
О.В. Тихообразов, Ярославль 

ЯРОGЛ48GКИ6ГУБ6РП4ТОРЫ 

Ярославский край удивительно богат значительными событиями, интерес
ными людьми и многими культурными начинаниями. За свою многовековую 
историю ярославская земля пережила войны и революции, периоды упадка и 
взлета; она неоднократно меняла свой административный статус. На протяже
нии нескольких веков здесь последовательно существовали княжество, уезд, 
провинция, губерния и область. В конце XVIII века в основном определилась 
территория края в рамках губернии. Это было результатом губернской рефор
мы, начатой Екатериной 11 в 1775 г. С момента учреждения Ярославской гу
бернии в 1777 г. до Октябрьской революции 1917 г. местная жизнь во многом 
определялась фигурой первого лица - губернатора. 

Всего за 140 лет (1777-1917) Ярославской губернией управляли 4 генерал
губернатора, 26 губернаторов и 2 губернских комиссара Временного прави
тельства. Однако в исторической литературе о них написано весьма немного, 
что, конечно, нельзя объяснить отсутствием документальных материалов по 
этому вопросу. Единственная попытка составить перечень ярославских губер
наторов была предпринята в книге Д.Ф. Преображенского, вышедшей в 1900 г. 
Естественно, он не мог учесть губернаторов начала ХХ в. В остальных издани
ях по истории края о ярославских губернаторах написано очень кратко (за ис
ключением первого наместника А.П. Мельгунова), несмотря на то, что губернией 
управляли о ие известные деятели Российской империи, например П.В. 
Л0пухин, И.С. У ковский, В.В. Штюрмер и др. 

В данной статье использованы материалы из книги «Ярославские губерна
торы. 1777-1917 гг.» (Историко-биографические очерки / В.М. Марасанова, 
Г. П. Федюк; отв.ред. А.М. Селиванов. Ярославль, 1998), в которой впервые 
сделана попытка составить полный список «первых лиц» Ярославского наме
стничества и Ярославской губернии за все время их существования. В качест
ве источников составления биографических очерков были использованы ма
териалы законодательства Российской империи и архивные документы. При 
работе авторами изучались фонды Государственного архива Российской Фе
дерации (ГА РФ) и ГАЯО. Наряду с фондами 72, 73, 77 и 79 местного архива 
привлекались материалы из фондов Ярославского губернского жандармского 
управления (фонд 906), ЯрGславского охранного отделения (фонд 912), Яро
славской городской думы (фонд 501) и городской управы {фонд 509). 

Кроме того, ими были изучены многие дореволюционные и более совре
менные энциклопедии, биографические и прочие словари, различные спра
вочные материалы. Авторы обобщили данные, содержащиеся в общероссий
ской и местной литературе, где встречались упоминания о ярославских губер
наторах. К исследованию были привлечены также воспоминания, дневники и 
переписка. Основная часть информации была собрана в ГАЯО и Ярославской 
областной научной универсальной библиотеке им. Н.А. Некрасова, некоторые 
интересные сведения найдены в отделе письменных источников Ярославского 
историко-архитектурного музея-заповедника. 

) 109 ( 



ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ МЕЛЬГУНОВ (1722 - 1788) 

По родословным книгам дворянский 
род Мельгуновых берет начало от ли
товского выходца Яна Мингайло
Миндалева, который, выезжая на службу 
к московскому государю в XV веке, 
принял имя Ивана Мельгунова. Этот 
род внесен в родословные книги Воло
годской, Казанской, Курской, Москов
ской, Нижегородской, Новгородской, 
Рязанской, Симбирской, Санкт
Петербургской, Саратовской, Тамбов
ской и Ярославской губерний. Один из 
представителей рода Мельгуновых, 
Петр Наумович, служил при Петре I в 
гвардии, после падения князя А. Мень
шикова сопровождал его в Ранненбург 
как военный пристав. В 17 40 г. при 

погребении императрицы Анны Иоанновны присутствовал в должности маршала 
Коллегии иностранных дел. Известно, что он также был президентом Камер
коллегии, ведавшей сборами пошлин и недоимок и всеми государственными дохо
дами. П.Н. Мельгунов стал действительным статским советником. Он был женат на 
Евфимье Васильевне (1705-1762 гг.), происходившей из рода дворян Петровых. 
Петр Наумович умер в 1751 г. 

Их сын Алексей родился 9 февраля 1722 г. В 1737 г. он поступил в Сухопутный 
шляхетский корпус, который был своеобразной «дворянской академией» своего 
времени. В 1740 г. с согласия герцога Бирона его взяли ко двору Анны Иоанновны 
камер-пажем. С воцарением Елизаветы Петровны он быстро пошел вверх по слу
жебной лестнице и перед ее кончиной он уже состоял генерал-поручиком. 

Когда великий князь стал императором Петром 111, Алексей Петрович приобрел 
большое влияние в государственных делах. АЛ. Мельгунов фактически вошел в 
число ближайших соратников императора. Его имя стоит на наиболее важных зако
нодательных актах Петра 111. АЛ. Мельгунов оставался с императором до конца, 
поэтому во время переворота 28 июня 1762 г. был арестован сторонниками Екате
рины. 

Утвердившись на престоле, Екатерина 11 освободила Мельгунова из-под ареста, 
но, естественно, относилась к нему с недоверием. Учитывая талант государствен
ной деятельности и способности Алексея Петровича, она отправила его как бы в 
почетную ссылку в Новороссийский край - пустынную в те времена местность меж
ду Доном и Днепром. Эти земли надо было заселять и осваивать. О деятельности 
Мельгунова в Новороссийском крае сохранились противоречивые сведения. Он 
проявил себя там как умелый администратор, любитель археологических раскопок, 
но одновременно и как жесткий в обращении с народом правитель. В 1763 г. по 
инициативе Мельгунова начались раскопки древних курганов на Днепре, и удалось 
найти один из памятников скифской культуры начала VIII в. до н.э. Среди найден
ных при раскопках предметов был особенно интересен железный меч в золотых 
ножнах, украшенный изображениями фантастических существ. Серебряные и золо
тые вещи из· курганов АЛ. Мельгунов отправлял в Санкт-Петербург, благодаря 
чему русская археология получила «Мельгуновский клад» Эрмитажа. 
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Находясь в Новороссийском крае, АЛ. Мельгунов смог обратить на себя вни
мание императрицы, подготовив передовой для своего времени доклад о реформе 
народного образования в России. В 1765 г. по распоряжению Екатерины он вернул
ся в столицу и был назначен в комиссию по межеванию. Затем последовало его 
назначение сенатором по Московскому департаменту Правительствующего Сената. 
Вскоре он стал президентом Камерколлегии, кем и оставался до 1777 г., сумев про
явить себя знающим финансистом и деловым организатором. 

28 февраля 1777 г. появился рескрипт Екатерины II на имя АЛ. Мельгунова: 
«Мы, почитая за благо учредить вновь Ярославскую губернию, всемилостивейше в 
оную определяем вас в должность генерал-губернатора и поручаем вам оную гу
бернию, не опуская времени, объехать и, по данному от Нас вам примерному рас
писанию оной на двенадцать уездов, на месте удобность их освидетельствовать и 
как о сем, так и какие вновь города для приписания к ним уездов назначить нужно 
будет, Нам самолично представить». 

К новому месту службы АЛ. Мельгунов отправился в марте 1777 г. В Ярославль 
он ехал через Ростов и встречался там с главой местной епархии епископом Са
муилом. Они доrоворились о том, что первоначально генерал-губернатор с семьей 
займет для жилья Архиерейский дом. Мельгунов прибыл в Ярославль 1 апреля 
1777 г. и уже 3 апреля отправил первое донесение Екатерине 11. Выполняя указания 
императрицы, он объехал земли будущего Ярославского наместничества, чтобы 
проверить целесообразность разделения его на уезды. Донесения АЛ. Мельгунова 
свидетельствовали о большой наблюдательности и административных способно
стях первого наместника. апри ер, в донесении от 13 апреля он со знанием дела 
описал природные условия края и экономическое состояние будущей губернии. Под 
контроле ге ерал-губер атора были подготовлены списки городов и карты уездов. 

е ьгу ов ре полагал разделить Ярославское наместничество на 12 уездов, а 
и е но: Яр с авский, Ростовский, Петровский, Борисоглебский, Угличский, Рыбин
ски1 ки с ий, ологский, Пошехонский, Любимский, Даниловский и Романов-

а пяти уездов предполагались старые города Ярославль, Ростов, 
а ов, Любим. Причем наместник первый обратил внимание на то, что г. 

, вх ивший ранее в состав Костромской провинции, исторически и экономи
ь е тяготел к Ярославлю. Для остальных семи уездов городов не хвати-

о, и поэтому проведение губернской реформы в Ярославском крае сопровожда
лось "учрежден�ем" новых городов. Рыбная слобода была переименована в город 
Рыбной, впослеАствии Рыбинск, Борисоглебская слобода - в город Борисоглебск, 
городом стал посад Малага, село Пертома превратилось в город Пошехонье, а 
также были преобразованы в города села Мышкина, Даниловское и Петровское. До 
1796 г. Петровск и Борисоглебск оставались центрами уездов, а затем эти уезды 
были объединень_1 с другими. Город Переславль в тот период входил во Владимир
ское наместничество. 

Указ Екатерины 11, отданный Правительствующему Сенату 3 августа 1777 г., за
крепил все предложения АЛ. Мельгунова. Торжественное открытие нового намест
ничества планировалось провести в декабре. По приказу государыни императрицы 
на открытие наместничества было выделено 5 ООО руб. Еще один указ появился 28 
апреля 1777 г. «о выделении в продолжение пяти лет из статьи конторских расхо
дов ежегодно по 20 ООО руб. в Ярославское наместничество для строительства 
зданий для присутственных мест». Эти указы действительно были очень своевре
менными. В ту пору Ярославль еще полностью сохранял естественно сложившийся 
средневековый план. На бугре при слиянии Волги и Которосли были расположены 
остатки древнего кремля и Успенский кафедральный собор, к ним примыкал Зем
ляной город - посад, окруженный рвом и валом с 19 каменными башнями и дере
вянными стенами. За посадом начинались слободы. Въездами с больших дорог -
Романовской, Угличской, Ростовской - служили проездные воротные башни, но уже 
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к середине XVIII в. большая часть оборонительных сооружений Ярославля лежала 
в руинах. Старая планировка перестала отвечать новому времени. В городе тогда 
проживало около 15 тыс. жителей. Однако из З тыс. городских строений только 43 
были каменными. Обилие деревянных домов, их скученность на кривых и узких 
улицах создавали постоянную опасность пожаров. 

Мельгунов сообщал 14 декабря 1777 г. императрице, что на дворянских выбо
рах для замещения должностей губернского административного управления при
сутствовало 705 человек и что выборы закончились 9 декабря. 

18 декабря в Ярославле было устроено торжественное открытие наместничест
ва. Как писал сам АЛ. Мельгунов, церемония открытия завершилась фейерверком 
и затем была «произведена пушечная пальба и сим кончилось происшествие от
крытия сего наместничества в губернском городе». В Ярославле 21 декабря было 
открыто наместническое правление и три палаты: казенная, уголовных дел и граж
данских дел, а также приказ общественного призрения. С 22 декабря начали работу 
верхний земский суд, губернский магистрат, уездный суд, дворянская опека и ниж
няя расправа. Для открытия присутственных мест во все города наместничества 
были отправлены чиновники. 

При Мельгунове город преобразился. Вместо кривых улиц и непроходимой гря
зи в центральных кварталах появились широкие прямые улицы и новые каменные 
здания. Вся планировка центра Ярославля, выполненная по регулярному плану 
1778 г., является ценным памятником русской архитектуры и градостроительства 
конца XVIII в. Здесь органично сочетаются исторические памятники XVI - XVII вв. и 
постройки в духе классицизма. Было разумно учтено большое количество церквей в 
городе, и все улицы направлялись от церкви к церкви или башне. Такие архитек
турные памятники стали узлами всей композиции. Между радиальными улицами, 
отходившими от Ильинской и других площадей, на территории бывших слобод на
чали строиться прямоугольные кварталы. Особенно интересно был спланирован 
Земляной город с Успенским собором, большой плац-парадной площадью и моста
ми через Медвежий овраг. А.П. Мельгунов, желая ускорить переустройство Яро
славля, щедро платил из государственных средств за сломанные дома и выдавал 
горожанам деньги на строительство новых. Такое переустройство губернского горо
да даже Екатерине 11 показалось удивительно быстрым. 

На посту генерал-губернатора АЛ. Мельгунов открывал четыре наместничест
ва: Ярославское, Костромское, Вологодское и Архангельское. Костромская губерния 
была открыта 4 декабря 1778 г. Вологодско-Архангельский край стал подчиняться 
АЛ. Мельгунову с 1781 г., и здесь им были открыты Вологодская и Архангельская 
губернии. 

В ведении генерал-губернатора находились огромные по своим размерам тер
ритории: в 1781 - 1784 гг. ему подчинялись Ярославское и Вологодское наместни
чества, с 1784 г. - еще и Архангельское. Под его управлением находилось почти 1,5 
миллиона жителей. Власть наместника распространялась на значительную терри
торию от Ярославля до Белого моря. 

Как первый наместник, Алексей Петрович Мельгунов несомненно оставил наи
более заметный след в истории Ярославского края. Он памятен своей деятельно
стью по учреждению нового наместничества, созданию новых органов власти, де
лению края на уезды и утверждению гербов губернского и уездных городов. Созда
ние регулярных планов застройки преобразило внешний облик ярославских горо
дов. 

Первый наместник заботился о просвещении: при нем создавались новые учеб
ные заведения и продолжалась опека духовной семинарии. АЛ. Мельгунов прояв
лял интерес к научным занятиям и культуре. При его правлении во вновь созданной 
типографии было издано около 20 книг и налажен выпуск ежемесячного журнала. В 
голодные годы по его инициативе раздавались деньги на покупку хлеба. С именем 
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АЛ. Мельгунова связана постоянная забота об устройстве приютов и богаделен. 
Все начинания генерал-губернатора неизменно получали поддержку духовных вла
стей Ярославской епархии архиепископов Самуила и Арсения. Мельгунов заботил-
ся о совершенствовании судебной системы, во многих случаях разумно ратовал за 
смягчение или ужесточение приговора. 

АЛ. Мельгунов умер 2 июля 1788 г. В тот же день вечером в доме генерал
губернатора Ярославским и Ростовским архиепископом Арсением была отслужена 
заупокойная литургия. Похороны состоялись 6 июля. 

Тело Мельгунова было погребено в Толгском монастыре, в церкви Всемилости
вого Спаса, в приделе св. Дмитрия митрополита. На специальной доске было напи
сано: «Здесь положено тело действительного тайного советника, сенатора, Яро
славского и Вологодского генерал-губернатора и орденов России: св. апостола Ан
дрея Первозванного, св. князя Александра Невского, св. равноапостольского князя 
Владимира первой степени и Голштейнского св. Анны кавалера Алексея Петровича 
Мельгунова, родившегося 1722 февраля 9 и скончавшегося 1788 года июля 2 дня». 
В наши дни мемориальная ·доска была восстановлена. 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ КАШКИН (17_37 -1796)

Русский дворянский род Кашкиных 
происходил от грека Корбуши Кашки
на, выехавшего в Россию в 1473г. в 
свите царевны Софьи Фоминичны 
Палеолог. Этот род был несомненно 
одним из самых старинных, он внесен 
в родословные книги Московской, Ка
лужской и Ярославской губерний. 
Отец Кашкина, Петр Гаврилович (1694 -
1764 гг.), был вице-адмиралом, чле
ном Адмиралтейств-коллегии и дирек
тором Адмиралтейств-конторы. В 1743 
г. он начал дело о пожаловании дво
рянского герба, которое тянулось три
дцать лет. Его старший сын, Аристарх, 
будучи камер-пажом императора Пет
ра 111, выгодно женился. Он стал гене

рал-майором и управителем Царского Села. Таким образом, отец и старший брат 
могли оказать существенную поддержку Евгению в его продвижении по службе. 

ЕЛ. Кашкин родился 12 января 1737 г. Образование получил в Сухопутном 
шляхетском корпусе, который окончил с отличием. С 17 лет он был записан на 
службу сержантом. В чине поручика Евгений в 1756 г. был прикомандирован к ко
мандующему армией С.Ф. Апраксину в качестве переводчика. Попасть на такую 
должность было очень лестно, и его способности быстро оценили. 

При императоре Петре 111 Кашкин служил в Ярославском полку, вместе с кото
рым находился сначала в Эстляндии, а затем в Нарве. В 1765 г. получил звание 
полковника и принял командование над этим полком. Далее он был пожалован в 
бригадиры и 1 января 1770 г. Екатерина 11 назначила Кашкина премьер-майором в 
лейб-гвардейский Семеновский полк. В 1775 г. Кашкин был произведен в генерал
поручики. В этот период он был довольно близок к великому князю Павлу, будуще
му императору. 

В начале 1778 г. ЕЛ. Кашкин был назначен выборгским губернатором, а 7 мая 
последовало его назначение «правящим должность генерал-губернатора» в пред-

) 113 ( 



полагаемом к открытию Пермском и Тобольском наместничестве. Он должен был 
выбрать населенные пункты для объявления их городами, представить императри
це и Правительствующему Сенату свои предложения о местных нуждах. По его 
предложению 26 ноября 1780 г. последовал указ о приобретении в казну от графов 
А.Р. Воронцова и С.Р. Воронцова принадлежащего им Ягошихинского завода и об 
устройстве из существующего при нем поселения губернского города Перми. 

18 октября 1781 г. генерал-губернатор ЕЛ. Кашкин торжественно открыл Перм
скую губернию, которая была разделена на 16 уездов. Тобольская губерния была 
открыта 30 августа 1782 г. Эти отдаленные, обширные и малонаселенные террито
рии требовали пристального внимания со стороны высших представителей власти. 
Вследствие специфических местных условий для Пермской и Тобольской губерний 
штаты и весь аппарат управления несколько отличались от общих губернских шта
тов. 

ЕЛ. Кашкин деятельно занимался развитием местного управления в своем на
местничестве. Он лично посетил большинство городов края и руководил открытием 
там присутственных мест, много заботился об обеспечении своих губерний хлебом. 
Чтобы избежать вероятности голода, он разработал и подал Екатерине 11 записку 
об устройстве запасных хлебных магазинов (складов). Под контролем Кашкина в 
Пермской губернии проводилось деление на волости. Сохранились свидетельства 
о его весьма гуманном отношении к раскольникам. 

Должность пермского и тобольского генерал-губернатора ЕЛ. Кашкин исполнял 
до 1 марта 1788 г., то есть около десяти лет. Его деятельность в Сибири была от
мечена в 1782 г. орденом св. Александра Невского, а в 1784 г. - орденом св. Влади
мира первой степени. Весной 1788 г. генерал-губернатор отправился в столицу. 
После смерти первого ярославского генерал-губернатора АЛ. Мельгунова, после
довавшей 2 июля 1788 г., Кашкин был назначен наместником Ярославским и Воло
годским. В этой должности он оставался пять лет. В 1790 г. Евгений Петрович был 
произведен в генерал-аншефы. Однако его деятельность на территории Ярослав
ского края сложно изучать в связи с тем, что личный архив ЕЛ. Кашкина, посвя
щенный периоду пребывания в Ярославле, погиб в 1812 г. при пожаре московского 
дома его старшего сына Николая. 

К новому месту службы наместник приехал в сентябре 1788 г. и остановился в 
доме И.С. Шишкина. 22 сентября нового генерал-губернатора посетил Ростовский и 
Ярославский архиепископ Арсений (Верещагин) и благословил его образом ростов
ских чудотворцев. ЕЛ. Кашкин незамедлительно ознакомился с работой местных 
правительственных учреждений и Ярославского наместнического правления. Бла
годаря активной деятельности первого наместника основные проблемы в области 
формирования новых органов управления и строительства корпусов присутствен
ных мест были уже решены. Несмотря на то, что ЕЛ. Кашкин был одним из наибо
лее образоваНН!;,1Х людей своего времени, он не последовал примеру АЛ. Мельгу
нова и не стал меценатом культурных начинаний. Без поддержки наместника Каш
кина заглох первый провинциальный журнал "'Уединенный пошехонец", а его соз
датель В.Д. Санковский умер в безвестности. 

В Ярославле ЕЛ. Кашкин разрабатывал проекты законов о государственных 
крестьянах, участвовал в решении вопроса о покупках казенными селениями зе
мель у помещиков. Он предложил распределить казенные селения для удобства 
управления ими по волостям, очевидно, учитывая свой опыт административной 
деятельности на посту Пермского и Тобольского генерал-губернатора. От Евгения 
Петровича исходила также инициатива об устройстве хлебных магазинов для соз
дания резервных запасов продовольствия. 

В целом деятельность Кашкина на посту генерал-губернатора Ярославского и 
Вологодского не отличалась высокой активностью. 
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В 1793 г. он получил новое назначение и стал наместником Тульским и Калуж
ским. 21 октября 1796 г., приехав по делам службы в Петербург, Евгений Петрович 
умер. Е.П.Кашкин похоронен на Лазаревском кладбище Александра-Невской лавры. 

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОПУХИН (1753 - 1827) 

Лопухины - княжеский и дворянский род, 
происходящий от легендарного касожского князя 
Редеди. Один из его потомков, Василий 
Варфоломеевич Глебов, прозванный Лопуха, 
стал родоначальником Лопухиных. П.В. Лопухин 
принадлежал к одной из младших ветвей рода. 
Находясь на царской службе, предки Петра 
Васильевича получили боярское звание. Первая 
жена Петра Великого, Евдокия Лопухина, при
надлежала к этому семейству. При Елизавете 
Петровне Лопухиных обвинили в участии в 
заговоре против императрицы и сослали в 
Сибирь. Отец Лопухина, Василий, относился к 
боковой ветви рода, что спасло его и семью от 
царской немилости. 

Петр Лопухин родился в 1753 г. 
Первоначальное образование получил в доме 
отца. По обычаю своего времени, в малолетнем 
возрасте был записан в лейб-гвардейский 
Преображенский полк. В течение девяти лет он 
числился в списках полка и получил следующие 
чины: капрала (1760 г.), фурьера (1763 г.), 
каптенармуса (1764 г.), сержанта (1765 г.) и · 
прапорщика. В последнем чине он поступил на 

действительну�q военную службу в 16-летнем возрасте. В 1775 г. П.В. Лопухин был 
произведен в капитан-поручики гвардии, а в 1777 г. получил чин полковника. Он 
уволился с военной службы и был определен к статским делам. 

В 1779 г. П.В. Лопухин был назначен "исправляющим должность" санкт
петербургского обер-полицмейстера. Довольная его распорядительностью, Екате
рина П утвердила Лопухина в этой должности в 1780 г. Она пожаловала его брига
диром в 1781 г. В 1783 г. он получил назначение в Тверь в звании правителя канце
лярии тамошнего наместничества. В том же году П.В. Лопухин был произведен в 
генерал-майоры и назначен гражданским губернатором в Москву, в этой должности 
он оставался десять лет В 1791 г. он получил чин генерал-поручика. 

В 1793 г. П.В. Лопухин был переведен из Москвы в Ярославль в звании генерал
губернатора Ярославля и Вологды. Он сменил на этом посту ЕЛ. Кашкина. В этой 
должности Лопухин находился до начала 1797 г. 

В конце 1796 г. была отменена должность генерал-губернатора и вводился но
вый штат Ярославской губернии. При вступлении Павла 1 на престол П.В. Лопухину 
с 17 декабря 1796 г. было повелено продолжать службу в Московском департамен
те Правительствующего Сената. Он стал тайным советником, был награжден орде
ном св. Александра Невского, но тем не менее его ждало понижение по службе. 13 
января 1797 г. ярославское дворянство давало "вечерний стол" в знак благодарно
сти П.В. Лопухину за его деятельность на посту генерал- губернатора. На вечере 
присутствовало 1оо·человек и среди них Ярославский и Ростовский архиепископ 
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Арсений и тогдашний ярославский гражданский губернатор князь Никита Сергеевич 
Урусов. · 

После пышных проводов семья Лопухиных отправилась к новому месту службы 
в Москву, а нескЬлько позже в Петербург. 

О его деятельности в качестве генерал-губернатора Ярославля, к сожалению, 
нет никаких сведений. Зато о возвышении семьи Лопухиных во время царствования 
Павла I широко известно. 

В начале 1799 г. Павел 1 дал указ Сенату: "В несомненный знак Нашего монар
шего благоволения и в воздаяние верности и усердия в службе нашей действи
тельного статского советника генерал-прокурора Лопухина всемилостивейше пожа
ловали Мы его князем Империи Нашей, распространяя достоинство и титул сей на 
все потомство от него, Лопухина, происходящее". 22 февраля П.В. Лопухин получил 
титул светлости и бриллиантовые знаки ордена св. Андрея Первозванного. По это
му случаю был сделан герб нового княжеского рода с девизом "Благодать". Этот 
девиз означал русский перевод еврейского слова Анна, в честь своей дочери. 

