
Персоналии 

Биографическая расшифровка известных персоналий приводится по 

материалам открытых энциклопедических источников. 

Биографическая расшифровка тех персоналий, которые не получили широкого 

энциклопедического освещения, приводится либо по рукописным материалам 

дневников А. М. Достоевского с формулировкой установлено на основании текста 

рукописи, либо по материалам следующих источников: 

1) К1885 – Календарь Ярославской Губерніи на 1885 годъ. Ярославль: Въ 

типографіи Губернскаго Правленія. 154 с. 

2) АК1887 – Адресъ-Календарь Ярославской Губерніи на 1887 годъ. Ярославль: 

Въ типографіи Губернскаго Правленія. 272 с. 

3) ЯК1889 – Ярославскій Календарь на 1889 годъ. Изданіе Ярославскаго 

Статистическаго Комитета: Типо-литографія Г. Фалькъ въ Ярославлѣ. 147 с. 

4) ЯК1890 - Ярославскій Календарь на 1889 годъ. Изданіе Ярославскаго 

Статистическаго Комитета. Экземпляръ Его Высокопревосходительства 

Аѳанасія Ѳедоровича Бычкова. 138 с. 

5) ЯК1892 - Ярославскій Календарь на 1892 годъ. Изданіе Ярославскаго 

Статистическаго Комитета: Типо-литографія Ярославской Губ. Земской 

Управы. 184 с. 

6) Н1914 – Русскій Провинціальный Некрополь. Москва: Типо-литографія Т-ва 

И. Н. Кушнеревъ и К°. Пименовская ул., соб. д. 1008 с. 

Азанчевский-Азанчеев, Павел Матвеевич - мологский предводитель 

дворянства, член статистического совета МВД. 

Адлерберг, Владимир Федорович (1791-1884) – генерал от инфантерии, 

генерал-адъютант, главноначальствующий надъ Почтовым департаментом, 

министр двора и уделов. 

Алексинский Иван Павлович (3 [15] мая 1871, усадьба Опарино, 

Александровский уезд, Владимирская губерния — 28 августа 1945, Касабланка, 

Марокко) — русский хирург, профессор Московского университета. Доктор 

медицины (1899). С 1920 года деятель русской эмиграции. 

Алкалаев-Калагеоргий, Константин Николаевич (1825—1885) — полковник, 

ярославский полицмейстер с 1862 по 1885 годы. 

Амиторов, Александр Николаевич – надворный советник, член ярославского 

окружного суда. (АК1887) 

Амиторов, Николай Александрович – входил в состав членов канцелярии 

ярославского окружного суда, секретарь, коллежский ассесор. (АК1887) 



Амфилохий (в миру Павел Иванович Казанцев (Казанский)) (1818-20.07.1893) – 

епископ Угличский, викарий Ярославской епархии (ЯК1889, с. 3; ЯК1890, с. 3; 

ЯК1892, с. 3; Н1914, с. 27). 

Аристов, Павел Васильевич – чиновник особых поручений, губернский 

секретарь, состоял на службе в Губернской Почтовой Конторе. (АК1887) 

Бабиевский, Иван Григорьевич — старший ревизор Контрольной Палаты, 

кол. ас. (ЯК1892) 

Барщевский, Иван Федорович (1851–1948) - фотограф, музейный деятель, 

мастер съемок объектов историко-культурного наследия: археологии, 

архитектуры, произведений искусства, предметов быта. И.Ф. Барщевский создал 

колоссальную коллекцию фотографий, организованную и систематизированную 

самим автором. В течение 15 лет (1882–1896 гг.) Иван Федорович издал на 

собственные средства альбомы по русскому искусству (47 томов), которые 

приобретались как частными лицами, так и крупными архивами и библиотеками. 

В 1879 г. переехал в Ярославль. В 1886 г. стал членом Ярославской губернской 

ученой архивной комиссии. 

Берендтс, Эдуард Николаевич — и. д. экстраординарного профессора 

Демидовского юридического лицея, тит. сов. (ЯК1892) 

Богушевич, Юрий Михайлович (1835—1901) - журналист, библиограф, 

редактор «Сельского вестника», издатель ж. «Собеседник». 

Болотов, Николай Николаевич (1833-1914) - действительный статский 

советник. Закончил курсы в высшем инженерном училище (затем – Николаевская 

инженерная академия). В 1858 г. – член ярославского губернского комитета по 

улучшению быта помещичьих крестьян, затем мировой посредник 1-го призыва, 

почетный мировой судья. Был гласным первых по открытии земских собраний 

ярославского губернского и любимского уездов. В течение 18 лет (до 1905 г.) – 

предводитель дворянства в г. Любиме. 

Брянский, Яков Григорьевич (1790-1853) — русский актёр, трагик 

классической школы, отец мемуаристки А. Я. Панаевой. 

