-й 
степени ознаменовали заслуги командира батареи полковника А.С. Кос
танда в Крымской войне 1853-1856 гг. 

До перевода в Москву - начальник артиллерии Петербургского военно
го округа, помощн,ик главнокомандующего войсками гвардии и Петербург
ского военного округа. 

Исполнял обязанности московского военного генерал-губернатора со 
дня назначения на эту должность великого князя Сергея Александровича 
и до его приезда в Москву. 

Управляя первопрестольной столицей немногим более двух месяцев, 
издал несколько обязательных постановлений, предусматривавших нака
зание для ночных сторожей и дворников за нарушение правил уличного 
дежурства; извозчиков и кучеров за неосторожную езду по улицам; вла-
ельцев торгово-промышленных заведений за несвоевременную выдачу 

рабочим и служащим расчетных книжек. 
Но основная его деятельность заключалась в подготовке к приезду 

ергея Александровича в Москву. Прибытие в столицу великокняжеской 
еты ожидалось 5 мая в час пополудни. Утвержденный по случаю столь 

важного события особый порядок въезда предусматривал встречу в Кли
у, на Московском вокзале и в Успенском соборе Кремля. 

48. Великий князь СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (РОМАНОВ)
1857-1905 

московский генерал-губернатор 
26 февраля 1891 - 1 января 1905

По традиции императорского дома с момента рождения записан в 
• ейб-гвардии Преображенский полк прапорщиком. В 1891 г. уже в чине
·енерал-майора получил назначение на пост московского генерал
-убернатора. В 1894 г. назначен членом Государственного совета, а
26 мая 1896 г. - командующим войсками Московского военного округа.

Подобно своим предшественникам - ПА Тучкову и В.А. Долгорукому -
зеликий князь внес свою лепту в развитие выборных органов управления: 

мае 1892 г. состоялось торжественное открытие и освящение нового 
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здания Думы на Воскресенской площади, в конце того же года - проведе
ны выборы гласных по новому "Городовому положению" 1892 r. 

В 1893 r. завершилось сооружение новой очереди Мытищинского во
допровода, что положительно сказалось на решении многих хозяйствен
ных проблем. В 1904 r. городской транспортный парк пополнили трамваи, 
улучшившие состояние пассажирских перевозок. Важное значе�ние для 
социального развития города имело проведение в 1902 г. однодневной 
переписи населения. 

Рядом событий ознаменовалась и культурная жизнь Москвы: в 1896 г. 
открылся Музей городского хозяйства, в 1898 г. - Художественный обще
доступный театр. 

1 января 1905 г. великий князь согласно прошению оставил пост воен
ного _генерал-губернатора, сохранив должность командующего войсками 
Московского военного округа. 

4 февраля 1905 г. погиб в Кремле от взрыва бомбы, брошенной эсером 
И.П. Каляевым. 

49. КОЗЛОВ Александр Александрович
1837-1906 

московский генерал-губернатор 
14 апреля - 15 июля 1905

Из дворян Нижегородской губернии. Отличное несение службы яви
лось основанием для производства в генерал-майоры с назначением в 
свиту императора Александра JI. В 1873 r. А.А. Козлов занял пост помощ
ника санкт-петербургского градоначальника. 

В 1878 г. судьба привела его в первопрестольную столицу на долж
ность московского обер-полицеймейстера, но через три года он вернулся 
в Санкт-Петербург в качестве главы полицейского ведомства; в 1882 г. 
возвратился в Москву для исполнения прежних обязанностей. В 1887 г. 
был уволен согласно прошению и назначен почетным опекуном Москов
ского присутствия Опекунского совета. 

В 1905 г. вернулся к государственной деятельности. В должности мос
ковского генерал-губернатора он пробыл всего три месяца. Шла русско
японская война, и прежде всего необходимо было решать проблему раз
мещения раненых и больных воинов, прибывавших с Дальнего Востока. 

Несмотря на то, что Москва находилась в положении усиленной охра
ны, в городе проводились и мероприятия, никак не связанные с 
"переживаемым тревожным временем". Например, летние детские цве
точные праздники в Зоологическом саду, освящение дома бесплатных 
квартир, сооруженного на средства Московского земельного банка для 
семей воинов, пострадавших в войне с Японией и др. 

По состоянию здоровья оставил свой пост и уехал для лечения за гра
ницу. Но его ждал весьма драматичный конец. Неоднократно замещая в 
прежние годы· Д.Ф. Трепова в качестве санкт-петербургского обер
полицеймейстера и градоначальника, он заменил его и в роковой час. 
Выстрел, предназначенный начальнику Департамента полиции, оборвал 
жизнь Козлова в 1906 г. 
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50. ДУРНОВО Петр Павлович
1835 - 1919 

московский генерал-губернатор 
15 июля - 24 ноября 1905 

Из дворян С.-Петербургской губернии. Окончил императорскую Воен
ную академию. С 1853 г. на военной и гражданской службе. С 16 декабря 
1872 по 14 сентября 1878 г. - московский губернатор, что помогло ему в 

дальнейшем сравнительно быстро войти в круг проблем высшего админи
стративного управления старой столицей и губернией. 

Второй этап московской биографии ПЛ. Дурново связан с решением 
вопросов, вызванных, прежде всего, усилением революционного и демо
кратического движения. В сентябре прошел многолюдный митинг в Кон
стантиновском межевом институте, остановились работы в Миусских ва
гонных мастерских, на городских железных дорогах электрической и конной тяги. 
Октябрь месяц ознаменовался Всероссийской политической стачкой. 

В этой ситуации ПЛ. Дурново вошел с предложением к министру внут
ренних дел об увеличении штатной численности полиции и объединении 
ее действий с губернским жандармским управлением и Охранным отделе
нием под главным начальством генерал-губернатора. 12 октября 1905 г. 
направил ходатайство о предоставлении ему особых прав "в виду проис
ходящих в Москве массовых забастовок и беспорядков". Но высочайшая 
власть сочла эти меры преждевременными. 

Однако, тревожные месяцы оставили в истории и добрые воспомина
ния. 30 августа на беговом кругу состоялся спортивный праздник в пользу 
Комитета для нужд действующей армии и их семейств, с 7 по 20 сентября 
в Зоологическом саду работала Всероссийская выставка пчеловодства, с 
10 до 16 сентября - съезд пчеловодов, с 21 сентября до 3 октября - 2-й 

очередной конкурс-базар садоводства, плодоводства, огородничества и 
виноделия, 4 октября открылось первое частное Московское среднее 
строительно-техническое училище, учрежденное инженером М.К. Приоровым. 

Политическая обстановка в столице требовала принятия жестких и не
отложных мер. По-видимому, желание правительства установить в Москве 
твердую и пользующуюся доверием общества власть и послужило причи
ной увольнения ПЛ. Дурново от должности генерал-губернатора. При 
этом он сохранил звания члена Государственного совета и генерал
адъютанта. 

Оставив административную сферу, П.П. Дурново продолжал занимать
ся общественной деятельностью. Немало полезного сделал он для Попе
ительства по оказанию помощи семействам воинов, участвовавших в 

русско-японской войне и 22 июля 1909 г. удостоился высочайшей благо
дарности за "понесенные труды". 
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51. ДУБАСОВ Федор Васильевич
1845-1912 

московский генерал-rубернатор 
24 ноября 1905 - 5 июля 1906 

Из дворян Тверской губернии. Окончил Морской кадетский корпус. Уча
стник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Под огнем турецких мониторов 
устанавливал минные заграждения, совершал с вверенным ему отрядом 
катеров разведывательные операции. Удостоился золотого оружия с над
писью "за храбрость". Почти двадцать лет прослужил на Балтийском и 
Тихоокеанском флотах. 

В управление Москвой вступил в звании генерал-адъютанта. С его 
именем связан один из самых драматических эпизодов в истории столицы. 
Новый генерал- губернатор жестоко подавил Декабрьское вооруженное 
восстание, вызвав гнев и осуждение большинства общества. На него было 
совершено покушение. 

Примечательно, что император не наградил его ни производством в 
следующий чин, ни орденом. Обиженный Ф.В. Дубасов писал председате
лю Совета Министров С.Ю. Витте: "В дело подавления московского мяте
жа я приложил весь свой разум, все умение и всю свою волю, причем мои 
усилия увенчались успехом. Между тем, у меня есть основания думать, 
что действия мои не заслужили одобрения ... " 

Лишь спустя год он получил звание полковника и назначение постоян
ным членом Совета государственной обороны. 