Став генерал-прокурором Правительствующего Сената, П.В. Лопухин должен 
был проводить правительственную политику. Эта должность совмещала полномо
чия министра внутренних дел, министров юстиции и финансов. Павел считал гене
рал-прокурора своим ближайшим помощником, фактически это был первый ми
нистр Российской империи. 

Но, казалось бы, на вершине славы и почестей 7 июля 1799 г. 46-летний П.В. 
Лопухин вдруг подает прошение об отставке. Официальная версия состояла в том, 
что он сделал это, "не надеясь на постоянство счастья", а фактически это была 
самая настоящая опала. Резкая отставка П.В. Лопухина с поста генерал-прокурора 
и удаление его со службы были весьма характерны для павловского правления с 
его ярко выраженным самодурством. Все это повторялось и в губерниях. Екатери
нинские губернаторы свергались либо перемещались, из 51 губернии осталось 44. 

При Александре 1 П.В. Лопухин возвратился к государственной деятельности. 
Его имя появилось в списке наиболее близких к императору лиц, образовавших в 
1801 г. Непременный Совет. В его карьере уже не было резких перепадов. 8 октяб
ря 1803 г. с пос.та министра юстиции был отправлен в отставку неуживчивый Г.Р. 
Державин, и его сменил 50-летний князь Лопухин. 

17 января 1807 г. князь был назначен председателем особого комитета для 
рассмотрения дел, касающихся нарушения общественного спокойствия. 

В конце 1808 г. П.В. Лопухина в комиссии по составлению законов все больше 
заменяет М.М. Сперанский. Он начал заниматься работой комиссии и кодификаци
ей. В ведении П.В. Лопухина остались административные дела Сената и Министер
ства финансов. С открытием 1 января 1810 г. Государственного совета П.В. Лопу
хин стал председателем департамента гражданских и уголовных дел с увольнени
ем с поста министра юстиции. Государственным секретарем был М.М. Сперанский, 
и они как бы представляли собой два поколения русской бюрократии. Князь Лопу
хин являлся приверженцем старых порядков, а Сперанский выступал за реформы. 
В 1812 г. последовала опала М.М. Сперанского и князь Лопухин вновь возглавил 
комиссию по составлению законов. 

25 ноября 1825 г. в Петербурге узнали, что в Таганроге умирает император 
Александр 1. Под председательством П.В. Лопухина в ночь с 13 на 14 декабря со
брался Государственный совет для принесения присяги Николаю 1. П.В. Лопухин 
возглавил Верховный уголовный суд, созданный Николаем. 

Лопухин умер 6 апреля 1827 г. и был похоронен в своем имении в Порховском 
уезде Псковской губернии. Его дочь Анна умерла в 1805 г., не оставив детей. Не 
имел потомков также сын Павел, с его смертью в 1873 г. род князей Лопухиных 
пресекся. Их фамилия и титул перешли в род Демидовых. Дворянские ветви рода 
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Лопухиных внее!ены в родословные книги Владимирской, Киевской, Московской, 
Новгородской, Орловской, Тверской, Тульской и Псковской губерний. 

Все знавшие П.В. Лопухина отмечали его «быстрое соображение» и навык в 
административных делах. В молодости он был очень красив, имел «нрав пылкий 
и сердце доброе». Обладая высоким ростом, приятной наружностью и запасом 
забавных анекдотов, он постоянно говорил о себе: «Я добрый малый». Ф. Рас
топчин высказался о нем так: «Трудно быть более способным, нежели этот чело
век. С обширным умом в нем соединяются глубокая прозорливость и умение лег
ко работать. Он вкрадчив, льстив, притворно простодушен, большой любитель 
прекрасного пола, ленив и фальшив до крайности. Ум, пороки и терпение этого 
человека поддерживали его кредит и доставили ему средства привязать к себе 
множество лиц, которым он оказывал услуги и на поведение которых глядел рав
нодушно». 

П.В. Лопухин был одним из наибоnее известных и влиятельных людей своего 
времени, ему удалось служить при четырех правителях - Екатерине 11, Павле 1, 
Александре I и Николае 1 - и добиться самых высоких постов в государстве. 

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ (ПЕТР-ФРИДРИХ-ГЕОРГ). 
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ (1784 -1812) 

Одним из принцев, принадлежавших к Гольштейн-Готторпской линии Ольден
бургского дома, был ГЛ. Ольденбургский. Эта ветвь берет начало от Георга- Люд
вига Гольштинского, вызванного на русскую службу императором Петром 111, кото
рому он приходился двоюродным дядей. Его сын Петр в 1785 г. стал администрато
ром герцогства Ольденбург, а с 1823 г. - самостоятельным правителем. Он умер в 
1829 г. От брака с Вюртембергской принцессой Фридерикой-Елизаветой-Амалией
Августой у него было два сына. Принцесса Фридерика была. сестрой императрицы 
Марии Федоровны, супруги Павла 1. Старший сын Павла и Фридерики, которого 
звали Павел-Фридрих-Август (1783 - 1853 гг.), впоследствии стал великим герцогом 
Ольденбургским. Младшим сыном был Петр-Фридрих-Георг. 

Герб Ольденбургский (на золотом поле два червленые пояса) помещен в Боль
шой Государственный герб Росси (IX. Родовой Его Императорского Величества 
герб - в правой половине). 

Георгий Ольденбургский родился 9 мая 1784 г. Свое первоначальное образова
ние принц получил под руководством известного педагога и ученого Христиана 
Крузе, который продолжал помогать своему воспитаннику и в дальнейшем, когда 
Георгий проходил курс наук в Лейпцигском университете. Закончив образование, он 
вместе с братом совершил путешествие в Англию. В 1808 г. Г. Ольденбургский при
был в Россию и начал государственную службу при императоре АлексаtiДре 1. Пер
вым назначением принца стала должность генерал-губернатора Эстляндии. Нахо
дясь на этом посту, он особенно внимательно занимался улучшением управления в 
своем регионе, а также пристально следил за делами о крестьянстве и защите их 
юридических прав. 

В конце 1808 г. ГЛ. Ольденбургский вернулся в столицу. Здесь 18 апреля 1809 г. 
состоялось его бракосочетан.ие с великой княжной Екатериной Павловной. В тот же 
день принцу Ольденбургскому был присвоен титул "Его Императорского Высочест
ва", и вскоре последовало его назначение генерал-губернатором трех губерний 
Центральной России - Ярославской, Новгородской и Тверской. Помимо объедине
ния этого края, Ольденбургский много занимался усовершенствованием путей со
общения. Он был назначен главным директором путей сообщения в России, и осо
бенно заметным· стал его вклад в развитие судоходства. 
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Во второй половине августа 1809 г. молодые супруги водным путем поехали в 
Тверь, которая была избрана главной резиденцией принца. Как центральное учре
ждение для трех губерний ГЛ. Ольденбургским была учреждена канцелярия гене
рал-губернатора, которая подразделялась на три отделения - уголовное, граждан
ское и полицейское. 

Принц стремился ввести усовершенствования и в управление трех губерний. В 
1809 г. в Твери был создан Комитет «для подробного рассмотрения и соображения 
способов к благоустройству».города, подобные комитеты появились в Ярославле и 
Новгороде. 

В качестве генерал-губернатора Георгий Петрович посещал вверенные его над
зору губернии. Вместе с супругой он прибыл в Ярославль 6 января 1811 г. Несмот
ря на позднее время - 11 часов вечера, они сразу посетили Успенский кафедраль
ный собор, а после литургии беседовали с Ярославским и Ростовским архиеписко
пом Антонием. 

Спустя ровно год после первого приезда супруги вновь посетили Ярославль. 
Они прибыли 6 янl'!аря 1812 г. из Твери, как и в прошлый раз, внимательно осмот
рели городски� достопримечательности. Генерал-губернатор неоднократно бесе
довал с тогдащним ярославским гражданским губернатором князем М.Н. Голицы
ным о положении вверенной ему территории. 

Менее чем за три года, когда принц Ольденбургский находился на посту гене
рал-губернатора, он проявил себя крайне деятельным правителем и смог сделать 
много полезного для этого района. Он был отозван от своей должности 22 марта 
1812 г. и по повелению императора отправился в Вильно, который служил в это 
время центральным пунктом расположения русских войск. В условиях приближения 
войны государь решил использовать Ольденбургского на новом для него направле
нии деятельности" На него была возложена обязанность формирования народного 
ополч�ния в Ярославской, Новгородской и Тверской губерниях. К августу в рядах 
народн.ого ополчения трех губерний насчитывалось 35 тыс. человек, в том числе по 
Ярославской губернии 11 тыс. ополченцев. Ольденбургские прибыли в Ярославль 
26 июля 1812 г., обстановка здесь была более безопасной, чем в Твери. Уже 27 
июля был учрежден Комитет ярославской военной силы, который возглавил граж
данский губернатор. Принц занимался не только формированием ополчения, но и 
устраивал лазареты-, снабжал продовольствием проходившие через губернию пол
ки и распределял rio городам военнопленных. Смотр ярославского ополчения ГЛ. 
Ольденбургский провел 18 августа. 

Ольденбургские пробыли в Ярославле до середины ноября 1812 г. 17 ноября 
они последний раз посетили архиерейскую службу в кафедральном соборе в 11 
часов утра и прямо из собора отправились в Тверь. Здесь принц снова активно 
занялся административной деятельностью, не оставляя мысли вернуться в дейст
вующую армию. Но в начале декабря 1812 г., после осмотра одного из госпиталей, 
ГЛ. Ольденбургский тяжело заболел и в ночь с 14 на 15 декабря умер от «нервной 
горячки». В первых числах января 1813 г. его тело было погребено в Санкт
Петербурге, а в 1826 г. перевезено в родной Ольденбург. 

Принц Георгий Петрович Ольденбургский за свою короткую жизнь проявил себя 
талантливым администратором, радетелем о нуждах своего края и всей России. 
Его деятельность и в мирное, и в военное время была примером патриотизма, ра
зумного управления и хозяйствования. Принц правильно отметил один из основных 
недостатков российской хозяйственной жизни - отсутствие хороших путей сообще
ния - и всемерно пытался содействовать прогрессу в этом отношении. За один 
только 1811 г. он проехал более 14 тыс. верст, проверяя присутственные места, 
суды и состояние многих уездов. Создание комитетов благоустройства, улучшения 
административного и судебного характера тоже было его заслугой. Во всех трех 
губерниях сохранилась добрая память о ГЛ. Ольденбургском. 
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ЯРОСЛАВСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАБОРОВСКИЙ (1735 - 1817) 

Иван Александрович Заборовский 
родился 18 мая 1735 г. Он получил 
домашнее образование и в 17-летнем 
возрасте был записан капралом в 
гвардию. Через три года был выпущен 
из гвардии в армейский полк в чине 

) подпоручика. Впервые участвовал в 
боевых действиях во время Семилет
ней ВОЙНЫ 1756-1763 гг. В 1757 г. ОН 

стал капитаном. За проявленные 
отличия дослужился в 1760 г. до 
премьер-майора. В последний год 
войны он стал подполковником и 
поступил под начало графа Петра 
Ивановича Панина. 

И.А. Заборовский смог отличиться 
в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 
Он командовал гусарским полком и с 
1769 г. воевал с турецкими отрядами 

под Бендерами, а в 1770 г. брал эту крепость штурмом. За проведенную операцию 
Заборовский был произведен в полковники. В 1771 г. его перевели под начало кня
зя Василия Михайловича Долгорукого. В 177 4 г. Иван Александрович был произве
ден в бригадир�,. и, находясь в составе корпуса генерала Каменского, проявил 
храбрость в знам�нитой битве 9 июня при Козлудже. 1 О июля 1774 г. был подписан 
мирный договор с Турцией в деревушке Кючук-Кайнарджи. В день окончания войны 
Иван Александрович был произведен в генерал-майоры и награжден орденом св. 
Георгия третьей степени. 

После всех славных побед на полях сражений настало время гражданской 
службы. Для осущ�ствления губернской реформы и укрепления аппарата управле
ния на местах Екатерине II нужны были верные и опытные люди. Зная заслуги Ива
на Александровича Заборовского перед Отечеством, императрица в 1777 г. пове
лела ему исправлять должность правителя Ярославского наместничества (губерна
тора). Таким образом, Иван. Александрович попал служить под начало первого на
местника, генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова. У них сложились 
не .только деловые, но и дружеские отношения. Они часто встречались в Ярослав
ле. Для житья семье Заборовского АЛ. Мельгунов передал старый Архиерейский 
дом на Стрелке, когда сам переселился в прикоторосльную слободу Киселюху. На 
время отъездов генерал-губернатора по делам службы в Санкт-Петербург или по 
своим наместничествам И.А. Заборовский оставался на его месте. Он сам неодно
кратно объезжал Ярославское наместничество для проверки присутственных мест. 
При Заборовском не только формировались новые присутственные места, но и 
прошли выборы в дворянские органы. Губернским предводителем дворянства в 
1777-1780 гг. был генерал- поручик ИЛ. Леонтьев, в 1780 - 1783 гг. - статский со
ветник А.А. Михайлов. 

Вместе с генерал-губернатором АЛ. Мельгуновым Иван Александрович зани
мался организацией строительных работ в Ярославле и уездных городах. Однако 
если Мельгунов больше внимания уделял корпусам прису_тственных мест и дворцу 
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наместника на Ильинской площади, то Заборовский занимался и более мелкими 
постройками, такими, например, как'склады и конюшни. 

Иван Александрович Заборовский оставался ярославским губернатором до 16 
февраля 1781 г., и его сменил на этом посту Иван Иванович Голохвастов. Екатери
на II перевела Заборовского в прежнем звании в Тулу с чином генерал-поручика. 
Правителем Тульского наместничества он оставался в течение семи лет. В 1782 г. 
он был награжден за усердную службу Аннинской лентой и орденом св. Владимира 
большого креста второй степени, а 16 мая 1787 г. он получил следующий свой ор
ден - св. Александра Невского. 

30 июля 1788 г. Екатерина 11 повелела ему быть генерал-губернатором Влади" 
мирским и Костромским. Этими губерниями он управлял до 1796 г. После кончины 
Екатерины новый император Павел 1 произвел И.А. Заборовского в генерал
лейтенанты, а 17 декабря пожаловал его чином действительного статского совет
ника. Одновременно Заборовский стал сенатором, ему было приказано присутство
вать при Московском департаменте Правительствующего Сената. 

И.А. Заборовский мирно скончался в кругу семьи 17 сентября 1817 г. в Москве 
на 83-м году жизни. Он был похоронен в теплой Знаменской церкви Спаса
Андроникова монастыря подле амвона с левой стороны. 

За свою долгую жизнь И.А. Заборовский встречался со многими известными 
деятелями России. Екатерина 11 хвалила твердый характер Ивана Александровича 
и была довольна его управлением Ярославской, Костромской и Владимирской гу
берниями. Для истории Ярославского края Иван Александрович Заборовский будет 
всегда памятен как первый губернатор Ярославского наместничества, хотя долгое 
время он был незаслуженно забыт и оставался в тени несомненно выдающегося 
Алексея Петровича Мельгунова. 

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОЛОХВАСТОВ (1729 -1798) 

Иван Иванович Голохвастов 
происходил из старинного русского 
дворянского рода. Предки Голохвас
товых выехали из Литвы в МЬскву во 
второй половине XIV в. Этот род 
разделился на четыре ветви. Первая 
берет начало от Якова Семеновича 
Голохвастова. Один из его потомков, 
Василий Богданович (умер в 1693 г.), 
был думным дворянином и началь
ником царской соколиной охоты. Его 
правнук, Иван Мартынович Голо
хвастов, был стольником при Петре 1, 
советником Камер-коллегии, а в 
отставку вышел с поста московского 
обер-полицмейстера. Умер в 1758 г. 
И.М. Голохвастов имел двух сыновей, 
Ивана и Андрея, которые стали сена-
торами. 

Иван Иванович Голохвастов родился в 1729 г. В 1752 г. он поступил в Преобра
женский полк, где 25 декабря 1761 г. стал прапорщико"!!, 1 апреля 1762 г. - подпору
чиком, 19 апреля 1765 г. - поручиком, 1 января 1768 г. - капитан-поручиком, 1 янва
ря 1771 г. - капитаном. На гражданскую службу Голохвастов вышел в чине бригади
ра, который он получил 25 августа 1777 г. 
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31 августа 1777 г. появился указ Правительствующего Сената о том, что Ивану 
Голохвастову надлежит «исправлять должность поручи-ка генерал-губернатора 
Ярославского наместничества». Во вновь открываемом наместничестве И.И. Го
лохвастов занял пост вице-губернатора, на котором он оставался до 16 февраля 
1781 года. В звании вице-губернатора он открывал уездные органы государствен
ной власти в трех уездах наместничества: 30 декабря 1777 г. были учреждены при
сутственные места в Петровске, 3 января - в Мышкине, 4 января - в Малаге и уезде. 
Во всех трех уездных городах И.И. Голохвастовым были назначены городничие и 
уездные казначеи. Как вице- губернатор, И.И. Голохвастов стал председателем 
казенной палаты и, следовательно, ведал в Ярославском наместничестве вопроса
ми, связанными со сбором и расходованием казенных средств, взиманием недои
мок и т.д. 

В феврале 1781 г. Иван Иванович был назначен правителем наместничества 
(губернатором), сменив на этом посту И.А. Заборовского. Одновременно он был 
произведен в генерал-майоры. Следующий чин Голохвастов получил 18 марта 
1790 г., когда стал генерал-поручиком. Документы о его продвижении по службе 
сохранились в фондах генерал-губернатора и ярославского наместнического прав
ления. 

Иван Иванович Голохвастов был правителем Ярославского наместничества до 
15 сентября 1793 г. и за это время подчинялся двум наместникам - Алексею Петро
вичу Мельгунову и Евгению Петровичу Кашкину. 

Документы и воспоминания свидетельствуют о том, что И.И. Голохвастов по
стоянно встречался с деятелями церкви и поддерживал нужды епархии. Это косну
лось и передачи церкви старого Архиерейского дома, и разработки планов город
ских кладбищ, и многого другого. Ярославский и Ростовский архиепископ Арсений 
записал в своем дневнике, что 7 февраля 1789 г. губернатор привозил ему для 
обсуждения рисунки фасадов церквей. В силу своих должностных обязанностей 
И.И. Голохвастов ежегодно объезжал присутственные места уездных городов. В 
1785 г. он вместе с наместником принимал сенаторскую ревизию наместничества. 
Во всех уездных городах они проверяли нижний земский суд, уездный суд, нижнюю 
расправу, казначейство, городническое правление, дворянскую опеку, городовой 
магистрат и сиротский суд. 

Иван Иванович Голохвастов управлял наместничеством четыре года как вице
губернатор и двенадцать лет как правитель наместничества (губернатор). За это 
время он занимался практически всеми вопросами жизни края: взиманием пода
тей, выяснением причин недостачи в казне, перемещением чиновников и лека
рей, рассылкой воинских команд на Ростовскую и другие ярмарки. За свою служ
бу Голохвастов был удостоен ордена св. Анны первой степени и св. Владимира 
большого креста второй степени. В 1793 г. он был произведен в тайные советни
ки и призван присутствовать при московских департаментах Правительствующего 
Сената. 

Иван Иванович Голохвастов умер в 1798 г. и был похоронен в теплой Знамен
екай церкви Спасе-Андроникова монастыря в Москве. Через двадцать лет там же 
будет похоронен его предшественник на посту ярославского губернатора Иван 
Александрович Заборовский. 

На посту ярославского губернатора Голохвастова сменил представитель мест
ного дворянства князь Никита Сергеевич Урусов. 
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НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ УРУСОВ 

Дворянский княжеский род 
Урусовых происходил от известного 
Едигея, любимого военачальника 
Тамерлана, игравшего большую роль 
в Золотой Орде. Впоследствии 
Едигей стал владетельным князем 
Ногайским. Во второй половине XIV и 
начале XV в. потомком Едигея в 
шестом колене был Урус-хан, 
который и считается основателем 
дворянского рода Урусовых. Его дети 
приняли православие и получили 
фамилию Урусовых. Род внесен в 
родословные книги Московской, 
Симбирской, Смоленской, Санкт-
Петербургской, Черниговской и 
Ярославской губерний. Многие 
князья Урусовы занимали высокое 
положение в Московском государстве 
и Российской империи. 

Князь Сергей Васильевич Урусов, 
умерший в 1787 г., был статским советником. Первые сведения о его сыне Никите 
Сергеевиче относятся к 1786 г. Генерал-губернатор АЛ. Мельгунов известил князя 
Урусова о назначении его вице-губернатором в Ярославском наместничестве. Он 
пробыл ярославским вице-губернатором с 30 апреля 1786 г. по 25 октября 1793 г. 
По роду своей деятельности Н.С. Урусов занимался финансовыми вопросами, и его 
работа никогда не вызывала нареканий со стороны наместников АЛ. Мельгунова и 
ЕЛ. Кашкина, а также со стороны ярославского губернатора И.И. Голохвастова. Не 
случайно, когда последний ушел с поста ярославского губернатора, Никита Сергее
вич Урусов оказался самой подходящей кандидатурой на эту должность. Он был 
назначен губернатором 25 октября 1793 г. В том же году новым Ярославским и Во
логодским генерал- губернатором стал П.В. Лопухин. Под его началом князь Урусов 
служил до 1796 г. С отъездом П.В. Лопухина к новому месту службы в Москву Ники
та Сергеевич Урусов стал главным лицом в Ярославском наместничестве. 

Управление Ярославской губернией по штату 18 августа 1777 г. было вскоре 
изменено. Павел 1, враждебно относившийся к матери, демонстративно ломал и 
перекраивал установленные Екатериной учреждения, губернии. В 1796 г. была из
менена в сторону упрощения система управления на местах. Уничтожались долж
ности генерал-губернаторов (наместников), вместо наместнических правлений соз
давались губернские правления. С этого времени Ярославское наместничество 
окончательно стало называться губернией. Был введен в действие утвержденный 
31 декабря 1796 г. новый штат Ярославской губернии, на основании которого гу
бернское правление состояло только из губернатора, двух советников и секретаря. 
По новому штату число уездов сократилось с 12 до 1 О. Петровский уезд был при
соединен к Ростовскому, а город Петровск стал заштатным. Борисоглебский уезд 
вошел в состав Романовского. Все административные учреждения в Петровске и 
Борисоглебске упразднялись. В 1822 г. города Романов и Борисоглебск были объе
динены в один. 

Проявлением непредсказуемости Павла 1 стал его указ от 15 июня 1797 г. о 
разборке дворца наместника в Ярославле и использовании кирпича от него для 

) 123 ( 



строительства казарм. Копия этого документа хранится в фонде 73 «Канцелярия 
ярославского губернатора» ГАЯО. Только в 20-х rr. XIX в. это место было вновь 
застроено по проекту архитектора П.Я. Панькова. Здесь были возведены здания 
Мытного двора и биржи, но они совершенно не сочетались по своему архитектур
ному облику с корпусами присутственных мест. Эти постройки не сохранились до 
наших дней. 

Преобразования 1796 r. заставили губернатора обратить пристальное внимание 
на составление топографических описаний края. В 1795 r. была проведена ревизия, 
уточнившая численность населения губернии. Работа над атласами губернии и 
топографическими описаниями продолжалась до начала XIX века. 

Никита Сергеевич Урусов был ярославским губернатором до 10 сентября 1797 r., 
его сменил Л.В. Тредьяковский. Одновременно с выходом в отставку князь Урусов 
был произведен из действительных статских советников в тайные советники и на
гражден орденом св. Владимира третьей степени. Его родственники и потомки про
должали служить в представительных и дворянских учреждениях Ярославской гу
бернии в течение всего дореволюционного. периода. Например, князь Иван Юрье
вич Урусов, действительный статский советник, был с 13 января 1804 r. ярослав
ским вице-губернатором. Он умер 19 августа 1833 r. и похоронен с женой Анной 
Петровной, урожденной Бем, в Толrском монастыре. Сын Никиты Сергеевича, Се
мен, стал действительным статским советником. В 1829 - 1832 rr. он избирался 
ярославским губернским предводителем дворянства, а до этого был предводите
лем дворянства Ярославского уезда. Семен Никитич Урусов стал сенатором и ка
валером ордена св. Анны второй степени. 

В целом до наших дней дошло немного сведений о ярославском губернаторе 
князе Никите Сергеевиче Урусове. Ему пришлось управлять губернией в период 
завершения царствования Екатерины 11 и начала правления Павла 1. Эrо было вре
мя постоянных перетрясок чиновников, переустройства административно
территориального деления, опал и ссылок. Н.С. Урусов смог спокойно выйти в от
ставку, не пострадав от репрессий павловского времени. 

ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРЕДЬЯКОВСКИЙ (1744 -?) 

Тредьяковский был сыном известного русского поэта и филолога. Его отец, Ва
силий Кириллович (1703 - 1768 rr.}, был одним из на1.1более образованных людей 
тогдашнего русского общества, однако его имя стало нарицательным для обозна
чения неудачливых стихотворцев. Василий Кириллович женился 12 ноября 1742 r. 
на «дочери протоколиста Оренбургской комиссии Марье Филипповне Сибилевой». 
В 1744 r. у них родился сын Лев. 