Булатов, Дмитрий Александрович (1837-1889 гг.) - генеалог, коллекционер. 

Родился в дворянской семье. Почетный мировой судья Ростовского уезда, 

ростовский уездный предводитель дворянства, председатель Ростовской уездной 

земской управы. Принимал активное участие в восстановлении памятников 

Ростовского кремля, был членом Комитета Ростовского музея, которому 

пожертвовал коллекцию монет, документов, собрание портретов, библиотеку. С 

1883 г. - член-корреспондент Московского Археологического Общества. Автор 

нескольких работ по генеалогии ростовского дворянства. 

Быченский, Александр Филиппович (1822-01.11.1889) - генерал-майор 

российской императорской армии с 30.08.1863. 



Бычков, Федор Афанасьевич – чиновник особых поручений Канцелярии 

Губернатора, старший камер-юнкер двора Его Императорского Величества, 

губ. сек. (ЯК1892, с. 3-4) 

Валь, Виктор Вильгельмович (17 (29) июля 1840 — 7 (20) февраля 1915, 

Петроград) — флигель-адъютант, полковник, генерал от кавалерии (1904), член 

Государственного Совета Российской империи (1904). Последовательно занимал 

должности: вице-губернатора, потом губернатора Ярославской губернии 

(с 1876 по 1878 год), губернатора Харьковской, Витебской, Подольской, Волынской 

и Курской губерний. 

Вальдейер, Генрих Вильгельм Готфрид (нем. Heinrich Wilhelm Waldeyer, с 

1916 года Вильгельм фон Вальдейер-Гарц; 6 октября 1836 — 23 января 1921) — 

немецкий анатом и гистолог. 

Ванковский, Петр Семенович (1822—1904) - генерал-адъютант, военный 

министр в 1881-1898 гг. 

Вахрамеев, Иван Александрович (13.08.1843, Ярославль – 26.12.1908, 

Ярославль) – промышленник, общественный деятель, меценат, коллекционер, 

краевед. Неоднократно избирался гласным губернского земского собрания, 

городской думы, был городским головой в 1882-1887, 1897-1905 гг. За 

многочисленные заслуги перед городом, благотворительность в 1887 году удостоен 

звания почетного гражданина Ярославля. 

Виллерт, Иоаким Христианович – ординатор богоугодных заведений 

Губернского Земства, лекарь, коллежский советник (ЯК1892, с. 68) 

Виноградов, Василий Андреевич — секретарь, надворный советник 

Губернского Правления и Губернского Попечительного о тюрьмах Комитета. 

(ЯК1892) 

Виркау, Карл Федорович (1837-1910) - выпускник Дерптского университета, с 

1868 г. работал в Ярославской губернской больнице в звании ординатора. В 1876 г. 

получил чин надворного советника, был награжден орденами Святой Анны и 

Святого Станислава III степени. За врачебную деятельность в годы Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. был награжден знаком Красного Креста. 

Владиславлева, Мария Михайловна (2(14).3.1844, Ревель — 1888) – 

урожд. Достоевская, дочь М. М. Достоевского. 

Ворохобин, Иван Васильевич - крупный даниловский торговец, имел 

собственный дом на Воскресенской улице, при котором находилась его лавка с 

бакалейными и колониальными товарами. У него также была лавка в гостином 

дворе. В феврале 1871 г. был утвержден проект его каменного двухэтажного дома в 

г. Данилове, составленный А. М. Достоевским. 

Галкин-Врасский, Михаил Николаевич (1834-1916) – эстляндский (1866-1868) 

и cаратовский (1870-1879) губернатор. С 1879 стоял во главе вновь учрежденного 

главного тюремного управления, провёл ряд реформ в тюремном деле. С 1895 

действительный тайный советник, с 1896 член Государственного совета. 



Глазенап, Сергей Павлович (13 (25) сентября 1848, село Павловское, близ 

Вышнего Волочка — 12 апреля 1937, Ленинград) — русский и советский астроном, 

член-корреспондент АН СССР (1928). В 1880 году начал читать общий курс 

астрономии и космографии на Бестужевских Высших женских курсах. В 1881 году 

возглавил созданную по его инициативе при Петербургском университете 

астрономическую обсерваторию. 

Голеновская, Екатерина Николаевна (1860, Петербург — 1915, там же) - в 

замуж. Трушлевич, дочь А. М. Голеновской, сестры А.М. Достоевской. 

Гордовский, Петр Николаевич (1854 (?) - 1898, Таганрог) - регент, певец. 

Окончил Киевскую Духовную Семинарию, где управлял хором семинаристов. 