52. ГЕРШЕЛЬМАН Сергей Константинович
1854 - 1910 

московский генерал-rубернатор 
5 июля 1906- 17 марта 1909 

исполняющий обязанности московского генерал-rубернатора 

17 марта - 15 апреля 1909 

Из дворян С.-Петербургской губернии. В ходе русско-турецкой войны 
1877- 1878 гг. принимал участие в сражениях под Горным ДубнР.ком, 
Филиппополем, в штурме Телишской крепости. 

По окончании русско-японской войны 1904-1905 гr., в ходе которой его 
дивизия храбро сражалась в Маньчжурии, награжден золотым оружием и 
представлен к званию генерал-лейтенанта. 

С 15 января 1906 г. командовал войсками Московского военного окру
га, а с 5 июля одновременно начал исполнять обязанности по управлению 
московским генерал-губернаторством. Этот период отмечен расширением 
границ градоначальства за счет включения прилегающих территорий уез
да, проведением в городском Манеже 1-й международной автомобильной 
выставки с 3 по 20 мая 1908 г., открытием 1 октября 1908 г. Городского 
народного университета им. А.Л. Шанявского. 
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Ситуация в Москве по-прежнему оставалась сложной. В 1907 г. на С.К. 
Гершельмана совершено покушение. Брошенная бомба ранила кучера. 

Несмотря на то, что 17 марта 1909 г. вышел приказ о переводе коман
дующим войсками Виленского округа, С.К. Гершельман согласно высо
чайшему повелению продолжал исполнять прежние обязанности до 15 
апреля 1909 г. 

53. ДЖУНКОВСКИЙ Владимир Федорович
1865 • 1938

московский губернатор 
б августа 1908 • 25 января 191 З

Московский период биографии В.Ф. Джунковского начался в декабре 
1891 г. В чине поручика он был назначен адъютантом к генерал
губернатору великому князю Сергею Александровичу и неотлучно нахо
дился при нем почти четырнадцать лет. С 30 июля 1905 г. В.Ф. Джунковс
ний - московский вице-губернатор, а с 16 ноября того же года - исправ
ляющий должность исполняющего обязанности московского губернатора, 
что объяснялось длительной болезнью начальника губернии Г.И. Кристи. 
6 августа 1908 г. В.Ф. Джунковский получил чин генерал-майора "с утвер
ждением в должности московского губернатора и зачислением в свиту его 
величества по гвардейской пехоте". 

За энергичную деятельность во время случившегося в апреле 1908 г. 
в пределах Московской губернии большого наводнения Николай 11 пожа
ловал ему серебряную медаль с надписью "за спасение погибавших". 

С 10 апреля по 1 октября 1909 r. в связи с незамещением должности 
генерал- губернатора на В.Ф. Джунковского были возложены задачи 
"разрешения дел по московскому генерал-губернаторскому управлению и 
учреждениям, состоящим непосредственно в ведении сего управления", а 
с 1 октября 1909 г. по 2 февраля 1913 r. - выдача и расходование кредита 
по данному управлению, включая председательство в тех учреждениях, 
где "председателем состоял генерал-губернатор по должности". 

Деятельность В.Ф. Джунковского по управлению столицей связана с 
различными по значимости событиями. Это открытие памятников 
Н.8. Гоголю (1909), первопечатнику Ивану Федорову, служителю милосер
дия доктору Ф.П. Гаазу (1909), выставки сельскохозяйственных машин на 
Бутырском хуторе (1909), Музея изящных искусств им. императора Алек
сандра 111 (1912), проведение 6 марта 1912 г. однодневной переписи насе
ления, и конечно же, грандиозное празднование 100-летия Отечественной 
ВОЙНЫ 1812 Г. 

25 января 1913 г. назначен товарищем (заместителем) министра внут
ренних дел и командующим отдельным корпусом жандармов, в октябре 
1915 г. направлен в действующую армию на Западный фронт. В декабре 
1917 г. вышел в отставку по болезни. 

В годы Советской власти неоднократно подвергался арестам. В декаб
ре 1937 г. В.Ф. Джунковский был арестован по обвинению в контрреволю
ционной деятельности, в 1938 г. расстрелян. 
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54. АДРИАНОВ Александр Александрович
1861 - год смерти не установлен

московский градоначальник 
7 февраля 1908 - июнь 1915 

главноначальствующий над Москвой 
11 июля 1914 - 5 мая 1915 

7 февраля 1908 г. назначен московским градоначальником. До этого 
занимал должность военного судьи С.-Петербургского военно-окружного 
суда. В июне - июле 1914 г. проходили стачки солидарности московских 
рабочих с бакинским и петербургским пролетариатом. В них участвовало 
свыше 90 тысяч человек. "Забастовки носят исключительно политический 
характер", - доносил А.А. Адрианов министру внутренних дел. 11 июля 
1914 г. Москва и Мо_сковская губерния были объявлены в положении чрез
вычайной охраны. В связи с этим градоначальнику предоставлялись права 
главноначальствующего. Приступив к исполнению новых обязанностей, он 
издал постановление "Об изъятии из общей подсудности и передаче во
енно-окружному суду дел о вооруженном сопротивлении властям и уст
ройстве стачек ". 

В мае 1915 г. в связи с передачей полномочий главноначальствующего 
Ф.Ф. Юсупову вернулся к исполнению своих прежних обязанностей мос
ковского градоначальника. 

Подал прошение об отставке по требованию министра внутренних дел 
НА Маклакова, негативно оценившего роль и служебные действия 
А.А. Адрианова во время разразившихся в 1915 г. в Москве беспорядков. 

55. Князь ЮСУПОВ граф СУМАРОКОВ - ЭЛЬСТОН
Феликс Феликсович (старший) 

1856-1928 

главноначальствующий над Москвой 
5 мая - 3 сентября 1915 

Из дворян С.-Петербургской губернии. Участник войны с Турцией 1877-
1878 ГГ. 

Осенью 1914 г. назначен командующим Московским военным округом, 
а 5 мая 1915 г. - главным начальником округа и главноначальствующим 
над Москвой. Указ от 21 мая предоставлял ему право разрешать дела по 
генерал-губернаторскому управлению в подведомственных учреждениях, 
а также производить выдачу и расходование кредитов. 

Черной страницей юсуповского правления стали беспорядки 27-29 мая 
1915 г., имевшие антинемецкую направленность. В канцелярию москов
ского генерал-губернатора хлынул поток писем от владельцев предпри
ятий, представителей учреждений и частных лиц с просьбой компенсиро
вать причиненный материальный ущерб, составивший довольно солидную 

сумму. 
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В связи с этими событиями 29 мая 1915 г. в Москве был введен комен
дантский час: с десяти часов вечера и до пяти часов утра жителям без 
специальных пропусков запрещалось появляться на улицах. Главнона
чальствующим принимались меры, исключавшие возможность повышения 
цен на жилье и продукты первой необходимости, налагавшие запрет на 
изготовление и реализацию алкогольных напитков и спиртосодержащих 
препаратов. 

Осенью 1915 г. в связи с поражением царских войск на фронте, тяже
лым материальным положением трудящихся и роспуском Государствен
ной думы обстановка в Москве еще более накалилась, произошли крово
пролитные стычки рабочих с полицией. 1 О сентября 1915 г. Москва была 
объявлена на военном положении. В этих условиях потребовалась более 
верная рука, и Ф.Ф. Юсупов был "отчислен от занимаемой должности по 
прошению". 

56. МРОЗОВСКИЙ Иосиф Иванович
1857 - 1917(?) 

командующий войсками московского военного округа 
10 сентября 1915-1 марта 1917 

главный начальник Москвы 
2 октября 1915 - 1 марта 1917 

Кадровый офицер-артиллерист. Участник первой мировой войны. 
1 О сентября 1915 г. был назначен командующим войсками Московского 
военного округа, а 2 октября после объявления Москвы и уезда на воен
ном положении ему были предоставлены "права и обязанности админист
ративных властей гражданского ведомства по охранению государственно-
о порядка и общественного спокойствия". 

Экономическая ситуация требовала решения таких вопросов, как уста
новление твердых цен на жилье, продукты первой необходимости, обес
печение жителей продовольствием, пресечение спекуляции, упорядоче

ие продажи спиртных напитков, поддержание общественного порядка в 
ороде. Все эти проблемы регулировались обязательными nостановле
иями командующего. 

Демографические изменения, вызванные массовыми миграциями на-
селения, скоплением в Москве беженцев, раненых и больных воинов, 

вились основанием для проведения в 1915 и 1917 гг. переписей населе
ия. Полученные данные использовались для решения жизненно важных 
роблем городского хозяйства. 