Лев Васильевич Тредьяковский не стал связывать свою жизнь с литературой и 
творческой деятельностью. Он посвятил всю жизнь административной карьере. В 
итоге он стал действительным статским советником и в 1797 r. был назначен яро
славским губернатором. Это был самый короткий за весь период существования 
должности ярославского губернатора срок пребывания на этом посту - лишь три 
месяца - с 1 О сентября по 11 декабря 1797 r. 

Л.В. Тредьяковский прибыл в Ярославль из Рязани, где занимал пост вице- гу
бернатора. За три месяца нахождения на посту ярославского губернатора Л.В. 
Тредьяковский не смог никак проявить себя в административном отношении; как 
все губернаторы павловского царствования, он знал, что в любой момент может 
прийти новый указ о перемещении по службе. Осенью 1797 г. на губернаторов была 
возложена обязанность по наблюдению за состоянием дорог и «содержанием их в 
должной исправности». Было принято положение об учреждении во всех губерниях 
врачебных управ. Согласно этому положению в Ярославле учреждались три долж-
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ности: инспектор, оператор и акушер. В декабре 1797 г. Лев Васильевич Тредьяков
ский был назначен смоленским губернатором, а на его место заступил тайный со
ветник Николай Иванович Аксаков. Н.И. Аксаков в 1797 г. стал ярославским вице
губернатором, а 1 О ноября того же года он был назначен на должность губернатора 
в Смоленск. Очевидно, учитывая то обстоятельство, что Аксакову было тогда уже 
70 лет, император и Сенат решили отправить в Смоленск более молодого Л.В. 
Тредьяковского. Таким образом, Лев Васильевич Тредьяковский может быть отме
чен как ярославский губернатор, пробывший на этом посту самое короткое время. 
Его отец приобрел громкую известность, но не смог обеспечить достатка семье. Лев 
Васильевич, напротив, ничем не выделялся на фоне администраторов губернского 
уровня, однако жизнь прожил спокойную и обеспеченную. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АКСАКОВ (1727 - 1802) 

Дворянский род Аксаковых (в ста
рину Оксаковых) происходил от знатно
го варяга Шимона, принявшего в кре
щении имя Симона Африкановича. Он 
прибыл в Киев в 1027 г. Члены этой 
фамилии в допетровское время зани
мали различные должности, служили 
воеводами, стряпчими, были в москов
ских дворянах и получали за свою 
службу поместья от московских госуда
рей. Продолжали государственную 
службу представители этого рода и в 
XVIII столетии. 

Николай Иванович Аксаков родился 
в 1727 г. Сначала состоял на военной 
службе. Армейскую карьеру начал ря
довым в драгунском Троицком полку 6 
июля 1742 г., то есть с пятнадцати лет. 

Его военная карьера складывалась не слишком удачно. Только 30 октября 1753 г. 
он стал прапорщиком, еще через два года был произведен в подпоручики. К 1758 г. 
Н.И. Аксаков дослужился до капитана. 24 марта 1760 г. он оставил армию и был 
уволен в гражданскую службу с чином 8-го класса. 

Вся гражданская жизнь Н.И. Аксакова была связана с Ярославским краем. 
1 января 1761 г. Н.И. Аксаков был назначен воеводой в г. Романов, которым 

управлял семнадцать лет. За это время он проявил административные способно
сти, умение вести дела. Особенно удачлив был Николай Иванович в увеличении 
прибылей казны. Своими умелыми действиями он отличился также во время эпи
демии чумы в 1771 г., смог быстро ликвидировать ее в г. Романове и тем самым 
обратил на себя внимание правительства. 

Долгая примерная служба романовского воеводы побудила первого наместника 
АЛ. Мельгунова включить его в состав новых органов губернского управления. Н.И. 
Аксаков 27 августа 1777 г. был назначен советником ярославского наместнического 
правления. Спустя восемь лет, 12 марта 1785 г., он стал председателем ярослав
ской гражданской палаты. В 1793 г. Николай Иванович был произведен в действи
тельные статские советники. 

Вершиной гражданской карьеры Н.И. Аксакова стало его дальнейшее продви
жение по службе в период правления Павла 1. Он был назначен ярославским вице
губернатором 30 января 1797 г. Уже 14 октября последовал указ о производстве 
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Н.И. Аксакова в тайные советники, а 1 О ноября 1797г. он был назначен смоленским 
губернатором. Но прежде чем он успел выехать к новому месту службы, что в его 
довольно преклонном возрасте было сложно сделать быстро, последовал приказ 
остаться в Ярославской губернии. 

11 декабря 1797 г. Николай Иванович Аксаков сменил на посту ярославского гу
бернатора недолго пробывшего здесь Л.В. Тредьяковского. 

Важным мероприятием, проводившимся в губернии при Н.И. Аксакове, было со
ставление топографических описаний края. Внимание к этому при Павле 1 было 
обусловлено ревизией 1795 г. и новыми административно-территориальными ре
формами 1796 - 1797 гг. В 1799 г. было подготовлено одно из 9 известных на сего
дня рукописных топографических описаний Ярославской губернии, его подписали 
губернатор Николай Аксаков и губернский землемер Иван Коренев. В этом описа
нии зафиксировано географическое расположение губернии, охарактеризованы ее

леса и водоемы, животный мир и рыбы. Площадь губернии определена в три с лиш
ним тысячи квадратных десятин, а население - 796147 душ обоего пола. 

Николай Иванович Аксаков оставался на посту ярославского губернатора около 
двух лет, а 8 января 1799 г. Павел назначил на это место его сына Михаила. 28 
октября 1800 г. Николай Иванович Аксаков получил чин действительного тайного 
советника. Аксаков умер 11 октября 1802 г. и был похоронен в Толгском монастыре. 
Рядом с ним похоронены также Анна Петровна и сын Михаил Николаевич Аксако
вы. За свое недолгое губернаторства Н.И. Аксаков смог оставить память о себе как 
о «добром и распорядительном» правителе. 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ АКСАКОВ (1757 -1818) 

У Николая Ивановича Аксакова и его первой жены Февронии был сын Михаил. 
Он родился в 1757 г., и первые достоверные сведения из его биографии связаны 
только с назначением на место отца ярославским губернатором. Очевидно, он вме
сте с Н.И. Аксаковым участвовал во встрече императора Павла 1 в Ярославской 
губернии летом 1798 г. и сумел произвести на него хорошее впечатление. Однако 
не вполне ясно, когда Михаил Николаевич приступил к выполнению обязанностей 
ярославского губернатора. Из архивных документов следует, что в первой половине 
1799 г. губернатором оставался Николай Иванович. Он готовился к приезду сенато
ров для ревизии присутственных учреждений Ярославской губернии, собирал ра
порты городничих о положении в уездных городах. Сенаторы приехали в Ярославль 
15 марта 1799 г. и нашли обстановку в губернии удовлетворительной. 

К сожалению, документы канцелярии ярославского губернатора и ярославского 
губернского правления не объясняют, почему указ Павла 1 от 8 января 1799 г. о 
производстве Михаила Николаевича Аксакова в генерал-лейтенанты с назначением 
его на место отца ярославским губернатором не был исполнен сразу. Как уже отме
чалось, в октябре 1800 г. Н.И. Аксаков был пожалован в действительные статские 
советники. Но, желая сохранить военный мундир, который он носил полвека, Нико
лай Иванович по собственной просьбе был произведен в генерал-лейтенанты и 
назначен членом военной коллегии. Так что в это время отец и сын имели одинако
вое воинское звание. В ноябре 1800 г. ярославским губернатором был назначен 
Василий Пахомович Слудин, и, по всей вероятности, он принимал дела уже от М.Н. 
Аксакова. 

Михаил Аксаков повторил карьеру отца и в дальнейшем. При императоре Алек
сандре I он стал членом военной коллегии, где сменил умершего в 1802 г. Н.И. Ак
сакова. Впоследствии Михаил Николаевич стал членом Правительствующего Сена
та. Он умер 12 июня 1818 г. и похоронен вместе с отцом и его второй женой в Толг
ском монастыре. Это единственный случай, когда должность губернатора в Яро-
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славской губернии занимали не просто представители одного дворянского рода, но 
и столь близкие родственники. Однако точную дату вступления на этот пост Михаи

ла Николаевича Аксакова, к сожалению, не представляется возможным выяснить 
окончательно. 

ВАСИЛИЙ ПАХОМОВИЧ СЛУДИН (? -1802) 

За короткий период царствования Павла I пятым местным губернатором был 
В.П. Слудин. Он сменил на посту ярославского губернатора Михаила Аксакова. 
Столь частая сменяемость чиновников разного уровня как нельзя более точно от
ражала атмосферу того времени, когда каждый представитель государственной 
власти мог в любой момент подвергнуться опале или ссылке. Видимость бурной 
деятельности в Российской империи создавалась бесконечными перетасовками 
кадров и изменениями административно-территориального деления. 

Василий Пахомович Слудин был произведен в действительные статские совет
ники и назначен ярославским губернатором 2 ноября 1800 г. Он вступил в управле
ние Ярославской губернией с 14 ноября и оставался в этой должности до 10 июня 
1801 Г. 

Площадь губернии составляла около 31 тыс. квадратных километров. Собира
ние различных сведений о губернии при В.П. Слудине продолжалось: уточнялись 
физико-географические, статистические и экономические параметры. Особенно 
много внимания уделялось характеристике рек, которые оставались важными путя
ми сообщения. Ярославская губерния была одной из наиболее населенных в Рос
сии, и средняя плотность населения составляла 25 человек на квадратный кило
метр. Накануне своей отставки 8.П. Слудин командировал землемера Мельникова 
для повторного обмера земель в губернии. 

Сохранились документы, которые свидетельствуют, что губернатор Слудин ин
тересовался развитием школ в губернии и состоянием Ярославского Дома призре
ния ближнего, однако в целом материалов от этого периода дошло немного. 

В.П. Слудин ушел в отставку в июне 1801 г. и умер в 1802 г. После него яро
славским губернатором стал князь Михаил Николаевич Голицын, который проде

о стрировал пример завидного «долголетия» на этом посту и управлял Ярослав
е - губернией в течение почти шестнадцати лет. 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛИЦЫН (1757 -1827) 

Княжеский род Голицыных происходил от 
великого князя Литовского Ринголда (1226 -
1240 гг.). Один из его потомков, живших в XVI 
в., носил прозвище «Голица» и дал начало 
всей фамилии Голицыных. Этот дворянский 
княжеский род был не только одним из 
древнейших, но и весьма многочисленным. В 
XIX в. в этом роду насчитывалось 90 князей, 
49 княгинь и 87 княжон. М.Н. Голицын был 
сыном Николая Сергеевича (1712- 1773 гг.), 
капитана гвардии. Николай Сергеевич был 
женат дважды, от первого брака детей не 
имел, а от второго брака - с Екатериной 
Михайловной Бобрищевой-Пушкиной - у него 
было две дочери и два сына - Михаил и Алек
сандр. Михаил стал ярославским губерна

тором, а Александр (1773 - 1844 гг.) - действительным статским советником, мини-
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стром просвещения, обер-прокурором Синода, членом Государственного совета и 
кавалером многих российских орденов. Он был довольно близок с императором 
Александром 1. 

Михаил Голицын родился 19 мая 1757 г. С 10 лет обучался в Пажеском корпусе, 
который являлся средним привилегированным закрытым военно-учебным заведе
нием для детей дворянской аристократии. По окончании корпуса в 1773 г. он был 
зачислен в придворные камер-пажи. Пажеский корпус готовил своих воспитанников 
преимущественно для службы в гвардии, и в апреле 1777г. Михаил Голицын стал 
поручиком лейб-гвардейского Преображенского полка. На военной службе он оста
вался до 1780 г., когда уже в чине полковника уволился «для определения к стат
ским делам». 

Его гражданская служба проходила в Ярославской губернии, где располагались 
крупные родовые имения Голицыных с центром в селе Богородское Ярославского 
уезда. До 1861 г. Голицыным принадлежало село Карабиха Ярославского уезда, 
проданное впоследствии семье Некрасовых. Первоначально М.Н. Голицын был 
определен поручиком правителя Ярославского наместничества. С 10 июня 1801 г. 
действительный статский советник князь Голицын стал ярославским губернатором, 
сменив на этом посту недолго пробывшего в Ярославле В.П. Слудина. Ярославским 
губернатором князь Голицын оставался до 12 января 1817 г., пробыв, таким обра
зом, на этой должности почти шестнадцать лет. 

В экономической жизни края в начале XIX в. основные изменения были связаны 
с быстрым развитием мануфактурной промышленности и совершенствованием 
путей сообщения, в особенности водных. С начала века ускоряются темпы роста 
мануфактур за счет строительства новых и перерастания мелких заведений в круп
ные. В 1804 г. в губернии существовало 29 предприятий мануфактурного типа. В 
отраслевой структуре промышленности ведущее положение занимала текстильная 
промышленность. Ярославская Большая мануфактура в это время принадлежала 
Савве Яковлеву и состояла из 57 производственных построек. Здесь числилось 3 
819 рабочих, еще 270 человек работало на отделении ЯБМ в Рыбинске. Изделия 
мануфактуры сбывались в Москве, Петербурге, на Макарьевской и Ирбитской яр
марках и даже вывозились в Англию и Америку. Крупными предприятиями были 
Малая полотняная мануфактура купца Углечанинова (1809 г. - 420 станов и 690 
рабочих), шелковые мануфактуры купца Красильникова и братьев Колосовых. Эти 
предприятия были лицом экономики края. 

Еще особенно благоприятным начало XIX в. было для развития хлебной тор
говли и хлебоперера6атывающих предприятий в Ярославской губернии. 

Губернатор М.Н. Голицын содействовал улучшению внешнего облика Ярослав
ля. С его разрешения в 1813 г. ярославская городская дума постановила строить 
Гостиный двор. Для этого была отведена территория между Спасской и Власьев
ской старыми городскими башнями XVII в. Там еще сохранились остатки городского 
вала и рва, мелкие лавчонки и лачуги для мелочной и съестной торговли. Старый 
городской вал между башнями был срыт, Рождественская площадь очищена от 
безобразных лавок и лачуг, торговый рынок с этой площади (ныне это часть пло
щади Богоявления) был переведен к Сретенской церкви. Так начинал формиро
ваться городской бульвар. При губернаторе Голицыне Гостиный двор находился в 
достойном состоянии, а после его ухода до 1830 г. здесь царило запустение. Только 
в 30-е гг. при губернаторе К.М. Полторацком губернские власти вновь стали уделять 
внимание городскому Гостиному двору. 

При губернаторе Голицыне в 1809 г. в Ярославле было почти 2 800 домов, 70 
предприятий и ремесленных мастерских, 61 каменная церковь и более 20 тыс. жи
телей. В окружности город имел более 20 верст, реки Волга и Которосль отделяли 
слободы. Через Волгу моста не было, а через Которосль был устроен мост на бар
ках. В городе имелось много каменных государственных зданий и прекрасных 
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больших каменных домов частных лиц. Его вид украшали корпуса присутственных 
мест, где при Голицыне располагались губернское правление, городской магистрат 
и почтовая контора. Здание, где раньше винные откупщики гнали водку, было пере
дано по решению губернатора под гимназию, и за 1809 - 1816 гг. на ее обновление 
было истрачено 40 372 руб. Ярославская губернская гимназия с уездным училищем 
была основана 15 мая 1802 г. В ней преподавали выпускники Московского универ
ситета, Петербургского педагогического института. При церковных приходах Яро
славской епархии с 1804 г., как и по всей России, стали открываться приходские 
училища, просуществовавшие до советского времени. 

Князь Михаил Николаевич Голицын скончался 3 апреля 1827 г., он похоронен 
вместе с князем С.Н. Голицыным в Даниловом монастыре в Москве. Он был яро
славским губернатором довольно долго, причем в важный исторический период, 
когда становился уже заметным кризис феодально-крепостнических отношений. 
Можно проследить большой личный вклад князя Голицына в городское строитель
ство, в создание новых учебных заведений и развитие путей сообщения. Он пока
зал себя умелым руководителем и патриотом в годы Отечественной войны. Это 
был действительно ярославский губернатор - не только по должности, но и по духу, 
по своим деяниям, родовым и духовным корням. 

ГАВРИИЛ ГЕРАСИМОВИЧ ПОЛИТКОВСКИЙ (1770 - 1824) 

Политковский происходил из древней 
польской шляхетской фамилии Полетик, 
которую его отец Герасим Иванович сме
нил на Политковский. Г.И. Политковский 
был протоиереем. Гавриил родился в 
1770 г. Сначала он получил домашнее 
воспитание, а с 27 августа 1785 г. вос
питывался в Дворянской университетской 
гимназии в Москве. Через год он по
ступил учиться в Московский универ
ситет. По окончании курса наук 13 ноября 
1791 г. Г.Г. Политковский поступил на 
военную службу. Он стал каптенармусом 
в лейб-гвардейском Преображенском 
полку, а 1 января 1792 г. он уже вышел в 
отставку подпоручиком. Военная карьера 
его не привлекала, и в феврале 1792 г. 
Политковский определился на службу по 

гражданскому ведомству в Экспедицию о государственных доходах. 21 мая 1795 г. 
он перешел на должность секретаря в Медицинскую коллегию. Со вступлением на 
престол Павла 1 Гавриил Политковский довольно быстро получал новые чины. 

В 1796 г. он был пожалован в коллежские асессоры и стал секретарем для 
внутренних дел в Совете Его Величества (10 января 1797 г.). В 1798 г. Г.Г. Полит
ковский был произведен в надворные советники, еще через год - в коллежские со
ветники, а 17 декабря 1799 г. стал статским советником. Тогда же он был назначен 
помощником к государственному казначею барону А.И. Васильеву. В царствование 
Александра I Г.Г. Политковский достиг вершин своей послужной лестницы. Он был 
назначен обер-прокурором во временный Апелляционный департамент Правитель
ствующего Сената и награжден лично от императора бриллиантовым перстнем. С 
1808 г. он работал управляющим Медицинской экспедиции при Министерстве внут
ренних дел. На этой должности он был произведен в действительные статские со-
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ветники и получил орден св. Анны первой степени. С 7 сентября 1811 г. Политков
ский был назначен директором Общей канцелярии Министерства полиции. 

1 февраля 1817 г. Гавриилу Герасимовичу было поручено стать ярославским 
гражданским губернатором. Во время его трехлетнего пребывания на этом посту 
особенно памятными были посещения великого князя Михаила Павловича и вдов
ствующей императрицы Марии Федоровны. Великий князь проехал через Рыбинск 
и Ярославль по Волге. 16 августа 1817 г. он в сопровождении Политковского осмат
ривал достопримечательности Рыбинска. Ему понравилось здание биржи и при
стань. Честь принимать в своем доме высокого гостя выпала рыбинскому купцу 
Н.М. Тюменеву. На следующий день брат императора прибыл в Ярославль и посе
тил местный Успенский собор и Спаса-Преображенский монастырь. Он также бесе
довал с губернатором о ходе работ по благоустройству города. Еще в 1805 г. в 
Ярославле начали срывать древние земляные валы, а в первый год губернаторства 
Политковского эти работы были завершены. 

Одной из важнейших задач, стоявших перед ярославским губернатором, было 
сохранение общественного спокойствия. Ситуацию в губернии определяли взаимо
отношения крестьян и мануфактурных рабочих со своими помещиками и владель
цами предприятий. Крупных волнений в период пребывания Г.Г. Политковского в 
Ярославле в сельской местности не наблюдалось. В соответствии с указом 4 апре
ля 1817 г. в случае жестокого обращения помещиков с крепостными и неумеренной 
их эксплуатации над имениями могла устанавливаться опека. 

Естественно, с большим удовольствием ярославский губернатор занимался 
проблемами развития просвещения и культуры, тем более что и сам он не был 
чужд литературных занятий. Из его первых сочинений известна «Ода Екатерине 11 
на заключение мира с Партой» (1792 г.). В 1796 г. в Санкт-Петербурге была издана 
его драма в трех действиях «Верный друг в несчастье познается». 

В Ярославле Г.Г. Политковский учредил типографию при губернском правле
нии. Для этого 18 сентября 1819 г. владелец типографии в Москве купец С.И. Сели
вановский предоставил все необходимое оборудование и нанял работников. Об 
открытии типографии губернское правление уведомило все местные государствен
ные учреждения, Духовную консисторию, совет Демидовского высших наук училища 
и директора училищ Ярославской губернии. 

Значительной постройкой в период губернаторства Г.Г. Политковского стало 
деревянное здание ярославского городского театра. В 1818 г. закрылся действо
вавший свыше двадцати лет крепостной театр князя Урусова, и ростовский меща
нин архитектор П.Я. Паньков обратился к губернатору с ходатайством о строитель
стве специального здания театра. Он просил выделить место у срытого вала (где и 
сейчас находится здание театра имени Ф.Г. Волкова). Г.Г. Политковский обратился 
в Санкт- Петербург по вопросу о сооружении здания театра, в ответ на его ходатай
ство столичные власти сообщили, что на каменный театр средств нет, но можно 
построить деревянный на каменном фундаменте и оштукатурить его. При поддерж
ке губернатора строительство пошло очень быстро, и уже к декабрю 1819 г. театр 
был построен. Его осмотрел 4 января 1820 г. губернский архитектор Скорняков и 
доложил губернатору, что «нашел настоящее здание прочным как в основании, или 
фундаменте, так в стенах, внутренней отделке сцены, лож и прочего, устроенным 
по опытно-практическим правилам гражданской архитектуры». Среди первых спек
таклей, сыгранных на новой сцене, были пьесы В. Шекспира, Ф. Шиллера, Р.Б. Ше
ридана. 

Губернатор побывал на первых представлениях в новом здании театра, однако 
уже 16 февраля 1820 г. он получил новое назначение, и уехал из Ярославля. 

Г.Г. Политковский стал тайным советником и был произведен в сенаторы. В 
Санкт-Петербурге он провел четыре года, занимался не только служебными дела
ми, но и научными изысканиями. Еще с 1801 г. он состоял членом Вольного Эконо-
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мического общества, а с 1820 г. стал членом Попечительного комитета Человеко
любивого общества и членом Совета российско-американской компании. Совре
менники считали, что это был «умный, тонкий, проворный» и бескорыстный чело
век. 

В апреле 1824 г. он взял отпуск на шесть месяцев для поправки здоровья, но в 
столицу больше не вернулся. Политковский умер 31 августа 1824 г. в селе Сменцо
ве Мышкинского уезда Ярославской губернии, когда направлялся в Ярославль. Он 
похоронен на Лазаревском кладбище Александра-Невской лавры в Санкт
Петербурге. 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БЕЗОБРАЗОВ (1783 -1871) 

По данным родословных 
книг, в начале XV века при 
великом князе Василии 
Дмитриевиче к нему на службу 
из прусскои земли прибыл в 
Москву Христофор, прозванный 
Безобраз. Он принял право
славную веру под именем 
Михаила и стал родоначаль
ником Безобразовых. В начале 
XVIII века в России насчиты
валось 47 представителей этого 
дворянского рода. 

Александр Михайлович Безо
бразов родился 23.12.1783 г., его 
родителями были бригадир Ми
хаил Иосифович (1747-1791 гг.) 
и Мария Александровна, урож
денная Чирикова. 

Первоначальное образование Александр получил дома под руководством ма
е. . По обычаю своего времени, в двухлетнем возрасте он был записан в лейб
а -е-ский Семеновский полк сержантом. А. Безобразов проходил курс наук в 

............ ,v,,e при Императорском Московском университете, а затем продолжил обуче
руководством профессоров Педагогического института. 

е абря 1798 г. А. Безобразов получил чин подпоручика Семеновского полка, 
бря 1800 г. вышел в отставку с военной службы. 

энской службе он был определен 13 августа 1801 г. переводчиком в 
остранных дел. С 1 О июля 1804 г. перешел в департамент Министерст

их ел. Во время военных действий против французов в 1807 г. он уча
ствовал в опал ении под началом графа Татищева, занимался формированием 
батальона новгородских стрелков в должности майора. 1 января 1809 г. Александр 
Михайлович был пожалован в камергеры 5-го класса Высочайшего двора. В 1811 г. 
он стал директором генерал-интендантского управления при 2-й действующей армии. 

27 февраля 1815 г. Александр Михайлович Безобразов был назначен тамбов
ским губернатором. Он был произведен в действительные статские советники 5 
августа 1816 г., а 19 июля 1819 г. получил орден св. Анны первой степени. Во время 
службы в Тамбове губернатор Безобразов обратил внимание на плачевное состоя
ние местных тюрем. В это время из-за послевоенного расстройства финансовой 
системы было запрещено производить гражданские постройки. Тогда А.М. Безобра
зов лично пожертвовал средства на переустройство тюрем и своим примером вы-
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звал многочисленные пожертвования от местного дворянства и купечества. В ре
зультате без участия казкы в Тамбове и еще пяти населенных пунктах губернии 
были построены новые тюрьмы. t 

16 февраля 1820 г. Александр Михайлович Безобразов был переведен на 
должность гражданского губернатора в Ярославль и пребывал на этом посту до 23 
ноября 1826 г. Он прибыл в Ярославль со своей супругой Елизаветой Федоровной, 
урожденной Орловой (1793 - 1830 гг.), и сыновьями. Кстати, именно в Ярославле у 
Безобразовых родился пятый сын. Из детей Безобразова в дальнейшем самую 
блестящую карьеру сделал Николай Александрович, который стал петербургским 
предводителем дворянства и камергером. 

