
-- ...... —



Комитет по делам архивов Пермской области 
Государственное областное учреждение 

«Государственный архив Пермской области»

города ¥7е/>. ни

Городские головы 
города Перми

Сборник статей

Пермь 2003



Составители и авторы текстов:
А.В. Бушмаков, О.А. Мельчакова, 
С.А. Пономарев, В.Г. Светланов. 

Редактор 
Н.Н. Гашева

© А.В. Бушмаков, 2003 
© О.А. Мельчакова, 2003 
© С.А. Пономарев, 2003 
© В.Г. Светланов, 2003 
© Н.Н. Гашева, 2003 
© Л.А. Шувалова (Оформление), 2003



Предисловие

Должность городского головы в Российской империи введена 
манифестом императрицы Екатерины II от 14 декабря 1766 года о вы
боре депутатов в "Комиссию для сочинения проекта Нового Уложе
ния", а затем утверждена в «Учреждениях для управления губерний» от 
7 ноября 1775 г. Жалованная грамота Екатерины II от 21 апреля 1785 
года установила, что городской голова избирается городским избира
тельным собранием из числа почетнейших лиц городского общества: 
дворян, именитых и почетных граждан, купцов 1-й гильдии, которые 
владели в городе собственностью на сумму не менее 15 тысяч рублей.

Городской голова, согласно первому Городовому положению 
1785 года, избирался сроком на 3 года и возглавлял Общую городскую 
думу и ее исполнительный орган -  Шестигласную думу. Выборы про
исходили на собрании городских обывателей, созывавшемуся по при
казанию губернатора раз в три года. Одновременно выбирались и чле
ны городского магистрата -  судебно-административного органа, в ве
дении которого находились городские сословия.. К городским обывате
лям, имевшим право участия в выборах, озкосились только лица, 
имевшие в городе недвижимость, записанные р гильдии или «мещан
ским промыслом промышляющие», то есть те, кто платил налоги.

Шестигласная дума под руководством головы заведовала всем 
городским хозяйством, отчитываясь перед губернатором в доходах и 
расходах. В конце XVIII -  начале XX века контроль со стороны губер
натора и губернского правления за деятельностью выборных органов 
городского общества был не только пристальным и постоянным, но и 
просто мелочным. Губернатор К.Ф. Модерах лично занимался вопро
сами городского благоустройства, постоянно требуя от городского об
щества дополнительных средств на освещение улиц, устройство будок 
для караульщиков, рытье канав и др.

Институты городского самоуправления в Перми, так же как и в 
большей части империи, были созданы самодержавной властью, а не 
возникли в результате общественной самоорганизации. Поэтому и го
родской голова, и дума, и городской магистрат, несмотря на то, что их 
члены формально избирались всеми городскими обывателями, были 
крайне зависимы от губернатора и губернского правления. Они не име-
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ли права самостоятельно распоряжаться городскими доходами и были 
лишены какой-либо реальной власти.

В результате реформ 1870-х годов в Перми, как и в России в це
лом, значительно выросла роль органов общественного управления. 
Игравшие ранее в управлении городом вспомогательную роль, они те
перь берут на себя функции организации все более сложного и финан
сово-затратного городского хозяйства.

Их система стала выглядеть следующим образом: главным ор
ганом городского общественного управления стала городская дума. 
Гласные в думу избирались плательщиками налогов, владевшими не
движимостью, держателями купеческих, промысловых и приказчичьих 
свидетельств, а также ведомствами, учреждениями, обществами, 
монастырями и церквями. Избиратели делились на 3 курии: крупных, 
средних и мелких налогоплательщиков; каждая курия платила треть 
городских налогов и избирала треть гласных. В 1892 г. изменен состав 
избирателей и ликвидировано деление их на курии.

Дума избирала председателя -  городского голову, являвшегося 
одновременно председателем исполнительного органа городского об
щественного управления -  городской управы. Кроме него в управу 
входили несколько членов, товарищ (заместитель) головы и секретарь.

Городовое положение 1870 г. заметно повысило статус город
ского головы, наделив его довольно широкими полномочиями. Он не 
только являлся председателем думы и управы, но и отдавал распоряже
ния о созыве думы, определял повестку дня заседаний. Если гласный 
намеревался внести какое-либо предложение в думе, он должен был из
вестить об этом городского голову за три дня до заседания. Только с 
согласия городского головы дума могла пригласить на свои заседания 
“посторонних лиц, от которых можно ждать полезных объяснений”.

Предоставляя городским головам значительную власть, прави
тельство придавало большое значение персональному подбору канди
датур на этот пост. Лица, избранные на указанную должность во всех 
губернских городах, утверждались министром внутренних дел. Не
смотря на отказ от сословного принципа, Городовое положение уста
навливало ряд ограничений для занятия руководящих должностей по 
городскому общественному управлению: на пост городского головы не 
могли быть избраны лица духовного звания, представители судебного
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ведомства, чиновники казначейства, лица иудейского вероисповедания. 
Кроме того, большое значение при утверждении кандидатуры придава
ли политической благонадежности.

Как только дума избирала кандидатов на пост городского голо
вы, городская управа подавала губернатору рапорт о результатах выбо
ров. Губернатор обращался в министерство внутренних дел с офици
альным представлением. В нем приводились фамилии всех баллотиро
вавшихся кандидатов и сообщались сведения об итогах голосования. 
Особо требовались сведения об отношении избранных лиц к расколу 
(старообрядческой религии).

В компетенцию городского общественного управления входило 
заведование капиталами и имуществами города, забота о его благоуст
ройстве, обеспечение продовольствием, развитие городского здраво
охранения, народного образования, местной промышленности и тор
говли. Кроме того, городские головы должны были предпринимать 
действия по защите города от пожаров и других стихийных бедствий.

Основой городской казны являлись "городе* ле сборы" с вла
дельцев недвижимости, с тех, кто оформлял документы на право тор
говли и промыслов, с хозяев трактирных заведений, постоялых дворов, 
съестных лавок, извозного и перевозного промыслов, с владельцев ча
стных лошадей и экипажей. Кроме этого взимались некоторые второ
степенные сборы. Обязательными для городского общественного 
управления были расходы на полицию, пожарную часть, воинский по
стой, устройство арестантских помещений при полиции, отопление и 
освещение тюрем, а также выдача пособий государственному казна
чейству и разным учреждениям и ведомствам. Городское самоуправле
ние жестко контролировал губернатор, который в любой момент мог 
приостановить то или иное действие любого городского выборного ор
гана.

В России в целом в 1870-1880-е гг. на пост городского головы 
избирали примерно одинаковое число дворян и купцов. Но для Перми 
характерно полное преобладание купеческого сословия. Ни разу за это 
время не были в этом кресле ни представители дворянства, ни лица, 
имеющие гражданские и военные чины, ни мещане. Только в 1890-е 
годы городским головой стал статский советник А.В. Синакевич, да в 
1917-1919 гг. этот пост занимал инженер А.Е. Ширяев. Прочные пози
ции купеческого сословия в составе Пермских городских голов легко
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объяснить. Во-первых, по традиции городские учреждения до реформы 
1870 г. были представлены так называемыми “городскими сословия
ми”, из которых ведущим являлось купечество. Во-вторых, выросло 
гражданское самосознание купечества, так как укрепились его эконо
мические позиции. Престижность должности городского головы, соз
данная новым Городовым положением, объясняет стремление купече
ства выдвигать на этот пост людей из своей среды. Численный перевес 
в городских думах гласных из купцов позволял им с успехом проводить 
желательных для себя депутатов. Сыграло свою роль и то, что в Перми 
количество представителей привилегированных сословий в составе из
бирателей было незначительно.

С 1781 по 1919 год в Перми было более двадцати городских го
лов. О большинстве из этих людей известно совсем немного. Однако 
среди них встречались и яркие личности, оставившие след в истории 
нашего города: И.Р. Жмаев, Д.Е. Смышляев, И.И. Любимов, 
А.Е. Ширяев.

Попытки составить полный список городских голов Перми 
предпринимались еще до революции. Наиболее известен список, опуб
ликованный в 1913 г. В.С. Верхоланцевым, в свою очередь позаимство
ванный им у М.Я. Попова и Р.С. Попова. Позднее этот список не раз 
фигурировал в краеведческой литературе. Настоящий сборник вносит в 
список Верхоланцева ряд изменений: добавлено новое имя пермского 
городского головы Н.И. Быкова, служившего с 1838 по 1841 г., уточне
ны сроки службы Д.Е. Смышляева, И.Ф. Любимова, Е.А. Колпакова, 
Ф.К. Каменского, Н.Т. Костарева, И.И. Любимова. Отдельная статья 
посвящена М.Т. Губанову.

О личностях городских голов мы можем судить по документам, 
сохранившимся в фондах Государственного архива Пермской области. 
В обывательских книгах и обывательских списках из фонда № 22 
«Пермский городской магистрат» содержатся сведения о составе семей 
купцов, их принадлежности к гильдии, какой торговлей или промыслом 
они занимались, какой владели недвижимостью. Ревизские сказки го
рода Перми из фонда № 111 «Пермская казенная палата» позволяют ус
тановить более точные сведения о возрасте людей, их происхождении и 
составе семьи. В этом же фонде хранятся журналы заседаний общего 
присутствия палаты, из которых можно получить информацию о раз
личных подрядах, в которых принимали участие пермские купцы, их 
имуществе, оставляемом в залог.
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Наиболее полные сведения о личности голов (вторая половина 
XIX -  начало XX в.) содержат формулярные списки из фонда № 35 
“Пермская городская управа” и фонда № 113 «Пермское отделение го
сударственного банка». Сведения о деятельности городской думы и 
управы имеются в документах фондов № 65 «Канцелярия Пермского 
губернатора», № 316 «Пермское наместническое правление» -  это раз
ного рода указы и переписка по основным вопросам городской жизни. 
Важным источником сведений о деятельности органов городского са
моуправления служат журналы заседаний городской думы из фонда 
№ 512 “Пермская городская дума”. В этом же фонде хранятся отдель
ные дела о самых значительных постройках, сделанных за счет город
ского общества, о выборах в различные должности, об объявлениях ка
питалов купцами г. Перми и т.д. Начиная с 1870-х годов, отчеты и жур
налы заседаний Пермской городской думы и Пермской городской 
управы регулярно издавались типографским способом.
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Михаил Абрамович Попов
Городской голова в 1781-1784, 1793-1796 гг.

18 октября 1781 г. в торжественной обстановке было открыто 
Пермское наместничество, в этот же день приступила к работе и ново
испеченная администрация города. Нужно сказать, что пермское город
ское общество формировалось искусственным путем за счет переселе
ния людей. Еще в сентябре 1781 г. губернатор И.В. Ламб получил рас
поряжение генерал-губернатора Е.П. Кашкина, коим предписывалось 
провести выборы должностных лиц для нового губернского города. 
Выборы проходили в городах, где городское общество уже было сфор
мировано -  в Кунгуре, Соликамске и Чердыни. Таким образом была из
брана пермская городская администрация. По мнению пермского исто
рика А. Дмитриева, наблюдалась ситуация, когда «для замещения 
должностей приходилось отрывать людей от места их постоянного жи
тельства, после чего едва ли можно было ожидать от этих избранников 
должного отношения к своим обязанностям» '.

Первым пермским городским головой был избран к>псц 2-й 
гильдии г. Кунгура Михаил Абрамович Попов. В то время ему Сыло 29 
лет, и у  него было четверо детей: Иван, Пелагея, Евлампия и Мария 2. 
После избрания на пост Михаил Попов вместе с семьей, а также с бра
том Петром переезжает в Пермь. В 1782 г. указом Пермского губерн
ского магистрата братьев Поповых приписывают к пермскому купече
ству 3.

На первых порах усилия городской администрации были на
правлены на отлаживание механизма городского хозяйствования. К 
сожалению, не удалось обнаружить сведений, как Михаил Абрамович 
сумел проявить себя в этом деле. Возможно, его больше заботил вопрос 
обустройства семьи на новом месте. В условиях широко развернувше
гося градостроительства в Перми Михаил Попов, как человек предпри
имчивый и промышляющий извозом, имел возможность вступать в вы
годные казенные подряды по поставкам строительных материалов. Так 
или иначе, к середине 1780-х годов он на пару с братом владел двумя 
домами в Перми по улице Береговой, она же Набережная (ул. Оку
лова) и Петропавловской (Коммунистическая), кроме того, сам он яв
лялся владельцем дома по улице Базарной, она же Торговая (Совет
ская), где размещался трактир 4.

Городские головы города Перми
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Вторично М.А. Попов был избран на должность городского го
ловы в октябре 1793 г. Но так же, как и в первый период нахождения у 
власти, не оставил в память о себе нй волевых административных ре
шений, ни смелых инициатив, ни благотворительных пожертвований. 
По данным ревизии 1795 г. ему было 43 года, его жене, Марии Алек
сандровне, - 40, у них было шестеро детей (за время, минувшее с по
следней ревизии 1782 г., родились дочь Анна и сын Николай) 1 2 3 4 5. Так и 
прожил Михаил Абрамович спокойно да гладко, ни в каких скандалах 
не участвовал и, как говорится, «в связях, порочащих его, замечен не 
был».

Мог М. Попов и в третий раз стать городским головой в 1808 г. 
Тогда он наряду с пермскими купцами Г. Белых и А. Пономаревым 
принимал участие в выборах, но пермское городское общество избрало 
Пономарева 6 7. В 1810 г. Михаил Абрамович Попов умер1.

1 Д N риев А. А. Очерки из истории губернского города Перми. - Пермь, 1889. -С. 38.
2 Г ЛИО. Ф. 111. On. 1. Д. 1655. Л. 195-195 об.
3 Ta..i же.

4 Там же. Ф. 22. On. 1. Д. 1. Л. 41 об.-42, 65 об.-бб.
5 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1655. Л. 125 об. 126.
6 Там же. Ф.512. on. 1. Д. 64. Л. 7.
7 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1657. Л. 13 об.

Федор Ефимович Быков
Городской голова в 1784-1787, 1807-1808 гг.

Федор Ефимович Быков, купец 2-й гилддии, был выходцем из 
города Кунгура, родом из государственных крестьян, приписанных к 
Егошихинскому медеплавильному заводу. В возрасте 37 лет в 1778 го
ду Быков записывается в купеческое сословие. С образованием губерн
ского города он переезжает в Пермь и приписывается к пермскому ку
печеству *. По данным обывательского списка 1787 г., Ф.Е. Быков имел 
собственный дом по улице Базарной, она же Торговая (ул. Советская), 
занимался торговлей различным товаром, участвовал в казенных под
рядах ". Детей у них с женой, Маланьей Петровной, не было, поэтому
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позднее они удочерили девочку, назвали Марией 1 2 3 (возможно, в честь 
умершей в 1790 г. матери Федора Ефимовича).

В 1784 г. Ф.Е. Быкова избирают городским головой. За отве
денное ему трехлетие на этом посту он себя никак не проявил и пермя
кам никакими инициативами не запомнился. После сложения им пол
номочий городского головы, Быков избирается заседателем в Пермский 
городовой магистрат.

К концу века в среде пермского купечества наметилась опреде
ленная тенденция к разорению. Многие разорились на казенных подря
дах, не обеспечив своевременной поставки товара. Не избежал подоб
ной участи и Федор Ефимович, правда, до полного разорения не дошло, 
но пришлось переехать с ул. Торговой на более отдаленную Пермскую 
(ул. Кирова), да и гильдию на один ранг понизить.

В июне 1807 г. умирает занимавший пост городского головы 
П.А. Попов. Назначаются выборы на замещение этой должности. 
Ф.Е. Быков, наряду с пермскими купцами К. Ломакиным и Г. Белых, 
был одним из претендентов. Городское общество подавляющим боль
шинством голосов избрало городским головой К. Ломакина. Но в силу 
обстоятельств, а именно тяжелой болезни, последний извещает город
скую думу об отказе от должности. С организацией повторных выборов 
пришлось повременить, так как многие пермские купцы и мещане соу
правлялись в Нижний Новгород для участия в Макарьевской ярмарке. 
Выборы состоялись в августе, и из оставшихся двух претендентов, с 
перевесом в один голос, победу одержал Быков 4. В ту пору ему было 
уже 66 лет.

Федор Ефимович остался верен себе и за время нахождения на 
посту (чуть более года) ничего выдающегося не совершил, просто ис
полнял свои служебные обязанности.

Согласно данным ревизии 1811 г., Ф.Е. Быков умер в 1810 г 5.

1 ГАПО. Ф.111. On. 1. Д. 1655. Л. 197.
2Там же. Ф. 22. On. 1. Д. 1. Л. 71 об. -72.
3Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1655. Л. 119.
4 Там же. Ф. 512. On. 1. Д. 45. Л. 6, 8, 8 об., 12.
5 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1657. Л. 11 об.
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Василий Герасимович Лапин
Городской голова в 1787-1790 гг.

Василий Герасимович Лапин вошел в пермскую историю как 
третий по счету городской голова и как первый председатель общей го
родской думы.

Лапин происходил из Соликамских купцов и, как и многие 
пермские обыватели, переселился в губернский город в 1781 г.1 По 
обывательскому списку 1787 г. значится В.Г. Лапин - купец, 2-й гиль
дии, «имеет купеческий торг, поезжает на Макарьевскую и Ирбитскую 
ярмарки, вступает в различные казенные подряды»2. В. Лапин понимал 
необходимость развития Перми как торгового центра (не без личной 
выгоды) и выступал одним из инициаторов строительства в городе ка
менного гостиного двора. Лапины имели собственный дом по улице 
Покровской (Ленина) на углу с Оханским проулком (ул. Газеты Звезда). 
Дом не сохранился, на этом месте стоит школа-гимназия № 17. Семья у 
Василия Герасимовича была большая: от первой жены Парасковьи, ко
торая умерла в 1778 г., осталось четверо детей -  Лев, Сергей, Анна и 
Евлампия 3; да вторая жена, Акулина Михайлов;;;*, родила ему еще чет
верых -  Михаила, Ивана, Надежду и Александру 4.

В 1784 г. Лапина выбирают одним из заседателей в Пермский 
губернский магистрат, где он и отслужил положенные ему 3 года 5. По 
окончании службы в магистрате, в 1787 г., Василия Герасимовича из
бирают городским головой. С этого же времени начинает работу и 
Пермская городская дума. Как городской голова и председатель город
ской думы В.Г. Лапин запомнился пермякам в качестве борца за увели
чение городского бюджета. В конце 1780-х гг. между Пермской город
ской думой и управой благочиния произошел конфликт по вопросу 
благоустройства города. Управа благочиния, ссылаясь на букву закона, 
совершенно справедливо требовала от городских властей устройства и 
содержания сторожевых будок, уличных фонарей, рогаток и пр., город
ские же власти, ссылаясь на отсутствие средств, пытались всячески это 
дело саботировать. Пришлось вмешаться Пермскому наместническому 
правлению. Вопрос был улажен в законном порядке -  городской думе 
пришлось изыскивать средства.

Как уже отмечалось, городской бюджет был невелик. Объясня
лось это тем, что поземельный налог собирался в небольших объемах, и 
многие повинности, такие, как несение караула или содержание лоша-
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дей на случай пожара, горожане отбывали самолично, в порядке оче
редности. В 1790 г. городская дума решила обратить натуральные по
винности в денежные. Отныне поземельный налог увеличивался до 
1 копейки за 1 кв. сажень домовой постройки (ранее 1 деньга) 6. Сред
ства, полученные от этих сборов, направлялись на устройство стороже
вых будок, уличного освещения, а также на содержание караульщиков, 
полицейских чинов и пожарной команды.