Впосл. переехал в С.-Петербург, где служил регентом и продолжил 

муз. образование в Придворной певческой капелле. Организовал 

«Малороссийскую капеллу», с которой концертировал в 1886-1893 гг. по городам 

России. 

Горошков Михаил Николаевич – ярославский нотариус, статский советник. 

Горяинов, Василий Николаевич - дворянин, статский советник, помещик, 

владел землями в Норской волости Ярославской губернии и селом Горяиновкой. 

В конце XIX века основал в Ярославле на Дворянской улице сиротский дом. 

Грессер, Петр Аполлонович (1833-1892) - генерал-лейтенант; в 1867 г. назначен 

волынским губернатором, в 1878 г. состоял в распоряжении императорского 

российского комиссара в Болгарии, в 1880 г. назначен харьковским губернатором, 

а в 1882 г. санкт-петербургским градоначальником (с 2 июня 1883 по 29 апреля 

1892). 

Гриневецкий, Кароль (польск. Karol Hryniewiecki; 13 декабря 1841, Пульсын — 

14 апреля 1929, Львов) — римско-католический и польский государственный 

деятель. В 1883 году был назначен папой Львом XIII вильнюсским епископом, 

которым формально оставался до 1889 года. В 1885 за сопротивление 

русификации был сослан в Ярославль. 

Гутьяр, Михаил Карлович (1839 - ?) - Рыбинский полицмейстер с 1888 года. 

Окончил 2-й Московский Кадетский корпус в 1857, направлен в 4-й резервный 

батальон Томского пехотного полка прапорщиком. Уволен от службы в 1860 по 

домашним обстоятельствам подпоручиком. В 1860 избран заседателем 

Горбатовского уездного суда, с 1861 – судебный следователь 2-го участка 

Горбатовского уезда, с 1862 – мировой судья Горбатовского судебного округа, с 

1878 – директор Горбатовского тюремного отделения. В 1862 г. переименован в 

кол. рег., губ. сек. – с 1862, кол. сек.– с 1865, тит. сов. – с 1868, кол. ас. –  с 1871, 

надв. сов. – с 1875, кол. сов. – с 1879. Ордена Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 

Уволен в отставку в 1883, выехал на жительство в Ярославскую губернию. С 1885 – 

Мышкинский уездный исправник, с 1887 – полицмейстер в Рыбинске, затем – в 

Пошехонье. 

Гюббенет, Адольф Яковлевич (1830-1901) — государственный деятель, статс-

секретарь, сенатор (1885), член государственного совета (1892); действительный 



тайный советник (1895). В апреле 1889 года он занял пост министра путей 

сообщений. 

Дебил, Павел Павлович (?-?) – рыбинский полицмейстер с 1884 г. 10 марта 

1884 года назначен старшим чиновником особых поручений при ярославском 

губернаторе. 26 мая 1884 года назначен полицмейстером города Рыбинска 

Ярославской губернии. При назначении в Рыбинск имел звание коллежского 

советника, что соответствовало полковнику по военной табели о рангах. В 

1870 году за усердную службу награжден орденом Святого Станислава II степени, 

затем орденом Святой Анны II степени. В рукописи возможно написание: Дебиль 

Депп, Александр (Александр-Август) Филиппович (1835—1889) — военный 

инженер, генерал-лейтенант, начальник инженеров действующей армии в русско-

турецкую войну 1877—1878 годов. 

Дельсаль, Пётр Алексеевич (1861—1930) — русский генерал, герой Первой 

мировой войны. Сын генерала Алексея Петровича Дельсаля. Окончил Пажеский 

корпус (1881), выпущен из камер-пажей в прапорщики лейб-гвардии 

Преображенского полка. Чины: подпоручик (1884), поручик (1885), штабс-капитан 

(1891), капитан (1895), полковник (1901), флигель-адъютант (1906), генерал-майор 

(за отличие, 1906), генерал-майор Свиты (1911), генерал-лейтенант (1914). 

Дзехцевич Иосиф Францевич (1841—28.6.1892, ст-ца Курлыченская 

Заб. обл.) - 1-й академик архитектуры в Заб. Из крестьян киевской губ. Окончил 

курс наук в Императорской Академии Художеств (1871) со званием классного 

художника архитектуры 3-й степени и правом на чин 12-го класса. Впоследствии 

выполнил проекты на звание классного художника 2-й (1873), 1-й степени (1877) и 

академика (1881). 4.11.1882 избран Советом Академии Художеств в академики. В 

Читу прибыл 21.3.1890 на должность обл. архитектора. Командирован для выбора 

места под строительство Спасской церкви в ст-цу Курлыченскую, где внезапно 

умер. 

Добротин, Василий Васильевич — смотритель Сиротского Дома, также 

исполнял обязанность секретаря Совета Дома, писец, кол. ас. (ЯК1892) 

Доброхотов, Василий Михайлович — архивариус Губернского Правления, 

тит. сов. (ЯК1892) 

Долганов, Петр Игнатьевич — купец, гласный Ярославской Городской Думы. 