При губернаторе А.М. Безобразове Ярославль практически весь обновился. 
Было перестроено здания Демидовского училища и устройство при нем церкви. 
Произведено очень много градостроительных работ: полностью срыты и засыпаны 
древние валы и рвы, устроен бульвар с липовыми аллеями на берегу Волги и на 
протяжении уничтоженного земляного вала от Волги до конца южной стены Казан
ского женского монастыря и деревянного здания театра. Мост через Медвежий 
овраг был сломан, а сам овраг наполовину засыпан. Набережная заметно преобра
зилась с обработкой откосов, которые были выложены камнем и дерном. Была 
перепланирована территория Рубленого города, в 1820-1823 гг. возводился Мыт
ный рынок, он занял тот квартал, где при АЛ. Мельгунове стоял дворец наместника. 

При А.М. Безобразове в 1820 г. был построен дом губернатора на Волжской на
бережной (ныне здание Художественного музея). Он представлял собой ансамбль 
из четырех зданий. В центре располагался трехэтажный корпус с колоннами, по 
бокам - два двухэтажных флигеля с единой оградой. Ворота украшали скульптуры 
львов, а далее по набережной находилось одноэтажное здание конюшни. Позади 
дома был разбит губернаторский сад, выходивший на Ильинскую площадь. 

Одновременно были произведены некоторые перестройки храмов XVII в., к ним 
пристраивались приделы, паперти с портиками в духе классицизма. Новые при
стройки не нарушали облика зданий, гармонично сливаясь с ними. В 1821 г. на 
средства купца П.И. Оловянишникова был построен высокий деревянный мост на 
сваях через Которосль длиной 480 саженей, началось мощение улиц. 

А.М. Безобразов устроил в Ярославле пожарное депо, учредил первую сберега
тельную кассу. Каменные постройки того времени надолго определили архитектур
ный облик Ярославля, что в особенности касалось благоустройства набережной. 

23 ноября 1826 г. А.М. Безобразов был назначен Санкт-Петербургским граждан
ским губернатором и пребывал в этой должности до 27 января 1829 г., когда подал 
прошение об отставке. Со 2 сентября 1827 r. он стал сенатором. 31 декабря 1834 г. 
Безобразов получил орден Белого Орла, 31 декабря 1839 г. - орден св. Александра 
Невского, 16 апреля 1841 г. он был произведен в действительные тайные советни
ки, а 1 декабря 1842 г. стал председателем комиссии для составления правил по 
полюбовному и принудительному размежеванию. Ему были вручены 1 января 1853 
г. бриллиантовые знаки ордена св. Александра Невского. В январе 1865 г. Безобра
зов был награжден орденом св. Владимира первой степени. 

А.М. Безобразов остался в памяти потомков как один из наиболее образован
ных людей своего времени. Он прославился своей поддержкой многих культурных 
начинаний. Александр Михайлович Безобразов умер 19 апреля 1871 г. 

Для Ярославской губернии он останется наиболее памятен обширными градо
строительными работами и улучшением Волжской набережной в Ярославле. Он так 
же был одним из администраторов, особенно внимательно относившихся к главно
му учебному заведению губернии - Демидовскому училищу. Его долгая жизнь была 
отмечена всеми главными наградами Российской империи, и на любом посту он 
трудился крайне деятельно и усердно. 
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МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БРАВИН (1760-1833) 

Михаил Иванович Бравин родился 4 ноября 1760 г. В раннем возрасте, по обы
чаю российского дворянства, он был записан в привилегированные старейшие пол
ки русской гвардии. В 1772 г. М. Бравин был определен в лейб-гвардейский Преоб
раженский полк капралом, а в 1775 г. переведен в Семеновский полк в чине капита
на. Согласно поданному прошению, М.И. Бравин 31 января 1784 г. был уволен с 
военной службы секунд- майором, но уже 17 апреля того же года он вновь вернулся 
в армию. В чине секунд-майора Бравин был определен в Нарвский пехотный полк, 
вместе с которым участвовал в походе 1785 г. на Кубань. 

В 1787 г. М.И. Бравин был вновь уволен по прошению из армии для определе
ния к гражданским делам. Его первым назначением стала должность советника в 
новгородском наместническом правлении. Через семь лет, в 1794 г., Михаил Ива
нович был переведен директором казенной палаты экономии в этом наместничест
ве, в 1796 г. он стал председателем второго департамента гражданской палаты. 24 
октября 1800 г. М.И. Бравин был произведен в статские советники. Он снова побы
вал в Крыму, куда 14 апреля 1808г. был назначен председателем комиссии для 
разбора споров по владению землей. С этой должности он был уволен по личному 
ходатайству 25 августа 1808г. и причислен к геральдической службе. 

17 сентября 1810 г. М.И. Бравин был назначен полтавским гражданским губер
натором, а 11 мая 1811 г. произведен в действительные статские советники. Из 
Полтавы 22 октября 1812 г. М.И. Бравин был переведен на пост гражданского гу
бернатора в Воронежскую губернию. Здесь в течение нескольких лет работал спо
койно. 

25 ноября 1826 г. Бравин получил назначение ярославским гражданским губер
натором и сменил на этом посту очень деятельного Александра Михайловича Без
образова и управлял Ярославской губернией более трех лет. Он не пытался вво

ить никаких усовершенствований в управление, только воспользовался данным в 
1826 г. губернаторам разрешением иметь при себе двух чиновников для особых 

ручений из числа штаб-офицеров внутренней стражи. 
ериод губернаторства Михаила Ивановича Бравина отмечен завершением 

ельства здания Демидовского высших наук училища в Ярославле. Под руко
о губернского архитектора П.Я. Панькова учебный корпус принял торжест

нарядный вид, а в интерьере обращали на себя внимание живописные 
... u,,.., .. -,,,'-V'n на темы науки и искусства. Их автором был талантливый живописец 

едведев, взявший за образец картины эпохи Возрождения. В 1829 г. 
со1сп)яrюс открытие памятника основателю училища Павлу Григорьевичу Демидо

ыла верждена модель верхней части памятника работы Крылова, ее отлил 
ер е- е берг. В основном работы над памятником были закончены в октябре 
г., а оржественное открытие намечено на 6 марта 1829 г. На самом памятни

ке осталась ата - 1824 г. 
Здание будущего Демидовского лицея и памятник в честь его основателя в те

чение нескольких десятилетий оставались наиболее заметными архитектурными 
достопримечательностями города, однако до наших дней они не сохранились. Зда
ние лицея понесло невосполнимый ущерб во время ярославского мятежа 1918 г. и 
было разобрано. В 1931 г. снесли памятник П.Г. Демидову. Утрата здания лицея и 
Демидовской колонны вызывает глубокое сожаление. Как писал знаменитый дра
матург А.Н. Островский, посетивший Ярославль в 1848 г., «особенно понравилась 
нам набережная, лицей, памятник Ришелье». Он сравнивал Демидовскую колонну с 
памятником Ришелье, основателю Ришельевского лицея в Одессе, очевидно, же
лая отметить их сходство. 
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Высочайшим указом императора Николая 1, данным Правительствующему Се
нату 28 января. 1830 г., Михаил Иванович Бравин был пожалован в тайные совет
ники и стал сенатором. Ярославское дворянство во главе с недавно избранным 
губернским предводителем князем С.Н. Урусовым устроило торжественные прово
ды бывшего губернатора. Его сменил Константин Маркович Полторацкий. М.И. Бра
вин состоял при московских департаментах Сената до самой кончины. Он умер 28 
февраля 1833 г. и был похоронен в Покровском монастыре Москвы. 

В Ярославской губернии М.И. Бравин не проявил себя активным и деятельным 
администратором, но итог его гражданской карьеры был вполне благополучным. 
Как и многие другие губернаторы, перешагнувшие значительный возрастной рубеж, 
он стал сенатором и умер, состоя на службе. Его биография не является чем-либо 
примечательной и выделяющейся, она скорее типична для администраторов и чи
новников данного уровня в Российской империи. 

КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ ПОЛТОРАЦКИЙ (1782 - 1858) 

Малороссийский дворянский 
род Полторацких берет начало от 
Федора Филипповича, бывшего 
соборным протоиереем в Соснице. 
Один из его детей, Марк Федо
рович, сделал карьеру благодаря 
великолепному голосу, который 
понравился известному фавориту 
Елизаветы Петровны графу К. Ра
зумовскому. По приказанию после
днего Полторацкого привезли в 
Санкт-Петербург, где он просла
вился как создатель и дирижер 
придворной Певческой капеллы. Дво
рянский род Полторацких внесен в 
родословные книги Тверской, 
Калужской, Курской, Пензенской, 
Санкт-Петербургской и Тамбовской 
губерний. 

Константин Полторацкий родился 21 мая 1782 г. в Санкт-Петербурге. По обы
чаю своего времени и личному распоряжению императрицы Екатерины 11, еще не 
имея двух лет от роду, он был записан сначала фурьером, а в следующем году 
сержантом в лейб-гвардейский Семеновский полк. В 16 лет он был произведен в 
прапорщики полка и за четверть века военной службы дошел до звания генерал
майора. Судьба неоднократно сталкивала К.М. Полторацкого с известнейшими 
людьми того времени, он смог лично принять участие во многих важнейших собы
тиях российской истории. В 1804 г. Полторацкий был назначен полковым адъютан
том и часто встречался с императором. Вскоре началась боевая карьера Констан
тина Марковича. Первый раз он смог отличиться со своим полком в битве с Напо
леоном 1 при Аустерлице, но это была не последняя встреча Полторацкого с Напо
леоном. За боевые отличия он был награжден орденом св. Анны четвертой степени 
и получил звание штабс-капитана. Через два года стал капитаном, в следующем 
году - он уже полковник. 

Накануне Отечественной войны 1812 г. Полторацкий получил в командование 
Нейшлотский, а потом Тифлисский пехотные полки, а позже Нашебургский и Апше
ронский полки. 
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Затем он принял командование над 2-й бригадой 9-й пехотной дивизии. 
На военной службе Константин Маркович оставался до 1830 г. 
23 января 1830 г. К.М. Полторацкий был уволен в отставку и теперь попробовал 

свои силы на гражданском поприще. Он был назначен ярославским гражданским 
губернатором. 

Остались свидетельства неизвестного очевидца о большой заботе К.М. Полто
рацкого о состоянии дорог Ярославской губернии. Уже неоднократно отмечалось, 
что эта проблема стояла перед всеми местными губернаторами. Итак, в середине 
30-х гг. прошлого века дороги губернии выгодно отличались от дорог соседних гу
берний. Например, на въезде со стороны Тверской губернии сразу начиналась
«прекрасно отделанная дорога, обсаженная по обеим сторонам березками и усы
панная хрящом (то есть крупным речным песком); это настоящий бульвар с двумя
тенистыми по сторонам аллеями, огражденный валом и рвом, обложенными дер
ном». Так были в этот период устроены дороги по всем почтовым трактам Ярослав
ской губернии, везде, где нужно, были построены хорошие и прочные мосты, в низ
ких местах сооружены земляные гати, крутые горки срыты и вымощены камнем, по
обрывам и съездам сделаны перила.

С именем К.М. Полторацкого связано появление губернской периодической печа
ти. По положению 1830 г. «Губернские ведомости» предполагалось издавать в шести 
губерниях, в том числе и Ярославской. Здесь первый номер «Ярославских губернских 
ведомостей» вышел 6 марта 1831 г. Губернское правление приняло энергичные меры 
для оснащения типографии, были куплены два печатных станка, а имевшийся модер
низирован. Газета позволила намного сократить переписку местных учреждений, 
здесь печатались Высочайшие повеления и манифесты, объявления о продаже име
ний, вакансиях, потерянных вещах, вызовы на постройки, сведения о приехавших и 
выбывших из Ярославской губернии. В газете стали появляться важные статистиче
ские и исторические материалы, она оказывала значительную помощь местным ад
министративным органам, частному предпринимательству и торговле. 

В октябре 1833 г. император даровал Полторацкому звание генерал-лейтенанта и 
азначил его военным губернатором Ярославской губернии и одновременно управ-

1яющим в ней гражданской частью. В этой должности он прослужил восемь лет. 
олторацкий поддерживал деловые круги Ярославской губернии. С этой целью 

стали проводиться выставки, пропагандирующие местное сельское хозяйст
е есла и промышленность. Первая выставка открылась в Ярославле в 1837 г., 

-а е- были представлены изделия мануфактур и промыслов, иконы, художествен
ье. Выставка работала в доме купца Горяинова на Духовской улице (где 

ас слагается Ярославский государственный педагогический университет). 
орацкий не случайно поддержал инициативу устройства местных выста-

23 г. он был членом Московского общества сельского хозяйства, а в Яро
ернии очень сдружился с Ефимом Степановичем Карновичем, который 

с ва елем Ярославского общества сельского хозяйства и передовым хозяи
на . риз авая хлебопашество невыгодным в Ярославской губернии, он советовал 
замени ь е о льноводством, огородничеством, травосеянием, начал сеять клевер и 
сажать кар офель. Все замыслы Е.С. Карновича встречали поддержку губернатора. 
А, уйдя в отс авку, К.М. Полторацкий еще активнее стал заниматься проблемами 
сельского хозяйства. 

К.М. Полторацкий ушел в отставку 17 июля 1842 г. и вместе с семьей уехал в 
Санкт-Петербург. Он умер 15 марта 1858 г. в возрасте 76 лет и был похоронен в 
Сергиевой пустыни. 

Период губернаторства К.М. Полторацкого в Ярославской губернии продолжал
ся 12 лет, и за это время он смог внести посильный вклад в развитие края: строил 
дороги, заботился о развитии образования, частного предпринимательства и сель
ского хозяйства. 
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ИРАКЛИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1802 -1859) 

Ираклий Баратынский родился 12 февраля 1802 г. Его отцом был Абрам Анд
реевич Баратынский-генерал-лейтенант и сенатор, он умер в 1811 г. Из родствен
ников И. А Баратынского особую известность получил его брат - поэт Евгений Аб
рамович. 

Ираклий получил образование в Пажеском корпусе, 31 декабря 1819 г. он был 
произведен в прапорщики и определен в канна-егерский Его Величества короля 
Вюртембергского полк. В чине поручика 17 апреля 1824 г. был переведен в Кур
ляндский уланский полк, а 1 января 1827 г. назначен адъютантом к главнокоман
дующему 2-й армией графу Н.Х. Випенштейну. В следующем году И.А. Баратынский 
получил чин штаб-ротмистра и участвовал в русско-турецкой войне 1828 - 1829 гг. 
Эту компанию он закончил в чине ротмистра. 

Затем И.А. Баратынскому пришлось принимать участие в подавлении польского 
восстания 1830 - 1831 гг. 7 июня 1831 г. был назначен флигель-адъютантом к им
ператору, а 20 июля 1831 г. �<омандирован в Витебск для сопровождения тела цеса
ревича Константина Павловича. 

В эти годы И.А. Баратынский шесть раз получал командировки в разные губер
нии России для наблюдения за рекрутскими наборами и отбора рекрутов в гвардию. 
В 1834 г. году И.А. Баратынский был переведен в гусарский полк. 6 декабря 1836 г. 
он был произведен в полковники. В 1840 г. он воевал на Кавказе против горцев, 
занявших укрепления на Черном море. 30 августа 1842 г. Баратынский был произ
веден в генерал-майоры. 

С этого времени закончились его военная и началась служба на администра
тивном поприще. Одновременно с производством в генерал-майоры И.А. Баратын
скому 30 августа 1842 г. приказано быть исправляющим должность военного губер
натора города Ярославля и ярославским гражданским губернатором. Он находился 
на этом посту до 14 марта 1846 г. 

Это время в истории Ярославского края, пожалуй, более всего примечательно 
быстрым развитием волжского пароходства. Переломным стал 1843 г., когда поя
вился правительственный указ об отмене монополии на паровой транспорт и раз
решении орг:анизации пароходного сообщения частным лицам и компаниям. Бурла
чество еще оставалось, но пароходы имели гораздо большую грузоподъемность и 
могли совершать по 2-3 рейса за навигацию. Самостоятельной постройки паровых 
судов в губернии не велось, но в 1846 г. пароходное общество "По Волге" начало 
собирать в Рыбинске первый буксирный пароход, привезенный из Голландии в ра
зобранном виде. При губернаторе И.А. Баратынском еще не пользовалась попу
лярностью у рыбинских купцов открытая накануне его приезда биржа; гласность в 
вопросах хлебного рынка казалась неприемлемой. 

В ветхое состояние пришел к этому моменту ярославский городской театр. По 
счастливому случаю, в конце 30-х гг. в Ярославль приехал сын богатого петербург
ского купца М.Я. Алексеев. На наследство отца он купил у П.Я. Панькова, ушедшего 
в 1842 г. с должности губернского архитектора, здание театра. Алексеев сломал 
старое здание и на том же месте выстроил новое, каменное. По признанию совре
менников, этот театр был одним из лучших в провинции. С 1843 г. на новой сцене 
заблистала Л.П. Никулина-Косицкая, будущая первая Катерина в "Грозе" А.Н. Ост
ровского. Она стала любимицей ярославской публики. В 1842 г. в городском театре 
было сыграно 11 трагедий, 57 драм, 17 опер, 144 водевиля. 

Как и его предшественник К.М. Полторацкий, губернатор Баратынский не остав
лял своей поддержкой сельскохозяйственные эксперименты Е.С. Карновича. В 1843 г. 
в губернском центре состоялось первое заседание Ярославского сельскохозяйст
венного общества. Его проект подписали 66 дворян, которые ставили своей целью 
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распространение улучшений в сельском хозяйстве, развитие льноводства и траво
сеяния. 

13 марта 1846 г. И.А. Баратынский был назначен казанским губернатором. В 
связи с этим в управление Ярославской губернией с 3 апреля 1846 г. вступил яро
славский вице-губернатор, камергер Двора Его Императорского Величества, стат
ский советник и кавалер Иван Михайлович Донауров. 

Находясь в Казани, в декабре 1853 г. Ираклий Абрамович стал генерал
лейтенантом, а 31 декабря 1857 г. был призван в число сенаторов. В Правительст
вующем Сенате он находился до самой смерти. И.А. Баратынский скончался 22 
апреля 1859 г. и был погребен в Воскресенском Новодевичьем монастыре в Санкт
Петербурге. 

И.А.Баратынский был удостоен за свою жизнь значительного числа государст
венных наград. Все знавшие его отмечали живой ум, любезность и высокую обра
зованность. 

Пребывание И.А. Баратынского на должности ярославского губернатора было 
недолгим, и он не успел оставить заметного следа в истории края. Но это был де
ловой администратор, поддерживавший надлежащий порядок во вверенных его 
надзору учреждениях и землях. Он много сделал для своевременного пополнения 
казны государства и не случайно получил немало денежных пожалований. И на 
военной, и на гражданской службе он проявил себя достойно. 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ БУТУРЛИН (1802 - 1863) 

По данным родословных книг, 
Бутурлины происходили от выехав
шего в конце ХП века на службу к 
великому князю Александру Невс
кому легендарного царевича «Радши 
из Семиградской земли». Он имел 
праправнука по имени Иван Андре
евич Бутурля, от которого и ведется 
начало рода Бутурлиных. 

Алексей Петрович Бутурлин 
родился 13 января 1802 г., он был 
сыном Петра Михайловича 
Бутурлина (1763 - 1828 гг.) и Марии 
Алексеевны, урожденной княжны 
Шаховской (умерла в 1803 г.). 
Алексей получил домашнее 
образование и 25 ноября 1819 г. 
был зачислен на службу в лейб
гвардейский Егерский полк. По его 
личной просьбе 8 октября 1820 г. он 

был переведен в Кавалергардский полк, где 11 февраля 1821 г. стал корнетом, а 9 
сентября 1823 г.- полковым адъютантом. Его полк был в числе воинских частей, 
которые 14 декабря 1825 г. подавляли восстание на Сенатской площади. За свои 
действия в этот день Алексей Петрович был повышен в звании и 19 марта 1826 г. 
произведен в поручики. 

5 сентября 1829 г. АЛ. Бутурлин стал флигель-адъютантом с зачислением в 
свиту императора Николая 1. После окончания русско-турецкой войны 1828 - 1829 
гг. Бутурлина произвели в штаб-ротмистры. В 1830 г. он был командирован в Архан
гельск под начало генерал- лейтенанта, сенатора графа Гурьева для выполнения 
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его поручений. Затем Бутурлин состоял при великом князе Константине Павловиче, 
который был фактически наместником Королевства Польского. При цесаревиче 
Бутурлин находился до самой его кончины в 1831 г. Алексей Петрович в 1830 -
1831 гг. участвовал в подавлении польского восстания. Он служил под началом 
графа Ивана Федоровича Паскевича. За участие во взятии Варшавы он был произ
веден в ротмистры. С 1 О августа 1932 г. по 5 ноября 1834 г. АЛ. Бутурлин выпол
нял различные поручения императора: освидетельствовал военные госпитали, 
проводил отбор солдат в гвардию. 2 марта 1837г. отчислен от фронта Кавалергард
ского полка с оставлением в свите Его Императорского Величества. Он стал пол
ковником 25 июля 1837 г. 

1 июля 1846 г. АЛ. Бутурлин был произведен в генерал-майоры и назначен 
ярославским губернатором. В этой должности он находился 15 лет. На пост губер
натора Бутурлин вступил, не имея опыта гражданской административной деятель
ности, и быстро попал под влияние окружающих лиц. Правитель губернской канце
лярии и другие чиновники за спиной губернатора обирали всю губернию и задержи
вали у себя жалобы на его имя, в которых рассказывалось о творимых беззакониях. 
Картину злоупотреблений в аппарате управления Ярославской губернии смог 
вскрыть вице-губернатор В.Н. Муравьев. Он доложил о положении дел непосредст
венно министру внутренних дел Петровскому, и в Ярославль была направлена 
следственная комиссия под началом графа Стенбока. Расследование нашло ви
новных и подтвердило непричастность губернатора к поборам и взяткам, однако 
этот эпизод заметно омрачил начальный период губернаторства Бутурлина. 

Алексею Петровичу пришлось приложить много усилий, чтобы изменить нрав
ственный климат в присутственных учреждениях губернии. В этом он опирался на 
поддержку вице-губернатора В.Н. Муравьева и сменившего его статского советника 
З.А. Богданова. 

За время пребывания на посту ярославского губернатора АЛ. Бутурлин был 
удостоен многих наград: в 1848 г. он получил орден св. Владимира третьей степе
ни, в 1850 г. - св. Станислава первой степени, в 1-854 г. - св. Анны первой степени, а 
в 1858 г. - орден св. Владимира второй степени с мечами. При императоре Алек
сандре 11 25 августа 1856 г. АЛ. Бутурлин был произведен в генерал-лейтенанты с 
оставлением в должности губернатора. 

Однако, несмотря на блестящие награды и благоволение лиц императорской 
фамилии, проблем перед губернатором стояло немало. Ключевым вопросом рос
сийской действительности оставалось сохранение крепостного права и споры во
круг крестьянской реформы. На 1 января 1858 г. в губернии проживало 977 тыс. 
жителей, в том числе 558 тыс. помещичьих крестьян и 265 тыс. государственных (83 
% населения). Удельных крестьян в губернии не было, и около 5 % населения со
ставляли дворовые люди помещиков. Таким образом, крепостные крестьяне пред
ставляли почти 60 % населения Ярославской губернии, и это было десятое место 
среди губерний России по числу крепостных. Дворян-помещиков насчитывалось 
около 2,8 тыс., и 65 из них имели более 500 крепостных. 

В Ярославской губернии быстрому росту торгового земледелия способствовало 
раннее распространение товарно-денежных отношений и малоземелье. Стали раз
виваться производство сыра и сливочного масла, крахмала и патоки, консервиро
вание овощей, переработка цикория. Особое внимание уделялось таким культурам, 
как картофель и лен. 

1 О июня 1852 г. под председательством АЛ. Бутурлина в Ярославле был учре
жден комитет для усовершенствования и поощрения льняной промышленности в 
Ярославской, Костромской, Владимирской и Вологодской губерниях. Каждый год во 
время Великосельской ярмарки здесь проходили торжественные заседания членов 
учрежденного Бутурлиным комитета. Торговое огородничество достигло заметных 
успехов в Ростовском уезде. 
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В это время происходили определенные сдвиги в промышленности губернии, 
определявшиеся ростом чисто капиталистических форм хозяйственной жизни. 
ЯБМ- крупнейшее предприятие края - 26 апреля 1857 г. была продана Саввой 
Яковлевым московскому купцу первой гильдии Ивану Андреевичу Карзинкину. Кар
зинкин преобразовал предприятие в акционерное общество и построил новую бу
магопрядильную фабрику. В 1859 г. акционерное общество появилось в льняной 
отрасли: это было созданное братьями Хлудовыми Товарищество Морской ману
фактуры льняных изделий. В губернии быстро развивалась мукомольная и химиче
ская промышленность. Особенно были заметны успехи Волжского пароходства. 