Василий Герасимович Лапин в период нахождения на посту го
родского головы занимался и благотворительной деятельностью. В ча
стности, в 1787 г. на его деньги было начато строительство церкви во 
имя Владимирской Божьей Матери. Строительство велось напротив 
дома Лапиных, и Василий Герасимович самолично следил за его ходом. 
Нижний придел церкви был освящен в 1788 г. Впоследствии церковь 
была переосвящена и получила новое, хорошо известное пермякам имя 
-  Рождество-Богородицкая 1. Правда, в это время В.Г. Лапина уже не 
было в живых, он умер в 1793 г. в возрасте 60 лет8. 1 2 * 4 5 6 7 8

1 ГАПО. Ф. 111. On 1. Д. 1655. Л. 194-194 об.
2 Там же. Ф. 22. On. 1. Д. 1. Л. 150 об.—151.
J Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1655. Л. 194-194 об.
4 Там же. Л. 127.
5 Там же.
6 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1884 г. -Пермь, 1883. -С. 
20. /ГАЛО. Ф. печ. изд. № 26054.
7 ГАПО. Ф. 271. On. 1. Д.15. Л.1.
8 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1655. Л. 127.

Петр Абрамович Попов
Городской голова в 1790-1793, 1805-1807 гг. -

Петр Абрамович Попов, пермский купец 1-й гильдии, был из
бран на должность городского головы в октябре 1790 г. Петр Попов 
вместе со своим братом Михаилом перебрался в губернский город из 
Кунгура. В 1782 г. братья Поповы указом Пермского губернского маги
страта были записаны в пермское купечество 1.

Согласно обывательскому списку 1787 г., П.А. Попову принад
лежал дом по улице Базарной, она же Торговая (Советская), да совме-
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стно с братом владел домом по улице Петропавловской (Коммунисти
ческая). В то время ему было 32 года, его жене Евдокии -  30 лет, у них 
было трое детей: Андрей, Аврам и Елена '  (еще одна дочь, Александра, 
умерла в младенчестве 3).

Еще с 1784 г. по 1787 г. Петр Попов приобрел первый опыт ра
боты в органах местного самоуправления -  он был заседателем в гу
бернском магистрате 4. За время его пребывания городским головой 
ничего особенного не произошло, и Петр Абрамович пермякам ничем 
не запомнился, за исключением, пожалуй, участия в решении вопроса о 
строительстве гостиного двора. 13 ноября 1790 г. в здании городской 
думы прошло собрание городского общества, на котором было принято 
решение ходатайствовать перед губернскими властями о строительстве 
в городе Перми каменного гостиного двора 5. П.А. Попов принимал ак
тивнейшее участие в обсуждении этого вопроса.

В 1805 г. Попов вторично выбирается на должность городского 
головы. Но как и в первый раз особо себя не проявил. Положенного ему 
трехлетия он не дослужил, в 1807 г. серьезно заболел и 26 июня умер6.

Не в пример государственным, коммерческие дела Петра Абра
мовича протекали более бурно. Помимо торговли Попов вступал в раз
личные казенные подрядь fH, надо полагать, успешно, во всяком слу
чае результат был нал идёт-На рубеже веков, согласно регистру сбора 
поземельных денег с домов города Перми, П. Попов являлся владель
цем двух домов по улице Набережной (Окулова) и Монастырской 
(Орджоникидзе) 1. В 1807 г. объявленный Поповым капитал составил 
16150 рублей 8, а его трехэтажный каменный дом по ул. Набережной 
был оценен в 25 тысяч рублей 9.

Коммерческому успеху сопутствовали судебные разбирательст
ва по долговым обязательствам. Наиболее крупная судебная тяжба бы
ла у Попова с другим пермским купцом, А.Т. Пономаревым,
она продолжалась более 10 лет. Суть дела была в., следующем: Попов 
совместно с Пономаревым подрядились поставлять соль в города гу
бернии (Чердынь, Пермь, Осу, Оханск и др.) на 4 года. Через два года 
между ними произошел конфликт, после чего поставкой соли Попов 
заниматься перестал. Но по окончании срока контракта потребовал с 
Пономарева причитающуюся ему за два года прибыль -  25 тысяч руб
лей. Во время суда всплыли и неоплаченный по векселю долг со сторо
ны Попова, и нарушение Пономаревым финансовой отчетности, и еще 
многое другое. Судебная тяжба происходила как раз в период вторич
ного нахождения Попова в должности городского головы и наверняка 
сказалась на состоянии его здоровья. После смерти П.А. Попова в су-
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дебном разбирательстве стали фигурировать его наследники. В конце 
концов, карающий меч Фемиды опустился на голову купца А.Т. Поно
марева, которому пришлось выплачивать наследникам П. Попова ис
ковую сумму 1 2 3 4 5 6 7 * 9 10.

1 ГАПО. Ф. 111. On. 1 Д. 1655. Л. 195-195 об.
2 Там же. Ф. 22. On. 1. Д. 1. Л. 41 об .-42 ,189 об.-190.
3 Там же. Ф. 111. On. 1 Д. 1655. Л. 118 об.-119.
4 Там же. Ф. 22. On. 1. Д. 1. Л. 189 об.-190.5
5 Там же. Ф. 512. On. 1. Д. 6. Л. 1.
6 Там же. Д. 45. Л. 2.
7 Там же. Д. 2. Л. 180-191
* Там же. Ф. 22. On. 1. Д. 40. Л. 342-343.
9 Там же. Д. 134. Л. 271 об.
10 Там же. Ф. 297. Оп. 2. Д. 32. Л. 1-8.

Иван Николаевич Коршунов
Городской голова в 1796-1798 гг.

В октябре 1796 г. пермское городское общество избрало на 
должность городского головы 58-летнего купца 3-й гильдии Ивана Ни
колаевича Коршунова. Можно сказать, что И.Н. Коршунов был первым 
городским головой пермской эпохи Модераха.

О Коршунове мы знаем немного. Известно, что в 1792 г. он с 
семьей переехал из г. Соликамска, а спустя год был приписан к перм
скому купечеству. В семейном отношении Иван Николаевич был чело
век небогатый, а по меркам того времени просто бедный -  жена да дочь 
Анна *. Что делать, не дал Бог наследника. Причины, побудившие 
Коршунова в столь почтенном возрасте перебраться в Пермь, неизвест
ны.

Возможно, И.Н. Коршунов планировал спокойно, как и его 
предшественники, отсидеть на посту городского головы положенное 
ему трехлетие, но судьба распорядилась иначе. Благодаря стараниям 
пермского губернатора Карла Федоровича Модераха был сдвинут с 
мертвой точки вопрос строительства в Перми каменного гостиного 
двора. И Ивану Николаевичу пришлось достаточно активно принимать
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участие в решении этой проблемы в качестве посредника между гу
бернской властью и городским обществом. В частности, пермские куп
цы и мещане выступили с инициативой выстроить гостиный двор на 
новом месте -  в квартале между улицами Вознесенской (Луначарского) 
и Екатерининской (Большевистская) и между проулками Красноуфим
ским (Куйбышева) и Кунгурским (Комсомольский проспект) Но этот 
проект был отвергнут: в квартале оказалось недостаточно места для 
строительства запланированного количества торговых лавок из-за раз
мещения там кузниц.

22 мая 1797 г. от городского общества поступило новое пред
ложение: выстроить гостиный двор в более удобном месте -  между 
улицами Петропавловской (Коммунистическая) и Торговой (Совет
ская), Обвинской (25 Октября) и Сибирской 1 2 3 (в настоящее время - тер
ритория Театрального сквера). Проблема была только в том, что по ут
вержденному в Петербурге плану на этом месте предполагалось по
строить здания для губернских присутственных мест. Однако этот во
прос Модерах разрешил.

В 1798 г. И. Коршунов отошел от дел государственных и занял
ся делами коммерческими -  начал активно вкладывать деньги в казен
ные подряды. Но то ли человек он был невезучий, то ли сказался кри
зис, охвативший пермское купечество, только к началу XIX века Иван 
Николаевич Коршунов разорился. В 1803 г. он написал в Сенат «слез
ное» письмо, в котором жаловался на бедность и просил поскорее рас
смотреть поданное на апелляцию дело о взыскании со статского совет
ника И.Д. Прянинишникова по векселю в пользу его, Коршунова, 
1175 рублей 4.

В 1806 г. И.Н. Коршунов умер. По данным ревизии 1811 г., он 
уже значился среди мещан5.

1 ГАПО. Ф. 111. On. 1. Д.1655. Л.135 об.
2 Там же. Ф. 512. On. 1. Д .6. Л.10-11.
3 Там же. Л. 23-24.
4 Там же. Ф. 297. Оп. 2. Д. 1071. Л. 1-2.
5 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1657. Л. 65 об.
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Антон Трофимович Пономарев
Городской голова в 1799-1802, 1808-1809 гг.

Антон Трофимович Пономарев был человеком весьма предпри
имчивым, хватким, целеустремленным. Именно эти качества позволили 
ему вырваться из крестьянской среды (он происходил из приписанных 
к Егошихинскому медеплавильному заводу крестьян Соликамской ок
руги) ив 1782 г. записаться в купеческое сословие города Перми \

По обывательскому списку 1787 г. значились: пермский купец 
1-й гильдии А.Т. Пономарев 43 лет, его жена Парасковья 29 лет и дети 
-  Екатерина 9 лет, Афанасия 5 лет и Николай 7 месяцев. Антон Трофи
мович являлся владельцем двух домов по улице Ягошихинской (ныне 
улица не сохранилась), а также трех участков земли по улице Петро
павловской (Коммунистическая) с ветхим строением под снос. Зани
мался торговлей и вступал в казенные подряды 2. Заявленный им капи
тал составлял 10100 рублей3.

Спустя десятилетие семейство Пономаревых пополнилось еще 
тремя детьми: Иваном, Полукерией ^  Варварой 4. Согласно регистру 
для сбора поземельного налога с домов г. Перми на 1799 г., Антон 
Трофимофич являлся владельцем трех ломов: двух по улице Торговой 
(Советская) и одного по улице Петропавловской5.

В 1784-1787 гг. и в 1790-1793 гг. А.Т. Пономарев избирался 
бургомистром в городовой магистрат. А в 1799 г. пермское городское 
общество выбрало его городским головой. На этой должности Понома
рев прослужил до осени 1802 г. За это время в городе произошло толь
ко одно крупное событие, в котором Антон Трофимович принимал уча
стие: осенью 1800 г. приступили к строительству каменного гостиного 
двора 6. Основная часть работ по строительству пришлась как раз на 
период правления Пономарева, а в 1803 г. производились отделочные 
работы.

Как уже отмечалось, А.Т. Пономарев занимался торговлей, а 
также вступал в различные казенные подряды. В конце 1790-х гг. со
вместно с другим пермским купцом, Петром Поповым, он подрядился в 
Главной соляной конторе на поставку соли в города губернии. Вскоре 
между купцами произошел конфликт, и Попов от продолжения сотруд
ничества отказался, а Пономарев продолжал действовать в одиночку. В 
1804 г. П. Попов подал в городовой магистрат исковое заявление, где 
просил взыскать с купца А.Т. Пономарева 25 000 рублей в ка-
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честве компенсации за понесенные расходы и долю прибыли в начале 
компанейской деятельности 1. Пономарев платить отказался и в своей 
жалобе на имя государя-императора оспорил понесенные Поповым 
расходы и упомянул неоплаченный Поповым вексель около 5000 руб
лей 1 2 3 4 5 6 7 8. Таким образом, судебное разбирательство растянулось более чем 
на десять лет. За это время, как говорится, много воды утекло. Подор
ванное здоровье и растраченные нервы стоили П. Попову жизни -  он 
умер на посту городского головы в июне 1807 г .9.

В ходе судебной тяжбы случались перерывы, связанные с рас
смотрением апелляций в высших судебных инстанциях. За это время 
Антон Трофимович успел вторично побывать городским головой. В ок
тябре 1808 г. он, наряду с пермскими купцами М. Поповым и
Г. Белых, стал одним из кандидатов на эту должность. Подавляющим 
большинством голосов (61 против 12) Пономарев был избран 10. Реаль
но он находился на этом посту до июля 1809 г., затем по состоянию 
здоровья от государственных дел отошел, и документы городской думы 
подписывал «исправляющий должность городского головы Михайло 
Сыропятов» п. Пономарев «появился на службе» только в октябре 
1809т., для того, чтобы передать дела новому городскому голове.

.з А в ходе судебного разбирательства выяснилось, что 
А. Пономарев вел свои коммерческие дела с некоторым нарушением 
финансовой отчетности, кроме того, многие документы у него не со
хранились. В результате суд удовлетворил исковое заявление 
П. Попова, и Пономарев должен был выплатить наследникам Попова 
25 тысяч рублей за вычетом суммы вексельной задолженности - всего 
чуть более 20 тысяч рублей. Для погашения долга имущество Понома
рева было описано и должно было быть выставлено на продажу п.

К сожалению, установить дату смерти Антона Трофимовича не 
удалось. Известно, что в 1815 г. он был еще жив, в то время ему был 71 
год (по данным ревизии 1811 г. ему было 67 лет 13).

1 ГАПО. Ф. 111. On. 1. Д. 1655. Л. 207.
2 Там же. Ф. 22. On. 1. Д. 1. Л. 49 об.-50.
3 Там же. Л. 354.
4 Там же. Ф. Ш .О п . 1.Д. 1655. Л. 116.
5 Там же. Ф. 512. On. 1. Д. 2. Л. 180-191.
6 Там же. Д. 6. Л. 37-40.
7 Там же. Ф. 297. Оп. 2. Д. 32. Л. 1-1 об.
8 Там же. Д. 318. Л. 1-2 об.
9 Там же. Ф. 512. On. 1. Д. 45. Л. 2.
10 Там же. Д. 64. Л. 7.
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11 Там же. Д. 70. Л. 101-151.
12 Там же. Ф. 297. Оп. 2. Д. 32. Л. 5.
13 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1657. Л. 16 об.

Иван Романович Жмаев
Городской голова в 1802-1805 гг.

Иван Романович Жмаев (1743-1807) приехал в Пермскую гу
бернию из Тамбова в 1794 году, когда он поступил на службу управ
ляющим Невьянскими заводами П. С. Яковлева. Во второй половине 
1790-х годов его имя упоминается в числе купцов 2-й гильдии г. Пер
ми. Имея двух дочерей, он осуществил мечту каждого купца того вре
мени -  обеих ему удалось выдать замуж за потомственных дворян. 
Причем младшая дочь, Мария, вышла замуж за Д.В. Дягилева, родона
чальника известной пермской фамилии Дягилевых. На трехлетие с 
1799 г. И.Р. Жмаев избирался первым бургомистром, в 1802-1805 слу
жил городским головой \

Все это время ему приходилось выполнять распоряжения то
гдашнего губернатора, знаменитого Карла Федоровича Модераха, лич
но руководившего всеми городскими делами и педантично вникавшего 
во все мелочи. Так, например, книги прихода-расхода денежных 
средств ежегодно представлялись на проверку в канцелярию губерна
тора, там же утверждались все подряды и т. д. Основной задачей город
ской думы и городского головы в то время были сборы налогов, что в 
не слишком богатой купцами и ремесленниками Перми являлось очень 
не простым делом. В 1804 году поземельный налог составил по 1V4 ко
пейки с каждой квадратной сажени, занятой под усадьбу 2. В городе к 
этому времени насчитывалось около 1000 домов, но денег постоянно не 
хватало.

Тем не менее, насколько мы можем судить, Иван Романович 
успешно справлялся со своими обязанностями. В 1803 году, по пред
ставлению К.Ф. Модераха, Жмаев получил Высочайшее благоволение 
и был пожалован чином коллежского асессора, что для того времени 
означало потомственное дворянство.

В Пермской духовной семинарии имелся портрет Жмаева, по
лученный в дар от архиепископа Иустина в память о значительных по
жертвованиях Ивана Романовича в пользу семинарии.

Несомненно, Иван Романович был одним из самых богатых 
пермских купцов начала XIX века. В Пермском гостином дворе Жмаев
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владел 11 лавками, ему принадлежало несколько каменных зданий в 
Перми, занимавших всю западную сторону Театральной площади и 
часть Петропавловской и Торговой улиц, 15 соляных лавок и амбаров и 
другие постройки. При доме Жмаева были и сад, и оранжерея, где вы
ращивались абрикосы, персики и виноград. Оранжерею разделяла на 
две половины круглая двухэтажная беседка в виде башни с куполом, на 
стенах которой были изображены ландшафты, а на потолке -  резвя
щиеся нимфы и амуры. Стоимость его двухэтажного каменного дома с 
каменными флигелями, оранжереей, погребами и с прочими крытыми 
железом постройками, включая десять лавок, по оценке 1805 года со
ставляла 86 600 рублей, что для Перми XIX века было просто огромной 
суммой 1 2 3. Этот удивительный для того времени дом сгорел во время 
знаменитого пожара 1842 года4.

Наиболее важным делом, осуществленным в годы активной 
деятельности И.Р. Жмаева, было строительство каменного гостиного 
двора, начатое в 1800 году. В строительстве приняли участие и другие 
пермские купцы, но роль Жмаева была особенно существенна.

Из важных событий в жизни Перми в период пребывания 
И. Р. Жмаева на посту городгк.-го головы следует отметить передачу 
городу Егошихинского меде г ij "сильного завода, прекратившего свою 
деятельность еще в 1788 году '3  октябре 1804 года Перми были пере
даны: плотина со всеми необходимыми сооружениями, два каменных и 
три деревянных амбара и здание лаборатории, деревянное на каменном 
фундаменте. Все постройки находились в весьма ветхом состоянии и 
были разобраны. Плотину первоначально предполагали использовать 
для постройки пильной и мукомольной мельниц, но подрядчики не 
проявили интереса к участию в постройке. В январе 1806 года плотина 
была сдана в аренду на 12 лет Ф. X. Гралю и С. И. Баранову, которые и 
выстроили на ней «пильную о двух рамах крупчатку и мукомольную 
мельницу» 5.

1 Смышляев Д.Д. Сборник статей о Пермской губернии. -  С. 134-135.
2 ГАПО. Ф.35. Оп.1. Д.35. Л.З.
3 Там же. Ф297. Оп.2. Д.229. Л.1, 1об.
4 Смышляев Д.Д. Указ. Соч. -  С. 135
5 Дмитриев А.А. Очерки из истории губернского города Перми. -  С. 116-117
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Сидор Семенович Силин
Городской годовав 1809-1811, 1814-1817 и 1820-1823 годах

Сидор (Исидор) Семенович Силин родился в 1767 году '. Его 
отец, купец 3-й гильдии Силин, имел капитал в 1200 рублей и занимал
ся торговлей «разными российскими и сибирскими товарами», участ
вовал в Макарьевской и Ирбитской ярмарках 1 2 3. Сидор Семенович про
должил дело отца, также находясь в 3-й гильдии. В начале XIX века он 
проживал в собственном доме в Перми на улице Торговой \

Он считался человеком «знающим каменное строение», а пото
му магистрат привлекал его к работе по оценке недвижимого имущест
ва 4.

С.С. Силин три раза избирался на должность городского голо
вы: в 1809-1811, 1814-1817 и 1820-1823 годах. Однако сведений о его 
деятельности на этом посту в архивных документах практически не со
хранилось. Имеются свидетельства его пребывания городским головой, 
подписи на документах и др., судить по которым о его роли в жизни 
городского общества весьма затруднительно.