О начавшейся в Петрограде революции москвичи получили сведения 
з телеграфных и телефонных сообщений. 28 февраля 1917 г. улицы вто
ой столицы заполнились демонстрантами. В ответ на это И.И. Мрозов

с ий объявил Москву на осадном положении, но от использования войск 
казался. "В Москве полная революция. Воинские части переходят на 
орону революции", - сообщил он в Ставку днем 1 марта 1917 г. Получив 
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указание председателя Государственной думы М.В. Родзянко и сообще
ние городского головы М.В. Челнокова о переходе власти в городе в руки 
Комитета Государственной думы, Мрозовский подчинился Временному 
правительству. Вечером 1 марта 1917 г. он и московский градоначальник 
В.Н. Шебеко были взяты под стражу. О дальнейшей судьбе И.И. Мрозов
ского каких- либо сведений выявить не удалось. 

57. ЧЕЛНОКОВ Михаил Васильевич
1863 - 1935 

комиссар Временного правительства по Москве 
1 - 6 марта 1917 

Крупный промышленник и домовладелец. Наряду с предприниматель
ством занимался общественной деятельностью, работой в органах город
ского самоуправления. Активный участник земского и либерального дви
жения. Видный деятель кадетской партии. Депутат 11 - IV Государственных 
дум. В 1914-1917 гг. - московский городской голова. 

После падения монархии в Москве установилось двоевластие, пред
ставленное комиссаром Временного правительства и образованным при 
Городской думе Комитетом общественных организаций с одной стороны и 
Советом рабочих и солдатских депутатов - с другой. Главной опорой Вре
менного правительства в Москве была Городская дума. 2 марта распоря
жением М.В. Родзянко комиссаром Временного правительства по г. Моск
ве и Московским главноуполномоченным по продовольствию, т.е. офици
альным представителем новой власти, был назначен М.В. Челноков. 

За несколько дней его пребывания у власти в городе была проведена 
амнистия политическим заключенным, легализована деятельность поли
тических партий, ликвидирована цензура, возникло несколько новых пе
риодических изданий, в том числе левого направления. 

В условиях бурной радикализации общества умеренный либерал 
М.В. Челноков почувствовал себя не достаточно уютно. Поэтому 6 марта, 
под предлогом, что был назначен, а не избран общественностью, он сло
жил с себя полномочия комиссара. Комитет общественных организаций 
выразил М.В. Челнокову благодарность "за истинно гражданскую поста
новку вопроса". 

После октябрьской революции жил в эмиграции. Умер в Югославии. 

58. КИШКИН Николай Михайлович
1864 - 1930 

комиссар Временного правительства по Москве 
6 марта - 25 сентября 1917 

Из дворян. По образованию врач. Участник либерального и земского 
движения. Неоднократно избирался гласным Московской городской думы. 
r, 1905 г. член ЦК партии кадетов. 1 марта 1917 r. возглавил правительст-
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во Москвы - Исполком, избранный Комитетом общественных организаций 
города. С 6 марта 1917 г. - комиссар Временного правительства по Москве. 

Как глава администрации ведал всеми вопросами городского хозяйст
ва. В связи с тяжелым продовольственным положением проводились 
реквизиции скрытых запасов хлеба, были установлены твердые цены на 
основные продукты питания. 

Выступал за коалицию кадетов с эсерами и меньшевиками. Провел 
большую работу по подготовке выборов в Городскую думу летом 1917 г. 
После избрания и июля эсера В.В. Руднева городским головой передал 
ему бразды управления городом. 

В начале августа 1917 г. на его квартире состоялось тайное совещание 
общественных и политических деятелей России, высказавшееся в под
держку разгона Советов и установления в стране военной диктатуры гене
рала Л.Г. Корнилова. 

Министр государственного призрения последнего состава Временного 
правительства, сторонник жесткой линии на "наведение порядка" в стране. 
25 октября 1917 г. арестован в Зимнем дворце и до конца ноября нахо

дился под стражей. Впоследствии неоднократно подвергался арестам за 
"контрреволюционную деятельность". В 1921 г. был одним из организато
ров Всероссийского комитета помощи голодающим. С 1923 г. служил в 
курортном отделе Наркомата здравоохранения. 

59. РУДНЕВ Вадим Викторович
1874-1940 

московский городской голова 
11 июля - 2 ноября 1917 

Видный деятель партии социалистов-революционеров. По образова
нию врач. Трижды арестовывался царским правительством, был в ссылке 
и эмиграции. 

После февраля 1917 г. один из лидеров московской организации пар
тии эсеров. Член Президиума Московского Совета рабочих депутатов. 
Сторонник коалиции умеренных социалистов с кадетами. 

11 июля 1917 г. на заседании Московской думы избран городским го
ловой. Автор программы муниципальной реформы, предусматривавшей 
государственный контроль над производством, введение В-часового рабо
чего дня, упорядочение квартплаты, контроль за санитарным состоянием 
жилых помещений. 

Участник работы Государственного совещания в Москве в аЕ1rусте 1917 r. 
Председатель Временного комитета по борьбе с корниловским мятежом. 
25 октября 1917 г. телеграммой из Зимнего дворца министр внутренних 
дел А.М. Никитин предписал комиссарам Временного правительства в 
Москве и губернии В.П. Григорову и А.А. Эйлеру, городскому голове В.В. 
Рудневу "принять все меры для поддержания правительства органами 
самоуправления и другими общественными организациями", решительно 
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подавляя выступления рабочих и солдат на местах. 26 октября - 2 ноября 
В.В. Руднев возглавлял Комитет общественной безопасности и вместе с 
командующим Московским военным округом полковником К.И. Рябцевым 
осуществлял руководство вооруженной борьбой правительственных сил с 
красногвардейскими и солдатскими отрядами. 2 ноября 1917 г. подписал 
договор о капитуляции, но подчиниться советской власти отказался, пыта
ясь некоторое время выполнять свои прежние функции. 

Участник антисоветского движения на Юге России. С 1919 г. в эмигра
ции. Умер во Франции. 

60. НОГИН Виктор Павлович
1878-1924 

председатель Президиума Исполкома 
Московского Совета рабочих депутатов 

19 сентября - 1 З ноября 1917 

Родился в Москве в семье приказчика. По профессии ткач. Член 
РСДРП с 1898 г. Неоднократно арестовывался и ссылался, побывав почти 
во всех крупных тюрьмах России. 

В 1917 г. один из лидеров московской организации большевиков. Член 
Исполкома Московского Совета рабочих депутатов. Избранный на 
VI съезде РСДРП(б) (июль - август 1917) членом ЦК, занял осторожную 
позицию в вопросе о подготовке вооруженного восстания. Входил в состав 
Временного комитета по борьбе с корниловским мятежом. 5 сентября 
1917 г. на объединенном пленарном заседании Советов рабочих и сол
датских депутатов была принята большевистская резолюция о власти. 
Вместо сложившего полномочия меньшевика Л.М. Хинчука председателем 
Московского Совета рабочих депутатов стал В.П. Ногин. 

На II Всероссийском съезде Советов избран членом ВЦИК и назначен 
наркомом торговли и промышленности в первом составе Совета Народ
ных Комиссаров. 26 октября - 1 ноября 1917 г., работая в Московском 
военно-революционном комитете (ВРК), стремился избежать кровопроли
тия в городе. По его инициативе велись переговоры ВРК с Комитетом 
общественной безопасности и командованием Московского военного окру
га. 1 ноября 1917 г. на заседании ЦК РСДРП(б) выступил за создание 
коалиционного правительства из представителей всех социалистических 
партий. Считал, что сохранение чисто большевистского правительства 
возможно только средствами политического террора. 4 ноября 1917 г. 
вышел из состава правительства и ЦК партии. 29 ноября ЦК РСДРП(б) 
рассмотрел заявление В.П. Ногина о признании им своих ошибок. 

С 17 ноября 1917 г. комиссар труда Московской области, депутат Уч
редительного собрания. С апреля 1918 г. являлся заместителем наркома 
труда РСФСР, затем на ответственной государственной и хозяйственной 
работе. ВЛ. Ногин немало сделал для восстановления текстильной про
мышленности, пользовался большим авторитетом в заграничных торгово
промышленных кругах. 

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 
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61. ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич
1868 -1932 

председатель Президиума 
. Московского Совета рабочих и солдатских депутатов 

14 ноября 1917- март 1918 

Родился в Москве в семье чиновника. Окончил историко

филологический факультет Московского университета. Автор исследова

ний по отечественной истории, профессор. С 1905 г. большевик. В 1908-

1917 гг. в эмиграции. 