При губернаторе Бутурлине в городах губернии проживало 95 тыс. человек, и 32 
тыс. из них приходилось на долю Ярославля. К середине XIX в. город изменился. 
На Волжской набережной были обновлены три моста через пологие съезды к реке. 
Рождественская, Власьевская, Духовская улицы, Тверицы застраивались каменны
ми домами. Городской театр в 1855 г.- освободился от искажавшей его вид при
стройки манежа, а в Загородном саду был устроен зал для музыки и танцев. После 
сильного пожара 25 мая 1848 г. был заново отстроен Гостиный двор, а так назы
ваемая Большая линия (ныне ул. Комсомольская) стала сплошь каменной и трех
этажной. В 1853 г. был сооружен новый мост через Которосль. Ярославль отличал
ся бойкой торговлей, своеобразным архитектурным обликом, сочетавшим множест
во церквей XVII в. и купеческих особняков. С 1850 г. по инициативе АЛ. Бутурлина 
было много сделано для статистического изучения Ярославского «рая. В 1851 г. 
военную статистику губернии составил Воронцов-Вельяминов. В 1852 г. в губернии 
работала особая статистическая комиссия Министерства внутренних дел для опи
сания уездов. Специальные сведения собирались по линии российского Географи
ческого общества. С 1853 г. по распоряжению министра уделов графа Перовского в 
губернии проводились археологические раскопки, и было начато составление исто
рико-статистического описания Ярославской епархии. АЛ. Бутурлин поставил це
лью статистическое описание губернии с исторической частью от царствования 
Екатерины 11, то есть с· момента образования губернии. Эта большая работа завер
шилась в 1859 г., и был издан «Путеводитель по Ярославской губернии, составлен
ный под руководством начальника губернии АЛ. Бутурлина». 

При Бутурлине в Ярославле и Рыбинске появились телеграфные станции. 
В культурной жизни губернии тоже было много нового. По личному ходатайству 

АЛ. Бутурлина в 1860 г. с разрешения министра народного просвещения при Яро
славском дворянском клубе была открыта публичная библиотека. 

В декабре 1851 г. в Ярославле появился первый фотограф Александровский. 
Любимым развлечением горожан стали массовые катания на лодках по Волге. 

Однако фактически с начала 1860 г. Алексей Петрович Бутурлин не мог управ
лять Ярославской губернией по состоянию здоровья, он уехал проходить курс ле
чения за границей. Летом 1860 г. его временно сменил князь А.В. Оболенский, но к 
выполнению обязанностей губернатора Бутурлин уже не вернулся. Его семья пере
ехала в Санкт-Петербург, так как 1 января 1861 г. АЛ. Бутурлин стал сенатором. Он 
умер 25 января 1863 г. и был похоронен в Федоровской церкви Санкт-Петербурга, 
расположенной на территории Александра-Невской лавры. 

Долгое пребывание АЛ. Бутурлина на посту ярославского губернатора было 
целым этапом в жизни края, отмеченным многими знаменательными событиями и 
памятными происшествиями. Начав с «чистки» своего аппарата, Алексей Петрович 
в целом смог оставить о себе память как о ревностном и преданном делу админи
страторе. Он не останавливался перед использованием репрессивных мер против 
крестьянского движения, не допускал проявлений свободомыслия в учебных заве
дениях. Одним словом, этот человек был надежной опорой престола и существую
щего строя. Среди заслуг Бутурлина перед Ярославским краем можно отметить 
развитие льноводства, местной статистики, строительства. 
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АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1819 -1884) 

Алексей Васильевич Оболенский 
происходил из старинного княжеского 
рода, отрасли князей черниговских. 
Князь Константин Юрьевич, внук кня
зя Михаила Всеволодовича Черни
говского, получил в удел г. Оболенск., 
Так он стал родоначальником князей 
Оболенских. Город Оболенск был 
упразднен в период царствования 
Екатерины 11 и стал селом Оболен
ским Калужской губернии. 

А. Оболенский родился 23 мая 
1819 г. Сначала получил домашнее 
образование и в 1838 г. успешно вы
держал офицерский экзамен при 
Михайловском артиллерийском учи
лище, На военную службу он посту
пил 8 апреля 1838 г, фейерверкером 
4-го класса лейб- гвардейской 1-й
артиллерийской бригады. Через два

года Оболенского произвели в прапорщики, а еще через три года он перешел слу
жить в лейб-гвардейскую конную артиллерию. Подпоручиком он стал 1 О октября 
1843 г., поручиком - 6 декабря 1046 г. 

В 1847 г. А.В. Оболенский был назначен адъютантом начальника гвардейской 
артиллерии Сумарокова, но в этой должности прослужил недолго. В ноябре 1848 г. 
князь Оболенский был определен в адъютанты к Его Императорскому Высочеству 
великому князю Михаилу Павловичу, который одновременно был командующим 
гвардейскими и гренадерскими корпусами. В июле 1849 г. он стал подполковником. 

Князь Оболенский принадлежал к самым высшим слоям российского общества. 
В числе его заданий было наблюдение за набором рекрутов в Рязанской, Подоль
ской, Волынской, Смоленской и других губерниях. С началом Крымской войны пол
ковник Оболенский был командирован в город Новочеркасск для наблюдения за 
формированием пяти донских батарей. Он участвовал во многих боях и за сраже
ние на Черной речке был удостоен ордена св. Владимира четвертой степени с бан
том. Здесь его батарея действовала героически и умело. 

После смерти Николая I А.В. Оболенский он вернулся в Севастополь, где уча
ствовал в сражении 4 августа 1855 г., с 10 по 21 августа он находился на оборони
тельной линии. За личное мужество и храбрость во время обороны Севастополя 
Алексей Васильевич Оболенский получил золотую саблю с надписью «За храб
рость». 

17 апреля 1860 г. он был произведен в генерал-майоры с назначением в свиту 
Его Императорского Величества Александра 11 и с зачислением по полевой конной 
артиллерии. 

Вскоре А.В. Оболенский был назначен «временно исправлять должность на
чальника Ярославской губернии, по случаю отпуска военного губернатора г. Яро
славля и гражданского губернатора генерал-лейтенанта Бутурлина на четыре ме
сяца за границу». 

Генерал-майор Оболенский прибыл в Ярославль 25 июля 1860 г. и 27 июля, в 
·день рождения императрицы Марии Александровны, устроил большой прием в
залах Ярославского Дом� призрения ближнего. Однако Алексей Петрович Бутурлин
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по состоянию здоровья не смог вернуться к прежней работе, и князю Оболенскому 
пришлось остаться в Ярославле до мая 1861 г. 

23 апреля он был ·утвержден в должности военного губернатора, но уже 9 мая 
последовало его назначение на пост губернатора в Москву. 

Из важных событий, произошедших в период губернаторства князя Оболенско
го, следует отметить развитие средств связи в крае. 5 июля 1860 г. телеграфная 
линия была проведена в Ярославль, 1 сентября - в Рыбинск, уже после отъезда 
Оболенского, 14 января 1862 г., к телеграфу был подключен Ростов. Начало свою 
работу Ярославское общество врачей. Его первым общественным действием стало 
открытие 17 марта 1861 г. в Ярославле бесплатной лечебницы для бедных. 

Из Ярославля в Москву Алексей Васильевич Оболенский уехал в мае 1861 г. 
Там ему вновь пришлось энергично заниматься проведением крестьянской рефор
мы, решать проблемы с утверждением уставных грамот и подавлять крестьянские 
волнения. В Москве он исполнял обязанности вице-председателя Попечительного 
комитета о тюрьмах. 

В 1866 г. он подал прошение об увольнении от должности московского губерна
тора с оставлением в свите Его Императорского Величества. Князь Оболенский 16 
апреля 1867 г. был произведен в генерал-лейтенанты и назначен сенатором. Через 
два года он был награжден орденом св. Владимира второй степени, в мае стал 
почетным мировым судьей Ольгопольского судебного округа Подольской губернии. 
Он был также отмечен орденами Белого Орла и св. Александра Невского. В 1878 г. 
Оболенского избрали почетным мировым судьей Чериковского мирового округа 
Могилевской губернии. В 1883 г. он был произведен в генералы от артиллерии. 

Князь Оболенский скончался от «паралича сердца» в Санкт-Петербурге 1 де
кабря 1884 г. Воспоминания современников сообщают о нем как о человеке редких 
душевных качеств - добром, отзывчивом, скромном. С этим не очень сочетаются 
материалы о поддержке им помещиков в борьбе с антикрепостническими выступ
лениями. Но это был не революционер, не либерал, а человек своей эпохи, полно
стью преданный существующему общественному порядку. 

За несколько месяцев пребывания в Ярославской губернии он смог оставить о 
себе долгую память. При нем началась реформа, по его инициативе стали произ
водиться реставрационные работы в Ростове, открылись новые учебные заведения 
и лечебницы. Алексей Васильевич Оболенский всегда жертвовал крупные денеж
ные суммы различным богоугодным заведениям и приютам, помогал устраивать 
торжественные праздничные обеды для воспитанников Ярославского Дома призре
ния ближнего, Ольгинского приюта и т.д. Но все-таки самое главное- это то, что он 
служил в Ярославской губернии на переломе двух эпох: России старой, крепостни
ческой, и новой, капиталистической. Причем следующий эпохальный рубеж - 1917 
год - тоже будет связан с последним ярославским губернатором из рода князей 
Оболенских. 

ИВАН СЕМЕНОВИЧ УНКОВСКИЙ (1822 -1886) 

Биография И.С. Унковского является необыкновенно яркой и запоминающейся. 
Он родился 1 О апреля 1822 г. в семье военного моряка, служившего вместе с рус
ским мореплавателем, адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым (1788-1851 гг.). 
Унковские - дворянский род, восходящий ко второй половине XVI в.; он внесен в 
родословные книги Новгородской, Тверской, Саратовской, Херсонской, Харьковской 
губерний, главные имения Унковских находились в Калужской губернии. 

12 декабря 1835 г. он поступил гардемарином в морской кадетский корпус, 21 
декабря 1839 г. был произведен в мичманы и переведен на службу в 41-й флотский 
экипаж, 5марта 1841 г. - назначен адъютантом к главнокомандующему Черномор-
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ским флотом и портами МЛ. Лазареву. 15 апреля 1845 г. Унковский стал лейтенан
том, а 30 августа 1848 г. - капитан-лейтенантом с назначением флигель
адъютантом (8 августа 1851 г.). 7 октября 1852 г. он отправился в свое первое кру
госветное путешествие, возглавив корабль «Паллада». 

В 1856 г. он принял командование над винтовым фрегатом «Аскольд», на кото
ром совершил свое второе дальнее плавание из Кронштадта в Японию и обратно 
через Англию в Кронштадт. Вернувшись из второго кругосветного плавания, И.С. 
Унковский был произведен в контр-адмиралы с зачислением в свиту императора. В 
1861 г. по распоряжению Александра II Унковский был отправлен в Черниговскую 
губернию для усмирения крестьянских волнений. Он смог восстановить порядок в 
губернии, не прибегая к крайним мерам, и без крови. 

28 июня 1861 г. Ивану Семеновичу Унковскому было повелено стать ярослав
ским губернатором. Контр-адмирал Унковский вступил в управление Ярославской 
губернией 31 июля, 1861 г. и одновременно стал председателем губернского по 
крестьянским делам присутствия. Иван Семенович Унковский управлял краем в 
течение 16 лет. 

Помимо крестьянской реформы, на период губернаторства И.С. Унковского 
пришелся еще ряд реформ, направленных на приспособление политического строя 
к потребностям капиталистического развития; это были земская, городская, судеб
ная, военная реформы. 

Земская .реформа началась в 1864 г. В Ярославской губернии уездные земские 
собрания были избраны весной - летом 1865 г. В сентябре открылось губернское 
земское собрание. Заработали постоянно действующие губернская и уездная зем
ские управы. Они смогли внести большой вклад в развитие образования, здраво
охранения, крестьянского кредита и статистического изучения сельского хозяйства. 

В 1870 г. началось проведение городской реформы. Первой открылась город
ская дума в Ярославле, а затем и во всех уездных городах. Городские думы зани
малась вопросами благоустройства, организации рынков, заботились о местной 
промышленности, образовании, культуре и здравоохранении, принимали постанов
ления о необходимых противопожарных и санитарных мерах. 

Вследствие проведения судебной реформы с ноября 1866 г. в Ярославле от
крылось гласное судопроизводство. Одновременно эта реформа привела к боль
шим переменам в жизни Демидовского лицея. В 1870 г. он был преобразован в 
юридический лицей с четырехгодичным сроком обучения. Для реализации судеб
ной реформы 1864 г. страна нуждалась в знающих специалистах. 

Важной чертой пореформенного развития были быстрые шаги промышленного 
производства. Особенно стремительно шел промышленный рост в губернии именно 
в 70 - 80-е гг. XIX в. На ЯБМ в 1867 г. бумагопрядение дополнилось ткацким произ
водством, с 70-х гг. началась крутка пряжи. Возникали новые крупные предприятия: 
1871 г. - Нарекая мануфактура братьев Хлудовых и Романовская льняная мануфак
тура, 1872 г.- Гаврилов-Ямская льнопрядильная мануфактура А.А. Локалова. В 70-е 
гг. в губернии стала развиваться деревообрабатывающая промышленность. Огром
ное значение для экономики Ярославской губернии имело расширение Волжского 
пароходства и rюявление железных дорог. В феврале 1870 г. было открыто движе
ние Ярославль- Москва через Ростов, в июне пошли поезда по линии Рыбинск -
Бологое. В 1872 г. была построена дорога Ярославль - Вологда. 

При Унковском произошли заметные перемены к лучшему в деле просвещения 
и здравоохранения. С 1861 г. существовала бесплатная лечебница при местном 
обществе врачей, здесь же открылось первое родильное отделение на 10 мест. С 
1875 г. работала частная лечебница для приходящих больных. В 1862 г. в губернии 
было 483 учебных заведения всех видов и ведомств. В 1874 г. состоялся первый 
выпуск Демидовского юридического лицея из 45 человек. Существовали две клас
сические мужские гимназии в Ярославле и Рыбинске, в 1861 г. открылась Мариин-
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екая женская, а в 1876 г. - Екатерининская женская гимназии в Ярославле. В 1870 г. 
открылась женская гимназия в Рыбинске, в Ростове и Угличе работали женские 
прогимназии. В 1868 г. в Ярославле появилась военная школа. С 1866 г. открылись 
первые земские училища в селах Новленском и Заозерье. К началу 70-х гг. началь
ной школой было охвачено 6 % детей губернии. 

При губернаторе Унковском улучшился вид губернского города, были расчище
ны пруды, устроены сплошные мостовые в центре и других кварталах, на Казанском 
бульваре появились лавки для продажи лакомств, минеральной воды, игрушек. Во 
многих местах были посажены новые деревья. В этом была большая заслуга го
родского головы И.А. Вахрамеева. Расширялось распространение в губернии пе
риодических изданий через библиотеки и киоски. Выходили "Ярославские губерн
ские ведомости", "Ярославские епархиальные ведомости, а также недолго просу
ществовавшие "Рыбинский листок" и "Рыбинский биржевой листок". 

И.С. Унковский получил в Ярославле несколько наград: 30 августа 1861 г. - ор
ден св. Станислава первой степени, 21 октября - командорский крест ордена Дубо
вого Венка от· н.идерландского короля, 17 апреля 1863 г. - орден св. Анны первой 
степени и т.д. 

Не имея раньше опыта управленческой деятельности по гражданскому ведом
ству, в Ярославской губернии Иван Семенович Унковский проявил себя умелым 
администратором. Он был почетным гражданином городов Ярославля, Рыбинска и 
Мологи. 

В 1873 г. он стал сенатором. 19 марта 1877 г. его назначили почетным опекуном 
опекунского совета учреждений ведомства императрицы Марии. Он должен был 
возглавить московское присутствие данного совета с оставлением в звании сенато
ра и вице-адмирала. Его очень тепло проводили из Ярославской губернии. 

С 1 апреля 1877 г. в управление губернией вступил ярославский вице
губернатор, флигель-адъютант, полковник Виктор Васильевич фон Валь. В 1879 г. 
Иван Семенович Унковский был произведен в адмиралы с оставлением при всех 
должностях. За свою жизнь он стал кавалером всех российских орденов, вплоть до 
Владимира первой степени. Он умер в Москве 11 августа 1886 г. после тяжелой 
болезни. Литургия по адмиралу Унковскому состоялась в Москве 14 августа, там же 
его отпевали, а затем гроб с телом Унковского был перевезен в с. Козлова Калуж
ской губернии и предан земле в родовой вотчине семьи. 

Иван Семенович Унковский за 16 лет пребывания в Ярославской губернии был 
участником и свидетелем многих важных общественных событий, и прежде всего 
реализации крестьянскqй реформы и других буржуазных реформ Александра 11; 
активно содействовал развитию частного предпринимательства и железнодорожно
го строительства в губернии, следил за торговлей и работой местных ярмарок, под
держивал благотворительные и культурные начинания, сотрудничал с Ярославской 
епархией в деле укрепления православной веры. Его жизнь является примером 
честного служения на благо России, и Ярославский край может по праву гордиться 
тем, что среди связанных с ним деятелей был адмирал Унковский. 

НИКИТА КОНРАДОВИЧ ШМИТ (1833 -1898) 

О жизни Н.К. Шмита сохранилось очень мало сведений. Он родился 29 октября 
1833 г. Получив образование, сразу поступил на гражданскую службу. Его карьера 
развивалась успешно, и, перешагнув 40-летний возрастной рубеж, он уже стал дей
ствительным статским советником. В Министерстве внутренних дел он дослужился 
до должности вице-директора департамента полиции. 

Согласно указу императора Александра 11, данному Правительствующему Се
нату 3 апреля 1877 г., Никита Конрадович Шмит был назначен ярославским губер-

) 143 ( 



натором. Вскоре после появления указа семья Шмитов перебралась из столицы к 
новому месту службы, ·и 27 апреля 1877 г. Н.К. Шмит вступил в управление Яро
славской губернией. На этом посту он оставался до 9 декабря 1878 г. 

Прибытие нового губернатора почти совпало со вступлением на Ярославскую и 
Ростовскую кафедру епископа Ионафана, который свою первую службу провел в 
Успенском кафедральном соборе 24 марта 1877 г. Преосвященный Ионафан 
управлял епарх�iей более четверти века и оставил глубокий след в истории Яро
славского края. 

Внутренняя жизнь губернии в период губернаторства Н.К. Шмита не была отме
чена значительными событиями. Необходимо упомянуть лишь о создании Ростов
ской мануфактуры (Льнопрядильной и бумагопрядильной фабрики Товарищества 
Ростовской льняной мануфактуры А.Л. Кекина) в 1878 г. Это предприятие стало 
одним из крупнейших в льняном производстве губернии, и вообще по темпам роста 
льняное производство опережало в это время все отрасли текстильной промыш
ленности. Среди других отраслей были заметны успехи деревообработки. Несколь
ко небольших лесопилок обрабатывали древесину, привозимую из Мологского и 
Пошехонского уездов и из северных губерний. 

В сфере просвещения в губернии в этот период были на подъеме земские шко
лы. Если в 1871 г. начальными школами было охвачено только 6 % детей, то к кон
цу 70-х гг. - уже 40%. 

При губернаторе Н.К. Шмите не было крупных волнений крестьян, не бастовали 
рабочие промышленных предприятий. Единственной заботой губернатора и яро
славских жандармских властей были продолжающиеся попытки народнической 
пропаганды. 

Никита Конрадович Шмит недолго пробыл в Ярославской губернии и в декабре 
1878 г. отправился к новому месту службы. В 1880 г. он стал сенатором. Умер, со
стоя на службе"19 мая 1898 г. в Санкт-Петербурге. Он похоронен там же, на Смо
ленском православном кладбище. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЗАК (1836 -1897) 

Николай Александрович Безак происходил из старинного дворянского рода 
Безацких, живших в Латвии и изменивших фамилию на немецкий лад в период Ре
формации. Первым переселился в Россию его прадед Христиан Хрисгианович. Он 
был приглашен в Сухопутный кадетский корпус, где в течение сорока лет препода
вал философию, политические науки и историю. Его сын, Павел Христианович, был 
секретарем Правительствующего Сената при императоре Павле 1, затем управ
ляющим делами в армейской канцелярии П.И. Багратиона. Его сын, генерал от 
артиллерии Александр Павлович Безак, отличился во время русско-турецкой войны 
1828 - 1829 гг., он продолжал командовать артиллерией в период Крымской войны. 
В 1860 г. был коман- диром отдельного Оренбургского корпуса и воевал в Средней 
Азии против отрядов Мурзы Давлета. Затем он служил сначала оренбургским, а 
потом киевским генерал-губернатором. 

Его сын Николай родился в 1836 г. Воспитание получил в Пажеском корпусе и 
вскоре после его окончания был произведен из камер-пажей в офицеры лейб
гвардейского Преображенского полка (1854 г.). Как и отец, участвовал в Крымской 
войне. Как и отец, учился в Артиллерийской академии, а после ее окончания начал 
службу в гвардейской конной артиллерии. Для получения высшего военного обра
зования в 1860 г. закончил курс в Академии Генерального штаба. В 1866 г. штабс
капитан Н.А. Безак был удостоен звания флигель-адъютанта в свите императора 
Александра 11. В этой должности ему приходилось выполнять и военные, и граж
данские поручения. В 1875 г. при переформировании гвардейской конной артилле-
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рии император поручил полковнику Безаку формирование 5-й гвардейской конной 
батареи. Командуя этой батареей, Николай Александрович Безак прошел всю рус
ско-турецкую войну 1877 - 1878 гг. За переход через Балканы полковник Н.А. Безак 
получил чин генерал-майора с назначением в свиту Его Величества императора 
Александра I i. 

После окончания войны генерал-майор Н.А. Безак попробовал свои силы на 
новом административном поприще. В самом конце 1878 г. 30 декабря - он был на
значен ярославским губернатором и находился в этой должности до 22 февраля 
1880 г., то ест·ь немногим более года. 

В 1878 - 1880 гг. в Ярославской губернии не было отмечено крупных выступле
ний крестьянства и рабочих промышленных предприятий. Напротив, местная про
мышленность развивалась довольно успешно. В 1879 г. на 87 фабриках и заводах 
губернии было занято свыше 11,5 тыс. человек. Особенно крупными и успешно 
работающими предприятиями оставались ЯБМ, крупчатая мельница купцов Крохо
няткиных, табачные фабрики, колокололитейные и свинцово-белильные заводы. В 
области сельского хозяйства в это время замечательными были успехи маслоде
лия и производства сыра. Знание местной промышленности, промыслов и сельско
го хозяйства пригодилось Н.А. Безаку, когда он был назначен нижегородским губер
натором и в течение двух лет управлял тремя ярмарками. 

Находясь в Ярославле, Николай Александрович по мере возможности поддер
живал различные общественные начинания, учебные заведения и земства. Однако 
правительственные учреждения, города и земства не могли наладить состояние 
здравоохранения и просвещения в губернии должным образом. Поэтому губерна
тор поддерживал деятельность местного Общества врачей и проявление частной 
инициативы. 

После отъезда Николая Александровича в Нижний Новгород ярославская го
родская дума рассмотрела вопрос «О возведении в почетное гражданство бывшего 
губернатора Н.А. Безака». На этом заседании 1 марта 1880 г. городской голова А.П. 
Шубин говорил: «С редким тактом Николай Александрович сумел соединить полез
ную деятельность администратора с качествами общественного лица. Установив
шиеся прекрасные отношения между Николаем Александровичем и нашим общест
вом желательно соединить еще теснее, предложив ему как память звание «Почет
ного гражданина города». 

В Нижнем Новгороде Н.А. Безак также оставил о себе добрую память, в осо
бенности за поддержание в образцовом порядке местных ярмарок. При нем ни разу 
не случалось пожаров на ярмарках. 

В 1882 г. он был назначен директором телеграфного департамента, а в сле
ую ем году Александр Ш поручил ему проводить почтово-телеграфную реформу. 
е ерь Н.А. Безаку надлежало соединить почты и телеграфы в одно ведомство. 

ысль о такой реформе возникла еще в 1865 г., но по многим причинам начало 
преобразований откладывалось. В 1884 г. он был назначен начальником Главного 
управления почт и телеграфов и в том же году соединил все почты и телеграфы в 
стране. Эта реформа коснулась 80 учреждений. Дальнейшие преобразования пошли 
настолько быстро, что· вся реформа была закончена за три года. Одновременно 
возросло число вновь открываемых учреждений, были построены новые телеграф
ные линии. Все.го за 11 лет при участии Н.А. Безака открылось более 1 300 новых 
учреждений и построек, было протянуто телеграфных проводов на 20 тыс. верст. 

В 1886 г. Н.А. Безака был произведен в генерал-лейтенанты, а 22 июля 1895 г. 
назначен членом Государственного совета. За свою долгую службу он был удостоен 
бриллиантовых знаков ордена св. Александра Невского и многих иностранных на
град. Он имел персидский орден Льва и Солнца второй степени с алмазами (1873 г.), 
командорский крест Вендской Короны (1874 г.), португальский Зачатия большой 
крест (1886 г.), японский орден Восходящего Солнца (1887 г.), датский Данеборга 
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большой крест (1890 г.), французский большой офицерский крест Почетного легио
на, прусский Красного Орла большой крест, австрийский орден Железной Короны 
первой степени (1891 г.) и бухарский орден Восходящей Звезды с алмазами (1893 г.). 
Николай Александров111ч Безак умер в 1897 г. и похоронен в Александра-Невской 
лавре Санкт-Петербурга. 