Можно предположить, что он был ничем не выдающимся, ти
пичным для своего времени городским головой го купцов, а его трех
кратное избрание на эту-должность объясняется малочисленностью ку
печеского сословия в Перми начала XIX века и постоянным недостат
ком подходящих кандидатур на замещение должностей в городской 
думе и магистрате. Так, в 1811 году Пермская городская дума доносила 
губернскому правлению, что купцов, объявивших на текущий год ка
питалы, в городе мало, а кроме того, некоторые из них по разным при
чинам в должности избраны быть не могут, и просила разрешения из
бирать из числа мещан и купеческих детей. На эту просьбу правление 
ответило категорическим отказом, ссылаясь на указ Сената от 21 ок
тября 1810 года, требовавший в точности соблюдать «Городовое по
ложение» 5.

1 ГАПО. Ф. 111. On. 1. Д. 1657. Л.2.
2 Там же. Ф.22. Оп.1. Д.1. Л.171об., 172,358.
3 Там же. Ф.512. Оп.1. Д.95. Л.23.
4 Там же. Ф.22. On. 1. Д. 134. Л.899.
5 Там же. Д.108. Л.6.
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Григорий Данилович Белых
Городской голова в 1811 году

В обывательской книге города Перми 1787 года купец Григорий 
Белых значится как «старожил». К этому времени он достиг 54-летнего 
возраста и являлся главой большой патриархальной семьи: жена Пела
гея, дети -  Иван 21 года, уже имевший жену и сына, и Егор, а также 
22-летний приемный сын Илья Агафонов с женой и ребенком. В Перми 
конца XVIII века Г.Д. Белых принадлежали целых четыре участка под 
жилую застройку -  два из них были заняты старыми «пустыми» дере
вянными домами, один к 1787 году еще не был застроен, а вся семья, 
очевидно, проживала в новом доме по улице Орловской '.

В 1787 году Григорий Белых числился купцом 2-й гильдии с 
объявленным капиталом в 5100 рублей (установить реальный размер 
капитала купца того времени по архивным документам почти невоз
можно) 2. Он участвовал в казенных подрядах, имел разный купеческий 
торг, занимался рудным промыслом. В торговых делах ему помогал 
сын Егор, который уже в 1807 году самостоятельно вел дела по постав
ке муки на крупные суммы. Однако до самой смерти Григория Данило
вича в сентябре 1812 года сын не отделился от отца исключал сделки 
при его формальном участии 3. Так, в начале 1812 года. Егор Белых «с 
ведома отца своего Григория» заключил договор о поставке на Ново- 
усольские промыслы барона Строганова муки и крупы на сумму 10 000 
рублей. С выполнением взятых обязательств он не справился -  в срок 
было поставлено товару только на сумму 3 475 рублей, и дело разбира
лось в местных судебных органах. Невыполнение пермскими купцами 
условий подрядов было в то время достаточно обычным делом. В 1812 
году в Сенате разбиралось дело о невыполнении купцом г. Перми Ива
ном Поповым условий поставки казенной соли с Дедюхинских промы
слов в «запасные магазины», т.е. склады, в Нижний Новгород. Казна 
получила убытков на колоссальную сумму в 79 622 рубля, описанное 
же имущество И. Попова было оценено в 1070 рублей 4.

Григорий Данилович Белых в 1780-е годы занимал должность 
ратмана в городовом магистрате Перми, в должности же городского го
ловы оказался уже в весьма преклонном возрасте -  по данным ревиз
ских сказок он родился в 1733 году 5, следовательно, в 1811 году ему 
исполнилось 78 лет. Очевидно, он может считаться самым пожилым 
головой в истории города. Возраст, судя по всему, и послужил причи
ной того, что в этой должности он пробыл совсем недолго.
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1 ГАПО. Ф.22. On. 1. Д. 1. Л.150 об.-151.
2 Там же. Л.342 об.
3 Там же. Д.49. Л. 197.
4 Там же Л. 198.
5 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1657 Л.4. 105 об.

Денис Сергеевич Дружинин
Городской голова в 1811-1814 и 1817-1820 гг.

Денис Сергеевич Дружинин с сыном Константином «и еще 
тремя сыновьями, рожденными после пятой ревизии», был приписан к 
купечеству города Перми по представлению казенной палаты в 1807 
году из крестьян Юго-Камской волости Пермского уезда *. Согласно 
ревизской сказке 1834 года, он родился в 1779 году, имел пятерых сы
новей, двое из которых умерли в 1832 году. К апрелю 1834 года боль
шая патриархальная семья Дружининых состояла из супруги, Устиньи 
Ивановны, трех сыновей, Ивача, Семена и Григория, двое из которых 
были женаты, и детей умершего сына Константина -  Григория, Марьи 
и Елизаветы -  всего 10 человек .

Купец 3-й гильдии Дружинин не раз занимал выборные долж
ности: в 1811 году он восемь месяцев был первым бургомистром Перм
ского городового магистрата, два полных срока -  с октября 1811 по ок
тябрь 1814 года и с октября 1817 по октябрь 1820 года - состоял город
ским головой, а в 1833-1834 и 1837-1839 гг. был заседателем от купече
ства в Пермской палате уголовного суда3.

Судя по сохранившимся документам, Дружинин занимался по
ставками руды на местные горные заводы. В 1811 году «за усердие к 
рудному промыслу» Д.С. Дружинин был награжден золотой медалью 
на голубой андреевской ленте для ношения на шее с надписью «За по
лезное» 4.

Выйдя по состоянию здоровья в отставку, Дружинин пытался 
выхлопотать себе право ношения мундира. В архиве хранится дело с 
рапортом исполняющего должность Пермского гражданского губерна
тора Владимирова (вице-губернатор, в ноябре 1839 года замещал гу
бернатора Огарева) в министерство юстиции о дозволении Дружинину
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в отставке носить мундир, как служившему в течение трех трехлетних 
периодов «по выбору общества»1 2 3 4 5. По-видимому, Дружинин таким об
разом пытался повысить свой социальный статус -  даже мелкий чинов
ник, носивший мундир, считался в провинции первой половины XIX 
века более солидной персоной, чем купец 3-й гильдии, не освобожден
ный от телесных наказаний. Министерство затребовало формулярные 
списки Дружинина, после ознакомления с которыми там решили, что 
права носить мундир в отставке он не достоин, поскольку всего про
служил в разных должностях в течение 8 лет 5 месяцев и 20 дней, а не 9 
лет, как требовалось по закону 6.

1 ГАЛО. Ф.22. Оп.1. Д.134. Л.266, 266 об.
2 Там же. Ф.111. Оп.1662. Л.1 об .- 2 .
3 Там же. Ф.297. Оп.2. Д.1014. Л.2.
4 Там же. Л.2 об.
5 Там же. Л.1.
6 Там же. Л. 12, 12 об.

АС
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Дмитрий Емельянович Смышляев 
Городской голова в 1823-1826 и в 1844-1846 гг.

Подробная биография Д. Е. Смышляева приводится его сыном 
Дмитрием Дмитриевичем Смышляевым, известным общественным 
деятелем и историком-краеведом 1. В работе Д.Д. Смышляева имеются 
отдельные неточности, например, он указывает второй срок службы 
своего отца в должности городского головы как 1841-1844, что не соот
ветствует архивным документам. Тем не менее, его статья -  важнейший 
источник сведений о Дмитрии Емельяновиче Смышляеве.

Отец Д. Е. Смышляева, Емельян Меркурьевич, был купцом 3-й 
гильдии, имел кожевенный и мыловаренный заводы в г. Соликамске, 
занимался производством краски, участвовал в разных подрядах и по
ставках. Он разорился и умер, когда Д. Е. Смышляеву было 9 лет. 
Дмитрию Емельяновичу пришлось оставить школу в Соликамске, где 
он обучался чтению, письму и арифметике, и идти работать сначала к 
купцу Ивану Братчикову, затем писцом в Соликамский уездный суд, 
потом -  в Верхнемуллинское правление имений княгини Шаховской. В 
1799 году родственник Смышляевых Я. П. Любимов устроил мальчика
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учиться в Пермское главное училище (позднее ставшее Пермской гим
назией). Смышляев жил на правах прислуги в доме учителя Никиты 
Саввича Попова, ставшего затем директором училища, а позднее гим
назии, автора «Хозяйственного описания Пермской губернии». Однаж
ды Попов жестоко избил мальчика за мелкую провинность, после чего 
Я. П. Любимов забрал его из училища. В 12 лет Смышляев отправился 
на судах с товарами на Макарьевскую ярмарку, где Любимов нашел 
ему нового хозяина -  московского купца Шарапова. У Шарапова он 
выполнял разные домашние работы, был рассыльным, зазывалой в лав
ке. Получая копейки, Смышляев сумел накопить «капитал» в несколько 
рублей, который первоначально закапывал в саду, а затем передал на 
сохранение хозяину. Тому понравилась бережливость мальчика, и он 
стал начислять ему проценты, а через несколько лет перевел Смышляе
ва в «молодцы». Шарапов разорился, но к тому времени Д. Смышляев 
пользовался кредитом, поэтому смог вернуться на родину и завести 
свое дело.

Числясь в мещанстве по городу Соликамску, Смышляев пере
ехал в Пермь, где занялся торговлей. Он поселился в доме вдовой сест
ры \ .  Е. Любимовой. Первоначально он торговал галантерейным това
ров: потом открыл завод церковных свеч и канатную фабрику. В 
1? i 1 г. он переехал в собственный деревянный дом, в 1813 г. записался 
в пермское купечество, в 1814-м женился на Д. А. Лазаревой, а в 1815 г. 
уже купил каменный дом на Торговой улице. В 1823 г. Дмитрий Емель
янович овдовел, через год женился вторично на А.И. Кузнецовой. В 
1838 г. на его фабрике были установлены машины, выписанные из 
Англии, за что Смышляеву присвоили звание мануфактур-советника.

Д.Е. Смышляев был еще молод, когда городское общество 
Перми избирало его на различные выборные должности. В 1817- 
1820 гг. Дмитрий Емельянович служил вторым бургомистром, а в 1823- 
1826 и 1844-1846 гг. -  городским головой. В 20-е годы XIX века он на
чал торговлю с Таганрогом, посылая туда полосовое железо Суксун- 
ских заводов Демидовых и вывозя обратно греческие товары, вина и 
бакалею. В 1828 г. он записался в 1-ю купеческую гильдию. Попытки 
Смышляева завести заморскую торговлю в 1830-е гг. (в Трапезунде и 
Константинополе) оказались неудачны.

Известный государственный деятель М.М. Сперанский, нахо
дясь в ссылке в Перми в 1812-1814 гг., сильно нуждался в деньгах, и 
Смышляев ссудил его 5000 рублей. Между ними установились хоро
шие отношения, и позднее, вернувшись к власти, Сперанский не забыл
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этого. Однако Д. Е. Смышляев отказался от выгоднейшего предложе
ния Сперанского заняться откупами, сулившего миллионные прибыли.

Заметный след оставил Дмитрий Емельянович в истории благо
творительности в Перми, построив на свои средства кладбищенскую 
Всесвятскую церковь. Для облегчения постойной повинности, которую 
несли домовладельцы города, он на свои деньги построил большой де
ревянный корпус для батальонных казарм.

Пожар 14 сентября 1842 года впервые привел к открытому кон
фликту между пермским обществом и властями (в лице полицмейстера
В.Ф. Вайгеля). Тогда Д. Е. Смышляев, отстаивавший интересы горо
жан, проявил себя человеком принципиальным и смелым. В момент 
начала пожара он был в поездке по своим коммерческим делам, из ко
торой вернулся в город только рано утром 15 сентября. К этому време
ни огонь уже стал распространяться на усадьбы обоих принадлежав
ших Смышляеву домов, но погода была безветренная и спасти дома 
было вполне реально. Однако полицмейстер наотрез отказался предос
тавить хотя бы одну пожарную заливную трубу. Только после обраще
ния к губернатору Смышляеву удалось получить одну заливную трубу 
и одну бочку. Тем не мене, согласно показанию самого 
Д. Е. Смышляева, «как при них не-.оыло полицейского чиновника, то 
служители при оной не принялись отстаивать мой дом и уехали обрат
но» 2. Недовольство действиями полиции и полицмейстера, которые 
должны были бороться с огнем, было всеобщим. Мало того, что поли
ция не принимала активного участия в тушении пожара, не использова
ла имевшийся в ее распоряжении пожарный инвентарь, она не давала 
возможности использовать заливные трубы и бочки самим горожанам. 
Кроме того, некоторые полицейские вместо того, чтобы тушить пожар, 
стали пить спиртное из погребов горящих домов. Еще одним обвинени
ем, выдвинутым Смышляевым против Вайгеля, было то, что он отпус
тил без допроса подозрительного «иностранца», задержанного с труб
кой пороха .

Необходимо заметить, что должность городского головы в то 
время не давала никаких реальных прав, фактическим хозяином города, 
располагавшим административно-полицейской властью и подчиняв
шимся только губернатору, был именно полицмейстер. Несмотря на то, 
что Вайгель пользовался поддержкой губернатора Огарева, 
Д. Е. Смышляев убедил городское общество обратиться в Петербург с 
требованием расследования дела. В результате разбирательства, прове
денного специальной комиссией, присланной из Петербурга, В.Ф. Вай
гель был переведен на другое место.
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Энергичная общественная деятельность Дмитрия Емельяновича 
позволила хоть немного смягчить тяжелейший удар, нанесенный горо
ду пожаром 1842 года. Так, благодаря его инициативе, на земле Мото
вилихинского завода были построены кирпичные заводы, обеспечив
шие жителей Перми дешевым кирпичом для восстановления города.

Несмотря на то, что Д. Е. Смышляев не получил систематиче
ского образования, он резко выделялся среди купечества того времени 
страстью к книгам, наукам и культуре. Он обладал замечательной кол
лекцией старинных книг и рукописей, сгоревшей в пожаре 1842 года. 
Сгорела и его переписка со знаменитым графом М. М. Сперанским, ко
торой он очень гордился. В огне погиб приобретенный им за 10 тысяч 
рублей минералогический кабинет.

Дмитрий Емельянович Смышляев умер 13 мая 1857 года. Он 
остался в памяти современников человеком незаурядным, честным, не 
боявшимся идти на конфликт с властями, если этого требовали интере
сы города.

1 Смышляев Д.Д. Сборник статей о Пермской губернии. - Пермь, - 1891. - С. 150-163 / 
ГАПО. Ф. печ. изд. № 382.
2 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.322. Л.17об. -  18.
3 Там же. Л. 18.

Прокопий Андреевич Шавкунов
Городской голова в 1826-1829 гг.

На пост городского головы выбирали людей достаточно состоя
тельных, хотя и не самых богатых. Многие примеры говорят о том, что 
имущественный ценз был не самым главным критерием выбора, зато 
очень существенным считался нравственный облик избираемого. И ес
ли избирали не кристально чистых, то, по крайней мере, несудимых.

В апреле 1826 г. на пост городского головы был избран Смарагд 
Иванович Семенов. Однако выяснилось, что в 1822 г. М.И. Семенов 
был судим палатой уголовного суда г. Перми по делу о растрате в го
родовом магистрате, где он тогда служил, 341 руб. 47 V* коп. ’. Назан- 
чены были перевыборы.

Прокопий Андреевич Шавкунов первоначально был избран в 
ратманы -  одна из должностей в городовом магистрате 1 2 3. 14 июня
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1826 г. во время перевыборов на должность городского головы боль
шинством голосов был избран П.А. Шавкунов 3. Вновь избранному го
родскому голове тогда было 35 лет. Из кратких биографических сведе
ний узнаем, что он учен грамоте, в 1815 году служил один год город
ским старостой, принадлежал к купцам 3-й гильдии 4.

Журналы городской думы за 1826-1829 гг. не сохранились, по
этому нельзя проследить деятельность городского головы на занимае
мом посту. Сохранились лишь циркулярные указы, дела о снабжении 
города, о городских финансах, о торговле.

Ежегодно дума избирала из городского общества ряд лиц на го
родские службы: в словесные судьи, городские старосты, смотрители в 
словесный суд, добросовестные свидетели, поземельные сборщики, 
присяжные оценщики конфискованного имущества, квартирмейстеры, 
наблюдатели торгов, наблюдатели училищ и др. 5. Избранные давали 
клятвенное обещание служить на пользу города «беспристрастно и не 
по дружбе или вражде, а по чистой моей совести» 6.

Во все времена первостепенным являлся вопрос о хлебе. В кон
це 20-х годов XIX в. дума решала вопросы хлебоснабжения и его запа- 
сог, торговли, строительства и работы мельниц7.

Одним из постоянных вопросов, рассматриваемых думой, был 
г-опрос о наборе рекрутов. С 500 душ отправлялось в солдаты по 2 рек
рута, в период войны с Оттоманской Портой (1828-1829) рекрутские 
наборы увеличивались до 4-х человек с 500 душ 8.

Во второй половине 20-х годов XIX столетия городская дума не 
раз обсуждала вопросы устройства дорог. В 1828 г. было обращено 
внимание на устройство трактовой дороги на городском участке 9. Бы
ли укреплены столбы на Сибирской и Московской заставах. Ремеслен
ник рабочего дома Иван Едаков обшил столбы тесом 10.

В 1828 г. губернатор Н.Я. Тюфяев отметил, что на главной 
площади у гостиного двора который год лежит строительный лес, мо
жет сгнить. Губернатор предложил думе «употребить его на тротуары 
вокруг площади, что будет служить украшением и выгодою». 24 мая 
1828 г. городская дума выделила из городского бюджета на очищение 
площади, освещение, устройство тротуаров 200 р. ". В июле на устрой
ство тротуаров израсходовали 161 руб. 12. Тогда же были устроены 
осушительные канавы. Для их укрепления хозяевам было предложено 
продать старые лавки на строительный лес 13.

В центре внимания думы находились также вопросы улучшения 
условий труда и жизни полицейских: 221 руб. городская дума выделила 
из средств поземельных налогов на починку полицейских конюшен,
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город заплатил по 60 коп. за лечение в больницах прихода обществен
ного призрения полицейских служащих 14.

В августе 1828 г. по предложению инспектора Словцова под 
приходское училище было приспособлено здание, ранее занимаемое 
почтовой конторой 15.

Среди материалов городской думы редко встречаются докумен
ты за подписью П.А. Шавкунова, часто документы подписывали ис
полняющие должность городского головы и гласные думы. Очевидно, 
П.А. Шавкунов не вел активной общественной жизни. * 2 3 4 5 6 7 8 * 10 11 12 13 14 15

' ГАПО. Ф. 512. On. 1. Д. 232. Л. 13, 16об.
2 Там же. Л 8об.
3 Там же. Л. 20.
4 Там же. Л. 22.
5 Там же. Д. 238. Л.1; Д. 249. Л. 1.
6 Там же. Д. 238. Л. 2.
7 Там же. Л. 50.
8 Там же. Д. 251. Л. 2; Д. 253. Л.З.
’Там же. Д. 251. Л. 22. 23.
10 Там же. Л. 30.
11 Там же. Л. 28-29.
12 Там же. Л. 42.
13 Там же. Л. 31.
14 Там же. Л. 21, 34-35.
15 Там же. Л. 80.

Петр Петрович Ломтев
Городской голова в 1829-1834 гг.