(ЯК1892) 

Елчанинов, Егор Иванович — директор, генерал-майор ярославской военной 

школы (ЯК1889, с. 117). 

Жаков, Дмитрий Егорович — заводчик (лесопильный завод при д. Жуково 

Норской волости Ярославского уезда). 

Жаренов, Михаил Александрович (1832-1911) - купец, крупный 

хлеботорговец, общественный деятель, благотворитель. В 1880-1894 гг. городской 

голова г. Углича, до конца жизни гласный Городской Думы. За время многолетней 

общественной деятельности был гласным Угличского Уездного Земского 



Собрания, членом уездного училищного совета, почетным смотрителем 

городского училища, попечителем приходских училищ, пожизненным почетным 

казначеем детского сиротского дома Николо-Сухопрудской церкви, директором 

Николаевского детского приюта, товарищем председателя угличского комитета 

Российского общества Красного Креста, почетным блюстителем местного 

Духовного училища, членом попечительского совета женской прогимназии, а 

впоследствии и гимназии, членом-казначеем комиссии по реставрации княжеских 

палат. В течение ряда лет был старостой и попечителем Николо-Сухопрудской 

церкви. В этот период была проведена перестройка церкви, она стала одним из 

крупнейших и богатейших приходских храмов г. Углича. 

Жибер, Эрнест Иванович (фр. Ernest Gibert; 25 декабря 1823, Париж — 

4 февраля 1909, Санкт-Петербург) — русский архитектор, художник и 

преподаватель. Председатель Петербургского общества архитекторов (1893-1909). 

Живущев, Николай Дмитриевич (1835—1912) - Рыбинский городской голова в 

1871-1878 гг. Рыбинский купец. Организатор строительства и староста храма во 

имя Тихона Задонского. Награжден серебряной медалью на Станиславской ленте, 

золотыми медалями на Станиславской, Аннинской и Владимирской лентах. 

Потомственный почетный гражданин. 

Забелин, Иван Егорович (1820-1908) — русский археолог и историк, 

специалист по истории города Москвы. Член-корреспондент Императорской 

Академии наук по разряду историко-политических наук (1884), почетный член 

Императорской Академии наук (1907), инициатор создания и товарищ 

председателя Императорского Российского Исторического музея имени 

Императора Александра III, тайный советник. 

Заварыкин, Фёдор Николаевич (9 [21] февраля 1835, Санкт-Петербург — 

17 [30] апреля 1905, усадьба Тарасково Тверской губ.) — русский врач, гистолог, 

ординарный профессор и академик Военно-медицинской академии по кафедре 

нормальной гистологии. 

Заика, Владимир Денисович (1833-1893) — тайный советник, директор 

департамента общих дел министерства внутренних дел. 

Зарин, Николай Евгеньевич (? – 28.09.1889) – начальник Жандармского 

Управления, генерал-майор. (АК1887) 

Зевеке, Альфонс Александрович (1822—1887) — предприниматель, деятель 

Волжского судоходства. Предложил кардинально изменить тип волжских речных 

судов, чтобы выйти из кризиса, в котором находилось волжское судоходство в 60-е 

годы XIX века. Суть проекта А.А. Зевеке состояла в том, чтобы не снижая объема 

грузовых перевозок резко увеличить масштабы перевозки пассажиров, последних 

же привлечь созданием максимального комфорта. Для этой цели больше всего 

подходили двухпалубные товаропассажирские суда, эксплуатировавшиеся на 

Миссисипи, чертежи которых Зевеке выписал из США. С 1 июня 1876 года пять 

кораблей американского типа начали регулярные рейсы (два отправления в 

неделю) между Нижним Новгородом и Астраханью. 



Ивакинский, Петр Владимирович — советник Губернского Правления, 

статский советник, высочайше утвержденный директор Губернского 

Попечительного о тюрьмах Комитета. (ЯК1892) 

Иванов, Василий Иванович — экзекутор Демидовского Юридического Лицея, 

коллежский асессор. (ЯК1892) 

Иванов, Константин Иванович — военный инженер, генерал-лейтенант, член 

Инженерного комитета, умер 2 апреля 1887 г. 

Икскуль фон-Гильденбандт, Александр Александрович (1840—1912) — 

барон, российский государственный деятель, действительный тайный советник 

(1899), член Государственного Совета (14.11.1899). Лифляндский вице-губернатор 

(1872), Лифляндский губернатор (1874), Харьковский губернатор (1884) и 

Псковский губернатор (1886). 