С начала сентября 1917 r. в Москве. Его избирают в состав Московско

го Совета рабочих депутатов, членом редколлегии "Известий Московского 

Совета рабочих депутатов". В дни октябрьско-ноябрьских боев сторонник 

решительных действий, противник переговоров с Комитетом обществен

ной безопасности, член Московского военно-революционного комитета. 

14 ноября 1917 г. на объединенном пленарном заседании двух Сове

тов рабочих и солдатских депутатов были избраны единый Исполком и 

Президиум Моссовета, ставший руководящим органом исполнительной 

власти в городе. Председателем Президиума стал М.Н. Покровский. В тот 

же день новый Президиум принял постановление "По вопросу о снятии 

Советов". Было решено иметь в объединенном Совете рабочую и солдат

скую секции. Председателем Президиума рабочей секции был избран 

П.Г. Смидович, солдатской - С.Я. Будэынский. 

Руководил национализацией крупных предприятий, передававшихся в 

ведение Моссовета, борьбой с саботажем и спекуляцией, созданием ново

го аппарата власти, обеспечением населения продовольствием. Участвуя 

в переговорах с немецкой делегацией в Брест-Литовске, решительно вы

ступил против линии Л.Д. Троцкого, провозгласившего, что советское пра

вительство из войны не выходит, армию демобилизует, но мира на гер

манских условиях не подпишет. 5 марта 1918 г., выступая с докладом на 

Московской партийной конференции, заявил, что подписанный мир с Гер

манией не следует исполнять. Проявил много энергии в формировании 

частей Красной Армии в Москве. 

С образованием 11 марта 1918 г. Совнаркома Москвы и Московской 

области М.Н. Покровский стал его председателем. С мая 1918 г. замести

тель наркома просвещения РСФСР. Неоднократно избирался членом 

ВЦИК и ЦИК СССР. Академик (1929). 

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 
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62. СМИДОВИЧ Петр Гермогенович
1874 - 1935 

председатель Президиума Московского Совета 
рабочих и красноармейских депутатов 

март - октябрь 1918 

Из дворян Могилевской губернии. Троюродный брат известного писа
теля В.В. Вересаева. В 1895 г. за участие в студенческом движении ис
ключен из Московского университета. Окончил Высшую электротехниче
скую школу в Париже. Член РСДРП с 1898 г., с 1903 г. - большевик. Неод
нократно подвергался репрессиям со стороны царских властей. 

С 1 марта 1917 г. член Исполкома и Президиума Московского Совета 
рабочих депутатов. В марте 1918 г. по решению 111 областного съезда 
Советов высшим органом власти в Москве и губернии между съездами 
Советов был провозглашен Областной Совет рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. В самой Москве был оставлен городской орган вла
сти - Президиум, находившийся в подчинении Областного Совета, веде
нию которого подлежали политические, гражданские и хозяйственные 
дела. Солдатский Совет, существовавший в форме солдатской секции, 
упразднялся. Председателем нового Президиума городского Совета был 
переизбран П.Г. Смидович. После провозглашения 16 марта 1918 г. Моск
вы столицей РСФСР и роспуска в июне 1918 г. Совнаркома Москвы и Мос
ковской области роль Исполкома и Президиума Моссовета по руководству 
всеми сторонами жизни города резко возросла. 

П.Г. Смидович последовательно проводил линию своего предшествен
ника на национализацию промышленных и торговых предприятий, пересе
ление рабочих в "буржуазные" квартиры, улучшение продовольственного 
дела, был инициатором создания системы общественного питания. В ка
честве председателя Президиума Моссовета принимал активное уч-астие 
в подавлении выступления левых эсеров в июле 1918 r. В 1919 - 1920 гг. 
возглавлял Московский губсовнархоз, заведовал Московским отделом 
народного образования. 

В последующие годы на руководящей работе в аппарате ВСНХ, ВЦИК 
и ЦИК СССР. 

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 

63. КАМЕНЕВ (Розенфельд) Лев Борисович
1883 - 1936 

председатель Президиума Московского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

октябрь 1920 - май 1926 

Родился в Москве в семье железнодорожника. С 1901 г. студент Мос
ковского университета. Как один из организаторов студенческих волнений 
в 1902 г. исключен из университета. С 1903 г. большевик. Участник рево
пюции 1905-1907 гг. Руководил работой большевистской фракции в 
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IV Государственной думе, был арестован и сослан в Сибирь. 
На 11 Всероссийском съезде Советов избран председателем ВЦИК. 

Не разделяя политики большинства ЦК, в начале ноября 1917 r. вышел из 
него и покинул пост во ВЦИКе. 

Возглавив Моссовет·в самый разгар гражданской войны, Л.Б. Каменев 
немало сделал для совершенствования его работы, подцержания жизне
деятельности города. По его инициативе осуществлялась программа по
мощи творческой интеллигенции, всемерно поощрялась деятельность 
книгоиздательств, работа библиотек и театров. 

Переход на мирные рельсы поставил перед Моссоветом новые задачи. 
В целях укрепления связи между столицей и губернией в июне 1920 г. на 
совместном заседании пленума горсовета и XII съезда Совета Московской 
губернии был создан единый орган власти - Московский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. В основе организационной 
структуры Совета оставался Московский городской Совет. Высшим орга
ном власти объявлялся губернский съезд Советов, а между съездами -
пленумы Моссовета. Исполнительным органом съездов и пленумов яв
лялся Исполком Совета. В его функции входили: выработка решений и 
контроль за ранее принятыми постановлениями съездов и пленумов. Опе
ративным органом Исполкома стал Президиум, избираемый на первом его 
заседании. Постановлением Исполкома Моссовета от 22 октября 1920 r. с 
Моссоветом слился и Московский уездный Совет. 

Под руководством Л.Б. Каменева Моссовет энергично включился в 
восстановление экономики города, проведение в Москве и губернии новой 
экономической политики, организацию жилищного строительства. 

Повышению авторитета Моссовета, превращению его в подлинного хо
зяина города содействовало и то обстоятельство, что его председатель 
одновременно являлся заместителем председателей Совнаркомов 
РСФСР и СССР (в 1924 - 1926 гr. - председатель Совета Труда и Оборо
ны), входил в состав Политбюро ЦК РКП(б). 

В 1925-1926 гг. Л.Б. Каменев - один из лидеров оппозиции ЦК ВКП(б), 
затем неоднократно исключался из партии, арестовывался и высылался. 
В августе 1936 r. по сфабрикованному обвинению осужден и расстрелян. 
Реабилитирован в 1988 r. 

64. УХАНОВ Константин Васильевич
1898 - 1937 

председатель Исполкома Московского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
17 мая 1926- 23 сентября 1929 

председатель Исполкома Московского областного Совета 

рабочих и крестьянских депутатов 
23 сентября 1929 - 28 февраля 1931 

Родился в Казани в рабочей семье, большевик с 1907 г. Неоднократно 
подвергался репрессиям со стороны царского правительства. В годы гра
жданской войны - председатель Рогожско-Симоновского райсовета г. Мо-
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сквы и член президиума Моссовета. Деятельность его получила высокую 
оценку В.И. Ленина. Затем работал на заводе "Динамо" - сначала слеса
рем, потом "красным директором". Как способный организатор производ
ства был выдвинут на пост председателя правления Государственного 
электротехнического треста. На XII съезде партии (1923) его избрали чле
ном ЦК РКП(б). 

Руководил хозяйством столицы в заключительный период нэпа и в на
чале индустриализации страны. Под его руководством развернулась ши
рокомасштабная реконструкция столичной индустрии, в том числе таких 
заводов, как "Динамо", автозавод, "Серп и молот", им. Владимира Ильича. 
Создавались новые промышленные гиганты: Электрозавод, "Фрезер", 
ГПЗ-1 и другие. 

К.В. Уханов говорил: "Москва, в которой затрачиваются колоссальные 
средства на строительство, должна иметь конкретный план дальнейшего 
строительства. Мы должны знать, как и по какому типу будет строиться 
Москва". В июне 1931 г. пленум ЦК ВКП(б) принял решение "О московском 
городском хозяйстве и развитии городского хозяйства СССР". К.В. Уханов 
настолько энергично включился в работу, что даже крайне скупой на по
хвалу И.В. Сталин в отчетном докладе XV съезду партии (1927) отметил, 
что бывший металлист неплохо справляется с обязанностями "красного мэра". 