Ломтевы происходили из приписных крестьян Юговского завода, 
с 1807 г. были записаны в купцы 3-й гильдии \

Общественная деятельность Петра Петровича Ломтева началась 
в 20-е годы XIX столетия. С 1821 по 1823 гг. П.П. Ломтев был ратма
ном (заседателем) в городовом магистрате. На перевыборах в думу и 
магистрат 14 июня 1826 г. он баллотировался на должность городского 
головы и бургомистра, но был избран лишь на должность второго бур-
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гомистра2. И только в 1829 г. Ломтева избрали на должность городско
го головы.

П.П. Ломтев был первым и вообще одним из немногих пермских 
горожан, кого избирали на пост городского головы два срока подряд 
Возможно, не всех это устраивало. Нам неизвестно, служило ли пово
дом к инциденту в августе 1831 г. в городской думе избрание Ломтева 
на второй срок, но документы раскрывают такой случай. Д.Смышляев, 
купец 1-й гильдии, был избран заседателем в палату уголовного суда, 
что показалось ему недостаточно почетным: по положению о выборных 
лицах 1731 г. его могли избрать лишь на одну ступеньку ниже, т.е. в 
бургомистры. По положению 1824 г. он мог быть и заседателем палат 
совестных судов. На выборные должности устанавливалась опреде
ленная очередность. Выступающий с рапортом городской голова 
П.П. Ломтев отметил, что Смышляев находился в должности городско
го головы прежде - четыре года тому назад 3. Этим конфликтная ситуа
ция бьша снята.

В конце 20-х начале 30-х годов XIX века население города еще 
только формировалось, и на многие выборные должности избирались 
не только купцы, но и мещане 4.

11|)и П.П. Ломтеве городские власти провели замену значитель
ной чабти пожарных лошадей (15 из 35) по их старости и повреждению 
ног5, починку Сибирского тракта и мостов в пригороде. Для этого ду
ма выделила из бюджета 600 руб. 6.

Постепенно город благоустраивался. В 1832 г. на главной площа
ди Перми против гостиного двора была устроена аллея, посажены де
ревья и палисад против Петропавловского собора. Губернский архитек
тор Васильев разработал смету озеленения площадей на сумму 517 руб. 
80 коп. Счет подписал городской голова П.П. Ломтев 1.

Еще в начале 20-х гг. XIX в. городское общество решило постро
ить каменную церковь на кладбище. На будущее строительство разные 
лица пожертвовали 10 904 руб., которые и были переданы в думу. В 
1831 г. устроители церкви обратились за деньгами в думу, но в наличии 
оказалось лишь 2 059 руб. 5 Уг коп., а остальные 8845 руб. 81 коп. по
трачены: 500 руб. - на устройство фонарей, 800 руб. — на устройство 
лавок на черном рынке, 2000 руб. -  на полицейские будки, более 3 000 
на оплату будочников и т.д. *.

Очевидно, были и другие случаи нецелевого использования 
средств.

Петр Петрович Ломтев за злоупотребления по службе был лишен 
прав состояния и сослан в Сибирь на поселение 9. В 1834 г. его братья
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Кирилл, Канон, Иван и Василий из купеческого сословия выбыли в 
мещане по г. Перми 10.

1 Баяндина Н.П. Пермь купеческая - Пермь, 1997 -  С. 144.
2 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.235. Л.20, 22 об.
3 ГАПО. Ф. 512. On. 1. Д. 273. Л. 121-123 об.
4 Там же. Л. 169об.-170.
4 Там же. Л. 365.
6 Там же. Л. 222..
7 Там же. Д. 278. Л. 1-5.
3 Там же. Д. 273. Л.609-610.
9 Там же. Ф. 297. Оп. 3. Д. 444. Л. 2 об.
10 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1662. Л. 4 об.

Иван Филиппович Любимов
Городской голова в 1835 -  1838, 

1847- 1853, 1859- 1864 гг.

Пермские краеведы отмечают, что Иван Филиппович Любимов 
прослужил большой срок городским головой. А.А. Дмитриев указыва
ет: «Пройдя разные выборные должности и, между прочим, прослужив 
почти 10 лет пермским городским головою, Иван Филиппович ... оста
вил о себе в Перми добрую память и общее уважение» \  
Е.А. Спешилова пишет, что «Иван Филиппович был головой подряд 
три срока» 2. Однако краеведы допускают неточности. И.Ф. Любимов с 
18 октября 1835 г. по 1838 г. прослужил полное трехлетие городским 
головой, вторично был избран на эту должность 18 октября 1847 г. 3. 
Документы, подтверждающие его службу в 1848-1853 гг., не выяв
лены, но нет и опровергающих. Часто в этот период исполняли долж
ность городского головы Чечуров, Г рачев *. В третий раз 
И.Ф. Любимов находился на должности с 1859 г. до самой смерти в 
1864 г. 5.

С 1825 года Иван Филиппович Любимов приписался в купцы 
3-й гильдии по г.Перми. Он составил себе первоначально довольно 
значительное имущество с помощью канатно-прядильной фабрики б.

В 1855 году купец построил свой первый буксирный пароход 
«Любимый», переименованный после в «Пермь». Он же купил у Гакса
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и Тета пароход «Екатеринбург» 1. Всего он имел 4 парохода и больше 
30 товарных барж1 2 3 4 5 6 7 8.

Иван Филиппович был дважды женат. В первом браке не было 
детей. Вторая жена, дочерь кунгурского купца Анна Степановна Фоми
ных, родила пятерых детей: Ивана, Михаила, Константина, Александру 
и Клавдию 9.

Церковь отметила, что дети росли «... в кругу благочестивого 
родного семейства, здесь в частной жизни своих родителей они видели 
примеры глубокой религиозности, любви ко храмам Божиим, строгого 
исполнения церковных уставов, сыновнего почтения к пастырям церк
ви, примеры христианского отношения к ближним» 10.

При городском голове И. Ф. Любимове решались такие быто
вые вопросы, как устройство плота на р.Каме для полоскания белья, 
постройка моста через р.Егошиху 11.

Пермяки, пережив тяжелый урок, пожар 1842 года, стали за
страивать город каменными зданиями. Несколько домов было построе
но и самим купцом 12.

Иван Филиппович был человеком «совершенно отличавшимся 
от большинства современного ему купечества, сонливого и ничего не 
видящего дальше своего прилавка». Об успехах его предприниматель
ской деятельности свидетельствует тот факт, что из купцов 3-й гильдии 
он скоро вырос во владельца многопрофильного хозяйства, включав
шего судостроение, грузовые и пассажирские перевозки по реке Каме, 
оптовую торговлю железом, хлебом, солью и др. В начале 1860-х годов 
И. Ф. Любимов имел уже звании коммерции советника и стал потомст
венным почетным гражданином Перми 13.

Известна его благотворительная деятельность: материальная 
помощь сиротскому дому, пожертвования на благоустройство церквей.

1 Дмитриев А.А. Биографический указатель памятных деятелей Пермского края. -  
Пермь, 1902.— С. 19.
2 Спешилова Е.Д. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723 -  191.7. -  Пермь, 1999. -  
С .304-305.
3ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.345. Л.283.
4Там же. Д.36. Л. 149; Д.370. Л. 19 об.
5 Там же. Д.402. Л.2; Д.407. Л.4; ДЛЮ. Л. 11.
6 Дмитриев А.А. Указ. соч. -  С. 18.
7 Дмитриев А.А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 год. -  Пермь, 1890.
-  С.9 / ГАПО. Ф. печ. изд. №261.
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8 Дмитриев А. А. Биографический указатель памятных деятелей Пермского края. -  
Пермь, 1902.-С . 18.
9 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.442. Л. 3 об. - 4 .
10 Пермские епархиальные ведомости, 1899. -  С.223 / ГАПО. Ф. печ. изд. № 18778.
11 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.309,309.
12 Спешилова Е.А. Указ.соч. -  С.452.
13 Семенов В.Л. И.И. Любимов -  человек, предприниматель, общественный деятель и 
меценат. -  Пермь, 2002. -  С. 17.

Николай Иванович Быков
Городской голова в 1838-1841 гг.

Имя городского головы Николая Ивановича Быкова было неза
служенно забыто, хотя он отслужил полный выборный срок и активно 
занимался другой общественной работой.

Он начал службу с 1807 г. оценщиком и приемщиком конфи
скованных имений. В 1814 г. Н.И. Быков был словесным судьей. Два 
срока - с 1823 по 1826 гг. и с 1832 по 1835 гг. - он был бургомистром 
Пермского городового магистрата и не раз замещал должность город
ского головы. Кроме того, . '^которое время служил «учетчиком город
ских старост, депутатом при раскладе земельных денег, окладчиком го
сударственных податей, членом Пермского тюремного комитета» '. В 
1830 г. Быков был в числе организаторов предохранительных мер от 
болезни холеры . В 1837 г. он занимался устройством и проведением 
губернской выставки в честь посещения г. Перми цесаревичем Алек
сандром Николаевичем.

Краевед В.С. Верхоланцев дал такое описание выставки: 
«...губернская выставка изделий заводской, мануфактурной и домаш
ней промышленности, устроенная в двух свободных флигелях при той 
же Александровской больнице. Выставка и, в частности, минералоги
ческая коллекция привлекли продолжительное внимание Цесаревича... 
Присутствующие давали посильные объяснения на вопросы Его Высо
чества. На дворе выставке Государю-Наследнику были показаны анг
лийские лошади заводов Всеволожских и огнегасительные машины 
Невьянского завода»3.

В 1838 г. пермское городское общество выбрало Николая Быко
ва городским головой на три года *. В это время ему был 51 год. Под 
председательством Н.И. Быкова городская дума уделяла большое вни
мание бюджету города, прежде всего, сбору налогов, рассматривались 
поименные списки должников. Например, за купцом Д.Е. Смышляевым
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оказались значительные задолженности «за поземельный налог, лавки, 
амбары, дом, прядильный завод» общей суммой 1655 рублей 1 2 3 4 5. Но эта 
задолженность была с него снята за крупные денежные пожертвования 
Смышляева на строительство кладбищенской церкви и общественного 
подвала6. До 1841 г. в думе проходила «работа учетчиков» (ревизия) по 
растрате бывшим городским головой П.П. Ломтевым городских денег7.

В 1839 г. на площади (ныне территория Театрального сквера) 
вблизи общественного дома было построено каменное здание пробир
ной палатки. Пробирному искусству -  техническому способу количест
венного определения благородных (серебра, золота) и некоторых дру
гих технически важных металлов (меди, олова, никеля, кобальта, свин
ца и висмута) уделялось большое внимание 8.

О самом Николае Ивановиче Быкове известно, что он являлся 
купцом 3-й гильдии (записан в пермское купечество в 1820 г.) 9. Был 
женат. Своих детей в семье не было, Быков в разные годы значился 
опекуном над имением и малолетними детьми умершего пермского 
купца Харитона Быкова, купца Павла Авакумова, наследников титу
лярной советницы Дульцевой и наследников купца Гурия Сыропято- 
ва 10.

1 ГАПО. Ф. 512. On. 1. Д. 345. Л. 268-270.
2 Там же. Л. 270.
3 Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. -Пермь, 1994. -С. 74.
4ГАПО. Ф. 512. On. 1. Д. 345. Л. 269.
5 Там же. Д. 313. Л. 50-52.
6 Там же.
7 Там же. Л. 24-25 об.
8Там же. Д. 310. Л. 13-14.
9 Там же. Ф. 111. On. 1. Д. 1661. Л. 31 об.
10 Там же. Ф. 512. On. 1. Д. 345. Л. 271.

Яков Иванович Тиханов
Городской голова в 1842-1843 гг.

Служение Якова Ивановича Тиханова на посту городского го
ловы было ознаменовано печальным событием -  пожаром 1842 г., ко
торый на многие годы стал памятен жителям Перми. Сгорели все луч-
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шие строения города. Большинство горожан оказалось в затруднитель
ном положении. Городская дума под председательством Я.И. Тиханова 
пыталась осмыслить причины и разрушительный характер пожара. 
Члены думы обвинили полицию и городничего Вайгеля в неорганизо
ванных действиях и добились отстранения его от должности ’. Не слу
чайно в 1843 г. на заседаниях городской думы неоднократно поднима
лись вопросы предотвращения пожаров: о покупке и перепродаже по
жарных лошадей и пожарных машин, о подготовке оборудования, за
купке для смазки колес свиного сала, еловой серы, воска и даже о за
купке медикаментов для пожарных лошадей в 1843 г. на сумму 14р. 
28к.2.

В первой половине XIX в. городской голова в большей степени 
следил за сбором налогов, поэтому городской думой рассматривались 
предписания губернатора и казенной палаты, сообщения городской 
полиции, палаты уголовного гражданского суда о сборе налогов с тор
говых лавок, земель, за выдачу документов 3.

Город восстанавливали, и необходим был строительный мате
риал. По сообщению пермского губернского землемера, дума выясни
ла, что четыре частных владельца «каменных заводов»: мещане Гаврил 
Чайников, Матвей Сыропятов и купцы Михайло Коробов и Никита 
Крылов - платят налоги от двух до десяти рублей 4.

В 1843 году с 10 июня по 10 июля была устроена ярмарка. В 
гостином дворе дополнительно было устроено 33 временных торговых 
балагана. На заседаниях городской думы с них установили налог от 
двух до пятнадцати рублей 5.

В августе 1842 г. дума приняла решение о постройке нового 
моста через р. Стикс. Проект моста был разработан губернским земле
мером Китгарой. При разработке проекта учитывались глинистый 
грунт, размываемый весной, и зимние снежные заносы. Проект предпо
лагал затраты 2933 р. 24 1Л коп. Из городских денег было выделено 
лишь 500 руб., остальные заплатил Дмитрий Смышляев. К августу 
1843 г. мост был готов 6.

Городская дума решала вопросы о постройке кузницы 7, о по
стройке будок для часовых 8, о ремонте здания полиции 9 и «скотской 
больницы» 10 (ветеринарной лечебницы).

В 1843 г. по предложению начальника губернии дума рассмат
ривала вопрос о составлении городовой обывательской книги 11, что 
было важно для четкого сбора налогов. Для нас же такие документы 
важны тем, что дают полное представление о населении города, коли
честве жителей, роде их деятельности и занятиях.
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Почти все названные документы были подписаны городским 
главой Яковом Ивановичем Тихановым. К сожалению, нам почти ниче
го не известно о нем самом. В 1856 г. шестидесятилетний Я.И.
Тиханов с сыновьями: Федором 31 года и Львом 23 лет были перечис
лены в Оханское купечество 12.

1 ГАЛО. Ф.512. Оп.1. Д.322. Л. 1-2, 15-16.
2 Там же. Д. 327. Л. 2-2 об, 38 об.
3 Там же. Л.1, 17,25,33,43.
4 Там же. Л. 44-45.
5 Там же. Л. 8-9
4 Там же. Д.324. Л. 4. 8-10, 22.
7 Там же. Д.327. Л. 15 об.
8 Там же. Л.21.
9 Там же. Л..37.
10 Там же. Л. 31.
11 Там же. Д. 328. Л .1-92.
12 Там же. Ф. 111.0п..1. Д. 1853. Л. Зоб.

Петр Егорович Шавкунов
Городской голова 

в 1854- 1855, 1883 -  1885 гг.
Самостоятельная деятельность молодого двадцатилетнего купца 

Петра Егоровича Шавкунова началась после смерти его отца в 1845 г. 
Через несколько лет в ревизской сказке 1854 г. будет записано: «Зани
мается выделкою кожевенного товара и практикует торговлею свойст
венною купцу 1-й гильдии» ’.

По завещанию и на средства своего отца Петр Егорович начал 
строительство Свято-Троицкой церкви на Слудской площади, продол
жавшееся с 1845 по 1849 г. Главный престол храма был освящен во имя 
Святой живоначальной Троицы ". С освящением церкви юго-западная 
часть города составила особый Слудский приход. Церковь построена в 
русско-византийском стиле архитектором Г.П.Летучим 1 2 3 4 5 * 7 8 9 10 11 12.
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В 1854 -  1855 гг. городская дума, возглавляемая городским го
ловой П. Е. Шавкуновым, большое внимание уделяла уборке города, 
его освещению, пожарной охране.

Так, 20 июля 1854 г. на заседании городской думы под предсе
дательством П.Е.Шавкунова принято решение о необходимости очист
ки города от мусора, а зимой от снега. В «Пермские губернские ведо
мости» подали объявление «О вызове желающих на уборку города» 4. 
23 декабря 1854 г. составили договор с крестьянином Березиным об 
уборке снега с торговых площадей и с крыш зданий: городской думы, 
городового магистрата, городовой полиции, приходского училища, а 
также городских лавок. Кроме того, подрядчик обязался в весеннее 
время произвести очистку торговых площадей от нечистот и свозить их 
за город 5. Городская дума обязалась выплатить подрядчику за работу 
44 рубля серебром б.

В 1855 г. в Перми организовывалась 2-я пожарная часть. Город
ская дума для ее устройства получила из Приказа общественного при
зрения 13081 руб. 60 коп. 1. Пожарная часть оснащалась четырьмя по
жарными машинами «среднего формата», с коробами, с двумя выпуск
ными рукавами». Машины изготовили крестьяне Невьянского завода 
Бушмаков и Яковлевых за 5-U р. 8. Устройство пожарной части - важ
ное событие для города, к которому причастен Петр Егорович Шавку- 
нов.

Среди запланированных расходов на 1855 г. городская дума на
значила 96 рублей на приобретение 4000 сальных плошек для «иллю- 
минования города в высокоторжественные дни» 9. Самую низкую цену 
запросил крестьянин Иван Малых. Контракт и договор с И.Малых на 
поставку 2000 плошек за 44 руб. был подписан городским головой 
Шавкуновым 10.

Вторичные выборы П. Е. Шавкунова на пост городского головы 
ознаменованы торжественным событием -  100-летием губернского го
рода Перми (со дня указа Екатерины П). П.Е.Шавкунов принимал ак
тивное участие в подготовке и праздновании юбилея. В доме городско
го общества и в помещении купеческого клуба он зачитал историче
скую записку о г. Перми, составленную Д. Д. Смышляевым п.

В 1883 г. П. Е. Шавкунов как городской голова возглавил делега
цию в Москву на торжество коронации. На его долю выпало почетное 
поручение: поднесение императору икон.

Пермское купеческое общество большое внимание уделяло раз
витию народного образования. На купеческие средства в Пермском ре
альном училище в феврале 1884 г. была учреждена «Александровская
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стипендия», в марте - стипендия в железнодорожном училище. Для 
строительства Мариинской женской гимназии городское общество вы
делило место и 3000 руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.

Еще в 1840-е годы П. Е. Шавкунов был избран директором тю
ремного комитета 13 и старостой тюремной церкви. В 1878 г. при его 
активном участии церковь была перестроена 14.

Перед тюремным замком на средства П. Е. Шавкунова в 1884 г. 
был устроен сад, названный «детским», однако из-за расположения пе
ред тюрьмой публика неохотно посещала сад 15.

С 1883 г. П. Е. Шавкунов редко принимал участие в заседаниях 
городской думы, а в 1885 г. он скончался.

За вклад в развитие городского хозяйства, благоустройства и раз
вития города П. Е. Шавкунову было присвоено звание почетного по
томственного гражданина г. Перми.