Ионафан (в миру Иоанн Наумович Руднев; 18 апреля 1816, Ливенский 

уезд Орловская губерния — 19 октября (1 ноября) 1906 Спасо-Преображенский 

монастырь, Ярославль) — епископ Русской православной церкви, епископ 

Олонецкий и Петрозаводский, с 28 февраля 1877 г. епископ Ярославский и 

Ростовский, 15 мая 1883 г. возведен в сан архиепископа. 

Казаков, Николай Алексеевич – начальник 3-й дистанции Московско-

Ярославской дороги, инженер, тит. сов. (ЯК1892, с. 153) 

Каратыгин, Иван Арсеньевич (1833—1899) - ярославский действ. статский 

советник, уездный врач. 

Каханов, Александр Семенович (1821 — 8 сентября 1887) - государственный 

деятель, полковник, действительный статский советник. С 1867 г. - председатель 

Вологодской Казенной палаты; стал первым председателем Вологодского 

Благотворительного общества, был организатором благотворительности и ее 

устроителем. 

Каханов, Михаил Семёнович (1833—1900) — государственный деятель, статс-

секретарь, действительный статский советник. В 1861 году был назначен 

Ярославским вице-губернатором. С 12 апреля 1881 — член Государственного 

совета, заседал в департаменте государственной экономии. 

Кекин, Алексей Леонтьевич (1838—1897) — российский предприниматель. В 

1878 году им была основана Ростовская льняная мануфактура (Рольма). 

Пожертвованные им различные предметы старины послужили основой для 

формирования в 1883 году в Ростовском кремле Музея церковных древностей. На 

деньги Кекина были восстановлены парадная церковь Иоанна Богослова и одна из 

башен Ростовского кремля. 

Келлер С. А. – управляющий аптекой. До 1883 г. в Ярославле существовала 

вольная аптека, основанная военным инженером, полковником Н. А. Деппом. 

В 1883 г. она была продана провизору И. И. Келлеру, впоследствии передавшему 

управление аптекой своему родственнику С. А. Келлеру. 



Китнер, Иероним Севастьянович (1839—1929) — петербургский архитектор. 

Представитель «кирпичного стиля». Профессор Строительного училища — 

Института гражданских инженеров и Института инженеров путей сообщения. 

Классен (Classen), Егор Егорович (Иоганн Георг) (21.09.1842 — 2.07.1910) — 

потомственный почетный гражданин г. Романово-Борисоглебска, основатель 

Романовской льняной мануфактуры, купец I гильдии. Является ярким 

представителем российского торгово-промышленного мира. 

Клириков, Николай Николаевич – действительный член Губернского 

Статистического Комитета (ЯК1890, с. 11). 

Коллерт – начальник телеграфической станции. (Установлено на основании 

текста рукописи.) 

Колмогоров, Яков Степанович - предводитель угличского дворянства, 

попечитель гимназий Ярославской губернии, сын С. П. Колмогорова, дед Андрея 

Николаевича Колмогорова. 

Конкер, В.В. – путешественник, автор книги «Путешествия по Африке 

1877-1878 и 1879-1986». 

Коренев, Михаил Дмитриевич – помощник Равича-Щербо. 

Корзленский (или Корзлинский), Николай Дмитриевич – 

делопроизводитель Строительного Отделения г. Ярославль, коллежский асессор. 

(АК1887) 

Корольков, Иван Александрович — купец, член Ярославского Сиротского 

Суда. (ЯК1892) 

Кошкаров, Иван Алексеевич – младший врач 137-го Нежинского пехотного Её 

Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловны полка, 

коллежский асессор (К1885, с. 36); надворный советник (АК1887, с. 51; ЯК1889, 

с. 111); коллежский советник (ЯК1890, с. 122; ЯК1892, с. 137). 

Кошлаков, Василий Дмитриевич – губернский механик, инженер-технолог. 

(АК1887) 

Красовский, Антон Федорович (? – 18.10.1892) – в 1850-1855 годах 

подполковник, полицмейстер в Ярославле, гласный Ярославской Городской 

Думы. (ЯК1892, установлено на основании текста рукописи) 

Кремлев, Павел Николаевич – преподаватель Ярославской женской 

Гимназии, член Педагогического Совета. (ЯК1892) 

Крылов, Аполлинарий Платонович — ст. сов., член от земства Ярославского 

Лесоохранительного Комитета. (ЯК1892) 

Крылов, Сергей Иванович — помощник начальника Исправительного 

Арестантского Отделения. (ЯК1892) 

Лебедев, Николай Васильевич — судебный следователь ярославского 

окружного суда, по важнейшим делам, титулярный советник. (ЯК1892) 



Левшин, Владимир Дмитриевич (1834—2(15) апреля 1887, Ярославль) — 

губернатор Уфимской, затем Ярославской губерний (с 1880 г.); действительный 

статский советник. Левшин принимал живое участие в предварительных работах 

по устройству 7-го Археологического съезда в Ярославле в 1887 году, но не дожил 

до его открытия. 