Наряду с реальными достижениями, 1926 - 1931 годы ознаменовались 
для Москвы и немалыми потерями. Под давлением вышестоящих партий
ных и советских органов именно тогда началось массовое разрушение 
исторических памятников. Так, в 1927 г. были разобраны Красные ворота. 
Проходило закрытие церквей и переоборудование их под хозяйственные 
нужды, шла ликвидация частно-кооперативных предприятий. 

После выделения в 1931 r. Москвы из Московской области в самостоя
тельную административно-хозяйственную единицу К.В. Уханов некоторое 
время возглавлял Московский областной Совет. С 1932 r. работал замес
тителем наркома снабжения СССР. В 1934 г. - нарком местной промыш
ленности РСФСР. В 1923 - 1937 гг. член ЦК ВКП(б). Неоднократно изби
рался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

В 1937 г. расстрелян по обвинению в "контрреволюционной деятельно
сти". Реабилитирован в 1955 г. 

65. БУЛГ АНИН Николай Александрович
1895 - 1975 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

28 февраля 1931 - 11 августа 1937 

Родился в Нижнем Новгороде в семье служащего. В большевистскую 

партию вступил в 1917 г. Работал в органах ВЧК и системе ВСНХ, в 1927-

1930 гг. - директор Московского электрозавода. За досрочное выполнение 
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заводом первого пятилетнего плана Н.А. Булганин был награжден орде
ном Ленина. 

После административного разделения Москвы и области избран пред
седателем Исполкома Московского городского Совета. 30-е годы ознаме
новались быстрым ростом городского промышленного, общественного и 
жилищного строительства. В 1931 r. началось сооружение метрополитена, 
находившегося в сфере особого внимания московского руководства. 15 
мая 1935 г. первая очередь столичной подземки вступила в строй. Летом 
1935 r. был утвержден Генеральный план реконструкции г. Москвы, на 
долгий период определивший направление развития городской инфра
структуры. В ходе его осуществления уже к 1938 г. большая часть истори
ческого центра города была перестроена, на улицах появились троллей
бусы, расширилась сеть автобусного и трамвайного сообщения. Ввод в 
эксплуатацию канала Москва - Волга связал столицу СССР с Белым, Бал
тийским и Каспийским морями, а по уровню потребления воды на душу 
населения Москва заняла одно из первых мест в мире. Реальностью стали 
и всеобщая грамотность, бесплатное здравоохранение, ликвидация дет
ской беспризорности. 

Вместе с тем, именно в эти годы усилилось партийное давление на 
деятельность советских органов. Секретари МГК ВКП(б) - сначала Л.М. 
Каганович, затем Н.С. Хрущев - стали подлинными "партгубернаторами" 
столицы, оказывая решающее влияние на политику Моссовета и его Ис
полкома. По инициативе Кагановича были разрушены многие памятники 
архитектуры, в массовом порядке закрывались церкви и монастыри, пере
именовывались улицы и площади. Так, в августе 1933 г. Секретариат МГК 
ВКП(б) и Президиум Мосгорисполкома, обсудив вопрос "О сносе ряда 
сооружений, затрудняющих уличное движение", решили: в течение одного
двух месяцев разобрать церковь Николы Большой крест на Ильинке, Вар
варские ворота и Сухаревскую башню. Особенно пострадала от разруше
ний территория внутри Садового кольца. Из-за многочисленных арестов 
специалистов городского хозяйства, советских работников в 1936-1937 rr. 
была фактически сорвана программа жилищного строительства. 

Осенью 1937 г. Н.А. Булганин назначается председателем СНК 
РСФСР. В 1938-1941 гг. председатель правления Госбанка и заместитель 
председателя СНК СССР. В период битвы за Москву являлся членом 
Военного совета Западного фронта, с 1944 г. заместитель наркома оборо
ны и член ГКО. В последующие годы министр обороны СССР, председа
тель Совета Министров СССР. С 1958 по 1960 гг., до ухода на пенсию, 
председатель Ставропольского совнархоза. Герой Социалистического 
Труда, Маршал Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР. 
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66. СИДОРОВ Иван Иванович
1897 - 1938 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

август 1937 - ноябрь 1938 

Из крестьян Московской rубернии. Пятнадцатилетним юношей посту
пил учеником на Коломенский машиностроительный завод, работал там 
токарем. В 1918 г. вступил в ряды РКП(б), ушел добровольцем на фронт. В 
20-х годах работал председателем волостного исполкома, заведующим
финансовым отделом и заместителем председателя уездного исполкома.
В начале 30-х годов переводится в Москву - начальником отдела отвода
земельных участков, затем начальником управления жилищного строи
тельства Исполкома Моссовета. Его профессионализм, работоспособ
ность, авторитет у населения были настолько высоки, что после ухода
Н.А. Булганина он избирается на пост председателя Исполкома Моссове
та. Новый председатель активно включился в устранение отставания тем
пов жилищного строительства, завершение сооружения второй очереди
метро, осуществление других мероприятий, намеченных Генеральным
планом реконструкции Москвы. Большую помощь оказывал он областным
организациям в электрификации подмосковных сел.

В октябре 1938 г. в городе сложилось тяжелое положение с овощами и 
картофелем вследствие неблагоприятных погодных условий в Подмоско
вье и ряде близлежащих к столице областей. Посыпались жалобы в ЦК 
партии и правительство. Обвиненный в "сознательном игнорировании 
нужд трудящихся и вредительстве", И.И. Сидоров вместе с группой мос
ковских руководителей был арестован и в ноябре 1938 г. расстрелян. Реа
билитирован в 1955 г. 

67. ЕФРЕМОВ Александр Илларионович
1904-1951 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

3 ноября 1938 - 14 апреля 1939 

Родился в Москве в семье рабочего. Трудовую деятельность начал с 
12-летнего возраста в механических мастерских железной дороги. В нача
ле 20-х годов на комсомольской работе, в 1924 г. вступил в ряды Комму
нистической партии. После окончания Московскою станкоинструменталь
ного института работал на заводе "Красный пролетарий", где прошел путь
от мастера до директора. В 1938 г. избран председателем Мособлиспол
кома. С ноября 1938 г. - председатель Исполкома Моссовета. Как талант
ливый инженер и опытны.й производственник глубоко вникал в деятель
ность городской промышленности: Много усилий приложил для укрепле
ния связи между научными и производственными коллективами, более
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оперативного внедрения достижений науки в производство. Под руково
дством А.И. Ефремова началось строительство третьей очереди москов
ского метро. 

В 1939 г. переведен на должность первого заместителя наркома тяже
.лога машиностроения СССР. Впоследствии - нарком, заместитель пред
седателя Совета Министров СССР. Избирался членом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, в 1939 - 1951 гг. член ЦК ВКП(б). Похоронен на 
Красной площади у Кремлевской стены. 

68. ПРОНИН Василий Прохорович
1905 - 1993 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 

апрель 1939 - декабрь 1944 

Из крестьян Московской губернии. Батрачил, был чернорабочим на же
лезной дороге, затем токарем на фабрике. Коммунист с 1925 r. С середи
ны 20-х годов на комсомольской и партийной работе. Окончил Инсти,ут 
красной профессуры. С 1938 г. секретарь МГК ВКП(б), с апреля 1939 г. -
председатель Исполкома Московского Совета. 

Внес большой вклад в осуществление Генерального плана реконструк
ции Москвы: за 1939 - 1940 гг. в столице была ликвидирована сезонность в 
жилищном строительстве, внедрен метод поточно-скоростного сооруже
ния зданий, началась массовая застройка города многоэтажными домами.

К 1941 г. в Москве было построено 1 З крупных мостов и 45 км гранитных 
набережных, вдвое увеличилась мощность водопроводной сети. Под ру
ководством ВЛ. Пронина в городе проведена громадная работа по укреп
лению противовоздушной обороны столицы, сооружению и оборудованию 
бомбоубежищ, приспособлению метро к укрытию населения в случае 
авиационных налетов; на предприятиях, в учреждениях, домоуправлениях 
проводились массовые учения населения. Летом 1940 г. за успехи в раз
витии городского хозяйства столицы награжден орденом Ленина. 

С первых дней Великой Отечественной войны все усилия Моссовета и 
его Исполкома были направлены на мобилизацию и подготовку резервов 
для Красной Армии, осуществление решений Государственного Комитета 
Обороны (ГКО) о производстве боеприпасов, вооружения и обмундирова
ния. После эвакуации ряда предприятий в глубь страны в Москве факти
чески была заново создана военная промышленность. Уже к началу де
кабря из 670 подчиненных Моссовету заводов и фабрик 654 производили 
боеприпасы и вооружение, а удельный вес производства военной продук
ции этих предприятий достиг 94% к ее общему выпуску. Сам ВЛ. Пронин 
непосредственно участвовал в координации работы 50. заводов по произ
водству узлов и деталей реактивных установок и снарядов к ним (БМ-13). 
Правительственный заказ был выполнен в рекордно короткий срок: уже в 
августе 1941 г. из Москвы на фронт были направлены первые комплекты 
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реактивных установок ("катюш"). 
Вплотную занимался формированием ополченческих и других добро

вольческих формирований, эвакуацией техники и населения, строительст
вом оборонительного пояса на дальних и ближних подступах к столице, 
совершенствованием противовоздушной обороны. 