1 ГАПО. Ф.512. On. 1. Д.442. Л.6. <>-
2 Там же. Ф. 108. Оп.1. Д.14. Л.43. д
3 Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди.' 1723 -  1917 -  Пермь. 1999. -  
С.78.
4 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.382. Л.1.
5 Там же. Л.З, 16.
6 Там. Л.16.
7 Там. Д.388. Л.8 -  8 об.
8 Там же. Л. 1- 1 об.
9 Там же. Д.381. Л. 1 -  5.
10 Там же. Л.8 -  22 об.
11 Дмитриев А. А. Библиографический указатель памятных деятелей Пермского края. -  
Пермь, 1902.-С.319.
12 Там-же.-С.ЗЗ 1,333.
13 Там же. -  С.281 / ГАПО. Ф.печ.изд. № 259.
14 ГАПО. Ф. 108. On. 1. Д.29. л. 166.
15 Там же. -  С.334.
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Ефим Николаевич Грачев
Городской голова в 1856 -  1858 гг.

Сведений о городском голове Е.Н. Грачеве так мало, что даже в 
списке известного исследователя, знатока края В.С. Верхоланцева имя 
его значится без отчества \

Архивные документы раскрывают лишь некоторые факты о его 
жизни и деятельности. Е.Н. Грачев был купцом 2-й гильдии '. Торговал 
мануфактурой, церковными товарами и венками 3.

Был дважды женат, имел пятерых сыновей *.
Он значительное внимание уделял образованию детей. Среди до

кументов ГАПО сохранилось прошение 1856 г. о том, чтобы отправить 
9-летнего сына Константина на учебу и обязательство платить налог за 
сына до следующей ревизии 5. Можно сказать о том, что купеческое 
общество следило за составом и грамотностью своей среды. Ефим Ни
колаевич получил такое разрешение купеческого общества за множест
вом подписей б. Кроме того, из данного документа следует, что, по 
обычаям того времени, строго соблюдались принципы семейственно
сти. Несмотря на то, что Е.Н. Грачеву во время отправления сына на 
учебу было самому 48 лет и он был избран городским головой, он под
писывает документ как «купецкий сын», а о сыне говорит «купецкий 
внук» 7.

В период управления городского головы Е.Н. Грачева в 1856 г. 
была открыта вторая частная типография Александры Сунгуровой. В 
1858 г. было заложено здание Пермского губернского архива рядом с 
домом губернского правления 8.

В 1857 г. был разработан и утвержден прейскурант цен на неко
торые товары и виды работ, что было важно для горожан. Приводим 
некоторые из них 9:

плата за дневную работу:
портному - 40 к.
плотнику - 60 к.
кузнецу - 60 к.
кровельщику - 85 к.
печнику - 40 к.
каменщику - 50 к.
работнику простому - 25 к. 
работнику с лошадью - 1 р.

о ценах: 
телятина 
баранина 
хлеб печеный 
крупа ячневая 
овсяная 
гречневая

- фунт - 3 Vi к.
- 3 Vi к.
- Ул к.

- пуд - 55 к.
- 40 к. 
-90 к.
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строительные материалы:
бревно 1 - диаметр 8 вершков, длина 5 саж. - 2 руб.
камень бутовый -саж. -Юр.
железо листовое - пуд - 2 р. 40 к.
гвозди - 1000 шт. _2р.

Грачев стал городским головой в последний год окончания 
Крымской войны, в преддверии реформы 1861 г., и можно только 
удивляться, как мало сохранилось сведений о человеке, управлявшим в 
это время хозяйством губернского города.

1 Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. -  Пермь, 1994. -  С.242.
2 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.391. Л.1.
3 Там же. Д.442. Л.7 об. -  8.
4 Там же. Д. 1852. Л. 12 об.
5 Там же. Д.391. Л.1,5.
6 Там же. Л.З об.
7 Там же. Л.391.
8 Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского г. Перми / Ф. печ. изд. № 812. -  С.249. 
251.
9 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.394. Л.1 - 4 .

Егор Александрович Колпаков
Городской голова в 1865 году

О Егоре Александровиче Колпакове известно, что он три года 
служил в городовом магистрате 1. В 1865 году являлся городским голо
вой. Причины его переизбрания не выяснены, но с сентября 1865 года 
он уже не служил 1 2. Был женат, детей не имел, торговал виноградными 
винами и водками 3. А.Е. Колпаков значился в гласных городской думы 
за 1874, 1876, 1878 годы 4.

Имеется архивное дело о жестоком обращении 
Е.А. Колпакова с крестьянами5 6 7 8 9.
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1 ГАПО. Ф.35. On. 1. Д.7. Л. 119 об.
2 Там же. Д.8. Л.З.
3 ГАПО. Ф.512. Оп.1. Д.442. Л.9 об. -  10.
4Журналы городской думы за 1874 г. -  Пермь, 1875 - С.1 / ГАПО. Ф. печ. изд. X® 20434; 
за 1876 -  С. 1 / X® 16667; за 1877 -  С. 1 / X® 24103; за 1878 / X® 23975, 28167.
5 ГАПО. Ф. 177. Оп.1. Д.1499.

Федор Козьмич Каменский
Городской голова в 1865 -  1869 гг.

Федор Козьмич Каменский - старший из братьев известной 
купеческой семьи. Документы, сообщающие о возрасте купца, очень 
противоречивы. По сведениям одного из летописцев, игумена Серафи
ма, о том что 3 января 1883 года умер 82-летний старец *, датой рожде
ния можно предположить 1800 или 1801 годы. Некоторые исследовате
ли называют дату рождения 1802 год, в ревизских сказках за 1857 год 
указан возраст Федора Козьмича -  49 лет 2, т.е. годом ождения может 
являться 1808 или 1809 гг.

Семье удалось скопить значительный первичччй капитал, при 
помощи которого братья выкупились чз крепостной зависимости от 
княгини Бутеро в 1857 году 3. Общеизвестно, что купцы Каменские за
нимались перевозками товаров. В тот же 1857 год Федор Козьмич при
обрел у купца А.Т. Красильникова пустопорожнюю землю в правой 
части г. Перми, за р. Егошихой, по левую сторону Соликамского трак
та, за 100 рублей 4. Позднее эта земля была выгодно продана под строи
тельство железной дороги. В ГАПО хранится несколько документов о 
купле и продаже земельных угодий с 1857 по 1916 гг. как основателя
ми, так и наследниками купеческой семьи.

Имеется архивное дело, где говорится, что в 1859 г. 
гг. Дурасовым, Бабиковым, Арсемьевым и купцом Каменским с опе
кунским советом императорского военного кадетского дома был за
ключен контракт на 6-летнее арендное содержание золотых промыслов 
Верхотурского уезда, собственности воспитанника кадетского дома 
Александра Никитича Всеволожского5.

Вероятно, займы под проценты являлись одним из источни
ком накопительного капитала Каменских, в том числе и первичного. За 
ранний период нет документов, подтверждающих это предположение,
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хотя в конце XIX в., уже имея значительный капитал, братья занима
лись увеличением капиталов ростовщичеством6.

В 1860-е годы братья Каменские становятся крупными паро- 
ходовладельцами. «В 1858 г. пермский купец Федор Козьмич Камен
ский построил свой буксирный пароход «Работник». В 1862 г. у них 
было два пассажирских теплохода. С навигации 1865 г. братья Федор и 
Григорий Козьмичи Каменские открыли новое пассажирское пароход
ство от Перми до Нижнего. Первые их пассажирские пароходы были 
«Иоанн», «Михаил», «Александр» и «Василий» 1.

Пароходство и грузоперевозки братьев Каменских приносили 
большую прибыль, что давало возможность расширить дело. В 1871 
году был зарегистрирован торговый дом «Товарищество, пароходства и 
транспортирование грузов Ф. и Г. Братья Каменские», главной деятель
ностью которого являлась перевозка груза по России, преимуществен
но водным путем 8.

В 1874 году на берегу Камы был построен и пущен в действие 
литейно-механический завод, где кроме производства железа осущест
вляли постройку и ремонт речных судов 9.

С 1860 года началась яркая благотворительна, деятельность 
Каменских.

В 1859 году на прибыль, полученную от эксплуатации бук
сирного парохода «Работник», братья купили здание по ул.
Пермской (Кирова), произвели его полную перепланировку с целью 
приспособления для классных занятий и подарили его в 1860 году пер
вому женскому училищу, потом преобразованному в Мариинскую 
женскую гимназию, которая размещалась в этом здании 27 лет 10.

Особую благотворительность Каменские проявили по отно
шению к церкви.

На возведение нового храма во имя Воскресения Христова и 
Св. Благоверного князя Александра Невского Федор Козьмич Камен
ский пожертвовал 8000 рублей и.

На средства Каменских была построена и содержалась цер
ковь при пересыльной тюрьме во имя Николая Мирликийского Чудо
творца 12.

Домовой церкви духовного училища был пожертвован пре
красной живописи иконостас 13.

Щедрые пожертвования были сделаны Каменскими для хра
мов Иерусалима 14.

В 1882 году Федор и Григорий Козьмичи приобрели дом для 
детского приюта, вложив в его переустройство 25 тыс. руб. А в 1887
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году они пожертвовали 1000 рублей, положив основание капиталу, 
специально назначенному на построение церкви детского приюта 15.

Для помещения городской общественной богадельни они ку
пили дом, в небольшом флигеле устроили для призреваемых времен
ную церковь, а затем выстроили обширный каменный корпус и в нем 
устроили прекрасную домовую церковь, снабдив ее церковным обору
дованием 16.

В 1882 году благотворители-купцы приобрели на свои средст
ва каменный двухэтажный дом с флигелем на углу ул. Покровской и 
Верхотурского переулка для убежища детей бедных 17.

Наиболее крупные пожертвования были произведены братья
ми в 1870-1880 гг. на устройство Успенского женского монастыря: на 
его содержание сделан банковский вклад в 50 тыс. руб., 10 тыс. руб. - 
на содержание второго священника и псаломщика, и Федор Козьмич 
отдельно внес 10 тыс. рублей 18.

Пермские граждане относились к Федору Козьмичу и Григо
рию Козьмичу с почтением и уважением. Каменские были удостоены 
звания потомственных почетных граждан г. Перми, избирались на раз
ные общественное должности по городскому управлению, по перм
скому обществ а ному Марьинскому банку, по разным комитетам и уч
реждениям 19.

В 1866 г. последовал целый ряд мероприятий, в которых 
Ф.К. Каменский участвовал как городской голова. В мае проходила 
встреча князя Николая Максимилиановича Романовского, в июне - 
встреча отца царского спасителя И.А. Комисарова от террористическо
го покушения Каракозова, тогда же портрет О.И. Комисарова был по
мещен в гимназии. Происходил обмен телеграммами по поводу коро
нования. Ф.К. Каменский чествовал высоких гостей, подносил хлеб- 
соль 20.

Одно из событий А.А. Дмитриев описал подробно.
4 апреля 1866 года по телеграфу в Пермь поступило известие 

о покушении Каракозова на Государя Императора и о спасении жизни 
его костромским крестьянином О.И. Комисаровым. Пермская город
ская дума решила преподнести Царской Семье памятный адрес и икону 
Покрова Пресвятой Богородицы. 9 июня Пермская дума получила вы
сочайшее соизволение на желаемое подношение. Была выбрана делега
ция для поездки в Санкт-Петербург в составе городского головы 
Ф.К. Каменского, председателя судебной палаты В.И. Самойловича, 
депутата от дворянства коллежского советника П.Д. Дягилева, купцов 
В.В. Хотова, М.И. Любимова, И.Т. Марьина, А.П. Кропачева и меща
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нина И.Т. Кондрашина. Прием пермской делегации в Зимнем дворце 
состоялся 25 июня. Государь Император принял от городского головы 
Ф.К. Каменского икону, предварительно приложившись к ней, и пере
дал ее своему генерал-адъютанту. Подойдя затем к депутату от дворян
ства П.Д. Дягилеву, Государь принял от него адрес от всех сословий 
города Перми и зачитал его. После того обратился ко всей делегации со 
словами: «Икону я передал императрице. Передайте мое русское спа
сибо вашему обществу» 21. По возвращении из Санкт-Петербурга 12 
июля депутация представлялась губернатору Б.В. Струве, а 13 - город
скому обществу. Городской голова Ф.К. Каменский выступил с под
робным объяснением об исполнении возложенного на депутацию по
ручения ".

16 мая 1868 года из Иркутска через Пермь для служения в 
Москву проезжал митрополит Московский и Коломенский Иннокен
тий. От представителей местного общества городской голова 
Ф.К. Каменский поднес ему хлеб-соль. 19 мая митрополит обедал у 
Ф.К.Каменского 23.

Федор Козьмич Каменский прожил долгую жизнь. Он захоро
нен в 1883 году в родовой усыпальнице Успенского женского храма. В 
>1885 году на средства, собранные по подписке служащими в торговом 
доме «Братья Ф. и Г. Каменские», при мужской гимназии была учреж
дена стипендия имени скончавшегося 24 1 11

10. Серафим. Пермский Успенский первоклассный женский общежительный мона
стырь. -  Н. Новгород, 1913. -  С.43 / ГАПО. Ф. печ. изд. jVs 23061 
: ГАПО. Ф .Ш .Оп.1. Д.1852. Л.51 о б .-5 2 ; Д. 1853. Л. 51 о б .-5 2 .
3 Там же. Л.50 -  52 об.
4 ГАПО. Ф.72. Оп.1. Д.105. Л. 1-2.
5 ГАПО. Ф. 176. On. 1. Д.772. Л. 1.
6 ГАПО. Ф.57. Оп.1. Д.Ю. Л. 1-2
7 Дмитриев А. А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 год. -  Пермь, 1890. 
-  С.13, 18, 22 / ГАПО. Ф. печ. изд. № 261.
8 Баяндина Н.П. Пермь купеческая. -  Пермь, 1997. -  С.78.
9 Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. -  Пермь, 1999. -  С.328. 
10Спешилова Е.А. Указ. соч. -  С. 184 -  185.
11 Дмитриев А. А. Указ. соч. -  С.21.
12 ГАПО. Ф.108. Оп.1. Д.29. Л.50.
13 О. Серафим ... Указ.соч. -  С.7.
14 Там же.
15 ГАПО. Ф.65. Оп.2. Д.202. Л.56.
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16 ГАПО. Ф.108. ОП.1. Д.29. Л.253.
17 Дмитриев А.А. Указ.соч. -  С.70.
18 О. Серафим. Указ.соч. -  С.28, 43 -  44.
19 Памятная книжка Пермской губернии на 1880 г. -  Пермь, 1880. -  С.24 - 2 5  / ГАПО. 
Ф. печ. изд. № 14531; То же на 1891 г. -  С.55 / ГАПО. Ф. печ. изд. № 14925; То же на 
1892 г. -  С.52 / ГАПО. Ф. печ. изд. № 14497.
20 Дмитриев А.А. Указ. соч. -  С.24 - 26.
21 Там же.
22 Там же. - С.24.
23 Там же. - С .30-31.
24Там ж е .-С .87.

Иван Иванович Любимов
Городской голова в 1870- 1874, 1876- 1878 гг/

«Подвижник индустрии, ... художник индустрии ...Он любит 
индустрию, как любознательный ученый человек любит науку, или как 
страстный певец любит приятный музыкальный инструмент...», - гово
рили об Иване Ивановиче Любимове *.

А чаще всего его называли «русским американцем».
Официальк v.oh значился следующим образом: «Коммерции 

советник, потомственный почетный гра:кданин и Пермский 1-й гиль
дии купец, член учетного комитета Пермского отделения Государст
венного банка, вероисповедания православного, имеет знаки отличия: 
ордена Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 
2-й степени, Св. Владимира 4-й и 3-й степеней и две золотые медали 
для ношения на шее на Аннинской и Владимирской ленте, из купече
ских детей г. Перми» 2.

Иван Иванович Любимов родился в Перми 22 мая 1838 года. 
Здесь получил он домашнее образование 3. Унаследовав 5 домов, Перм
скую канатную фабрику, 12 лавок в гостином дворе, 4 амбара, парохо
ды 4, он продолжил коммерческое дело отца. Обладая духом предпри
имчивости и широтою взглядов в промышленных делах, он значитель
но расширил предприятия Ивана Филипповича.

Сначала Иван Иванович занялся поддержанием и дальнейшим 
развитием своего пароходства и судоходства по Каме и устройством 
близ Перми механического завода ниже Слудской Свято-Троицкой 
церкви, основание которому было положено Тетом еще в 1858 году. 
Любимов со временем значительно увеличил производство завода и 
стал брать подряды на постройку паровых судов не только для Камы и 
Волги, но и для Каспийского моря. В 1877 году в навигацию на Каме
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открылось новое пассажирское пароходство И.И. Любимова. До этого 
года Любимовы имели не только буксирные пароходы. Были пущены в 
рейс прекрасные по устройству и удобствам пассажиров пароходы 
«Екатеринбург» и «Березники» американского типа и пароходы обык
новенного устройства «Пермь» и «Кунгур» 3. На заводе Любимова зи
мой 1882 года шла самая деятельная работа: строились сразу 6 парохо
дов - один пассажирский для самого И.И. Любимова в 100 сил, пасса
жирский для купца Якимова в 60 сил на р. Белую, такой же для Лунего- 
ва на Верхнюю Каму и буксирные пароходы для купцов Куракина, Уш
кова в Елабугу и Корнилова в Западную Сибирь 6. В 1887 году на судо
строительном заводе впервые сооружались две паровые шхуны для 
Каспийского моря «Васпуракан» и «Князь Пожарский» господам Со- 
лину и Петелину в 100 номинальных сил каждая. Назначение шхун -  
перевозка керосина и нефти из Баку в Астрахань1.

17 июня 1883 года на судостроительном заводе произошел 
большой пожар, принесший убыток до 8000 руб.: было уничтожено 
здание котельной фабрики с находившимися в ней станками и паровой 
машиной 8. Завод мог быть закрыт, и многие судостроители остались 
бы без работы. И.И. Любимов предоставил рабочим трудиться на вос
становлении завода. О нем писали: «Его человеколюбивые, благород
нейшие отношения к ближним преимущественно проявлялись на его 
заводах и копях. Здесь работает у него не одна тысяча народа, для ко
торого он являлся истинным благодетелем...»9.

В конце 60-х годов XIX в. Иван Иванович занялся солеваре
нием. Он возобновил действие заброшенного 100-летнего Березников
ского завода, поправил варницы по новому «белому» баварскому спо
собу, и в 1872 году завод начал работать. Таким же образом был пущен 
в действие стоявший Дедюхинский солеваренный завод. Бедствующее 
безработное население воспринимало работодателя, как «истинного 
поильца и кормильца» 10.

В 1881 году Иван Иванович совместно с бельгийцем Сольве, с 
французами Лутрейлем и Вагау и англичанином .Тонтоном пристушши 
в Березниках к постройке содового завода по аммиачному способу, 
первого в России и. Акционерное общество «Любимов, Сольве и К°» 
было высочайше зарегистрировано в ноябре 1387 года ‘". Со временем 
возник другой Донецкий содозый завод общества «Любимов, Сольве и
Ко 13.»

На средства И.И. Любимова проводились изыскательные ра
боты по проведению железной дороги от Перми через Екатеринбург до
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того пункта на р.Тобол, откуда свободно совершается судоходство, а в 
1870 году -  от Перми через Вятку до р. Северной Двины14.

Предприниматель хотел завести еще нефтяное производство 
на Кавказе, где и купил уже землю, но не успел осуществить этого де
ла 15.

Иван Иве. in Любимов проявил себя не только как видный 
промышленный деятель и заботливый хозяин для рабочих, но и как из
вестный общественный деятель. С 1859 года началась его обществен
ная работа. Рубеж 60-х годов XIX века -  время перемен, развития об
щественного движения. Происходит отмена крепостного права, обще
ство пытается помочь беднейшему населению страны. В Перми возни
кает общество помощи бедным, детский приют, богадельня, поддержи
ваются идеи образования народа, открывается женское училище, впо
следствии преобразованное в гимназию, и т.д. С 1859 по 1875 года 
И.И. Любимов являлся «старшиной» детского приюта, в 1866 г. -  бур
гомистром городового магистрата. За активную материальную под
держку зарождающимся благотворительным организациям 
И.И. Любимов в 1866 году награжден медалью «за усердие» для ноше
ния на шее на Аннинской ленте» 16.