Лествицын, Вадим Иванович (15 августа 1827 — 24 декабря 1889) — краевед 

Ярославской губернии. В рукописи возможно написание: Лествицинъ 

Линденбаум, Василий (Вильгельм) Федорович (1837-1895) - заведующий 

Ярославской губернской земской больницей, известный хирург и дерматолог, чьи 

труды публиковались в известных медицинских журналах. Происходил из семьи 

немецких иммигрантов, переехавших на постоянное место жительства в Россию в 

середине XIX в. Старший врач, доктор медицины, статский советник (ЯК1892, 

с. 68). 

Липинский, М.А. (1854-1819) – происходил из дворянской семьи Виленской 

губернии, закончил юридический факультет Петербургского университета в 

1878 г. С 1879 г. работал преподавателем кафедры истории права Демидовского 

лицея. Автор трудов по истории права и Ярославскому краеведению. В 1889 г. 

принял активное участие в создании Ярославской Губернской Ученой Архивной 

Комиссии, был ее действительным членом, а в 1900-1903 гг. возглавлял комиссию. 

Занимался поиском архивных документов и их последующей публикацией, 

принимал участие в подготовке и проведении ряда археологических съездов, в 

частности VII археологического съезда, прошедшего в 1887 г. в Ярославле, и 

I областного историко-краеведческого съезда в Ярославле в 1901 г. Также служил в 

органах губернского управления: был секретарем Ярославского губернского 

статистического комитета, членом губернского присутствия по земским и 

городским делам, а с 1901 по 1906 г. руководил Ярославской губернской казенной 

палатой. 

Локалов, Александр Алексеевич — ярославский купец и фабрикант. 

Купеческая семья Локаловых была занесена в список богатейших людей России. 

Лопухин, Борис Алексеевич – председатель Ярославского Окружного Суда, 

надворный советник. (АК1887) 

Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович (1825—1888) — граф, российский 

военачальник и государственный деятель; генерал от кавалерии (17 апреля 1875), 

генерал-адъютант. Член Государственного совета (11 февраля 1880 года). Почётный 

член Императорской Академии наук (29.12.1880). Является автором проекта 

первой Российской Конституции. 

Лысенков, Иван Семенович — гласный Ярославской Городской Думы. 

(ЯК1892) 

Лытиков, Константин Никитич (1839—1905) — Рыбинский купец. Торговал 

лесом. Строитель Комаровского технического училища. Староста Спасской 

церкви. Благотворитель. Награжден серебряной медалью на Станиславской ленте, 

золотой медалью на Андреевской ленте, орденом Святой Анны III степени, 



орденами Святого Станислава III и II степеней. Потомственный почетный 

гражданин. Рыбинский городской голова в 1879—1898 гг. 

Маас, Иван Петрович (1825-1892) - архитектор, академик. В конце своей жизни 

занимал должность губернского архитектора Ярославля, где и, похоже, умер в 

1892 году. 

Майер, Александр Александрович – начальник речной полиции, 

полицмейстер, кап. 2 ранга (ЯК1892, с. 27). 

Манассеин (Манасеин), Николай Авксентьевич (1847—1919) — председатель 

Окружного Ярославского Суда. Сводный брат министра юстиции Николая 

Манасеина. За годы службы неоднократно награждался высокими 

государственными наградами: орденами Св. Анны 2 и 1 степени, Св. Станислава 

1 степени, Св. Владимира 3-х степеней, Орденом Белого Орла. 

Мержеевский, Иван Павлович (польск. Jan Lucjan Mierzejewski) (10 февраля 

1838 в г. Енджеюве Радомской губернии Царства Польского — † 5 марта 1908 

в Париже) — русский психиатр и невропатолог, один из основоположников 

русской психиатрии, профессор Петербургской Медико-Хирургической 

Академии, тайный советник. И. Мержеевский приобрел мировое признание 

своими патологоанатомическими исследованиями идиотии и прогрессивного 

паралича. Он первым описал микрогирию при идиотии. Под его руководством 

была построена клиника душевных и нервных болезней Военно-медицинской 

академии в Петербурге. 

Мещерский, Владимир Петрович (11 (23) января 1839, Санкт-Петербург — 

10 (23) июля 1914, Царское Село) — князь, русский писатель и публицист крайне 

правых взглядов, издатель-редактор журнала (с 1 октября 1887 года — газеты) 

«Гражданин», камергер Александра II. 

Миллер, Орест Федорович (23.VII.(4.VIII).1833, Гапсаль Эстлянд. губ.—

20.V.(1.VI).1889, Петербург) — литературовед, фольклорист, критик и переводчик. 