В качестве члена Военного совета Московского военного округа и Мос
ковской зоны обороны он вместе с первым секретарем МК. и МГК ВКП(б) 
А.С. Щербаковым оказал громадную помощь ГКО и командованию Запад
ного фронта осенью - зимой 1941 r. в деле организации обороны столицы. 
"Меня поражало, - вспоминал один из активных участников Московской 
битвы, - как в этом небольшого роста человеке могла вместиться такаs:1 
энергия, что ее хватало на то, чтобы в труднейших условиях по,ддерживать 
нормальную жизнь многомиллионного города, глубоко вникать во все обо
ронные мероприятия ... " 

В конце 1944 г. В.П. Пронин был назначен первым заместителем пред
седателя Совнаркома РСФСР, затем работал заместителем министра, 
министром ряда союзных и республиканских министерств. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР, членом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. 

69. ПОПОВ Георгий Михайлович
1906 - 1968 

председатель Исполкома 
Московского городскоrо Совета депутатов трудящихся 

декабрь 1944 - декабрь 1949 

Родился в Москве в семье служащего. Член КПСС с 1926 г. В 1926 -
1928 гг. на комсомольской работе. С 1928 г. работал в Центральном ин
ституте труда, закончил машиностроительный факультет Промышленной 
академии. В 1938 г. инструктор орготдела ЦК ВКП(б). В ноябре того же 
года избран вторым секретарем МГК ВКП(б). 

Летом 1941 г. руководил строительством оборонительных сооружений 
в Смоленской, Орловской и Калининской областях, один из руководителей 
обороны Москвы, выполнял ряд заданий Государственного Комитета Обо
роны по перестройке промышленности на военные рельсы. 

В конце 1944 г. заменил В.П. Пронина на посту председателя Мосгор
исполкома, а с мая 1945 г., после смерти А.С. Щербакова, возглавил од
новременно МГК и МК партии, с 1946 г. - секретарь ЦК ВКП(б). Объединив 
в своем лице партийное и советское руководство городом, направил ос
новные усилия на перевод экономики столицы на мирные рельсы, трудо
устройство вернувшихся фронтовиков, заботу об инвалидах войны. Уже в 
первые послевоенные годы расширилось промышленное и жилищное 
строительство, был возведен ряд многоэтажных зданий ("высоток"), про
кладывалась четвертая очередь метро, введен в эксплуатацию газопро
вод Саратов - Москва. Назначенный председателем Правительственного 
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комитета по подготовке празднования 800-летия Москвы, проделал значи
тельную работу по организации этого юбилея. широко отмеченного как в 
Советском Союзе, так и за его пределами. Г.М. Попов выступил с докла
дом на торжественном заседании Моссовета в сентябре 1947 г., на кото
ром был оглашен указ о награждении Москвы орденом Ленина. 

Уже к 1948 г. по многим параметрам столица достигла довоенных по
казателей, велась разработка нового перспективного плана развития го
родского хозяйства. Г.М. Попов проявлял завидную самостоятельность, 
смело критиковал министров, не всегда согласовывал с правительством 
задуманные городскими властями мероприятия. Это и предопределило 
конец его карьеры. Поводом послужило анонимное письмо на имя И.В. 
Сталина, в котором Г.М. Попов клеветнически обвинялся чуть ли не в 
создании террористической организации. И хотя на этот раз клевета сра
ботала далеко не полностью, набиравший силу "молодой лидер" был ос
вобожден со своих постов за "игнорирование политических аспектов рабо
ты" и "административно-хозяйственный уклон". 

В последующие годы Г.М. Попов был директором завода, министром, 
послом в Польше, снова директором завода. В 1946 - 1950 гг. избирался 
депутатом Верховного Совета СССР. 

70. ЯСНОВ Михаил Алексеевич
1906 - 1991 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 

январь 1950- февраль 1956 

Родился в Московской губернии в семье крестьянина. Трудовую дея
тельность начал в 14 лет чернорабочими на железной дороге. В 1925 г. 
без отрыва от производства окончил рабфак при МГУ. С 1930 r. работал в 
строительных организациях, пройдя путь от начальника участка до замес
тителя председателя Мосгорисполкома по сrроительству (1938). В период 
Московской битвы руководил оперативной группой по строительству Мо
жайской линии обороны, аварийно-восстановительной службой города, 
управлением по строительству оборонительных сооружений, непосредст
венно прикрывавших столицу. Был награжден орденом Красного Знамени. 

В январе 1950 г. заменил Г.М. Попова на посту председателя Испол
кома Моссовета. При нем началось осуществление второго плана рекон
струкции столицы. Резкое увеличение численности населения, замедле
ние темпов реконструкции в годы войны усилили остроту жилищной про
блемы. И М.А. Яснев немало сделал для создания мощной производст
венной базы, укрупнения строительных организаций, сооружения домо
строительных комбинатов и заводов железобетонных изделий. 

В эти годы было завершено возведение высотных зданий, быстрыми 
темпами велась застройка Юго-Запада, Измайлова, Песчаных улиц и дру
их районов столицы. Продолжалась прокладка новых станций метрополи-
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тена, в частности, в 1953 г. закончилось строительство большого кольца. В 
целом объемы капитального строительства в Москве в 1950 - 1955 гг. 
увеличились вдвое. 

В 1956 г. М.А. Яснов назначен первым заместителем председателя 
Совета Министров РСФСР, в 1966-1985 гг. возглавлял Президиум Верхов
ного Совета Российской Федерации. Награжден шестью орденами Ленина, 
Герой Социалистического Труда. 

71. БОБРОВНИКОВ Николай Иванович
1909 - 1991 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 

февраль 1956 - сентябрь 1961 

Родился в Рязанской губернии в семье весовщика элеватора. Трудил
ся чернорабочим на железной дороге, затем в паровозном депо. По окон
чании Московского инженерно-строительного института работал на Руб
левской водопроводной станции начальником цеха, главным инженером, с 
1939 г. - начальник Сталинской водопроводной станции. За умелое обес
печение ее работы во время войны награжден орденом Красной звезды. 
С 1948 г. начальник Управления водопроводно-канализационного хозяйст
ва Мосгорисполкома, затем заместитель и первый заместитель председа
теля Мосrорисполкома. За пять лет, пока Н.И. Бобровников возглавлял Испол
ком Моссовета, город превратился в огромную строительную площадку. 

В кратчайшие сроки был введен в эксплуатацию спортивный комплекс 
в Лужниках. В 1959 г. началось строительство города-спутника Зеленогра
да. В 1957 г. вошли в строй новые станции метрополитена. Большой вклад 
внес Н.И. Бобровников в организацию проведения в 1957 г. Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. Это мероприятие международного 
масштаба потребовало от Исполкома и его служб небывалых усилий, 
четкости и компетентности в работе. 

Вместе с тем, под давлением Н.С. Хрущева именно в эти годы намети
лась тенденция ввода в эксплуатацию домов низкой этажности с мини
мальными удобствами для проживания. 

Позже работал заместителем председателя Госэкономсовета СССР, 
начальником отдела Госплана Союза. 

72. ДЫГАЙ Николай Александрович
1908-1963 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 

2 сентября 1961 - б марта 1963 

Родился в Ростовской области в крестьянской семье. Трудовую дея
тельность начал в 15 лет. Работал котельщиком на Таганрогском метал-
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лургическом заводе, окончил Таганрогский вечерний рабочий факультет. 
С 1929 г. член ВКП(б). Учился в МВТУ им. Баумана, затем в Военно
инженерной академии РККА, которую закончил в 1935 г. В предвоенные и 
военные годы трудился на строительстве крупнейших оборонных пред
приятий Урала. За образцовое выполнение заданий по сооружению объ
ектов оборонной промышленности был награжден тремя орденами. В 
последующие годы - заместитель председателя Совета Министров 
РСФСР, председатель комиссии Совета Министров СССР по капитальным 
вложениям. 