Пребывание Безака на посту ярославского губернатора было недолгим, но сво
ей дальнейшей деятельностью он, несомненно, способствовал совершенствованию 
связи в Ярославском крае. В его жизни были и военные победы, и встречи с из
вестнейшими людьми, и постоянный труд на благо Родины. 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ЛЕВШИН (1834 - 1887) 

Левшин родился в 1834 г. Его отец, Дмитрий Сергеевич, был генерал-лей
тенантом и до 1867 г.- попечителем Московского учебного округа. Владимир посту
пил на государственную службу с 17 лет по ведомству государственных имуществ. 
При этом ведомстве он находился с 1851 по 1856 г., когда перешел в Министерство 
внутренних дел. В.Д. Левшин вернулся в прежнее ведомство в 1868 г. и получил 
место управляющего государственными имуществами в Пермской губернии. В 1870 
г. он был назначен на пост самарского вице-губернатора, а в 1872 г. переведен на 
тот же пост в Воронежскую губернию. В 1876 г. Владимир.Дмитриевич стал уфим
ским губернатором и находился на этой должности до � 880 г. Весной 1880 г. он 
получил назначение на пост ярославского губернатора, имея к этому времени уже 
десятилетний О!lЫТ административно-управленческой работы губернского уровня. 

В.Д. Левшину был присущ интерес к научным проблемам и истории. В 1862 г. в 
Санкт-Петербурге совместно с Е.К. Огородниковым он издал "Списки населенных 
мест Российской империи", составленные по материалам центрального статистиче
ского комитета МВД. Таким образом, Ярославская губерния перешла под начало 
весьма знающего и образованного человека. 

В деятельности В.Д. Левшина. как ярославского губернатора, помимо положен
ной по должности административной работы, была одна.страсть - восстановление 
церковных памятников. Под его покровительством в Ростове состоялось открытие 
известной Белой палаты. Торжества по случаю открытия и освящения Белой пала
ты начались в Ростове 28 октября 1883 г. Эта палата была построена в 1675 г. рос
товским митрополитом Ионой Сысоевичем. При реставрационных работах всего за 
один год было воспроизведено то, что уцелело от первоначальной постройки, окна 
восстановлены по случайно уцелевшему, заделанному в стене и обнаруженному 
при работах образцу. Новые окна были украшены своеобразными гирьками и орна
ментацией, внутренность палаты также восстановлена по уцелевшим образцам; 
были сооружены печи, двойные рамы с переплетами, а для будущей библиотеки и 
музея устроены шкафы, витрины, представлена мебель в стиле XVII века. 

Губернатор внимательно следил с ходом строительных работ в Толгском мона
стыре. Здесь была выстроена, но еще не покрь1та железом двухэтажная гостиница 
и одноэтажный дом для приходящих бедных богомольцев; были устроены камен
ные погреба, сараи, коровник и конюшня. Большое монастырское хозяйство содер
жалось в надлежащем порядке. 

В это время Ярославская губерния была одной из самых густонаселенных в Ев
ропейской России. В 1885 г. здесь насчитывалось 1037037 жителей и 9671 насе
ленное место: губернский город Ярославль, 9 уездных городов и один заштатный 
Петровск, один посад Норский, 746 сел, 16 слобод, 289 селец, 8608 деревень. Это 
была губерния с развитым торговым земледелием и мясомолочным хозяйством, 
массовым отходом крестьян на заработки в крупные города и успешно существую
щими крестьянскими неземледельческими промыслами. 
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В.Д. Левшин старался расширить в крае садоводство, и 12 января 1886г. он 
стал председателем вновь учрежденного Ярославского отдела Императорского 
Российского общества садоводства. В промышленности губернии продолжала пре
обладать текстильная отрасль. В дополнение к ранее существовавшим в 80-е гг. в 
фабрики переросли основанные на местных промыслах рассеянные мануфактуры 
Зотова, братьев Сакиных и Иродовых в Ярославском уезде. Если в 70-е гг. в губер
нии по темпам роста преобладала льняная промышленность, то теперь уже замет
ное место начинает занимать хлопчатобумажная. В 1884 г. в Мышкинском уезде 

· появился костеобжигательный завод и фарфорофаянсовая фабрика в деревне 
Песочная Романова-Борисоглебского уезда. Развивались пути сообщения, в 80-е rr.
начал ходить пароход по озеру Неро между Ростовом и с. Угодичи. Усиливалось
значение Ярославля и Рыбинска в транзитных железнодорожных и волжских пере
возках.

В 80-е гг. в Ярославском крае стали появляться новые библиотеки. Помимо
библиотеки п�и Демидовском юридическом лицее, существовала библиотека при
книжном магаЗ\1не купца Соболева и библиотека при книжном магазине купца Ще
питинова, начали создаваться бесплатные земские библиотеки. В 1887 г. Мини
стерство внутре.нних дел разрешило учредить в Ярославле ученую архивную ко
миссию с историческим архивом, и через два года такая комиссия была создана.
Под руководством губернатора велась большая подготовка к проведению в Яро
славле VII археологического съезда. В.Д. Левшин очень внимательно следил за
подготовкой съезда, но его планам не удалось осуществиться.· 

Внезапно в ночь на 2 апреля 1887 г. он скончался Следующим ярославским гу
бернатором 29 мая 1887 г. был назначен генерал-лейтенант Алексей Яковлевич
Фриде.

Владимир Дмитриевич Левшин пробыл ярославским губернатором семь лет и 
за это время смог оставить о себе в губернии добрую память. Он выступал энтузиа
стом и поборником восстановления церковных памятников архитектуры. При В.Д. 
Левшине реставрировались церкви и памятники архитектуры, открылся первый в 
губернии музей .

. 
Приоритетами в деятельности губернатора Левшина были церковь,

археология и просвещение. Он первым из ярославских губернаторов установил
тесные отношения с научными силами губернии. Столь активная и разносторонняя
деятельность заtлуживает благодарной памяти потомков.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ФРИДЕ (1838 - 1896) 

Фриде происходил из дворян Московской губернии, он родился 8 марта 1838 г. 
На службу поступил унтер-офицером 1-го Московского кадетского корпуса и 6 июня 
1857 г. был произведен в поручики Малороссийского полка генерал-фельдмаршала 
графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Затем А.Я. Фриде был ко
мандирован д-ля получения высшего военного образования в Николаевскую акаде
мию Генерального штаба. После ее окончания он был направлен в инспекторский 
департамент военного министерства. 6 июля 1863 г. он был прикомандирован к 
штабу 3-й гренадерской дивизии. В конце 1863 г. А.Я. Фриде был назначен отдель
ным офицером в 1-е военное Павловское училище, а 27 марта 1866 г. за отличие 
по службе переведен поручиком в лейб-гвардейский Гатq�лнский полк. 25 января 
1868 г. поручик Фриде был причислен к Генеральному штабу и назначен в Москов
ский военный округ. Затем он переведен в штаб Туркестанского военного округа. 

30 августа 1868 г. он был произведен в штабс-капитан·ы, а 14 апреля 1869 г. в 
чине капитана назначен старшим адъютантом штаба войск Сыр-Дарьинской облас
ти с переводом в Генеральный штаб. 3 ноября 1870 г. А.Я. Фриде был назначен 
ком·андующим 9-м Туркестанским линейным батальоном. Затем Алексей Яковлевич 
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был произведен в подполковники. 22 февраля 1872 г. он был назначен начальником 
штаба войск Сыр-Дарьинской области. 8 ноября он стал полковником. В феврале 
1876 г. он был назначен начальником штаба войск, действовавших в бывшем Ко
кандском ханстве. Таким образом, полковник Фриде принимал активное участие в 
операциях по присоединению территории Средней Азии к Российской империи. 

1 июня 1878 г. А.Я. Фриде был переведен начальником штаба главного отряда в 
г. Джале, а 8 июля стал исполняющим обязанности помощника командующего вой
сками Сыр-Дарьинской области с оставлением в Генеральном штабе; 31 ноября он 
стал исполняющим обязанности командующего войсками области. В сентябре 1879 г. 
Фриде был произведен в генерал-майоры и утвержден в должности командующего. 
В апреле 1880 г. Алексей Яковлевич был назначен начальником военно-походной 
канцелярии hри командующем войсками Туркестанского военного округа на период 
сосредоточения войск на китайской границе. 11 июля 1881 г. Фриде стал комисса
ром по передаче Илийского края Китаю, одновременно е�у подчинялись войска 
Кульджинского района. На правах военного губернатора этого района он управлял 
деятельностью гражданской администрации. 

29 мая 1882 г. А.Я. Фриде стал военным губернатором Семиреченской области 
и наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. 

В этой должности А.Я. Фриде оставался в течение пяти лет, пока не получил 
нового назначения на пост ярославского губернатора. Прежний ярославский губер
натор В.Д. Ле!3ШИН скоропостижно скончался 2 апреля 1887 г., и 21 мая Александр 
Ш издал указ о назначении генерал-майора А.Я. Фриде ярославским губернатором 
с зачислением по Генеральному штабу. Однако Алексей Яковлевич не сразу смог 
отправиться к новому месту службы, потому что 28 мая 1887 г. в г. Верном про
изошло сильное землетрясение, повлекшее за собой многочисленные человече
ские жертвы и разрушения. Сам Фриде был серьезно ранен в голову, но, несмотря 
на это, предпринял много неотложных мер для нормалиjации жизни в городе и его 
округе. Он организовал охрану имущества в разрушенных и брошенных зданиях, 
обеспечил пострадавшим медицинскую помощь и временный кров в юртах. Только 
9 августа А.Я. Фриде смог уехать, и 5 сентября вступил в управление губернией. 

К этому времени Алексей Яковлевич уже имел почти шестилетний опыт дея
тельности по административному управлению значительными территориями, но, 
естественно, задачи, стоявшие перед ним как перед губернатором одной из цен
тральных областей России, во многом отличались от руководства окраинными зем
лями. Здесь на первый план в·ыдвигались способности гражданские, а не военные. 
Со свойственной ему добросовестностью Алексей Яковлевич очень внимательно 
ознакомился с положением вверенной ему губернии. 

Ежегодно он объезжал все города губернии и проверял работу присутственных 
учреждений. Таким постоянным контролем за деятельностью местных и губернских 
органов власти, пожалуй, не мог похвастаться ни один ярославский губернатор ни 
до, ни после Алексея Яковлевича. Он постоянно находился в разъездах, часто бы
вал по служебным делам в Санкт-Петербурге и Москве, и ни один уездный центр не 
оставался без его личной проверки. А.Я. Фриде изучал работу участков земских 
начальников, посещал весенние ярмарки в Ростове и т.д. 

Губернатор т�кже интересовался состоянием здравоохранения в крае, он лично 
осматривал многие лечебницы и содействовал развитию благотворительных учре
ждений. Это было крайне важно в связи с часть1м_f-1 эпидемиями инфекционных за
болеваний. В 1892 и 1893 гг. с весны до oceнvi в губернии наблюдалась эпидемия 
холеры, в 1893 г. было отмечено много заболеваний оспой. Для борьбы с эпидеми
ей в городах открывались бесплатные чайные, были на месяц отсрочены занятия в 
учебных заведениях. Губернатор, как обычно, не доверял 'отчетам, а все осматри
вал лично. Так, 12 марта 1893 г. Алексей Яковлевич посетил больницу Ярославско
го губе'рнского ;земства в Загородном саду, обе1шел палаты, беседовал с больными 
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и старшим врачом В.Ф. Линденбаумом. Фриде попробовал пищу, приготовленную 
для больных, но ему не понравился хлеб, который поставлял купец Лысенков. Гу
бернатор посетил отделение для больных оспой и дифтеритом. Он отметил образ
цовый порядок в глазном отделении доктора И.Н. Кацаурова, однако там был очень 
большой поток больных - до 90 человек в день. В заключение проверки губернатор 
осмотрел психиатрическое отделение. 

В том же году под руководством попечительницы М.Ю. Фриде была открыта 
Ярославская ФедоровG:кая община сестер милосердия. 

Губернатор не забывал о нуждах заключенных, и во время его визитов они мог
ли лично высказать свои жалобы. В начале 90-х гг. XIX века в ярославской губерн
ской тюрьме ежегодно находилось около 300 заключенных. 

В 1895 г. заметно ухудшилось состояние здоровья ярославского губернатора, 
давали знать о себе раны, полученные в Средней Азии. В связи с этим он решил 
уехать для лечения на Кавказ. А.Я. Фриде уехал туда 11 июня и вернулся 11 авгу
ста 1895 г., к сожалению, желаемого эффекта лечение не дало. 

Здоровье А.Я. Фриде ухудшилось, 12 октября 1895 г. ему была проведена опе
рация. Доктор В. Кировский считал, что операция прошла хорошо, но всю зиму гу
бернатор тяжело болел. 9 июля 1896 г. в 8 часов 30 минут вечера Алексей Яковле
вич умер. На следующий день архиепископ Ионафан и епископ Иоанникий отслу
жили панихиду по А.Я. Фриде. На литургии и отпевании п�,исутствовали все граж
данские и военные чины, представители дворянства, города и общественных учре
ждений. Генерал-лейтенант, ярославский губернатор Алексей Яковлевич Фриде 
был похоронен в ярославском Спаса-Преображенском монастыре, около Спаса
Преображенского собора. 

Потомки не. должны забывать деятельность губернатора Фриде по восстанов
лению памятников старины в Ярославском крае. Губернатор помогал открытию и 
деятельности ЯГУАК, поддерживал светские учебные заведения и библиотеки. А.Я. 
Фриде заботился о развитии пожарного дела в губернии и ее путей сообщения. 
Самой крупной железной дорогой, пущенной при губернаторе Фриде, была линия 
Ярославль - Кострома. 17 декабря 1887 г. дорога была отtфыта, вечером того же 

ня пришел первый поезд из Костромы, а с 18 декабря началось постоянное дви
ение товарных и пассажирских поездов по Ярославско-Костромской железной 
ороге. Губернатор Фриде смог внести вклад в состояние здравоохранения губер-

нии и борьбу с эпидемиями. Он также содействовал местным кустарным промыс
ам, огородничеству и мясомолочному хозяйству; помогал устраивать местные 

выставки сельск6хозяйственных и промышленных изделий. 
ри А.Я. Фриде были проведены контрреформы земского и городского управ

е ия и введено в жизнь положение о земских начальниках. 
ри губернаторе А.Я. Фриде работал талантливый архитектор Н.И. Поздеев. В 

1892 г. по его проекту в Ярославле была построена нарядная часовня в русском 
стиле XVII в., посвященная Александру Невскому. Она и сейчас является украше
нием ул. Андропова. Уже в другом стиле был выполнен особняк владельца табач
ной фабрики Дунаева на Дворянской улице, в этом здании «с атлантами» впослед
ствии расположился Дом культуры профтехобразования. 

В 1892 г. в Ярославле к водопроводу была подключена закоторосльная часть 
города. • •• 

В начале 90-х гг. в губернском центре заработали первые телефоны. Сначала 
телефон связал ЯБМ и табачную фабрику Дунаева G полицейским управлением 
(1892 г.), в 1894 г. частная полицейская телефонная связь была взята на казенный 
счет. С 1896 г. в Ярославле начала действовать городская телефонная станция. 

Долгое время в литературе А.Я. Фриде упоминался лишь как губернатор, жес
токо подавивший стачку· 1895 г. на ЯБМ, но, естественно, только этим событием не 
исчерпывался его девятилетний срок пребывания на посту "начальника Ярослав-
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екай губернии". Свидетельством этого служит долгая память современников об 
Алексее Яковлевиче. На средства жителей губернии в Доме призрения ближнего 
были учреждены две стипендии в память о губернаторе Фриде. Его заслуги перед 
Отечеством были отмечены многими орденами. Историческая справедливость тре
бует, ч,:обы образ А.Я. Фрице не был одномерным, а предстал перед нами во всей 
его полноте, неиссякаемой жизненной активности и последовательном служении 
царю и России. 

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ШТЮРМЕР (1848 - 1917) 

Личность Б.В. Штюрмера вызывала неоднозначную оценку современников, а в 
отечественной историографии и публицистике после 1917 г. он. получил репутацию 
«крайнего реакционера», «лжеца», представителя «распутинской шайки», «при
дворно� камарильи» и «нечистой силы». Кто же был этот человек и какой след он 
оставил в истории Ярославского края, где пробыл губернатором в течение шести 
лет? Только ли отрицательно мы можем говорить о нем более чем через 80 лет 
после его смерти в камере Петропавловской крепости? 

Борис Владимирович Штюрмер родился 15 июля 1848 г. в семье крупных поме
щиков-землевладельцев Бежецкого уезда Тверской губернии. Высшее образование 
он получил на юридическом факультете Санкт-ПетербургС'l<ого университета, пол
ный курс которого окоtNил в 1872 г. со степенью кандидата права. Штюрмер начал 
службу в 1-м департаменте Правительствующего Сената. В 1876 г. он перешел в 
департамент Министерства юстиции, где служил в уголовном отделении. В 1878 г. 
Борис Владимирович был определен за обер-прокурорский стол в Сенате по де
партаменту герольдии и одновременно занял должность в Министерстве двора, в 
котором 14 лет заведовал церемониальной экспедицией. В 1879 г. Штюрмер полу
чил придворное звание гофмейстера. Как представитель придворного ведомства 
Б.В. Штюрмер участвовал в работе различных комиссий, в том числе, управлял 
канцелярией верховного церемонимейстера графа Палена. Таким образом, с мо
лодых лет Штюрмер был довольно близок к придворным кругам. 

В 1892 - 1894 гг. Б.В. Штюрмер выполнял обязанности председателя тверской 
губернской земской управы. С 1893 г. он стал почетным мировым судьей Кашинско
го уезда Тверской губернии, а в 1894 г. был переведен на пост новгородского гу-
бернатора. 

30 июля 1896 г. Борис Владимирович Штюрмер был назначен на место яро
славского губернатора, оказавшееся вакантным после смерти Алексея Яковлевича 
Фриде. Новый губернатор прибыл к месту службы 3 августа и остановился на даче 
вице-губернатора_ В.Э. Фриша. На другой день новый губернатор проехал в экипаже 
по улицам Ярославля и вечером отбыл в село Павловское, а далее на пароходе в 
Рыбинск. Б.В: Штюрмер на месяц покинул губернию и отправился в Новгород. 

Новому губернатору предстояло управлять густонаселенной губернией. Исчер
пывающие сведения о населении губернии дала Первая Всероссийская перепись 
населения, которая проводилась в 1897 г. В Ярославской губернии проживало 
1071355 жителей: 460597 мужчин и 610758 женщин. Плотность населения состав
ляла 34 души на квадратную версту. По вероисповеданию 98,8% мужчин и 98,5% 
женщин были православными. Около половины мужского населения было негра
мотно, а среди женщин неграмотные составляли 76 %. Губерния была в основном 
сельскохозяйственной,· но одновременно имела быстро растущую промышлен
ность, в которой преобладала текстильная отрасль. 

Борис Владимирович Штюрмер окончательно переехал в Ярославль 3 сентября 
1896 г. Он прибыл на поезде из Москвы и проследовал в губернаторский дом на 
Волжской набережной: В следующие дни губернатор посетил административные 
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учреждения Ярославля, где познакомился с их работой. Он побывал в ЯСАК, посе
тил Демидовский юридический лицей, Мариинскую женскую гимназию. 

6 октября 1896 г. Б.В. Штюрмер был приглашен на открытие часовни при ЯБМ в 
память избавления ф'абричного района от эпидемии холеры в 1892 г. 9 октября 
губернатор осмотрел губернскую земскую больницу на территории Загородного 
сада. 

Уже самые первые визиты нового губернатора как 61;,1 задали основные направ
ления, которые волновали его больше всего, - это были дела по управлению губер
нией, связи с духовенством, забота о развитии образования, здравоохранения, 
научного изучения края и его хозяйства. В конце 1896 г. Борис Владимирович объе
хал уездные центры Ярославской губернии, чтобы лучше познакомиться с обста
новкой на м�стах. Та- кие объезды стали традиционными; как и посещения губер
натором сельскохозяйственных ярмарок, вновь открывающихся храмов, выпускных 
торжеств в учебных заведениях губернии и т.д. 

Период губернаторства Б.В. Штюрмера пришелся на рубеж XIX - ХХ вв., это 
было время накануне грозных потрясений первой российской р.еволюции. Однако 
обстановка в губернии пока еще оставалась довольно спокойной. 

Крупным событием в общественной жизни края в конце XIX в. стало появление в 
Ярослаеле новой ежедневной газеты «Северный край». Первый .номер этой газеты 
вышел 1 декабря 1898 г. Как заявила редакция, основная задача газеты - «служить 
делу культурного и экономического развития северной окраины дорогого для нас 
Отечества, ... способствовать росту общественно-культурных интересов». На протя
жении семи лет эта газета постоянно сообщала читателям об основных событиях в 
жизни Ярославской губернии и всей страны. Новым развлечением для городских жи
телей стал с 1897 г. «q,1нематограф, или оживленная фотография». В городском хо
зяйстве губернского центра значительным этапом стал пуск� 1900 г. трамвая. Новый 
вид городского транспорта позволил ускорить пассажирские и гру·зовые перевозки в 
центральной части Ярославля, правда, владельцем трамвая стало «Бельгийское 
анонимное общество», и прибыль от этого предприятия уходила за границу. 

2 февраля 1900 г. Б.В. Штюрмер и другие чины губернской и городской админи
страции провожали из Ярославля бывшего вице-губернатора В.Э.Фриша. Он дол
жен был отправиться к новому месту службы в Санкт-Петербург. Его сменил на 
посту ярослаеского вице-губернатора камер юнкер А.С. Блохи+1, который, однако, 
находился на этом посту недолго, так как 28 января 1902 г. был назначен смолен
ским губернатором. Таким образом, Б.В. Штюрмеру пришлось работать с тремя 
вице-губернаторами, последним из которых стал граф А.В. Гудович. 

Борис Владим'ирович Штюрмер оставался ярославским губернатором до начала 
августа 1902 г., когда последовал указ императора Никол·ая II о назначении его дирек
тором департамента общих дел Министерства внутренних дел. Вместо Б.В. Штюрме
ра временно в управление Ярославской губернией вступил вице-губернатор А.В. Гу
дович. Перед самым отъездом из Ярославской губернии 25 августа 1902 г. Б.В. 
Штюрмер присутствовал, на торжественном освящении храма в рыбинской городской 
тюрьме, в постройке которого он принимал живейшее участие. После торжественных 
проводов, устроенных в· доме губернатора в Ярославле, 1 сентября 1902 г. Штюрмер 
с семьей уехал.к новому месту работы в Санкт-Петербург. 

После отъезда связи Бориса Владимировича Штюрмера с Ярославским краем 
не прекратились. Перед отъездом он был избран почетным гражданином Ярослав
ля, Углича, Любима и принят в состав ярославского дворянства. В августе 1903 г. он 
специально приезжал в Ярославль, что бы участвовать в торжествах по случаю 
100-летия Де мидовского юридического лицея. В июне 1906 г. Штюрмер письменно
попросил тогдашнего ярославского губернатора А.А. Римского-Корсакова опреде
лить своего сына Владимира чиновником особых поручений при губернаторе. Рим
ский-Корсаков отнесся положительно к этому предложению, и 16 июля 1906 г. Вла-
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димир Штюрмер подал на его имя прошение об определении к должности. Он к 
этому времени окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университе
та, как и его отец, и был, причислен к Министерству внутренних дел. В. Штюрмер 
пробыл в Ярославле с лета 1906 г. до июля 1907 г. и исполнял должности секрета
ря губернского присутствия и старшего чиновника особых ·поручений при губерна
торе. Затем ему был устроен перевод в Симбирскую губернию. 

В 1904 г. Б.В. Штюрмер был назначен членом Государственного совета, в 1905 -
1906 гг. он участвовал в особом совещании при Государственном совете по делам 
веры. Борис Владимирович изучал ситуацию с расколом в Нижеtородской и Влади
мирской губерниях, занимался преобразованием губернского управления уже в 
общероссийском масштабе. 

Деятельность Б.В. Штюрмера на губернском уровне была примечательна прежде 
всего постоянной заботой о развитии просвещения и изучения местной истории, дос
таточно напомнить организацию I областного съезда по истории Ростова 
Суздальской земли в Ярославле. На 11 съезде, проходившем в 1902 г. в Твери, Штюр
мер был единодушно избран председателем. Именно помощь в устройстве съездов и 
театрального юбилея 1900 г. останутся положительными моментами в деятельности 
губернатора Штюрмера, несмотря на ту трагическую роль, которую ему пришлось 
сыграть в российской истории накануне Октябрьской революции 1917 г. 