Автор работ по рус. и слав. фольклору и истории литературы. Член 

Этнографического отделения Русского географического общества, товарищ 

председателя Петербургского Славянского благотворительного общества, 

действительный член Общества любителей Российской словесности при 

Московском университете. 

Миславский, Ардалион Платонович – начальник 1-го отделения казенной 

палаты, ст. сов. (ЯК1892, с. 7) 

Никольский, Николай Алексеевич – член Врачебного Отделения Губернского 

Правления, помощник врачебного инспектора, лекарь, действ. ст. сов. (ЯК1892) 

Ничик, Алексей Филиппович – помощник начальника газетного стола 

В. И. Лествицына, титулярный советник (К1885, с. 3; АК1887, с. 4; ЯК1889, с. 4; 

ЯК1890, с. 4); начальник газетного стола, коллежский асессор. (ЯК1892, с. 4) 



Новиков, Андрей Николаевич — смотритель дома Женского училища 

духовного ведомства (он же и врач), врач при больнице Епархиального женского 

училища, ст. сов. (ЯК1892, с. 113-114) 

Огнянов, Михаил Кирьякович - ярославский купец первой гильдии (с 1831 по 

1882). Вел торговлю гастрономическими, бакалейными товарами, фруктами. Ему 

удалось расширить торговые операции, укрепить положение фирмы среди 

других ярославских торговцев. Являлся гласным Ярославской городской думы. В 

1882 году после его смерти торговля перешла его сыновьям. 

Окерблом, Аврора Яковлевна (урожденная Крабе) - жена Ивана Ивановича 

Окерблома, ярославского городского архитектора (1836-1909). В рукописи возможно 

написание: Оккербломъ 

Окерблом, Иван Иванович (Иоганн Иоганнович) (20.7.1836 г. - 29.9.1909 г., 

г. Ярославль) - художник-архитектор, статский советник. В 1864 году Окерблом 

определен на должность Ярославского городского архитектора, в 1885 году 

перешел на службу в Строительное отделение Ярославского губернского 

правления, с 1895 года занимал должность губернского архитектора, с 1897 года - 

губернского инженера. В то же время состоял архитектором при Ярославской 

Большой мануфактуре (ЯБМ). В рукописи возможно написание: Оккербломъ 

Остроумов, Николай Иванович — управляющий Контрольной Палатой, 

дейст. ст. сов. (ЯК1892) 

Папонов, Василий Павлович — чиновник по счетной и экзекуторской части 

Губернского Правления, надворный советник. (ЯК1892) 

Папонов, Михаил Павлович — старший советник Губернского Правления, 

действительный статский советник. (ЯК1892) 

Пастухов, Леонид Николаевич — старший сын Н. П. Пастухова, муж Анны 

Васильевны Поздеевой. Пастуховы — крупнейшие российские промышленники 

(им принадлежали металлургические заводы на Дону, Севере, Урале). 

Н. П. Пастухов известен также как меценат и общественный деятель. 

Пашутин, Виктор Васильевич (1845—1901) — российский патофизиолог, 

профессор, начальник Императорской Военно-медицинской академии (1890—

1901). В 1879 году Пашутин был назначен профессором общей патологии в Санкт-

Петербургскую медико-хирургическую академию, в которой придал 

преподаванию общей патологии новое направление (экспериментальный 

характер). С 1885 по 1888 г. Пашутин состоял ученым секретарем военно-

медицинской академии; с 1890 года состоял ее начальником, с 1889 года - 

председателем медицинского совета. 

Перегородский, В. А. - надворный советник, полицейский исправник 

Ярославского уезда, затем коллежский советник, исправник Даниловского уезда. 

Подосенов, Павел Михайлович (1822-1891) - родился и умер в ярославском 

городке Молога. Был гласным Мологской городской Думы, губернского и уездного 



земских собраний, почетным мировым судьей, городским головой. Занимал 

должности директора городского общественного банка и тюремного отделения. 

Занимал важные должности в многочисленных общественных и 

благотворительных организациях. В частности, он открыл на свои средства 

Александровский детский приют, Подосеновскую гимнастическую школу, 

мужское и женское училища. 

Поздеев, Николай Иванович (30 октября [11 ноября] 1855—

17 октября [29 октября] 1893) — русский архитектор и реставратор. Городской 

архитектор Ярославля в 1883—1892 годах. Автор дома Н. В. Игумнова в Москве, 

ряда церковных и гражданских построек в Ярославле и Казани. 

Порай-Кошиц, Петр Иванович (1842-25 августа 1909) — генерал-майор армии 

Российской империи, из потомственных дворян Орловской губ. 4 августа 1879 г. 