В связи с расширением в 1960 г. территории Москвы за счет ряда го
родов и поселков (вплоть до кольцевой дороги) и образованием семна
дцати административных столичных районов на плечи Н.А. Дыгая легли 
задачи по укреплению связи Мосгорисполкома с местными органами вла
сти, координации их деятельности, интеграции вновь присоединенных 
территорий в общемосковскую инфраструктуру. 

Под непосредственным руководством председателя был разработан и 
первый вариант технико-экономических основ Генерального плана разви
тия Москвы на 1961 - 1980 rr. Его суrь составляли: рациональное рассе
ление москвичей с помощью комплексного жилищного и промышленного 
строительства, гармоническое развитие всех отраслей городского хозяй
ства. Планировалось в течение первого десятилетия покончить с нехват
кой жилья, а второго - обеспечить каждую семью отдельной квартирой. 

Отличаясь исключительной работоспособностью, деловитостью и тре
бовательностью к себе и подчиненным, Н.А. Дыrай за короткий срок сумел 
активизировать и улучшить работу аппарата Мосгорисполкома и его 
служб, выдвинул перед правительством ряд перспективных конкретных 
предложений, направленных на улучшение жизни города. Не боялся он и 
противодействовать стремлению верхов регламентировать все вопросы 
строительства в Москве. 

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 

73. ПРОМЫСЛОВ Владимир Федорович
1908-1993 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 

11 марта 1963 - 1 б октября 1977 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
народных депутатов 

1 б октября 1977 - декабрь 1985 

Родился в Московской губернии в семье крестьянина. Юношей приехал 
в Москву и поступил учеником слесаря в одну из строительных организа
ций. Заочно окончил Московский инженерно-строительный институт. С 
1939 г. на хозяйственной, партийной и советской работе. 

В 1954-1956 гг. секретарь МГК КПСС, первый заместитель председате-
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ля Мосгорисполкома, начальник Главмосстроя. С 1959 г. председатель 
Госкомитета РСФСР по строительству, с 1963 г. заместитель председате
ля Совета Министров РСФСР. 

Пост председателя Исполкома Моссовета занимал 23 года. После ухо
да в октябре 1964 г. Н.С. Хрущева с политической арены, зачастую неком
петентно вмешивавшегося в деятельность городских органов власти, В.Ф. 
Промыслов немало сделал по устранению ряда серьезных ошибок в 
строительстве и реконструкции города. Под руководством Мосгориспол
кома была завершена разработка нового Генерального плана развития 
Москвы, утвержденного Советом Министров СССР. В целях усовершенст
вования управления городским хозяйством, улучшения обслуживания 
населения, повышения роли местных Советов в решении задач хозяйст
венного и культурного строительства в конце 1968 г. было проведено но
вое районирование города, в результате которого вместо 20 районов было 
образовано 33. 

8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы в Отечественной 
войне Москве было присвоено звание города-героя. 

Настойчиво занимался председатель Мосгорисполкома и внедрением 
достижений технического прогресса в развитие социальной сферы. Боль
шой вклад внес он и в организацию проведения летних Олимпийских игр 
1980 r. в Москве. 

В 70 - 80-е годы столица превратилась в один из крупнейших мегапо
лисов мира. Были возведены архитектурные ансамбли и отдельные со
оружения, ставшие неотъемлемой частью городского пейзажа: комплекс 
зданий на Калининском проспекте, Останкинская телебашня, Дом Советов 
РСФСР, Олимпийская деревня, гостиница "Россия". Миллионы москвичей 
переехали из бараков, подвалов, коммуналок в благоустроенные кварти
ры. Вместо убогих пятиэтажек все больший удельный вес занимали дома 
повышенной этажности. Продолжалась прокладка новых линий метропо
литена, развивался наземный транспорт. 

Одновременно нарастали и негативные явления в жизни Москвы - про
исходило загрязнение окружающей среды, часть объектов сдавалась в 
эксплуатацию с недоделками, а другие так и оставались недостроенными. 
Хронический характер приобрела нехватка рабочих рук в промышленно• 
сти, строительстве, на транспорте. Эти проблемы решались путем при· 
влечения иногородних рабочих, что еще более обостряло так и не решен
ную жилищную проблему. 

Советские органы все более становились придатком партийных струк
тур. В недостатках работы Моссовета, его подразделений, по мнению 
первого секретаря МГК КПСС тех лет В.В. Гришина, сказывалась инерт
ность, недостаточная активность, нетребовательность В.Ф. Промыслова: 
"Он в значительной мере был занят выполнением представительских 
функций. Много времени занимали его многочисленные зарубежные по
ездки, а для решения вопросов работы горисполкома, городских проблем 
его не доставало ... Попытки поправить председателя, улучшить стиль работы 
ни к чему не приводили. Он имел поддержку в руководящих органах ... " 

В начале января 1986 г., вскоре после избрания Б.Н. Ельцина первым 
секретарем МГК КПСС, В.Ф. Промыслов ушел на пенсию. 
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74. САЙКИН Валерий Тимофеевич
род. 1937 

председатель Исполкома Московского городского Совета 
народных депутатов 

З января 1986 - 13 апреля 1990 

Родился в Москве в семье рабочего. После гибели на фронте отца в 
1941 г. остался на руках у матери с шестью братьями и сестрами. Окончив 
автомеханический техникум, в 1956 г. поступил формовщиком на Москов
ский автозавод. Без отрыва от производства окончил Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт. Член КПСС с 1966 г. 

С должности генерального директора Московского автозавода имени И 
.А. Лихачева (производственное объединение "ЗИЛ") по инициативе пер
вого секретаря МГК КПСС Б.Н. Ельцина избран председателем Мосгорис
полкома. "Развитию столицы - ускоренный ход" - под таким лозунгом дей
ствовал Исполком Моссовета в первые годы перестройки. Совместно с 
МГК КПСС был разработан и утвержден проект "Основных направлений 
экономического и социального развития Москвы на 1986 - 1999 rr.". На 
сессиях Моссовета и заседаниях его Исполкома стали рассматриваться 
актуальнейшие вопросы жизни города. Началось сооружение мемориала 
на Поклонной горе, других важных объектов. Велись поиски более совер
шенных форм управления городом, начали функционировать различные 
партии и объединения. Руководство Моссовета и его служб значительно 
обновилось за счет более молодых и квалифицированных кадров. 

Однако одновременно с положительными переменами нарастали и 
трудности - в снабжении Москвы продовольствием, работе транспорта, 
тормозилось выполнение многих из провозглашенных программ. 

В декабре 1989 г., взяв на себя значительную долю ответственности за 
сложившееся положение, Валерий Тимофеевич говорил: "Первые три 
года работы в Московском Совете я был настроен очень оптимистично ... 
Мы перевыполнили планы по строительству жилья и объектов соцкульт
быта в полтора - два раза. И я мечтал, что через 5 - fO лет, не позже, мы 
выведем Москву на более высокие, современные рубежи и улучшим на 
этой основе жизнь москвичей. Но произошли известные события. Были 
приняты законы и постановления о кооперации, оптовой торговле, о пред
приятиях и трудовых коллективах. И сегодня, только за 9 месяцев этого 
года, из строительных организаций города ушло 40 тыс. строителей. Эко
номика падает, дефицит бюджета растет. У нас в Москве увеличилась та 
часть населения, которая не работает, и сократилась работающая. Увлек
лись распределительными функциями, а не созданием материальных 
благ ... Впереди нас ждут серьезные осложнения". 

В апреле 1990 г. перешел на работу первым заместителем председа
теля Совета Министров РСФСР. В июне 1991 г. баллотировался в мэры 
г. Москвы, заняв среди кандидатов на этот пост второе место вслед за 

.Х. Поповым. Вернулся в качестве заместителя генерального директора в 
производственное объединение "ЗИЛ" (ныне - АМО-ЗИЛ). Избирался чле
ном ЦК КПСС. 
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75. ПОПОВ Гавриил Харитонович
род. 1936 

председатель Московского городского Совета народных депутатов 
апрель 1990 - июнь 1991 

мэр Москвы 
июнь 1991 - июнь 1992 

Родился в Москве в семье служащего. По окончании экономического 
факультета Московского университета долгое время работал там же пре
подавателем, деканом. Доктор экономических наук, профессор. 

В 1988-1990 гг. главный редактор журнала "Вопросы экономики", где 
опубликовал ряд статей о социально-экономическом положении советско
го общества и необходимости его глубокого реформирования. Будучи 
народным депутатом СССР, стал одним из лидеров межрегиональной 
депутатской группы и вошел в блок "Демократической платформы в КПСС". 