Новый виток карьеры Б.В. Штюрмера начался с приближения к Г. Распутину. 
При содействии.·«старца» и императрицы 20 января 1916 г. Б.В. Штюрмер был на
значен председателем Совета Министров, с З марта по 7 июля. он одновременно 
был министром внутренних дел, а с 7 июля - министром иностранных дел. Но его 
способностей было вполне достаточно, чтобы управлять одной губернией, но в 
общероссийском масштабе он оказался полностью несостоятельным. За 9,5 месяца 
своего невиданного взлета он причинил России большой ущерб. Он вытеснил с 
поста министра иностранных дел С.Д. Сазонова; действия Штюрмера позволили 
Германии взять Бухарест и разгромить Румынию. При помощи фактического обма
на он заставил .Румынию в августе 1916 г. объявить войну Австро-Венгрии, так как 
без сношения со Ставкой пообещал выслать на помощь русские войска. Румыния в 
итоге не смогла противостоять противнику на огромном фронте, где против нее 
выступали австро-венгры, немцы и болгары. В итоге ложь Штюрмера привела к 
тому, что в октябре 1916 г. Румыния была оккупирована. Следует напомнить, что, 
будучи одним из первых лиц в государстве, Штюрмер «потерял» секретные коды, 
которыми польза.вались армия, флот и дипломатический корпус. Смена кодов и в 
мирное время стоила очень дорого, а в военное время длительная потеря секрет
ности была равносильна катастрофе. После того как Штюрмер натворил много без
образий, 10 ноября 1916 г. он был отправлен в отставку. 

Конец его карьеры и жизни оказался незавидным. За склонность к сепаратному 
миру с Германией, преследования не только революционного движения, но и бур
жуазной оппозиции Штюрмер поплатился своей свободой. После Февральской ре
волюции 1917 _г. по приказу Временного правительства он был арестован и заклю
чен в Петропавловскую крепость. Он не успел дожить до Октябрьской революции и 
умер 2 сентября 1917 г. 

Близость к распутинской шайке и бездарная деятельность на посту председа
теля Совета Министров, несомненно, носят определяющий характер в оценке лич
ности Штюр.меJ,Jа. Для Ярославской губернии его пребывание на посту губернатора 
не было ни губительным, ни неумелым. На рубеже XIX - ХХ вв. это был, пожалуй, 
очень типичный представитель губернаторского корпуса России, последовательный 
борец с революционным движением и либеральными настроен.иями. Своими дей
ствиями Штюрмер неоднократно демонстрировал глубокую преданность престолу и 
церкви, но недальновидность в выборе союзников в к"онце жизни привела его к тра
гическому финалу. 
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АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ РОГОВИЧ (РОГОЗИН) (1861 -?) 

Алексей Рогович родился 27 июля 1861 г. в дворянской семье. В 1881 г. окончил 
Императорский Московский университет и со степенью кандидата поступил на 
службу в Министерство внутренних дел. В том же году был назначен в распоряже
ние черниговско,го губернатора. В 1882 г. стал чиновником для особых поручений 
при губернаторе, а затем занял должность директора черниговского комитета об
щества попечения о тюрьмах. В 1885 г. его переводят в Эстляндскую губернию 
(ныне Эстония). Здесь Алексей Петрович был вначале советником эстляндского 
губернского правления, а затем директором эстляндского тюремного комитета. 
Впоследствии он перешел на службу в эстляндскую комиссию по крестьянским 
делам. В 1891 г. А.П. Рогович был назначен самарским вице-губернатором. В 1895 
г. он занял должность управляющего канцелярией киевского, подольского и волын
ского генерал-губернатора, а через год был пожалован званием камергера. В 1899 
г. Рогович был переведен на пост ковенского губернатора и стал почетным миро
вым судьей Ковенского округа. 

В 1902 i. А.П. Рогович был назначен директором департамента общих дел Ми
нистерства внутренних дел, но в этой должности остава:nся недолго. В августе 
Алексей Петрович получил назначение в Ярославскую губернию. Николай 11 отдал 
1 О августа 1902 года Правительствующему Сенату указ о назначении камергера, 
действительного статского советника А.П. Роговича на пост ярославского губерна
тора. 

К новому месту службы Алексей Петрович прибыл в се➔.нтябре. Вице-губернатор, 
камер-юнкер граф А.В. Иудович ввел нового губернатора в курс дел в губернии. 

Обстановка в Ярославской губернии в это время была относительно спокойной. 
Крестьянское движение не отличалось активными формами, рабочие практически 
не бастовали. За 1900 - 1904 гг. в губернии прошло 9 стачек, из них 5 пришлись на 
долю табачных предприятий Ярославля. Единственной оппозиционной правитель
ству организацией в губернии были социал-демократы, деятельностью которых 
руководил Северный комитет РСДРП с центром в Ярославле. В губернии к этой 
партии примыкало около 100 учащихся и 150 рабочих, что не· дает оснований для 
выводов о широком влиянии социал-демократических ид-ей. 

Самые тревожные дни для Алексея Петровича Роговича начались в 1905 г., ко
гда в России вспыхнула первая революция. В январе в·Ярославле прекратили за
нятия студенты, во второй половине февраля забастовали железнодорожники и 
рабочие промышленных предприятий. Все выступления февраля - марта 1905 г. 

осили чисто экономический характер и заканчивались частичным удовлетворени
е требований бастующих. За два месяца в губернии бастовало около 13 % раба-

х, а затем до сентября наступило затишье: за полгода бастовало не более 2% 
рабочих. Крестьянское движение не приобрело массового характера и было пред
ставлено традиционными формами - порубками, потравами, отказом от выполнения 
повинностей. Состоялось несколько сельских сходов, осудивших русско-японскую 
войну. 

С 18 октября во многих городах стали проводиться массовые митинги и демон
страции. В Ярославле 19 октября произошло столкновение демонстрации рабочих 
с красным знамен.ем и патриотического шествия с иконами и портретами царя. Три 
дня продолжался еврейский погром. Подобная ситуация наблюдалась в Ростове и 
Рыбинске. Только 21 октября удалось остановить погромы. 

После октябрьских событий в городах губернии А.П. Рогович счел для себя не
возможным долее оставаться в этой должности. Он решил уй.ти на новое место 
службы. Однако он оставался на посту ярославского губернатора до начала декаб
ря 1905 г., а это было очень сложное время массовых демонстраций, невиданного 
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подъема стачечного движения, создания новых партий и профессиональных сою
зов. С 17 октября по 7 ноября бастовала половина рабочих губернии - около 18 
тыс. человек. 25-28 октября впервые после 1895 г. забастовала ЯБМ. С 15 ноября 
фабрика снова начала стачку. 

АЛ. Рогович -1тбыл из Ярославля в Санкт-Петербург, где ожидал нового назна
чения. 12 мая 19d6 г. он был назначен сенатором и пожалован в гофмейстеры. 20 
августа того же года именным указом императора он получил назначение на высо
кий пост тов.арища обер-прокурора Святейшего Синода. Очевидно, в этом назначе
нии сыграли �оложительную роль контакты АЛ. Роговича с православной церковью 
и его неизменн�я поддержка нужд духовенства. 

АЛ. Рогович не был сторонником буржуазных преобразований в России и с 
· трудом воспринял Манифест императора. Но он не стал жестоко подавлять рево
люционное движение в губернии, а решил оставить пост губернатора. Естественно,
он покидал Ярославскую губернию с тяжелым чувством, -не сумев восстановить
общественный порядок и спокойствие. События октября .# ноября 1905 г. были наи
более важными в период губернаторства АЛ. Роговича. Тем не менее, справедли
вости ради надо отметить его личный вклад во многие сферы жизни губернии. Он
много занимался развитием противопожарного дела, медицины, почт в губернии,
поддержал инициативу проведения Некрасовских дней. Эта традиция сохранилась
до наших дней. Город Ковно (ныне г. Каунас), где АЛ. Рогович был губернатором
около трех лет, избрал его почетным гражданином. В Ярославле Алексей Петрович
пробыл столько же, но п_очетных званий не удостоился. Р его дальнейшей жизни и 
кончине материа.11ов найти не удалось.

АЛЕКСАНДР .АЛЕКСАНДРОВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1850 -1922) 

Дворянский род Римских-
Корса�вых ведет свое начало 
от легендарного Зигмунда-Сиги
змунда Корсака из Чехии, под
данного римского императора, 
пришедшего при князе Витовте в 
литовские земли. В XVII в. 
некоторые из Корсаковых при
няли фамилию Римских-Корса
ковых, чтобы подчеркнуть рим
ское происхождение своего 
рода. В дореволюционной Рос
сии этот дворянский род был 
внесен в родословные книги 
Калужской, Курской, Московской, 
Новгородской, Орловской, Смо
ленской, Тверской, Харьковской, 
Екатеринославской, Тульской гу
берний. 

А.А. Ри1.11ский-Корсаков ро
дился 3 мая 1850 г. О его учебе и гражданской службе сведений найти не удалось. 
Известно, что в 1905 г. А.А. Римский-Корсаков был де�ствительным статским со
ветником и витебским rу�ернским предводителем дворянства. После принятия Ма
нифеста 17 октября 1905 г. и погромов в Ярославской губернии местный губернатор 
Алексей Петрович Рогович ходатайствовал о своем переводе с этой должности. В 
связи с этим «Именным Высочайшим Его Императорского Величества указом, дан-
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ным Правительствующему Сенату 8 ноября 1905 г.» ярославским губернатором 
был назначен А.А. Римский-Корсаков. А.А. Римский-Корсаков не сразу смог отпра
виться к новому месту службы из Москвы, так как железнодорожники из-за револю
ционных событий 1905 г. отказывались ехать в Ярославль. В связи с этим в губерн
ский центр он прибыл лишь 29 ноября 1905 г. 

6 декабря новый губернатор присутствовал на торжественных проводах Алек
сея Петровича Роговича. АЛ. Рогович ознакомил своего преемника с ситуацией в 
губернии, где революционное движение в этот период достигло невиданной широ
ты и размаха. С 15 ноября вновь бастовала ЯБМ, и эта стачка явилась толчком к 
соединению отдельных выступлений в общегородскую забастовку. Одновременно с 
текстильщиками с 15 ноября по 5 декабря по решению своего Всероссийского сою
за прекратили работу почтово-телеграфные служащие Ярославля, Рыбинска, Рос
това и Углича. В конце ноября забастовали рабочие свинцово-белильных заводов 
Ярославля, требуя повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и создания 
примирительных комиссий. Бастовали предприятия многих отраслей и местностей: 
табачные фабрики Ярославля, заводы «королей патоки» Понизовкиных в Данилов
ском уезде, пекари Ростова, портные Рыбинска и т.д. 

В полдень 9 декабря демонстранты двинулись от ЯБМ по Б.Федоровской улице 
к Ильинской площади. Они хотели передать свои требования лично губернатору. 
Численность демонстрантов достигала 8 тыс. человек. Однако А.А. Римский
Корсаков не был настроен на переговоры. Со стороны Демидовского сквера появи
лись казаки 30-го Донского казачьего полка во главе с ротмистром Голубинцевым и 
дали несколько залпов из винтовок. Было убито 6 человек (4 рабочих с ЯБМ, порт-

о-. служащий), 3 смертельно ранено (двое с ЯБМ и ученик городского училища), 
более 20 человек получили тяжелые ранения. Со стороны казаков один был убит и 
трое ранено. Это событие получило название «кровавой пятницы» по аналогии с 
«кровавым воскресеньем» 9 января, когда началась революция. Расстрел демонст
рации вызвал волну возмущения в городе, вся его жизнь замерла, не работали все 
предприятия, не учились студенты. А.А. Римский-Корсаков сообщал в Санкт
Петербург, что в городе «царит сильное возбуждение», что рабочие готовятся вы
ступить вновь, хотят арестовать губернатора, овладеть казармами, почтой, банка
ми, учредить временное правительство. В воскресенье, 11 декабря, состоялись 
похороны погибших, в них участвовало около 20 тыс. человек. Рабочие заявили о 
продолжении стачки и потребовали удалить Римского-Корсакова с поста губерна
тора. События 9 - 11 декабря 1905 г. в Ярославле стали самыми драматическими в 
истории первой революции в губернии. Одновременно это был критический момент 
для губернатора А.А. Римского- Корсакова. 

Ответом на революционные выступления стали решительные действия вла
стей. 11 декабря была разгромлена военная организация РСДРП, 15 декабря ус
пешно проведена ликвидация местной организации эсеров. В тот же день были 
введены войска на станции Ярославль и Урочь. 19 декабря они заняли территорию 
ЯБМ. Прошла широкая полоса арестов. По распоряжению Римского-Корсакова бы
ло арестовано 43 участника депутатского собрания ЯБМ и стачечных комитетов 
Ярославля. Активные участники революционных выступлений остались без работы. 
В результате репрессивных мер и под влиянием общей ситуации в России в 1906 -
1907 гг. революционное движение в губернии пошло на убыль. Если за 1905 г. в 
губернии произошло 149 стачек, то за следующие полтора года - 83. С целью пре
сечения беспорядков на железных дорогах от станции Волга до пристани Копаево 
было введено положение чрезвычайной охраны, на станцию Рыбинск из столицы 
прибыла рота егерского полка, а с февраля 1906 г. постоянно дежурил наряд каза
ков. На промышленных предприятиях губернии прошли массовые увольнения, хо
зяева отказались от многих уступок, сделанных осенью 1905 г. 
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28 февраля 1907 г. губернатору пришлось пережить покушение на свою жизнь. 
Террористом оказался Владимир Веселовский, слесарь железнодорожной станции 
Вологда. Он ушел из РСДРП к эсерам и по заданию своей новой партии предпри
нял попытку убийства ярославского губернатора. Он забыл снять предохранитель 
при выстреле, и это спасло Александру Александровичу Римскому-Корсакову 
жизнь. 

К тому времени революционное движение в губернии практически прекрати
лось, но предметом серьезной заботы для губернатора с 1907 г. стала опасность 
эпидемии холеры. При поддержке губернатора «Союз русского народа» стал уст
раивать в губернии дешевые чайные. А.А. Римский-Корсаков лично посещал их. В 
сентябре 1907 г. губернатор объехал все уезды для выяснения мер, принятых на 
случай расширения эпидемии. Зимой холера несколько утихла, но весной 1908 г. 
началась с новой силой. Обязательное постановление губернатора от 15 сентября 
1908' г. предписывало использовать для борьбы с холерой известь, хлорку, серно
карболовый раствор. В октябре число жертв заболеваний снизилось, но в 1909 г. 
пришлось предпринимать аналогичные меры. 

20 мая 1909 г. Александр Александрович был призван к присутствию в Сенате с 
оставлением его шталмейстером. До прибытия нового губернатора временно управ
ление губернией принял на себя вице-губернатор В.П. Кисловский. 14 июня 1909 г. в 
Ярославле состоялось прощальное чествование Римских-Корсаковых. Новым яро
славским губернатором был назначен граф Дмитрий Николаевич Татищев. 

В целом время губернаторства А.А. Римского-Корсакова осталось памятно как 
период перехода от бурь и потрясений первой российской революции к более спо
койному и одновременно нетерпимому ко всем проявлениям инакомыслия строю 
Третьеиюньской политической системы. Губернатору пришлось пережить массовые 
стачки, митинги, демонстрации, даже прямое покушение на свою жизнь. Но если 
вспомнить события ноября 1905 г., когда даже московские железнодорожники не 
хотели везти его в Ярославль, или события декабря 1905 г., когда местные яро
славские рабочие требовали его отставки и ареста, и сравнить это с обстановкой в 
губернии летом 1909 г., то становится ясно, что Римский-Корсаков справился со 
своими задачами. Революционное движение было подавлено и вроде бы забыто, 
крестьяне ждали начала обещанных аграрных преобразований, в губернии воца
рился «общественный порядок и спокойствие». 

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТАТИЩЕВ (1867 -1919) 

Дворянский род Татищевых, согласно 
семейному преданию, происходил от князя 
Рюрика. Его потомком в десятом колене 
был сын князя Юрия Ивановича Соломер
ского Василий, по прозвищу Тать-ищ. Он 
был наместником великого князя Василия 
Дмитриевича в Новгороде в начале XV в. 
От него и пошла фамилия Татищевых. 
Князь Василий Юрьевич имел двух сыно
вей - Федора Васильевича - большого и 
Федора - ма.r,ого. Ветвь Федора - большого 
угасла в 1857 г. после смерти Павла Сер
геевича Татищева, а ветвь Федора-малого 
продолжалась. К этой ветви рода Татище
вых принадлежал граф, камергер, действи
тельный статский советник Дмитрий Нико-
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лаевич Татищев. Полная роспись родословного ·дерева Татищевых хранилась в 
имении в селе Вичуга Костромской губернии. Род Татищевых был внесен в родо
словные книги Московской, Тверской, Тульской, Костромской, Пензенской и Санкт
Петербургской губерний. Основные владения графа Д.Н. Татищева находились в 
Тверской губернии. 

7 июня 1909 г. император Николай II отдал Правительствующему Сенату указ о 
назначении графа Татищева ярославским губернатором. Он вступил в управление 
губернией 2 августа, приняв дела у временно исполнявшего эти обязанности вице
губернатора В.П. Кисловского. Прежний губернатор А.А. Римский-Корсаков оставил 
губернию своему преемнику в довольно спокойном состоянии. Здесь было весьма 
заметно усиление реакционного курса правительства и продолжавшийся промыш
ленный застой. Оппозиционное движение практически заглохло, за 1907 - 1910 гг. в 
9 стачках участвовало 2,2 тыс. рабочих. Все профессиональные союзы прекратили 
существование, за исключением союза конторщиков. 

На период исполнения Д.Н. Татищевым должности ярославского губернатора 
пришлось много знаменательных дат в истории России и края, а также реализация 
столыпинской аграрной реформы. 

Первым значительным торжеством для Д.Н. Татищева и губернии стали празд
ничные дни в Ростове, связанные с 200-летием со дня кончины митрополита Дмит
рия, ростовского чудотворца. С 26 октября 1909 г. начались крестные ходы, литур
гии; в Ростов прибыло множество богомольцев, которые участвовали во всенощном 
бдении. 

Губернатор Татищев имел неоднократные поощрения от государя. 8 февраля 
1910 r. о «имел счастье лично представляться» Николаю, а 7 декабря 1912 г. был 

ожалован знаком отличия «За труды по землеустройству». Землеустройство, то 
есть сведение чересполосных наделов в хутора и отруба, было основным момен
том столыпинской аграрной реформы. 

В Ярославской губернии проведение реформы началось с апреля 1908 г., когда 
была открыта Ярославская губернская землеустроительная комиссия. Всего в гу
бернии вышло из общины около 20 тыс. хозяйств, еще 10 тыс. хозяйств по закону 
1910 г. получили удостоверительные акты на землю в тех общинах, где долго не 
проводились переделы земли. Итак, по губернии из общины вышло 30 тыс. чело
век, или 14 % хозяйств, и они укрепили в собственность 200 тыс. десятин земли, что 
составляло 14 % надельных земель. В 1916 г. выход на хутора и отруба был приос
тановлен правительством в законодательном порядке, а всего в Ярославской гу
бернии было создано 2 тыс. хуторов и 14 тыс. отрубов. 

1913 г. был примечателен для губернии открытием железнодорожного моста 
ерез Волгу. Торжественный пуск его состоялся 21 февраля в присутствии губерна
ора, вице-губернатора В.П. Кисловского, архиепископа Тихона и других граждан

ских и духовных лиц. Мост был предназначен для поездов и пешеходов, его длина 
равнялась 376 саженям. Он имел семь пролетов- 5 больших и 2 малых, его общий 
вес составлял 376 тыс. пудов. Проект был выполнен под руководством инженера 
С.И.Ольшевского, а работы вели подрядчики братья Степан и Игнатий Леонардо
вичи Ран и общество Путиловских заводов. Мост был очень важен для губернии и 
позволил устранить разрыв в железнодорожной линии длиной в 5 верст, а также 
избавиться от необходимости постоянной перевозки грузов и пассажиров с поездов 
на суда и наоборот. 

20 октября 1915 г. Николай 11 назначил шталмейстера, действительного статско
го советника Дмитрия Николаевича Татищева командующим Отдельным корпусом 
жандармов с присвоением звания генерал-майора. В связи с этим в управление 
губернией должен был вступить вице-губернатор ВЛ. Кисловский, которого вскоре 
сменил АЛ. Барт. 28 ноября 1915 г. в Ярославле состоялись торжественные про
воды бывшего губернатора. Ярославское дворянство включило бывшего губерна-
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тора Татищева в свои списки, а города Ярославль и Петровск сделали его своим 
почетным гражданином. В Екатерининском Доме призрения ближнего были учреж
дены стипендии имени Дмитрия Николаевича и Веры Анатольевны Татищевых для 
девочек- сирот в память об их роли в жизни Ярославской rубернии. 29 ноября 1915 г. 
семья Татищевых отбыла к новому месту службы в столицу. 

Дмитрий Николаевич уехал из Ярославской rубернии в сложное время. Он был 
последним ярославским rубернатором, успевшим действительно много сделать для 
вверенной ему территории. Губернаторской форме правления предстояло просу
ществовать всего лишь немногим более года, а сменившие Д.Н. Татищева rуберна
торы С.Д. Евреинов и Н.Л. Оболенский не оставили столь заметного следа в исто
рии Ярославского края. При Д.Н. Татищеве в rубернии шла реализация столыпин
ской реформы, проводилось землеустройство и популяризация новых форм кре
стьянских хозяйств. Среди главных событий 1909 - 1915 гг., несомненно, следует 
отметить посещение rубернии царской семьей, открытие нового железнодорожного 
моста через Волrу в Ярославле, постройку нового здания театра в rубернском цен
тре по проекту архитектора Н.А. Спирина. Торжественное открытие театра стало 
большим праздником для жителей Ярославля. К сожалению, так и не удалось во
плотить в жизнь идею о сооружении памятника основателю театра. Первый спек
такль в новом, современном здании театра состоялся 28 сентября 1911 г., и на 
торжественном открытии местный театр впервые был назван именем Ф.Г. Волкова. 

За время пребывания на посту ярославского rубернатора Д.Н. Татищеву не 
удалось полностью подавить деятельность антиправительственных партий и орга
низаций, но оппозиционное движение пока не достигло уровня первой российской 
революции. Показателем больших заслуг Д.Н. Татищева в отношении борьбы с 
«крамолой» в Ярославской rубернии служило его новое назначение на пост «глав
ного жандарма» страны. 

Осенью 1918-го он вместе с сыном Николаем, молодым офицером, оказался в 
казематах Петропавловки. Сына каким-то чудом освободили, а отца расстреляли 
через год в порядке красного террора. 

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ЕВРЕИНОВ (1854-?) 

· После отъезда графа Дмитрия
Николаевича Татищева к новому 
месту службы обязанности по 
управлению Ярославской rуберни-
ей принял на себя вице-
rубернатор, действительный 
статский советник В.П. Кисловский. 
Однако он ИСПОЛНЯЛ эту должность 
недолго - с 20 октября до 16 
ноября 1915 г., а затем был 
переведен в члены совета 
Главного управления по делам 
печати, и в связи с этим к 
управлению Ярославской 
rубернией приступил действитель
ный статский советник АЛ. Барт, 
который возглавлял казенную 
палату. Таким образом, в сложных 

условиях военного времени в Ярославской rубернии в ноябре 1915 г. не было rу
бернатора и вице-rубернатора, поэтому срочно состоялись новые назначения. 
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Именным Высочайшим указом императора Николая П, данным Правительствую
щему Сенату 11 ноября, занять должность ярославского губернатора было повеле
но «исполняющему должность самарского губернатора, Двора Нашего в звании 
камер-юнкера, статскому советнику Евреинову». Новым вице-губернатором стал 
князь Черкасский. 

Сергей Дмитриевич Евреинов прибыл в Ярославль и вступил в управление гу
бернией с 18 декабря. 

В годы войны промышленное производство в· Ярославской губернии несколько 
увеличилось за счет отраслей, связанных с обслуживанием армии: текстильной, 
коже- венной, обувной, металлообрабатывающей. Обогащались владельцы муко
мольных мельниц Рыбинска и Ярославля. Вместе с тем многие предприятия и це
лые отрасли стали испытывать серьезные трудности. Сокращение коснулось дере
вообрабатывающей, химической промышленности, а также канатного, колокольно
го, фарфорового производства. Из-за границы перестали поступать олово, свинец, 
краски и дубильные вещества для ярославских предприятий. Не хватало сырья, 
оборудования, топлива. 26 феврапя 1916 г. губернатор Евреинов подписал поста
новление об организации скупки алюминия в слитках, порошке, листах, проволоке, 
катаных и штампованных изделий, а 1 марта он установил предельные цены на 
нефть и нефтяные остатки. 