Городское общество несколько раз выбирает И.И. Любимова 
городским головой: с 1 января 1869 года по 9 марта 1870 года, а затем 
с 1870 по 8 января 1875 г. и с 14 декабря 1876 г. по 18 августа 1878 го
да.

Зная о необходимости для губернии технических специали
стов, Любимов в 1873 году пожертвовал свой дом на Вознесенской 
площади для Алексеевского реального училища, ежегодно внося для 
содержания здания и учащихся 2000 руб. В 1876 году Алексеевское ре
альное училище было открыто министром народного просвещения 17. 
За организацию училища И.И. Любимов был награжден бриллианто
вым перстнем с вензельным изображением великого князя Алексея 
Александровича и орденом Св. Анны 3-й степени и был избран попечи
телем Алексеевского реального училища18.

И.И. Любимов благоустроил дом Богородицкого приюта, где 
был директором, в 1883 -  1891 годах состоял членом попечительного 
совета Мариинской женской гимназии, был избран почетным мировым 
судьей Пермского уезда с 1879 по 1882 годы, членом учетного Комите
та Пермского отделения государственного банка, действительным чле
ном губернского статистического комитета, почетным членом научно
промышленного музея, членом совета общественной библиотеки 1 .

46



Городской голова И. И. Любимов заботился о благосостоянии 
родного города. Он выступал за замену старых деревянных тротуаров 
на каменные плиты, при нем были отремонтированы торговые лавки, 
уделялось внимание очистке рыночных площадей, содержанию и ос
вещению городских бульваров. В 1878-м неурожайном году он высту
пал в думе с идеей создания хлебного запаса города и т.д.

Скончался Иван Иванович Любимов в Ялте 17 февраля 1899 
года. Тело его было перевезено в родную Пермь и предано земле 6 (по 
другим источникам -  7) марта на кладбище при Кафедральном соборе 
при собрании народа в несколько тысяч человек. Вдова его, Елизавета 
Ивановна, получила законную часть наследства, а продолжать дела 
стал племянник, инженер-технолог Иван Михайлович Любимов 20. I II

I Пермские епархиальные ведомости (ПЕВ), 1889. -  С. 168 -  169 / ГАГ10. Ф. печ. изд. № 
18778.
2ГАПО. Ф. 113. Оп.1. Д.241. Л.1 об.
3 Дмитриев А.А. Биографический указатель памятных деятелей Пермского края. -  
Пермь, 1902.-С . 18.
4 ГАПО. Ф.113. Оп.1. Д.241. Л. 1 об.
5 Дмитриев А.А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 год. -  Пермь, 
1890. -С .56, 66, 105 / ГАНО. Ф. печ. изд. № 261.
6 Там же. - С.70.
7 Там же. - С.99.
8 Там же. - С.77.
9 ПЕВ, 1899.-С .223 /ГАЛО. Ф. печ. изд. № 18778.
10 Дмитриев А.А. Биографический указатель ... Указ. соч. -С .1 2 -2 0 .
II Там же. -  С.20.
12 Дмитриев А.А. Летопись ... Указ. соч. -  С.99.
13 Дмитриев А.А. Биографический указатель ... Указ. соч. -С .20.
14 Дмитриев А.А. Летопись ... Указ. соч. С.ЗЗ, 35-36.
15 Дмитриев А.А. Биографический указатель ... Указ. соч. -  С.20.
16 ГАЛО. Ф. 113. On. 1. Д.241. Л. 1 об.
17 Дмитриев А.А. Летопись ... Указ. соч. -С.46-47, 54.
18 ГАПО. Ф. Оп. Д. Л.2 об. -  3 об.
19 Там же. — Л.2 об. -  4 об.; Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723 -  
1917.-Пермь, 1999.-С.257.
20Дмитриев А.А. Биографический указатель ... Указ. соч. -  С.20-21.
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Имя городского головы Николая Григорьевича Костарева от
мечено в летописи А. Дмитриева: «22 июня 1875 г. новый городской 
голова Н.Г. Костарев посылал от имени граждан Перми Государыне 
императрице и Цесаревне поздравление по телеграфу по случаю их те
зоименитства, за что последовала Высочайшая благодарность» [.

Сведений о Н.Г. Костареве известно немного.
Он занимал пост городского головы в промежутке между служ

бой на этом посту И.И. Любимова. Вернее сказать, когда Любимов от
казался от этого поста. В 1874 г., будучи гласным городской думы, 
Н.Г. Костарев проявил активность в обсуждении городских проблем. В 
начале 1874 г. он был выбран в две комиссии по обсуждению отчетов 
1873 г. городской управы и Марьинского банка 2 , деловито обсуждал 
вопросы устройства перекрестков, площадей, производства кирпича 3, 
что, безусловно, было важно для благоустройства города. При этом 
можно отметить такие качества Костарева, как расчетливость, делови
тость в пользу города. При обсуждении вопросов, связанных с арендой 
земель, распределением подрядов, проявлялась деликатность гласно
го 4. Наверняка эти качества учитывались при избрании его на пост го
родского головы.

По его предложению в 1875 г. была исправлена площадь на 
Черном рынке: вывезен мусор, выравнена сама площадь, проложены 
канавы вдоль крайних корпусов, проложены тротуары 5.

Значительные суммы из городского бюджета были потрачены 
на содержание улиц, площадей, дорог и мостов. Был исправлен буль
вар и театральная площадь, проложены дорожки, посажены новые де
ревья 6.

В 1875 г. увеличили время освещения улиц, покрасили фонар
ные столбы, заменили ламповые стекла 1.

При Н.Г. Костареве были значительно увеличены средства на 
содержание мест и лиц городской управы, приобретена мебель для го
родской управы 8.

В 1875 г. городская дума рассматривала вопросы об устройст
ве нового удобного помещения для Марьинского банка, о благодарно
сти директору банка 9.

Костарев внес предложение об увеличении жалованья служа
щим городской управы. Он уделил большое внимание вопросам мате
риального обеспечения пожарных, сторожей, повивальных бабок и пр.

Николай Григорьевич Костарев
Г ородской  голова в 1875 -1876  гг.
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Все это повлекло за собой перерасход городского бюджета в 1875 г. на 
29 тыс. рублей, дефицит городского бюджета в следующем году 10.

В 1875 г. Костарев часто отсутствовал на заседаниях городской 
думы, а в феврале 1876 г. совсем отказался от занимаемой должности 
городского головы п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дмитриев А.Л. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 гг. -  Пермь, 1890. 
-  С.52 /ГАПО.Ф. печ. изд. №261.
2 Журналы Пермской городской управы за 1874 г. -  Пермь, 1875.- С.2,19./ ГАПО. Ф. 
печ. изд. № 20434.
3 Там же, Л. 14-17.
4 Там же, Л. 11,16, 20.
5 Отчет Пермской городской управы за 1875 г. - Пермь, 1876. -  С.209-212. /ГАПО. Ф. 
печ. изд. № 20493.
6 Там же, Л.25.
7 Там же.
8 Там же, Л.5.
9 Журналы Пермской городской думы декабрьской сессии 1878 г.-Пермь, 1876. -  С.27, 
29, *49 /ГАПО. Ф. печ. изд. № 22010.
10 Журналы Пермской городской думы за 1876 г. -  Пермь, 1877. -  С.52-53 /ГАПО. Ф. 
печ. изд. № 16668.
м Журналы Пермской Городской Думы мартовской сессии 1876.-Г1срмь, 1876. -С .35  
/ГАПО. Ф. печ. изд. № 16667.

Матвей Гаврилович Губанов
Исполняющий обязанности городского головы в 1875-1876 гг.

В 1875 г. заседания городской думы часто проходили под пред
седательством «заступающего место городского головы» (исполняю
щего обязанности городского головы) М.Г. Губанова.

В марте 1876 года Губанов предложил провести перевыборы 
городского головы после отказа Н.Г. Костарева от должности. Выбор 
пал на И.И. Любимова (56 голосов «за» и 5 «против»). Однако 
И.И. Любимов из-за состояния здоровья и занятости по устройству со
леваренного и содового заводов отказался от должности до октября 
1876 г. Исполнение должности городского головы было возложено на 
М.Г. Губанова V
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Под председательством Губанова решался вопрос о сокращении 
в городе количества питейных заведений с 33 до 18. За арендную сдачу 
питейных заведений город получил 48293 р. 50к. Обговаривались усло
вия арендного содержания заведений. Например, никто из жителей не 
мог иметь более трех заведений 1 2.

Дума рассматривала вопросы строительства казарм, открытия 
военного лазарета, устройства помещений для учебных занятий воин
ского управления 3.

В 1876 г. город Пермь в пожарном отношении разделили на че
тыре участка, Данилиха составила пятый участок. Председатель пред
ложил выделить 100 рублей из городской кассы на ремонт здания по
жарного обоза 2-й части города 4.

Председатель собрания думы предложил разрешить вопрос об 
освещении Солдатской слободки. При этом он доложил, что старосты 
предлагают поставить 30 фонарей стоимостью 180 руб., а плата за ос
вещение за 9 месяцев составит 299р. 25к. Принимая во внимание необ
ходимость освещения, но в то же время дефицит по смете, большинст
во проголосовало за то, чтобы поставить пока 15 фонарей, отнеся рас
ходы на счет 1877 г .5.

12 октября 1876 г. М.Г. Губанов доложил думе о посещении 
Перми министром народного просвещения. Министр отказался от де
нег, собранных на обед з его честь, и предложил передать их на сти
пендии учащимся вновь открываемого реального училища. Он обра
тился к исполняющему обязанности городского головы со следующими 
словами: «Прошу вас объявить Пермскому городскому обществу ис
креннюю мою благодарность за сочувствие к учебным заведениям, ко
торые я нашел в отличном состоянии и которыми остаюсь весьма дово
лен. Не забудьте же передать это обществу» 6.

В этот же день М.Г. Губанов предложил выбрать нового город
ского голову, и был избран И.И. Любимов, однако Губанов до конца 
1876 г. оставался исполняющим должность городского головы.

1 Журналы Пермской городской думы за 1876 г. -  Пермь, 1876 -  С. 16-18. /ГАПО Ф. печ. изд. 
№16667
г Журналы Пермской городской думы за 1875 г.-Пермь, 1875-С . 1-7./ГАПО Ф. печ. изд. №22011
3 Там же С. 11-19,15
‘ Журналы Пермской городской думы за 1876 г.-Пермь, 1877 -  С.11. /ГАЛО Ф. печ. изд. №16668
5 Там же С.З I
6 Там же С.12
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Семья купцов и меценатов Любимовых была одной из самых 
известных в XIX в. в г. Перми. Сохранились письменные сведения об 
отце семейства Иване Филипповиче Любимове, о его старшем сыне 
Иване Ивановиче Любимове, но мало что известно о втором сыне, Ми
хаиле Ивановиче.

Краевед Е.А. Спешилова пишет: «Михаил Иванович Любимов, 
как и все Любимовы, был энергичным, деятельным человеком и меце
натом...» 1. Безусловно, одной семье присущи какие-то общие черты, 
но не бывает на свете двух одинаковых людей.

Михаил Иванович был моложе брата Ивана на четыре года. Ни
где не встречается сведений о совместной деятельности братьев Люби
мовых, как, например, о Федоре и Григории Каменских. После смерти 
отца неделимая часть наследства перешла к обоим братьям для про
должения дела И.Ф. Любимова. Однако через семь лет в формулярном 
списке И.И. Любимова указывается его единоличное владение канат
ной фабрикой, домами и пароходами ". Михаил Иванович же учился в 
Московском университете 3. «Любимову и компании», а не братьям 
Любимовым принадлежали пароходство и промышленные предпри
ятия, таким осталось название и после смерти Ивана Ивановича 
(1899 г). - д.

Михаил Иванович Любимов сыграл значительную роль в разви
тии экономической и общественной жизни края.

16 мая 1870 г. была открыта Пермская уездная земская управа. 
Первым ее председателем был избран Михаил Иванович Любимов 4.

В течении ряда лет М.И. Любимов являлся гласным Пермской 
городской думы. Братья не всегда ладили. На одном из заседаний 
Пермской городской думы Михаил Иванович предложил продать земли 
под железнодорожный вокзал с торгов, что пополнило бы городской 
бюджет. Иван Иванович возразил: «Отдача места с торгов может при
вести к спекуляции, в ущерб пароходовладельцам и без пользы общест
венным интересам». И предложил отложить решение вопроса. Против 
этого возразил Ф.К. Каменский. Михаил Иванович внес предложение 
провести закрытое голосование. И вновь старший возражает младшему, 
т.к. прежде голосования необходимо определить условия отдачи места 
и предлагаемую сумму 5.

Здесь оба брата выступают за интересы города, но взгляд стар
шего брата более дальновиден.

Михаил Иванович Любимов
Г ородской  голова в 1879-1881 гг.
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Михаил Иванович много лет был директором Пермского обще
ственного Марьинского банка. Ежегодно капиталы и обороты банка 
увеличивались 6. Однако'в этот период Михаил Иванович часто отсут
ствовал, жил в Москве и в Нижнем Новгороде. 16 декабря 1875 года 
городской голова Н.Г. Костарев представил на утверждение думы про
ект телеграммы директору Пермского общественного банка Михаилу 
Ивановичу Любимову следующего содержания: «Нижний. Конавино. 
Михаилу Ивановичу Любимову. Городская дума, находя действия ваши 
и ваших товарищей по Марьинскому банку в примерном порядке, бла
годарит вас за полезные обществу действия. Она просит вас не отказы
ваться от должности директора. Прошу ответа». Ответ был такой: 
«Прошу передать глубочайшую признательность городской думе, с 
удовольствием готов служить обществу, но прошу иметь в виду, что 
ранее октября не имею возможности вернуться Пермь» 7. В январе 1874 
г. на заседании думы обсуждались вопросы должников Марьинского 
банка 8.

М.И. Любимов был действительным членом губернского попе
чительства детских приютов 9. После смерти брата Михаил Иванович 
принял эстафету попечительства над Алсксссвским реальным учили
щем. Для развития коммерческих дел необходимы были специалисты. 
В 1902 г. в доме Любимовых на ул. Покровской была открыта торговая 
школа, Михаил Иванович стал попечителем торговой школы, членом 
правления и попечителем обществ'» взаимного вспомоществования 
приказчиков» lU.

В 1879 г. на пост городского головы была предложена кандида
тура Ивана Ивановича Любимова, однако, ссылаясь на занятость и не
здоровье, он отказался, и был избран Михаил Иванович. М.И. Любимов 
обратился с речью к избирателям, в которой изложил программу дея
тельности думы: «Только при единодушии, при желании вашем, госпо
да гласные, оказывать мне содействие (па что я смею надеяться) можно 
рассчитывать достигнуть результатов благоприятных и полезных для 
города... Город наш, существующий 99 лет, еще не покрыт мостовыми, 
у нас хотя и есть река Кама, но брать из нее воду не всегда удобно; го
род наш хотя и освещается, но освещение это оставляет желать лучше
го. В санитарном отношении город стоит далеко не в блестящем поло
жении ... у нас весьма слаба полиция... Я, с своей стороны, буду рад 
исполнить все ваши предначертания, не говоря уже о том, что как не
посредственно заведывающий городским хозяйством, буду заботиться 
об улучшении его, буду представлять вашему вниманию все то, что
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найду необходимым для улучшения города, ^сообразно наличп: 
средств...» и.

Профессор философии В. Л. Семенов, написавший целый ряд 
монографий о выдающихся деятелях Пермского края, охарактеризовал 
программу М. И. Любимова так: «То, пто он.говорил з думе, представ
ляло основные направления деятельности, не поставленные в рамки 
определенных количественных параметров. .Впймагельно прослушав
шим выступление М. И. Любимова думцам не за что было ухватиться, 
поскольку выступление нового городского головы представляло не
сколько общеизвестных направлений городского' хозяйсгва: водопро
вод, порядок на улицах, санитария и гигиена,'йолищьч и порядок в го
роде -  вот и весь набор хозяйственных понятий ...» ,12.

Какова была программа, такова и деятельность па посту город
ского головы. В 1880 г. городская дума выделила 3000 рублен на по
вышение квалификации полицейских 13. Как и всегда, уделялось вни
мание улучшению лавок на Черном рынке, решался вопрос раскварти
рования войсковых частей. В 1380 г. на военные ̂ квартирные расходы 
сверх сметы было затрачено 6 023 р. 43 к. u Городской голова подни
мал вопрос о необходимости каменной застройки города и вопрос о 
развитии кирпичеделатсльной промышленности и удешевления стои
мости кирпича 15.

В. Л. Семенов писал: «По широте видения новых проблем раз
вития городского хозяйства, по настойчивости и разнообразию средств 
... Михаил Иванович явно уступал своему старшему брату ...» 16.

После смерти старшего брата Михаил Иванович стал главным 
распределителем оставшегося дссятимилл ионного состояния.
М.И. Любимов перевел главную контору пароходства из Перми в Мо
скву. С конца XIX в. товарищество занималось транспортировкой гру
зов водным и железнодорожным путями, охватывая многие реки и до
роги Европейской России, Урала и Сибири 17.

В ГАПО находятся на хранении документы раздела имущества 
М. И. Любимова, который был совершен 5 февраля 1900 года. Там зна
чилось: «Я, вдова Коммерции Советника, Елизавета Ивановна, ... по
лучаю с него, Любимова, при подписании сего раздельного акта, 136 
тыс. 105 руб., и сим мы, Михаил Иванович и Елизавета Ивановна Лю
бимовы, остаемся вполне довольны, и ни мы лично, ни послушники 
наши никаких споров или исков по сему разделу писать не должны и от 
таковых исков и споров отказываемся навсегда» 18. В. Л. Семенов дела
ет заключение, с которым соглашаемся и мы: «Такая концовка лишала 
жену И.И. Любимова возможности каких бы то ни было пересудов по
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части десятимиллионного состояния И. И. Любимова. ...О формальной 
справедливости раздельного акта с М. И. Любимовым говорить не при
ходится. Брат Ивана Ивановича, несмотря на свое высшее образование, 
несмотря на то, что он прошел хорошую школу жизни — был директо
ром общественного Марьинского банка, ... был Пермским городским 
головой, - тем не менее, по части чистоты нравственных принципов и 
человеческих качеств он уступал своему старшему брату» 19. I II

I Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. -  Пермь, 1999. - С. 246.
2ГАПО. Ф. 72. On. 1. Д. 133. Л. 12;
3 Семенов В.Л. И.И. Любимов -  человек, предприниматель, общественный деятель и 
меценат -  Пермь, 2002. -  С. 124.
4 Дмитриев А.А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1890. -  
С. 36. /ГАЛО. Ф. печ. изд. 261.
5 Журналы Пермской городской управы за 1874 г. -  Пермь, 1875. -  С. 14-15. /ТАЛО. Ф. 
печ. изд. У: 20434.
6 Журналы Пермской губсргекой думы за 1878 г. -  Пермь, 1879. -  С. 11. /ТАЛО. Ф. печ. 
изд. № 23975; журналы Пер мской городской думы за 1880 г. -  Пермь, 1881. -  С. 84-86. 
/ГАЛО. Ф. печ. изд. № 16666.
7 Журналы Пермской городской думы Декабрьской сессии 1875 г. - Пермь, 1876 -  С. 
48. /ТАЛО. Ф. печ. изд. jYl- 220 i 0.
8 Журналы Пермской городское управы за 1874 г. -  Пермь, 1875. -  С. 29-38. /ГАПО. Ф. 
печ. изд. № 20434.
9 Памятная книжка Пермской - убернии на 1880 г. -  Пермь, 1880 -  С. 24. /ГАПО. Ф. печ. 
изд. № 14531.
10 Спешилова Е.А. Указ. соч. -  С. 246-247, 452.
II Журналы Пермской городской думы за 1879 г. -  Пермь, 1880. -  С. 6-11. /ГАПО Ф. 
печ. изд. 16374.
12 Семенов В.Л. Указ соч. -  С. 124.
13 Журналы Пермской городской думы на 1880 г. -  Пермь, 1881. -  С. 30. /ГАПО. Ф. печ. 
изд. № 16666.
14Там же. С. 61.
15 Там же. С. 21-22, 73.
16 Семенов В.Л. Указ. соч. -  С. 124.
17 Баяндина Н.П. Пермь купеческая -  Пермь, 1997 -  С. 100.
18 ГАПО. Ф.72. On. 1. Д. 394. Л. 24 об.
19 Семенов З.Л. Указ. соч. -  С. 259-260.