В марте 1990 г. избран депутатом Московского Совета, а 20 апреля -
его председателем. 12 июня 1991 г. победил на выборах и стал первым 
мэром столицы. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 авгу
ста 1991 г. он был наделен широким кругом полномочий, среди них: 
управление объектами городской собственности, проведение разгосудар
ствления и приватизации имущества, находящегося в ведении организа
ций, подведомственных органам исполнительной власти г. Москвы, распо
ряжение и управление землями, ведение государственного кадастра го
родской земли, изъятие и предоставление земельных участков и др. 

Для осуществления мер радикальной экономической реформы с уче
том особых столичных функций города с декабря 1991 г. мэру Москвы 
Президентом России был предоставлен ряд дополнительных полномочий. 

Все это позволило Г.Х. Попову осуществить крупные изменения в ад
министративно-территориальном делении города, в структуре и функциях 
органов исполнительной власти и управления. С учетом исторически сло
жившегося расселения жителей и перспектив социально-экономического 
развития территорий вместо 33 районов были образованы 1 О администра
тивных и свыше 130 муниципальных округов и территориальных управле
ний. Установлена единая система исполнительной власти на муниципаль
ном, административном и городском уровнях. Упразднены районные ис
полкомы, правопреемниками которых стали префекты административных 
округов. В 1991 г. вместо Мосгорисполкома сформировано Правительство 
Москвы, главной задачей которого стало скорейшее осуществление эко
номических реформ, приватизация и демонополизация во всех отраслях 
хозяйства, всемерное развитие предпринимательской активности в целях 
подъема производства и увеличения выпуска товаров для населения, 
ускорение конверсии оборонных отраслей, обеспечение социальной за
щищенности горожан. Правительство возглавил вице-мэр Ю.М. Лужков 
получивший это звание по итогам выборов мэра города. 

Г Х Поповым активно поощрялось развитие коммерческих структур 

) 136 ( 



банков, бирж, совместных предприятий; началась приватизация государ
ственной собственности. Был введен бесплатный проезд на обществен
ном транспорте для пенсионеров и инвалидов. Многим улицам и площа
дям Москвы возвращены старые исторические названия. 

Вместе с тем далеко не все из намеченных мэром мероприятий успеш
но претворялись в жизнь, некоторые из них вызвали отрицательную реак
цию как в верхних эшелонах власти, так и среди части москвичей; участи
лись перебои в снабжении населения продовольственными товарами, 
некоторые из них пришлось распределять по талонам, в ограниченном 
количестве. 

В июне 1992 г. Г.Х. Попов ушел с поста мэра столицы, сосредоточив 
свои усилия на работе председателя Российского движения демократиче
ских реформ и научной деятельности. 

76 ЛУЖКОВ Юрий Михайлович 
род. 1936 

председатель Исполкома 
Московского городского Совета народных депутатов 

26 апреля 1990-11 июня 1991 
вице-мэр, премьер Правительства Москвы 

12 июня 1991 - июнь 1992 
мэр Москвы, премьер Правительства Москвы 

с июня 1992 

Родился в Москве в семье рабочего. Окончил Московский институт 
нефтяной и газовой промышленности имени И.И. Губкина. В 1964-1986 гг. 
начальник отдела Министерства химической промышленности СССР, 
генеральный директор научно- производственного объединения 
"Нефтехимавтоматика". Член КПСС с 1968 по 1991- г. В 1987 - 1990 гг. 
депутат Верховного Совета РСФСР. 

С 1987 г. первый заместитель председателя Мосгорисполкома и одно
временно председатель Московского агропромышленного комитета, где 
курировал вопросы продовольственного снабжения города, кооперативно
го движения. 

В апреле 1990 г. возглавил систему исполнительной власти в столице. 
Свою позицию уже тогда Юрий Михайлович определил с предельной яс
ностью: "По характеру, по образу мыслей и своей жизни я не политик, а 
хозяйственник, специалист по управлению. И переквалифицироваться 
пока не собираюсь ... Считаю, что в самой тяжелой ситуации можно найти 
решение. Главное - это действовать. Но я еще и хозяйственник, который 
обязан трезво мыслить ... Я активный сторонник рынка, но спрашивается, 
какая нужда нам сегодня совершать такие скачки по переходу - и немед
ленно - на рыночные отношения в сфере сельскохозяйственного произ
водства? Почему не постепенно овладевать механизмом рынка, учиться 
коммерции, выгодной торговле?" 
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Подобной линии он придерживался и после избрания вице-мэром и на
значения премьером Правительства Москвы. 

В июне 1992 г. президентским указом Ю.М. Лужков был назначен мэ
ром Москвы, приняв бразды правления от Г.Х. Попова. После этого назна
чения он продолжил систематическую работу по практическому осуществ
лению коренной перестройки экономики города, его благоустройству, со
вершенствованию городского управления. В системе органов городского 
управления появились новые подразделения - комитет по управлению 
имуществом, антимонопольное управление, контрольное управление, 
налоговая полиция и др. Несмотря на тяжелое экономическое положение, 
в городе продолжается массовое жилищное строительство. Ежегодно 
вводится в строй не менее 3 млн. кв. м жилья. Набирает темпы процесс 
реконструкции центра столицы. Восстановлен Казанский собор на Красной 
площади. ведутся работы по воссозданию Воскресенских ворот. После 
капитальной реставрации открыли свои двери Государственная Третья
ковская галерея в Лаврушинском пер., Музей частных коллекций на Вол
хонке. Восстановительные работы проводятся в музее-заповеднике 
"Коломенское", зоопарке на Красной Пресне, Государственном историче
ском музее. Завершен плановый ремонт московской кольцевой автодоро
ги. Ведется прокладка новых линий метро в Братеево, Строгино, Митино. 
Осуществляются мероприятия по социальной защите малоимущих слоев 
населения. Только в 1994 г. на эти цели выделено более 400 млд. руб. 

Подцержку москвичей получили и идеи мэра по воссозданию храма 
Христа Спасителя, завершению строительства "Мемориала Победы". 
Религиозным организациям возвращены многие культовые здания. 

В дни сентябрьско-октябрьсiюrо (1993) противостояния исполнитель
ной и представительной верховной власти в Москве, подцерживая полити
ку президента Б.Н. Ельцина, Ю.М. Лужков высказался против втягивания 
москвичей в противоборство двух сторон, стремился предотвратить кро
вопролитие на улицах столицы, оградить мирное население от его по
следствий. 

Самостоятельную позицию занял мэр и в вопросах приватизации, до
бившись от правительства Российской Федерации широких полномочий в 
решении этой проблемы. Процесс разгосударствления собственности 
быстро набирает обороты. К 1994 г. в городе приватизированы практиче
ски все предприятия в области торговли и бытовых услуг, более половины 
предприятий промышленности и строительства. Значительную работу 
развернули мэрия и правительство по подготовке к празднованию 50-
летня Победы в Великой Отечественной войне и 850-летия основания 
Москвы. 

ПОЛИБИН Анатолий Александрович, заведующий отделом 
информации Мэрии Москвы, член Московской герольдии при 
Мэре города, г. Москва. 

) 138 ( 
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(см. стр. 74) 

д_рн дворян .5а.1Z.?С.-Ло4еz,.ых Герв Биронов ге_рцо.rов л-ур.1ы:zядсм;их 

Ге_рв лворЯJf Ее.хлешо.вих Герв хнязеи Liор.я-тинсхих 

Рисунки П.Ф. Космолинского. 



23 

Ге_рв rpa.q:z013 .8у7,у_р.о.1шых Jёрв .,lf/ЮJ'ЯN ZJe.ЛJ,ЯAtИНQLJblX-3e7>H08bllC 
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/ePJ, п.няветl Воляонl!ХИХ Герв ,.1+:ворян Герше.ль.ма..н 
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icps дl3оря8 Е/рол;,сюгых .юрв дво_рян ЖepeSJJ,OВhlX 
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./ер.Б дворни .Левашо.вьи. 

Герв дворSПI МрозовсRих Герs дzюрsш .НаJJЫШIСИНЫХ 
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Герн дворян ОфросимовhIХ 

щн .r_patpoв О_р.,аовых 

Герs JWязeJ Прозо_ровсЮ1Х. 
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Герв дворян Руд.левых 

ГерЕ rpa.tJIOв РоС?ТОЛЧИШ,lХ 

Герs Rштзей Poмo.дEllIOЖ>.IOJX .Герв .дво_р,:т..н Стрешне13ьzх. 
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Л;>н .1ц1,с_рян "'lутол.л1иных 

.Терн д:всрян Туч1еодых 

Герв ,4ворнн Ушаковы.х 
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