Практически прекратилось строительство в губернии. Кризис промышленности 
с а ови ся неизбежен, железнодорожные пути были забиты вагонами, и иногда 
гужевой транспорт мог доставлять грузы быстрее. Рост цен на продукты питания и 
предметы первой необходимости в 1916 г. достиг 400 - 500 % по сравнению с дово
енным уровнем, дороговизна отнимала номинальный прирост зарплаты и еще 
больше снижала ее реальный уровень. Острый характер приобретала нехватка 
продуктов и товаров, рост цен и спекуляция. Введение в 1916 г. «продовольствен
ных билетов», то есть карточек на муку, сахар и масло, не решило проблемы. Они 
отоваривались нерегулярно, и население вынуждено было пользоваться услугами 
«черного рынка». Почти прекратился подвоз хлеба по Волге, а губерния никогда не 
производила его в достаточном количестве. Такая ситуация вызывала рост напря
женности в обществе и разгул преступности. 8 марта 1916 г. С.Д. Евреинов подпи
сал постановление о воспрещении служащим и рабочим на судах самовольно ос
тавлять их. В губернии проводилась подписка на военный заем. 

Пробыв в Ярославской губернии три месяца, 17 марта 1916 г. Сергей Дмитрие
вич Евреинов отправился по служебным делам в Петроград. 

В период пребывания Евреинова в столице 10 апреля появился указ императо
ра Николая 11 адресованный Сенату, об утверждении губернатора в должности. 

еперь статский советник Евреинов был уже не исправляющим должность, а пол
о равным ярославским губернатором с оставлением в придворном звании. Вер-

ись в Ярославль, 20 апреля 1916 г. губернатор подписал постановление о 
вве е ии предельных цен на продукты. Нарушители этих цен могли подвергаться 
тю е ому заключению на срок 3 месяца или штрафу 3 тыс. руб. Однако обеспе
чить выпел ение этого постановления не удалось. Как и в 1915 г., твердые цены на 
хлеб и другие продукты продержались лишь несколько дней. 

22 апреля С.Д. Евреинов вновь уехал в столицу и пробыл там до 4 мая. Вер
нувшись в Ярославль, Сергей Дмитриевич объехал губернию, чтобы лучше ознако
миться с обе ановкой на местах. Поездка длилась с 17 по 22 мая. Однако С.Д. Ев
реинов уже не был столь внимателен к нуждам губернии: он ожидал более выгод
ного назначения по службе. Чтобы лично хлопотать об этом, в июне Евреинов опять 
отправился в столицу и в Ярославль больше не вернулся. Его старания не прошли 
бесследно, и 16 октября 1916 г. император Николай 11 подписал указ о назначении 
Сергея Дмитриевича Евреинова помощником по гражданской части военного гене
рал-губернатора областей Австро-Венгрии, занятых во время первой мировой вой-
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ны. При этом он сохранил свое придворное зван1,;1е. Естественно, такая должность 
позволяла быть на виду у царской семьи и руководства империи, одновременно 
суля значительные материальные выгоды. 

Таким образом, в связи с постоянными отлучками с весны до осени 1916 г. 
управлением Ярославской губернией в большей степени занимался князь Черкас
ский. Новый и последний в дореволюционный период губернатор был назначен 1 
ноября. Им стал князь Оболенский. С.Д. Евреинов официально находился на посту 
ярославского губернатора одиннадцать месяцев, но из них пробыл в Ярославле и 
губернии не более четырех. Все его постановления и мероприятия были продикто
ваны сложными условиями военного времени, но не давали желаемого результата. 

С.Д. Евреинов не успел проявить в Ярославской губернии заметных организа
торских способностей, зато его частые поездки в Петроград показывали, что он 
рассматривал должность ярославского губернатора как шанс для дальнейшей 
карьеры. Его назначение на оккупированные австро-венгерские земли служит под
тверждением этого. 

НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1878 -1968) 

Князь Оболенский был вторым представителем этого старинного дворянского 
рода, занимавшим пост ярославского губернатора. Князь А.В. Оболенский управлял 
губернией с июня 1860 по май 1861 г., а князь НЛ. Оболенский - с ноября 1916 по 
март 1917 г. По случайному совпадению оба они попали в губернию в переломные 
моменты крупных исторических эпох, границами которых стали крестьянская ре
форма 1861 г. и Февральская буржуазно-демократическая революция. 

До назначения в Ярославскую губернию Николай Леонидович Оболенский был 
председателем Особого комитета для борьбы с дороговизной в Петрограде. По 
повелению Николая 11 1 ноября ему было приказано отправляться в Ярославль. В 
этот момент князь Оболенский был в чине статского советника. До его приезда 
губернией управлял ярославский вице-губернатор, Высочайшего двора камер- юн
кер, статский советник князь М.А. Черкасский, а обязанности вице-губернатора 
временно исполнял старший советник ярославского губер.нского правления коллеж
ский асессор Розов. 

Князь Оболенский прибыл в Ярославль 17 ноября 19Hi г. и вступил в управле
ние губернией. С вице-губернатором М.А. Черкасским он работал вместе недолго. 
29 ноября князю Черкасскому было повелено стать симбирским губернатором, и с 1 
декабря обязанности вице-губернатора вновь исполнял Розов. 

Одним из первых постановлений князь Оболенский отменил до 20 декабря 1916 г. 
все ограничения на вывоз и ввоз продуктов на территории губернии и до 1 февраля 
1917 г. отменил все таксы, то есть твердые цены на молоко и молочные продукты, 
мясо, колбасу, рыбу, крупу, макароны. Разрешалась свободная торговля этими 
продуктами без риска реквизиций для продавцов и покупателей. Но нехватка про
дуктов питания и других товаров была очень острой. Половина мужчин из деревни 
была к этому времени мобилизована в армию, на военные нужды было отобрано 20 
тыс. лошадей и почти 30 тыс. голов крупного рогатого скота. Не случайно за годы 
войны посевные площади в губернии уменьшились с 430 до 330 тыс. десятин. 
Практически прекратился подвоз хлеба по Волге. 

Численность рабочих за годы войны увеличилась с 44 до 50 тыс. человек, но 
заметно возросла доля женщин и подростков на предприятиях. Нехватка продо
вольствия и рост цен неизбежно вели к росту стачечного движения. В январе 1917 г. 
бастовали рабочие Романовской мануфактуры, Главных Ярославских железнодо
рожных мастерских и мастерской по пошиву гранатных сумок в Ярославле. Из Пет
рограда и крупных городов доходили политические новости и революционные идеи. 
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Происходили случаи сопротивления реквизициям скота и фуража, не прекращалось 
воровство из помещичьих имений. Губернатор в январе 1917 г. приказал отправить 
в некоторые уезды и селения стражников для соблюдения порядка во время рекви
зиций. 

Антивоенные настроения наблюдались в воинских частях. В Ярославле 23 
февраля волновались новобранцы, недовольные питанием и жильем. Они устрои
ли погром в городе, останавливали трамваи и били стекла в магазинах. Полиция и 
военный патруль прекратили беспорядки. 

В эти самые дни забастовка в Петрограде стала всеобщей, а затем политиче
ская стачка и демонстрация переросли в восстание. В столице победила револю
ция. В Ярославле об этом узнали 28 февраля 1917 г. С 1 марта начались массовые 
митинги и демонстрации во всех городах. В губернском центре были созданы Сове
ты рабочих и солдатских депутатов. Совет военных депутатов возглавил прапорщик 
Б.В. Дюшен. Сформировался также временный исполнительный комитет общест
венного порядка. С 6 марта он назывался губернским исполнительным комитетом 
общественного порядка. На пост губернского комиссара Временного правительства 
был назначен член губернской земской управы, пошехонский помещик кадет Чер
носвитов. 3 марта 1917 г. ярославский губернатор князь Оболенский был арестован 
вместе с представителями охранительных органов. Из тюрем по всей губернии 
были освобождены политические заключенные. Смена старых властей в городах 
закончилась в марте, а в сельской местности - в апреле 1917 г. Однако в целом 
Временное правительство воспользовалось прежним аппаратом управления, и в 
новые органы власти без труда попали старые чиновники. При параллельном су
ществовании органов Временного правительства и Советов в Ярославской губер
нии, как и по всей России, сложилось двоевластие. 

Князь Оболенский вскоре был выпущен из тюрьмы и покинул Ярославль. В тя
желые времена, наступившие после Февральской и Октябрьской революций, он 
принял решение покинуть Родину. Жизнь последнего ярославского губернатора 
была удивительно долгой и весьма типичной. Он умер в Сан-Франциско в 1968 г. 
На его кончину некрологами отозвались только эмигрантские газеты, а в России 
этого никто не вспомнил и не заметил. 

ГУБЕРНСКИЕ КОМИССАРЫ 

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КОНСТАНТИН КИРИЛЛОВИЧ ЧЕРНОСВИТОВ (1858 -1921) 

Константин Кириллович Черносвитов 
родился в 1858 г. в фамильной усадьбе, 
находившийся в Пошехонском уезде 
Ярославской губернии. Дворянский род 
Черносвитовых своими корнями уходил 
еще в XVII в. Представители этого рода 
служили в Посольском приказе царя 
Алексея Михайловича, в составе «лейб
кампании» возводили на трон 
императрицу Елизавету. 

Известен в истории Рафаил Алек
сандрович Черносвитов, сибирский зо
лотопромышленник, миллионер и вместе 
с тем радикальный вольнодумец, прохо
дивший по делу петрашевцев. Помещи-
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ки-Черносвитовы пользовались славой рачительных хозяев. В их имениях было 
начато производство знаменитого пошехонского сыра, а семеноводческое общест
во считалось образцовым во всех центральных губерниях. 

Большую часть жизни К.К. Черносвитов провел на военной службе, достигнув 
чина генерал-майора. К началу первой мировой войны он уже находился в отстав
ке, но присущая ему энергия не позволяла сидеть, сложа руки. На второй год войны 
в России были созданы Военно-промышленные комитеты. Целью их была коорди
нация деятельности государства, частных предпринимателей и общественности по 
оказанию помощи фронту. Черносвитов был назначен председателем Ярославско
го губернского военно-промышленного комитета. 

Вечером 1 марта 1917 г., сразу после получения известий о событиях в Петро
граде, в здании губернской земской управы состоялось собрание представителей 
органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города. Председа
тельствовал на нем К.К. Черносвитов. На собрании был создан Комитет общест
венной безопасности, заявивший о взятии на себя власти в Ярославле и губернии. 

Революция уже в первые дни привела к крушению всей прежней системы 
управления. В провинции губернаторы были либо арестованы, либо самоустрани
лись от власти. Эго порождало угрозу анархии, и Временное правительство уже 5 
марта 1917 г. распорядилось о назначении на места губернских комиссаров с пра
вами и обязанностями главноначальствующих над своими губерниями. В Ярослав
ле на эту должность был назначен К.К. Черносвитов, хотя в большинстве случаев 
ее автоматически замещали председатели земских управ. 

Действительно, благодаря административному опыту, полученному за годы во
енной службы, Черносвитов мог быть едва ли не идеальной кандидатурой, но в 
прежние времена, когда губернатор был всесильным хозяином края. Губернский же 
комиссар не имел в своих руках никаких рычагов воздействия на происходящее. 
Полиция была разогнана, а сменившая ее милиция, сформированная из студентов 
и гимназистов-старшеклассников, не могла пресечь даже элементарное хулиганст
во. Самочинно возникшие в городах и уездах новые органы власти отказывались 
выполнять поступавшие сверху предписания, чья бы подпись ни стояла под ними. 

Но главную головную боль губернскому комиссару причиняли отношения с Яро
славским Советом рабочих депутатов. Любые попытки Черносвитова навести поря
док в городе немедленно объявлялись Советом посягательством на свободу и де
мократию. 

Конфликт обострился после приказа губернского комиссара, предписывавшего 
населению сдать незаконно хранящееся оружие. Учитывая бурно растущую пре
ступность, этот шаг не вызывал сомнений, но, к не счастью, он совпал с появлени
ем апрельской «ноты Милюкова». В итоге Черносвитов был обвинен в посягатель
стве на «права граждан свободной России». 

Ситуация не сулила выхода, и уже 2 мая 1917 г. Черносвитов подал заявление 
об отставке, мотивируя это пошатнувшимся здоровьем, но друзья уговорили его 
остаться на прежнем посту. Несмотря на ограниченные возможности, Черносвитов 
сумел сделать немало. Вплоть до осени 1917 г. Ярославль не знал хлебных карто
чек, хотя в столице они появились уже весной. Под наблюдением комиссара летом 
в губернии прошли первые свободные выборы в органы местного самоуправления. 
Однако в глазах Ярославского Совета рабочих депутатов Черносвитов по-прежнему 
оставался консерватором и реакционером. Это заставило его вернуться к прежнему 
решению, и 2 августа он официально отказался от должности. Но и после этого 
Черносвитов не ушел в тень. После большевистского переворота осенью 1917 г. он 
возглавил возникший в городе Комитет спасения Родины и революции. Комитет 
организовал однодневную забастовку протеста служащих ярославских учреждений, 
а 28 ноября провел в Ярославле массовую демонстрацию под лозунгом передачи 
власти Учредительному собранию. 
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Тогда же Черносвитов был впервые арестован, но через месяц выпущен на 
свободу. После этого Константин Кириллович решил сменить обстановку. Из Яро
славля он переехал в Ковров, затем к родственникам в Тулу, а потом перебирается 
в Петроград. Там он жил в доме брата - Кирилла Кирилловича. К.К. Черносвитов 
сменил множество мест работы: работал делопроизводителем, библиотекарем, 
пробовал заниматься огородничеством и, по воспоминаниям современников, нема
ло преуспел в этом. В конце концов, он устроился работать в детский сад. • 

С немалой долей уверенности можно предположить, что он был информирован 
о готовившемся летом 1918 г. в Ярославле выступлении антибольшевистских сил. 
Планировалось, что в случае успеха восстания он займет должность руководителя 
гражданского управления. 

Сейчас считается, что эта должность была отведена Черносвитову савинков
ским отделением Союза Родины и Свободы автоматически, без его согласия. 
Письмо с таким предложением, посланное из Костромы, нашло Константина Ки
рилловича в Петрограде. Брат, у которого он жил, Кирилл Кириллович, состоял в 
Петроградском отделении Союза и о планах Савинкова был явно осведомлен. 

Но в июльские дни Черносвитова в городе не было. Учитывая, что он знал о за
думанном, это можно рассматривать, как сознательное стремление не связываться 
с затеей, сильно отдававшей авантюрой. 

Тем не менее, Черносвитову не удалось избежать нового ареста. Находясь в 
тюрьме, он получил известие о смерти брата Кирилла, расстрелянного в 1919 г. В 
дальнейшем Черносвитов подвергался арестам неоднократно, последний раз - в 
связи с готовившимся публичным процессом над организаторами мятежа. На ска
мью подсудимых предполагалось посадить и его, но слишком уж мало аргументов 
могло использовать обвинение. В итоге в 1921 г. Черносвитов был без суда рас
стрелян в Бутырской тюрьме. 

У Константина Константиновича было 5 братьев. Все они были расстреляны в 
1919-1921 гг. 

Наиболее известным из братьев Черносвитовых был Кирилл Кириллович (1865-
1919 гг.). Как и все Черносвитовы, он родился в родовом имении в Пошехонском 
уезде Ярославской губернии. В отличие от старшего брата пошел по гражданской 
службе - окончил училище правоведения, служил в гражданском кассационном 
департаменте Сената, затем был товарищем прокурора в Тотьме и Владимире. 
Один из немногих - член всех четырех Государственных дум России: 1, 11, Ш - от 
Владимирской и IV - от Ярославской губернии. Член кадетской партии с ее основа
ния. Когда в 1916 г. Милюков и Шингарев уехали за границу, Черносвитов исполнял 
обязанности председателя думской фракции кадетов. После Октября и отъезда на 
юг Милюкова Кирилл Кириллович был председателем Петроградского отделения 
ЦК. Осенью 1919 г. он был арестован. Его задержали как видного деятеля кадет
ской партии. Следствие закончилось его расстрелом в Москве в октябре 1919 г. 

Дело Германа Кирилловича связано с делом его близкого родственника, Алек
сандра Михайловича Черносвитова, одного из культурнейших землевладельцев 
России, предводителя пошехонского дворянства, члена Государственной думы. 5 
марта 1918 г. предводитель ярославского дворянства Н.Н. Тучков рассылает чле
нам дворянского собрания письмо, в котором выражает протест против заключения 
Брестского мира. Герман Кириллович не успел получить это послание: еще до его 
получения он был арестован. Арест продолжался недолго. Его выпустили, чтобы 
через короткое время снова арестовать. На этот раз было предъявлено обвинение 
в «распространении и хранении контрреволюционных воззваний». Следственная 
комиссия рассмотрела дело Г.К. Черносвитова и передала на усмотрение прези
диума ЧК. 24 июля 1919 г. по записке председателя ЧК Лебедева Г.К. Черносвитов 
был расстрелян. 
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В Костроме в 1919 г. был арестован Александр Кириллович Черносвитов. Взят 
он был в качестве заложника вместе с сотрудниками правления костромских льня
ных фабрик. Все они были освобождены, кроме Александра Кирилловича. Его рас
стреляли в Костроме в 1919 г. 

Всеволод Кириллович - землевладелец, по слухам, был убит крестьянами 
сел, принадлежавших раньше Черносвитову. Услышав, что помещик отправля
ет подводы с зерном в соседнюю губернию, они сбежались к его дому. Всево
лод Кириллович вышел на крыльцо и был убит камнем, брошенным неизвестно 
кем. 

Пятый брат, Вячеслав Кириллович, был большевиком со стажем, в 1918 го
ду он даже служил в ЧК. После ареста Кирилла Кирилловича он уехал из Вла
димира в Тулу, сменил фамилию и имя на Петра Яковлевича Кириллова, но в 
1921 году был арестован, перевезен в Москву и расстрелян, как и другие бра
тья. 

БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДЮШЕН (1886 -1949) 

Борис Вячеславович Дюшен родился в 1886 г. в Санкт-Петербурге. Его отец 
был генералом от артиллерии, но сын поначалу избрал гражданскую карьеру. Бо
рис Дюшен окончил Петербургский технологический институт, который был лучшим 
учебным заведением инженерного профиля в России в то время. Когда началась 
первая мировая война, Борис Дюшен был призван в армию. Сначала он был на
правлен на учебу в военную электротехническую школу, откуда вышел с офицер
скими погонами. 

Б.В. Дюшен был прикомандирован к 148-му Каспийскому пехотному полку, вме
сте с которым участвовал в боевых действиях. После ранения Борис Вячеславович 
был отправлен в тыл и стал начальником группы учебных радиостанций в Рыбин
ске. Так он впервые попал в Ярославскую губернию. Здесь Б.В. Дюшен встретил 
Февральскую революцию 1917 г. В чине поручика Б.В. Дюшен в марте 1917 г. был 
избран в состав полкового комитета, что стало началом его политической карьеры. 
В это время он впервые открыто заявил о своих партийных взглядах и примкнул к 
РСДРП, точнее, к ее меньшевистскому крылу. 

В начале марта 1917 г. в Ярославле и других городах губернии быстро шло 
оформление новых органов власти. Как и по всей стране, в Ярославской губернии 
образовалось двоевластие: Советы и органы Временного правительства. 4 марта 
был создан Ярославский Совет рабочих депутатов, в исполнительный комитет ко
торого вошли 12 меньшевиков и 3 большевика. Эсеры играли руководящую роль в 
губернском Совете крестьянских депутатов, созданном во второй половине марта 
1917 г. Б.В. Дюшен возглавил организованный в начале марта Совет военных депу
татов. В связи с новым назначением Дюшен переезжает в Ярославль. Совет воен
ных депутатов просуществовал недолго и к апрелю 1917 г. распался. Однако за это 
время Борис Дюшен стал известным в Ярославле лидером. 

В середине апреля состоялось первое организационное собрание Ярославской 
организации РСДРП, на котором присутствовало 20 человек, преимущественно 
меньшевики. 12 мая состоялось второе собрание с участием 50 членов партии. 
Здесь же был избран временный городской комитет РСДРП, в состав которого во
шли пять человек, и в том числе Б.В. Дюшен. В дальнейшем его выдвинули на пост 
помощника губернского комиссара Временного правительства Константина Кирил
ловича Черносвитова. 
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В связи с частыми отлучками К.К. Черносвитова из Ярославля на протяжении 
весны - лета 1917 г. Б.В. Дюшен часто выполнял его обязанности. После того как 2 
августа 1917 г. Черносвитов ушел в отставку, Борис Вячеславович занял его место. 
Пребывание Дюшена на первом посту губернии не было отмечено запоминающи
мися действиями или умелыми решениями. 

Утром 26 октября 1917 г. в Ярославль пришла весть о победе революции в сто
лице. 27 октября в Доме народа (бывшем доме губернатора) на Волжской набереж
ной состоялось заседание Ярославского Совета с участием представителей фаб
рично-заводских, полковых и ротных комитетов. Обсуждался вопрос «О политиче
ском моменте», то есть о власти. Большинством голосов было принято решение о 
переходе власти в руки Советов. В начале ноября был избран постоянный состав 
исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, председателем которого стал 
большевик Н.Ф. Доброхотов. Б.В. Дюшен не поддержал большевистский переворот. 
Он заявил, что не признает новую власть и считает себя остающимся на прежнем 
посту. 

Для борьбы с саботажем и контрреволюционными выступлениями Ярослав
ский Совет в ноябре 1917 г. создал Красную гвардию. В губернии были закрыты 
все буржуазные и даже эсера-меньшевистские издания. В декабре 1917 г. был 
упразднен губернский комиссариат Временного правительства, только земская 
управа и Ярославская городская дума еще некоторое время продолжали свою 
деятельность. 

Б.В. Дюшен не скрывал своих антибольшевистских настроений и, боясь ареста, 
Борис Дюшен скрывался. Он тайно жил в доме вдовы статского советника Алексан
дры Ивановны Сликлер на Казанском бульваре. 

В июле 1918 г. он добровольно примкнул к мятежу, который возглавил АЛ. Пер

хуров. Полковник АЛ. Перхуров назначил его начальником радиостанции, которая 
размещалась в здании почтово-телеграфной конторы. В последние четыре дня 
метяжа Б.В. Дюшен исполнял обязанности начальника штаба при генерал
лейтенанте Карпове, который остался вместо АЛ. Перхурова. 

После подавления восстания Б.В. Дюшен несколько дней скрывался в Яро
славле. Пешком, с большими трудностями, по лесам Б.В. Дюшен добрался до стан
ции Волга, откуда его дорога окружным путем шла в Петроград. Оставаясь непри
миримым противником большевиков и их политики, Дюшен стал участником белого 
движения. Он воевал под знаменами Н.Н. Юденича. Вместе с этой армией он пе
режил ее разгром и отступление к Нарве. Далее Дюшена, как и многих других уча
стников белого движения, ждала дорога в эмиграцию. Так 32-летний Дюшен попал в 
Германию. 

В это время политическая позиция Б.В. Дюшена претерпела очередную пере
мену, о причине которой можно только догадываться. С 1921 г. он вошел в состав 
редакции выходившей в Берлине газеты «Накануне». Эта газета пользовалась ре
путацией просоветского издания. Доказав свою лояльность и преданность устано
вившемуся на родине режиму, в 1926 г. Дюшен получил возможность вернуться в 
СССР. С этого времени он жил в Москве, занимался преподавательской деятель
ностью. Правда, в 1935 г. он был арестован и приговорен к лагерному заключению. 
Через пять лет, в марте 1940 г., он был не только освобожден, но и взят на службу в 
аппарат НКВД СССР. В этом ведомстве Б.В. Дюшен оставался до конца жизни и 
умер в 1949 г. в звании инженер-полковника МГБ СССР. Он был похоронен на Но
водевичьем кладбище в Москве. 
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ГУБЕРНАТОРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНА талий ИВАНОВИЧ лисицын 

Анатолий Иванович Лисицын ро
дился 26 июня 1947 года в Калинин
ской области (ныне Тверская область). 

Образование - высшее (Ленинград
ская лесотехническая академия им. 
С.М. Кирова). С 1963 по 1987 г. рабо
тал на Рыбинском деревообрабаты
вающем комбинате "Свобода", где 
прошел путь от ученика столяра до 
директора предприятия. 

С 1987 года перешел на работу в 
органы государственной исполнитель
ной власти г. Рыбинска. Указом Прези
дента Российской Федерации от 3 де
кабря 1991 года № 244 назначен и.о. 
главы администрации Ярославской 
области, а в 1992 году - главой адми
нистрации области. 

В 1995 и 1999 годах был избран на пост Губернатора Ярославской об
ласти. 

В декабре 1993 года избран депутатом Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации (первого созыва). Является членом 
Совета Федерации (второго созыва) - членом Комитета Совета Федерации 
по международным делам. 

В 1994 году избран президентом Межрегиональной ассоциации эконо
мического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Централь
ная Россия». 

С 1998 года является членом Правительства Российской Федерации. 
Является членом Государственного совета Российской Федерации. В 

2001 году был членом президиума Государственного совета Российской 
Федерации, возглавлял рабочую группу президиума Государственного 
совета Награжден гоtударственными наградами: Орденом «Знак Почета», 
Орденом Дружбы, Орденом Почета, юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Отмечен наградами Русской Православной Церкви: Орденом Препо
добного Сергия Радонежского 11 степени, Орденом Святого благоверного 
Даниила Московского 11 степени, Орденом Святого благоверного царевича 
Дмитрия. 

В 2001 году стал первым лауреатом премии «Российский Националь
ный Олимп» в номинации «Губернатор года». 
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