Петр Ерофеевич Сигов
Городской голова в 1885-1890 гг.
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Петр Ерофеевич Сигов, как и многие другие купцы города Пер
ми, был выходцем из крепостных. Его хозяева Всеволожские содержа
ли в своем имении частную школу, готовившую для имения грамотных 
служащих. В этой школе Сигов получил начальное образование.

В 1870-е годы, живя в Перми и числясь купцом 2-й гильдии, 
Петр Ерофеевич активно участвовал в общественной жизни города. Он 
трижды состоял гласным Пермского уездного собрания, дважды -  
гласным Пермской городской думы; был членом Пермской губернской 
земской управы. Еще до своего избрания на должность головы, в нача
ле 1880-х гг., Сигов, будучи «заступающим должность городского го
ловы», регулярно вел заседания в думе и руководил деятельностью го
родской управы'.

П.Е. Сигов состоял постоянным членом попечительских советов 
Мариинской женской гимназии, женской прогимназии и Алексеевского 
реального училища, а также товарищем (т.е. заместителем) директора 
Пермского общественного Марьинского банка, годовой оборот которо
го в конце 1880-х годов превышал 5 миллионов рублей. Сигов состоял 
членом городской водопроводной комиссии и действительным членом 
Пермского пожарного комитета. В обязано ли  действительного члена 
пожарного комитета входило два раза в неволю делать пробный выезд с 
пожарным обозом, по очереди дежурить во время представлений в го
родском театре, выезжать на тушение пожара. Городская пожарная ко
манда Перми по тому времени была образцовой. Она была разделена на 
две части - 1-ю и 2-ю - и состояла из трех брандермейстеров, один из 
которых был старшим, и 72 пожарных служителей (зимой их число со
кращалось до 62 человек). В пожарном обозе имелось: 21 большая и 
малая пожарная машина, 3 -  ручных, 2 -  подплечных, 63 бочки, а также 
котел с печкой для согревания воды в зимнее время и другое оборудо
вание. Для доставки воды к месту пожара использовались лошади по
жарного обоза и наемные извозчики

Пребывание Сигова на посту городского головы в 1885-1890 гг. 
отмечено продолжением работ по благоустройству города. Так, в 1887 
году вымощены камнем: Сибирская улица (в кварталах между Петро
павловской и Пермской, Екатерининской и Вознесенской улицами), 
улица Оханская (между Набережной и Монастырской, Торговой и Пе
тропавловской улицами), часть Торговой площади Черного рынка и 
часть Сенной площади. В 1888-1889 гг. построено каменное здание 2-й 
пожарной части на Черном рынке с каменными же каланчой и конюш
нями.
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В 1887 году Пермь торжественно встречала великого князя Ми
хаила Николаевича Романова, ехавшего вместе с сыном Сергеем на 
Урало-Сибирскую промышленную выставку в Екатеринбург. От при
стани братьев Каменских до триумфальной арки, построенной у Набе
режного сада (сейчас -  сад им. Решетникова), тротуар был покрыт коз- 
рами, гимназисты кидали под ноги князьям цветы. У триумфальной ар
ки хлебом-солью встречал высоких гостей городской голова Петр Еро
феевич Сигов 1 2 3.

За свою полезную для города деятельность П.Е. Сигов удосто
ился звания личного почетного гражданина Перми. Когда на заседании 
Пермской городской думы 5 мая 1899 года было сообщено о смерти 
Сигова, думцы почтили память усопшего вставанием и единогласно 
постановили отслужить по нему панихиду в зале думы, а также возло
жить на гроб П.Е. Сигова венок от Пермского городского общества. 
Вскоре вдове умершего, Любови Прокопьевне Сиговой, оказавшейся с 
детьми в тяжелом материальном положении, было назначено ежеме
сячное пособие в размере 25 рублей 4.

1 Журналы Пермской городской думы за 1S83 год. -  Пермь, 1884. -  С. 1-55.
2 Там жс.-С. 50-55.
3 Спсшилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. -  Пермь, 1999. -- С. 304-305.
4 Журналы Пермской городской думы за 1889 год. -  Пермь, 1900. -  С. 198, 289.

Иван Николаевич Суслин 
Городской голова в 1891-1893, 1898-1905 гг.

Иван Николаевич Суслин родился в 1846 году в купеческой се
мье. Согласно имеющимся в Государственном архиве Пермской облас
ти формулярным спискам, он был православного вероисповедания, об
разование получил только начальное - закончил Котельничевское уезд
ное училище Вятской губернии. Был женат на купеческой дочери Ели
завете Никандровне, которая родила ему шесть дочерей и двух сыно
вей *.

В архивных документах сохранилась информация о том, что 
Иван Николаевич имел недвижимость в Перми -  участок земли с дере-
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вянными строениями во второй части города по Петропавловской ули
це, стоящий 2000 руб., и каменный двухэтажный дом на Покровской 
улице, ценой 20 000 руб.

Будучи купцом 1-й гильдии, Иван Николаевич Суслин занимал 
различные общественные должности: с 1878 г. он -  гласный Пермской 
городской думы, с 1879 г. -  почетный член Пермского губернского по
печительства детских приютов, с 1881 г. -  член учетного комитета 
Пермского отделения Государственного банка, с 1882 г. -  гласный 
Пермского уездного земства, с 1884 г. -  член учетного комитета при 
Пермском общественном Марьинском банке. Правительство высоко 
оценило его общественную деятельность и благотворительность: 
И.Н. Суслин был награжден орденом Св. Станислава 2-й степени, Зна
ком Красного Креста, двумя золотыми медалями на Станиславской и 
Аннинской лентах для ношения на шее 2.

Первый срок пребывания Ивана Николаевича в должности 
Пермского городского головы совпал с тяжелым испытанием, выпав
шим на долю горожан, -  эпидемией холеры летом 1892 года. Суслин в 
таких чрезвычайных обстоятельствах показал себя с лучшей стороны. 
По словам гласного Пермской городской думы П.П. Калинина, «госпо
дин Суслин прошлой своей службой, когда были чрезвычайные обстоя
тельства, как-то голод и холера, вполне доказал свою полезность горо
ду».

При Суслине в Перми успешно продолжались работы по благо
устройству города. Он разрастался -  появлялись новые районы. Так, в 
связи со строительством Котласской линии железной дороги с 1899 го
да начали интенсивно застраиваться Новая слободка, Закамская слобо
да и юго-западная часть города до моста. По инициативе Суслина осу
ществлялось устройство водопровода -  на 1 января 1899 года общая 
протяженность водопроводной сети составляла всего 1,5 версты. По
степенно осуществлялось мощение центральных улиц и площадей, к 
1899 году было замощено булыжником 63090 кв. сажени. В это время 
город в темное время суток освещался 762 керосиновыми фонарями. 
При Суслине, с января 1902 года, в Перми началось внедрение элек
трического освещения.

Кроме службы городу в различных выборных должностях, Сус
лин был известен и своею благотворительностью. Его вклад в развитие 
народного образования отмечен пермяками -  в честь Ивана Николаеви
ча, по ходатайству Пермской городской думы, назвали VIII мужское 
начальное училище (в этом здании теперь находится школа №7). Он 
был также членом Пермского общества велосипедистов, вместе с дру
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гими пермскими меценатами пожертвовал деньги на строительство ве
лодрома, открытого 7 июня 1899 года.

Умер И.Н. Суслин 24 июля 1909 года, согласно надписи на 
формулярном списке. Е.А. Спешилова в своей книге «Старая Пермь: 
Дома. Улицы. Люди. 1723-1917» приводит дату 28 июля 1909 г. По ее 
сведениям, Иван Николаевич завещал городу капитал в 3000 рублей, 
проценты с которого должны были поступать для выдачи средств бед
ным и нуждающимся города Перми. 1 2

1 ГАЛО. Ф. 35. On. 1. Д.50. Л.541 -546; Ф. 113. On. 1. Д .318. Л. 1 -8.
2 Там же. Ф.35. Оп.1. Д.50. Л.541-543.

Александр Васильевич Синакевич
Городской голова в 1893-1898 гг.

В Государственном архиве Пермской области хранятся форму
лярные списки о службе члена учетного комитета Пермского^деления 
Государственного банка статского советника Александра Васильевича 
Синакевича. Согласно документам, он родился в 1847 году, происходил 
«из штаб-офицерских детей», вероисповедания был православного. На
чальное образование получил в Ирбитском уездном училище. Был же
нат, имел трех сыновей и двух дочерей '.

Александр Васильевич единственный пермский городской го
лова из чиновников, хотя в дальнейшем, живя в Перми, он активно за
нимался предпринимательством. Службу Синакевич начал совсем 
юным, в 1863 году, канцелярским служителем 2-го разряда в Ирбит
ском уездном казначействе. В 1868 году он был переведен в Пермское 
губернское казначейство, где работал помощником бухгалтера, а затем 
кассиром. В 1871 году назначен Ирбитским уездным казначеем, с 
1873-го -  старший бухгалтер Губернского казначейства, в 1874-м — 
Верхотурский уездный казначей, а с  1875 г. -  главный бухгалтер Гу
бернского казначейства. С 1879 по 1892 год Александр Васильевич 
служил в Пермской казенной палате в должностях бухгалтера, началь
ника отдела, а в январе 1892 года он некоторое время исполнял долж
ность управляющего Пермской казенной палаты. К этому времени он
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уже имел чин статского советника и был кавалером орденов Станисла
ва 2-й и 3-й степени и Анны 3-й степени

На должность городского головы Синакевич избирался два раза 
-  в 1893 и 1897 годах. Причем избрание на второй срок состоялось, 
можно сказать, против его воли -  первоначально он отказался участво
вать в баллотировке, ссылаясь на занятость торговыми делами и рас
строенное здоровье. Баллотировавшийся на должность головы 
Н.Н. Новокрещенных не смог получить большинства голосов. На сле
дующем заседании думы все лица, предложенные кандидатами на 
должность городского головы, отказались от участия в баллотировке. И 
только после беседы в перерыве между заседаниями думы Синакевич 
дал свое согласие баллотироваться и был избран 28 голосами про
тив 14.

Будучи городским головой, А.В. Синакевич был награжден ор
денами Анны 2-й степени и Владимира 4-й степени. Уволен от должно
сти городского головы, согласно его прошению, в июне 1898 года. В 
1903 году Александр Васильевич был уволен от службы «с мундиром», 
но продолжал занимать выборные должности, например, оставался 
членом учетного комитета Пермского отделения Государственного 
банка. 'й-:

С 1895 по 1901 год Синакевич возглавлял Городскую театраль
ную дирекцию. Театральный вопрос в дореволюционной Перми был 
одним из наиболее животрепещущих. Театр являлся фокусом общест
венной жизни, все связанные с ним события волновали горожан не 
меньше, чем вопросы благоустройства, здравоохранения и образования. 
До 1895 года Пермский театр ежегодно сдавался частным антрепрене
рам, имел очень бедные декорации и почти не приносил городу дохода. 
Причем, несмотря на все настояния городских властей, в репертуаре 
театра в этот период преобладала оперетта, приносившая антрепрене
рам хорошую прибыль.

В 1895 году бьша учреждена Театральная городская дирекция 
во главе с А.В. Синакевичем, взявшая на себя руководство театром. На 
закупку декораций бьши затрачены значительные средства (только в 
первый год затраты на закупку нового имущества для театра превысили 
9000 рублей). Репертуар театра кардинально изменился -  до 1900 года 
ставились исключительно оперы, в том числе «Жизнь за царя», «Аида», 
«Кармен», «Пиковая Дама», «Дубровский», «Евгений Онегин», «Руслан 
и Людмила» и др. В сезон 1900/1901 гг. театр ставил драмы, в том чис
ле «Без вины виноватые», «Отцы и дети», «Преступление и наказание», 
«Гроза», «Горе от ума», «Дети капитана Гранта», «Бесприданница»,
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«Братья Карамазовы», «Гамлет», «Ревизор» и др. Театр начал прино
сить городу заметную прибыль -  только за сезон 1900/1901 гг. было 
получено 4821 рубль дохода1 2 3.

В 1890-е годы, когда А.В. Синакевич занимал должность город
ского головы, Пермь стала постепенно превращаться в город современ
ного типа -  строили водопровод, мостили камнем центральные улицы. 
С 1895 года создается городская телефонная сеть, рассматриваются 
проекты введения электрического освещения. Синакевича, правда, ино
гда упрекали, что вопросами благоустройства он занимается недоста
точно, слишком много времени уделяя театру.

Согласно формулярному списку, Синакевичу принадлежало 
следующее имущество: каменный двухэтажный дом в г. Ирбите и 
двухэтажный деревянный дом в Перми; кроме того, трехэтажным ка
менным домом в Перми на Сибирской улице владела его жена Аделаи
да Ивановна. В этом доме на первом этаже располагались лучшие мага
зины в городе, среди них -  «Писчебумажный магазин А. Синакевич», а 
на втором находилась частная гимназия Барбатенко. Кроме того, Сина
кевич владел кирпичными сараями (кирпичным заводом) за Сибирской 
заставой, где было занято около 100 рабочих 4.

1 ГАПО. Ф.113. Оп.1. Д.331. Л.1-13об.
2 Там же.
3 Журналы Пермской городской думы за 1897 год. -  Пермь, 1898. -  С. 7-16. 
“ ГАПО. Ф.113. Оп.1. Д.331. Л.1-13об.

Павел Александрович Рябинин
Городской голова в 1905-1917 гг.

Пребывание на посту городского головы П. А. Рябинина захва
тывает период наиболее интенсивного развития Перми, ее инфраструк
туры, хозяйства, социальной сферы в дореволюционную эпоху. Только 
за период 1906 -1914 гг. бюджет города увеличился в два раза, превы
сив к началу Первой мировой войны 1 млн. Рублей *. В течение десяти
летия находившийся во главе городского самоуправления, Павел Алек
сандрович сыграл в этом процессе далеко не последнюю роль.
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Согласно имеющимся в Государственном архиве Пермской об
ласти формулярным спискам о службе 1901-1908 гг. купца 2-й гильдии 
Павла Александровича Рябинина ', он родился в 1861 году, происходил 
из семьи фельдшера, вероисповедания был православного. Начальное 
образование получил в Пермском уездном училище, которое окончил в 
1875 году.

С 1891 г. является гласным Пермской городской думы, с мая 
1897 г. был членом Пермской городской управы, с 1899 года служил 
заступающим место (заместителем) Пермского городского головы. С 
1900 г. Рябинин -  почетный член Пермского губернского попечитель
ства детских приютов и церковный староста Кирилло-Мефодиевской 
церкви при Пермском духовном училище, с 1901-го -  член городского 
по квартирному налогу присутствия, в том же году избран попечителем 
городского Ольгинского начального училища, с 1902-го -  гласный 
Пермского уездного земского собрания, с 1903-го -  член попечительно
го совета Пермской торговой школы, с 1904-го -  член попечительного 
совета Пермской женской прогимназии. К 1914 году он являлся Членом 
попечительного совета гимназии Зиновьевой3

В формулярных списках имеется информация о наградах 
П. А. Рябинина за период до 1908 г.: в 1905 г. .-серебряная медаль на 
Станиславской ленте, в 1906 г. -  медаль Красного Креста за участие в 
деятельности одноименного общества в годы русско-японской войны. 
К сожалению, точных сведений о более поздних наградах в документах 
архива не обнаружено, но на одной дошедшей до нас фотографии у 
П. А. Рябинина на шее орден Св. Станислава 2-й степени 4.

Имущество, которым владел Рябинин к 1908 году, согласно 
формулярному списку -  деревянный дом в Перми и каменная лавка. 
Однако, данные формулярных списков не могут служить объективным 
источником сведений в данном вопросе, так как часто недвижимость 
записывалась на имя супруги либо других родственников.

С именем Павла Александровича Рябинина, находившегося на 
посту городского головы в период 1905 -  1917 гг., связаны все измене
ния, которые происходили с Пермью по мере-ее превращения из города 
XIX века, застроенного деревянными домами и отличавшегося от лю
бого сельского поселения только наличием ряда красивых каменных 
зданий, в город в современном смысле слова -  с мощеными улицами, 
водопроводом, канализацией, электрическим освящением, телефонной 
связью, общественным транспортом и др.

Немало сил приложил Рябинин к основанию в городе высшего 
учебного учреждения. Горячий сторонник прогресса, он предпринимал
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все возможное к тому, чтобы Пермь получила хотя бы политехниче
ский институт. Однако все многочисленные обращения наверх могли 
закончиться ничем, если бы в Пермь не были эвакуированы во время 
Первой мировой войны сотрудники Юрьевского университета. Именно 
на его базе при активном участии П. А. Рябинина и был открыт в 1916 
году первый на Урале университет.

К сожалению, многое из задуманного и начатого Рябинину не 
удалось довести до конца: так, война и революция прервали работы по 
пуску в Перми трамвая, не было завершено строительство сети началь
ных школ, только немногие центральные улицы удалось замостить.

Рябинин очень долго находился на посту городского головы -  
более 10 лет. Такое доверие у горожан ему удалось завоевать благодаря 
искренней преданности интересам города, на службе которому он при
лагал максимум усилий. Павел Александрович неоднократно отказы
вался от вознаграждения за свою деятельность в городском обществен
ном управлении, ездил в командировки по городским делам, как прави
ло, за свой счёт 5. В истории города он останется как человек, сделав
ший много полезного для Перми, не жалевший времени и сил для при
ведения городского хозяйства в соответствие с потребносту%ги нового 
века. 1 2 3 4 5

1 Отчет о деятельности Пермской городской управы за 1906 г. -  С. 1 / ГАЛО. Ф. печ. 
изд. Инв. № 5941; Отчет Пермской городской управы за 1914 год. -  Пермь, 1915. -  С. 
2-3.
2 ГАПО. Ф.35. Оп.1. Д.50. Л.419-421, 490-493, 571-574.
3 Журналы Пермской городской думы за 1914 г. -  Пермь, 1915. -  С. 74 / ГАПО. Ф. 
печ. изд. № 22029
4 ГАПО. Фотофонд. Оп.62 (п) № 617.
5 Ярома О.В. Влияние родового сознания на участие в городском общественном 
управлении (на примере деятельности гласных-предпринимателей Пермской город
ской думы конца XIX -начала XX вв.) / http: //
diaghile v. perm. ru/confirence/s8/ne wpage 11 .htm

Александр Евстафьевич Ширяев
Городской голова в 1917 -  1919 гг.

Александр Евстафьевич Ширяев родился 9 августа 1882 года в 
семье служащего из села Бикбарда Осинского уезда Пермской губер-
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иии. С 1894 по 1900 год учился в Пермском техническом железнодо
рожном училище. Семнадцатилетним юношей поступил на работу в 
дорожный отдел Пермского губернского земства в качестве десятника 
(техника). Весной 1903 г. сдал экзамен за гимназию в Тобольске и осе
нью поступил в Томский технологический институт. Из-за студенче
ских забастовок в годы первой русской революции завершил учебу в 
1910г.1

После окончания института поступил па службу в технический 
отдел по переустройству горных участков Управления Сибирской же
лезной дороги. Весной 1911г. он переходит на службу в Пермскую го
родскую управу в качестве 2-го городского архитектора, а потом при
нял должност ь городского инженера 2.

Работа А.Е. Ширяева в Пермской городской управе дала ему 
прекрасную возможность быть в курсе всех экономических и полити
ческих дел и событий в жизни губернского города, позволила завязать 
многочисленные знакомства в научной и политической среде, открыла 
двери в коридоры власти, к активному участию в политической и куль
турной жизни края.

Яркой страницей в биографии Ширяева является его участие в 
работе Пермского отделения императорского Российского техническо
го общества. Весной 1912 г. Ширяев избран в действительные члены 
Общества, с 1914 г. он редактор журнала «Записки Пермского отделе
ния Императорского Российского технического общества», активно пе
чатается в этот период на страницах редактируемого им журнала, изда
ет ряд брошюр, выступает с серьезными инициативами.

Восхищает многогранность личное":- Л.Е. Ширяева, диапазон 
его интересов и увлеченность делом. На общественных началах он 
принимает активное участие в работе Пермского научно
промышленного музея и общества «Народный дом».

Нельзя не отметить заслугу Александра Ефстафьевича по ини
циированию создания высшего учебного заведения на Урале, в частно
сти, создания горного института в Екатеринбурге, института сельского 
и лесного хозяйства в Перми \

Первая мировая война наложила свой отпечаток на сознание ее 
современников. А.Е. Ширяев не был исключением в этом ряду, он при
зывал всех «дружно работать, каждый на своем рабочем месте, чувст
вуя пробуждение могучей обновленной России» 4. В целях мобилиза
ции экономики для удовлетворения военных нужд в 1915 г. стали за
рождаться военно-промышленные комитеты. 20 июля 1915 г. был соз
дан Пермский ВПК. 20 августа его председателем избран А.Е. Ширяев.
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Он сразу с головой окунается в работу, прилагает максимум усилий, 
пытаясь активно использовать ресурсы края в интересах обороны стра
ны 5.

В 1916 г. Ширяев стал членом ревизионной комиссии Пермско
го общества потребителей «Объединение». Кроме того, с этого времени 
он преподает по совместительству черчение и рисование в горнозавод
ском отделении при Пермском Алексеевском реальном училище 6.

Война революционизировала мировоззрение А.Е. Ширяева. 
Спустя годы, оценивая себя в этот период, он писал: «У меня окрепло 
убеждение в необходимости революции в условиях войны для сверже
ния самодержавия и замены его демократическим строем» 7.

Накануне Февральской революции А.Е. Ширяев был уволен с 
должности городского инженера и отстранен от дел в военно- 
промышленном комитете за антиправительственную деятельность, вы
разившуюся в поддержке призыва «к ниспровержению существующего 
в России государственного строя».

5 марта 1917 г. в Перми на заседании Совета всех обществен
ных организаций был создан Комитет общественной безопасности 
(КОБ). Товарищем председателя избран председатель Пермского ВПК 
А.Е. Ширяев 8.

31 марта 1917 г. Временное правительство назначило 
А.Е. Ширяева Пермским губернским комиссаром. Но эта должность не 
устраивала Ширяева, так как она «сразу же стала принимать бюрокра
тический характер», и поэтому он баллотировался на вакантную долж
ность городского головы и победил.

Вовлеченный в бурный политический водоворот, Ширяев вы
нужден был определить свою политическую ориентацию и вступил в 
ряды партии эсеров.

Пик политической карьеры А.Е. Ширяева пришелся на тяжелый 
период в истории страны: мировая война, Февральская и Октябрьская 
революции, гражданская война, разруха, голод... Ему пришлось решать 
сложные проблемы, принимать непопулярные меры.

Необходимо отдать должное деловым качествам А.Е. Ширяева 
и его дальновидности, настойчивости в достижении поставленных це
лей.

Например, он как городской голова упорно добивался на про
тяжении 1917 -  1919 гг. расширения границ города Перми, преодолевая 
сопротивление жителей ряда пригородных деревень (Данилихи, Го- 
рюшкинской и других). Предложил составить план развития Перми с
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расчетом роста города лет на 50 вперед независимо от изменения по
литического положения страны 9.

Осенью 1917 г. на основании всеобщего, прямого, равного и 
тайного голосования А.Е. Ширяев был избран гласным по Пермскому 
уезду.

20 ноября 1917 г. состоялось открытие чрезвычайной сессии 
первого нового демократического губернского земского собрания. 
22 ноября при решении организационных вопросов по предложению 
фракции социалистов-революционеров Ширяев был избран заместите
лем председателя собрания.

В марте 1918 г. Пермская городская дума была упразднена, а 
вместе с нею и должность пермского городского головы. В жизни Ши
ряева начался новый этап: он переходит на работу в Союз потребитель
ских обществ Северо-Восточного района, занимая должность заведую
щего промышленным отделом. Одновременно помогал, как специа
лист, Совету рабочих депутатов в организации технических отделов 
городского хозяйства.

С весны 1918 г. Ширяев отошел от партии социалистов- 
революционеров.

Летом 1918 г. он выехал в Сарапул для организации отделения 
их Союза и устройства складов. Образовавшийся фронт, в результате 
мятежа белочехов и Ижевско-Воткинского восстания, изолировал его 
от Перми. До 1 января 1919 г. он проживал в Екатеринбурге, а затем в 
Карабаше .

24 декабря 1918 г. войска Колчака захватили Пермь. Сразу по
сле этого возобновляется деятельность администраций досоветского 
периода. Приступает к выполнению своих должностных обязанностей 
и Ширяев с присущей для него энергией, хотя, как он считал впослед
ствии, наступил «зловещий период,... не дававший опомниться и прий
ти в себя и поразмыслить и сделать решительные выводы из окружаю
щего».

Однако надо признать, что Ширяев в этот период как хозяин го
рода уже не смог проявить в полную силу свой организаторский талант 
из-за скудного финансирования.

27 марта 1919 г. состоялось открытие первой после восстанов
ления земства 65-й чрезвычайной сессии Пермского губернского зем
ского собрания. Собрание выразило благодарность бывшему председа
телю собрания И.В. Севастьянову и его заместителю А.Е. Ширяеву «за 
понесенные ими труды».
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Описывая период правления Колчака, Ширяев выгораживал се
бя и других, представляя почти всех фрондой по отношению к режиму 
адмирала, Верховного правителя России, но это было далеко не так. 
Тем не менее, следует признать, что Ширяев помог ряду лиц, «заподоз
ренных колчаковцами в большевизме, ...вырвать (их) из цепких лап 
колчаковцев» 10. В ходе эвакуации Ширяев не выполнил предписание о 
том, чтобы вывезти в Сибирь механизмы электростанции и водопрово
да, хотя, возможно, этому помешало стремительное наступление Крас
ной Армии.

Обосновавшись в Томске вместо Читы, пункта назначения, Ши
ряев устроился заведующим отдела государственных сооружений. 
Именно в этот период, по его словам, «созрело твердое намерение ра
ботать с Советской властью».

15 мая 1920 г. Ширяев был арестован местным ЧК и 20 августа 
оказался в Перми. Состоявшейся суд признал, что Ширяев был эвакуи
рован принудительно по предписанию военных властей, и к 1 октября 
1920 г. он был выпущен на свободу.

С этого времени вся работа А.Е. Ширяева протекала в Перми: 
работал управляющим Пермского водопровода и канализации, потом 
техническим руководит vrем коммунального треста до 1927/1928 гг. 
Параллельно по совместительству работал в это время в университете, 
а затем доцентом в медицинском (на санитарно-профилактическом фа
культете) и в молочно-овощном институтах. С 1928 г. Александр Ев- 
графьевич работал консультантом в Пермском окрплане и в Пермском 
горплане, принимая активное участие в составлении пятилетнего плана. 
И это не случайно, учитывая его эрудицию и огромный опыт. Работа в 
плановых органах дала ему возможность проявить во всей полноте 
свои идеи и творческие замыслы.

Так, Ширяев обосновал необходимость строительства Красно
камского бумкомбината в противовес позиции тех, кто отстаивал 
строительство Тавдинского комбината. Несомненно, есть его заслуга и 
в строительстве судозавода «Кама». Он выступил с инициативой о соз
дании в Перми завода по переработке торфа и деревоотделочного ком
бината для снабжения пермских новостроек его продукцией, а также 
проработки вопросов, связанных с организацией Пермского террито
риального промышленного района. Ширяев был в числе тех, кто внес 
предложения по образованию особого Камского управления речным 
пароходством (КРП), Управления лесами Камского бассейна «Уралза- 
падлес», создания Камского сплавного треста. А.Е. Ширяев возражал 
против установки Уралоблплана вести железнодорожное строительство
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в обход Перми, при этом Пермь не рассматривалась как крупный же
лезнодорожный и водный узел11.

Надо отдать должное прозорливости Александра Евстафьевича, 
его знанию дела. Уже на рубеже 20 -  30-х гг. он, работая в Пермском 
горплане, может, как никто другой, видел нестыковки в управлении на
родным хозяйством и не скрывал своего мнения по этому поводу. На 
его взгляд, существующие организационные формы управления в об
ласти не могли дать желательных результатов из-за отдаленности 
управленческих структур от низовых1'.

И он оказался прав: в 1934 г. Уральская область была разделена 
на Челябинскую и Свердловскую, в 1938 г. из последней была выделе
на Пермская область. В 1943 г. из Свердловской области отпочковалась 
Курганская область.

В 20-30-е годы наиболее ярко проявилось былое увлечение 
А.Е. Ширяева краеведением: с 1925 г. он заместитель председателя ре
дакционной комиссии Пермского общества краеведения. Одной из зна
чимых заслуг Ширяева на этом поприще является его участие в подго
товке и издании сборника «Город Пермь» в 1926 г.

В январе 1933 г. Ширяев бьш арестован по делу контрреволю
ционной антисоветской группировки, которая якобы вела агитацию 
против мероприятий в области-социалистического переустройства 
сельского хозяйства и, прежде всего, против коллективизации, а также 
вокруг продовольственных, товарных и других затруднений в жизни 
общества. По этому делу проходило 15 человек, из них двое (в том чис
ле А.Е. Ширяев) были осуждены на два года. Ширяев признал себя ви
новным. Отбывал наказание в Вишерлаге. Через два года вышел на 
свободу. Дальнейшая судьба его неизвестна. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ГАПО. Ф. 35. On. 1, Д.262 Л. 1 -  1 об.
2 ГОПАЛО. Ф. 641. On. 1. Д. 8799 Л. 317.
3 ГАПО. Ф. 44. On. 1. Д. 30, Л. 228.
4 Записки Пермского отделения Императорского Российского технического общест- 
ва. -  1914. Вып. 4-й. С. 4.
5 Там же. -  1915. Вып. 3-4-й. С. 5; там же. -  1916. Вып. 1-2-й. С. 4.
6 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1917год. Пермь. 1916. 
С. 31.
7 ГОПАПО. Ф. 641. Д. 8799. Л. 318.
8 Пермская земская неделя. 1917. № 10. с 33.
9 ГАПО. Ф. 35. Оп.1. Д. 390. Лл. 20, 21.
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10 ГОПАЛО. Ф. 641. Оп.1. Д.8799. Л. 320.
11 Там же. Л.258.
12 Там же. Л.342.

Соч.: Ширяев А.Е. Материалы к постройке новых предприятий в г. Перми. -  
Пермь. Электротипография Чердынцева. -  1912; его же. -  Сооружение канализации и 
трамвая в гор. Перми в связи с расширением водопровода и электрической станции 
(материалы) с планом гор. Перми и зав. Мотовилихи; Организация выставки городско
го благоустройства в С.- Петербурге и периодических городских съездов и подготовка 
к ним Пермского городского общественного управления.

Ширяев А.Е. Областные земские цементные и друг, предприятия // Записки 
Пермского отделения Императорского Российского технического общества. -  1913. 
вып. 1-й. С. 34 -37; его же. -  Пример выгодности однолетней постройки здания ком
мерческого характера // Записки ..., 1913. вып. 2-й. С. 45 -  51; О постройке канализа
ции и трамвая и гор. Перми // Записки..., 1912. №1. С. 13; О строительстве трамвайных 
путей и канализации в гор. Перми // Записки..., 1916. № 1 -  2. С. 32; К постройке го
родского кирпичного завода в Перми.-1914; Об организации краевой опытной болотной 
станции на болоте «Красава» близ Перми.-Пермь, 1925; Основные санитарно
технические задачи городского хозяйства г.Перми.-Пермь, 1926.
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ГАПО. Ф. п. и №  17192
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ГАПО. Ф. п. изд. №  17192

И.И. Любимов
ГАПО. Ф.р-970. On. 1.Д. 153..

М.Г. Губанов 
ГАПО. Ф. п. изд. №  17192



П.Е. Сигов
ГАПО. Ф/ф On 645.

П.А. Рябинин
ГАПО. Ф/ф On. 62 п. 617.

А.Е. Ширяев
ГАПО. Ф/ф On. 62 п. Д. 798.
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Фасад дома Ф.Е. Быкова в Перми. 1785 г. 
ГАПО. Ф. 316. On. 1. Д. 53. Л. 439.
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Чертеж моста через реку Стикс. 1842 г. 
ГАПО. Ф. 512. On. 1.Д. 324. Л. 11.
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Чертеж плота для полоскания белья. 1838 г.
ГАПО. Ф. 512. On. 1.Д. 304. Л. 132.

Пароход “Федор Каменский”. 1912 г.
ГАПО. Ф.р-1610. On. 1.Д. 554. Л. 17.



Коридор 2-го класса на пароходах товарищества 
“Ф. и Г. Братья Каменские”.

ГАПО. Ф.р-1610. On. 1.Д. 554. Л. 19.
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“Ф. и Г. Братья Каменские”.

ГАПО. Ф.р-1610. On. 1.Д. 554. Л. 20.
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“Ф. и Г. Братья Каменские”.

ГАПО. Ф.р-1610. On. 1. Д. 554. Л. 18.
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Письмо И.И. Любимова директору 
Пермского реального училища. 1877 г. 

ГАПО. Ф.185. On. 1.Д. 2. Л. 10.



Вид г. Перми у пристани. 1910 г.
ГАПО. Ф.р-1327.1.Д.93.

Пермская пристань. 1908 г. 
ГАПО. Ф.р-1327. On. 1.Д.90.



Базар в с. Ильинском. Нач. XX в. 
ГАПО. Ф. 613. З.Д. 384.

Базар в Очерской волости Пермской губернии. 1895 г. 
ГАПО. Ф/ф. On. 145.



Базар в с. Ильинскс .. Нач. XX в. 
ГАЛО. Ф. 613. и-' З.Д. 438.

Базар в г. Оханске. Нач. XX в. 
ГАЛО. Ф. 790. Оп.43.Д.1 .Л. 27.



Красноуфимская улица в г. Перми. Черный рынок. 
ГАПО. Ф.р-1732. 1.Д.228.

Черный рынок. 1920-е годы. 
ГАПО. Ф/ф. On. 43.



Содовый завод Любимовых. Нач. XX в. 
ГАПО. Ф. р-1666.

Содовый завод Любимовых. Нач. XX в. 
ГАПО. Ф. р-1666.On. 1.Д. 653.
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ГАПО. Ф. p-1666.
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Погрузка соли с Березниковского завода. Любимовых. Нач. XX в. 
ГАПО. Ф.р-1666. On. 1.Д. 664.



Покровская улица в г. Перми. Нач. XX в. 
ГАПО. Ф/ф. On 24 п. 74.

Черный рынок на ул. Красноуфимской в г. Перми. Нач. XX в. 
ГАПО. Ф.р-1739. On. 1.Д. 72.



w

Занятия пожарных дружин. Нач. XX в. 
ГАЛО. Ф/ф. On. 16 п.Д. 166.

Магазин в пос. Чусовой. Нач. XX в. 
ГАЛО. Ф/ф. On. 60 п. Д. 143
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Знаки для пожарных отрядов Пермского вольного общества. 1880 г.
ГАПО. Ф. 35. On. 1. Д. 32. Л. 43.



Дом городского общества. 
ГАЛО. Ф.р-1719. On. 517.

Выборы в Государственную думу 
в здании Городского Собрания. 1906 г. 

ГАЛО. Ф/ф.Оп. 38.



Городские головы г. Перми

Попов Михаил Абрамович 
1781-1784

Быков Федор Ефимович 
1781-1784

Лапин Василий Герасимович 
1784-1790 .

Попов Петр Абрамович 
1790-1793

Попов Михаил Абрамович 
(вторично) 1793-1796

Коршунов Иван Николаевич 
1796-1799

Пономарев Антон Трофимович 
1799-1802

Жмаев Иван Романович 
1802-1805

Попов Петр Абрамович 
(вторично) 1805-1807

Быков Федор Ефимович 
(вторично) 1807-1808

Пономарев Антон Трофимович 
(вторично) 1808-1809

Силин Исидор Семенович 
1809-1811
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Шавкунов Петр Егорович 
1854-1855

Грачев Ефим Николаевич 
1856-1858

Любимов Иван Филиппович 
(в третий раз) 1859-1864

Колпаков Егор Александрович 
1865

Каменский Федор Козьмич 
1865-1869

Любимов Иван Иванович 
1870-1874

Костарев Николай Григорьевич 
1875-1876

Губанов Матвей Гаврилович 
(исп. обяз.) 1875-1876

Любимов Иван Иванович 
(вторично) 1876-1878

Любимов Михаил Иванович 
1879-1881

Шавкунов Петр Егорович 
(вторично) 1881-1885

Сигов Петр Ерофеевич 
1885-1890



Белых Григорий Данилович 1811

Дружинин Денис Сергеевич 
1811-1814

Силин Исидор Семенович 
(вторично) 1814-1817

Дружинин Денис Сергеевич 
(вторично) 1817-1820

Силин Исидор Семенович 
(в третий раз) 1820-1823

Смышляев Дмитрий Емельянович 
1823-1826

Шавкунов Прокопчй Андреевич 
1826-1829
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Ломтев Петр Петрович 
1829-1834

Любимов Иван Филиппович 
1835-1838

Быков Николай Иванович 
1839-1841

Тиханов Яков Иванович 
1842-1843
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Смышляев Дмитрий Емельянович 
(вторично)1844-1846

Любимов Иван Филиппович (вторично) 
1847-1853



Суслин Иван Николаевич 
1891-1893
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Синакевич Александр Васильевич 
1893-1898

и ..........✓  %........ / ,
------ ^

Суслин Иван Николаевич 
(вторично) 1898-1905

Рябинин Павел Александрович 
1905-1917
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