был назначен инспектором классов Ярославской военной прогимназии, и в этой 

должности оставался и после преобразовании прогимназии в Ярославскую 

военную школу и Ярославский кадетский корпус. В 1898 г. произведен в генерал-

майоры и вышел в отставку. 

Потанин, Григорий Николаевич (22 сентября (4 октября) 1835, Ямышевская 

крепость, Семипалатинский округ, Российская империя – 30 июня 1920, Томск, 

РСФСР) – великий русский путешественник, русский географ, этнограф, 

публицист, фольклорист, ботаник, один из основателей сибирского 

областничества. 

Прозоровский, Михаил Дмитриевич – помощник начальника Жандармского 

Управления, ротмистр. (АК1887) 

Пшеничников, Петр Васильевич – лесничий ростовского лесничества, 

кол. сов. (ЯК1889, с. 8) 

Равич-Щербо, Николай Семенович - в начале XX в. занимал должность 

ярославского полицмейстера; коллежский асессор, впоследствии получивший 

чин статского советника и занявший место полицейского исправника 

Ярославского уезда с 1890 по 1905 гг. Н. С. Равич-Щербо отличился в 1897 г., во 

время визита в Ярославль великого князя Сергея Александровича. За 

проявленную полицией исполнительность и организацию визита ярославский 

полицмейстер получил благодарность от В. Б. Штюрмер. В рукописи возможны 

следующие написания: 1) Равичъ-Щербо, 2) Равичъ Щербо 

Равич-Щербо, Марья Николаевна – жена Н. С. Равич-Щербо. 

Радивановский, Владимир Иванович (1852 - после 1913) - известный русский 

инженер-строитель. Член Петербургского общества архитекторов с 1874 г. Был 

одним из первых специалистов, кто занимался подробным изучением русских 

строительных материалов, с 1893 года свои труды и сведения начал печатать в 

журнале «Зодчий». С декабря того же года Владимир Иванович состоял 

архитектором-смотрителем зданий Спб. технологического института. 



Рек, Павел Константинович (?–11.XI.1898) - ярославский вице-губернатор с 

14.07.1878 по 28.04.1894. (Н1914) 

Розов, Александр Яковлевич – делопроизводитель А. Ф. Свинкина, кол. ас. 

(ЯК1892, с. 5) 

Румянцев, Яков Петрович — купец, ярославский ремесленный голова, член 

Учетного Комитета Ярославского Городского Общественного Банка. (ЯК1892) 

Рыкачева, Евгения Андреевна (8(20).1.1853, Елисаветград - 22.11.1919, 

Петроград) – урожд. Достоевская, дочь А. М. Достоевского. В 1874 г. вышла замуж 

за будущего академика М. А. Рыкачева. 

Рыкачева, Екатерина Александровна – преподавательница Ярославской 

женской Гимназии, кандидат к секретарю Правления Ярославского Общества для 

вспомоществования учащимся недостаточного состояния. (ЯК1892) 

Сакин, Петр Алексеевич – крестьянин, основатель ткацкой фабрики. В 1870 

году Петр Сакин основал в селе Макарово ткацкое предприятие с конторой и 

складом пряжи. К концу жизни недавний крестьянин Петр Сакин превратился в 

известного фабриканта, купца I гильдии,умер Пётр Алексеевич Сакин в 1896 году. 

Его дети вошли в элиту ярославского купечества, активно занимались 

благотворительностью и построили в центре Ярославля роскошный доходный 

дом. А «отбельно-ткацкая» фабрика Сакиных и сегодня существует в окрестностях 

Ярославля, правда уже под другим названием – «Красные ткачи». 

Салов, Александр Анатольевич — высочайше утвержденный директор 

Губернского Попечительного о тюрьмах Комитета, инженер, тайный советник. 

(ЯК1892, установлено на основании текста рукописи.) 

Сварик, Антон Иванович – младший инженер Строительного Отделения, 

губ. сек. (ЯК1892, с. 5) 

Свечников (или Свешников), Николай Николаевич – купец, хозяин дома, в 

котором квартировал А.М. Достоевский. (Установлено на основании текста 

рукописи.) 

Свинкин, Александр Федорович – губернский землемер Чертежного 

Отделения, топограф, ст. сов. (ЯК1892, с. 5) 

Севастьянов, Петр Григорьевич – младший архитектор Строительного 

Отделения г. Ярославль, гражданский инженер, надворный советник. (АК1887) 

Семевский Михаил Иванович (4 [16] января 1837, 

с. Федорцево Великолукского уезда Псковской губернии, — 9 [21] марта 1892, 

Кронштадт) - русский историк, журналист, общественный деятель из дворянского 

рода Семевских. Издатель журнала «Русская старина». Был членом 

Археографической комиссии и почетным членом Археологического института. 

Скульский, Аркадий Васильевич (22 июля 1832 года — 3 октября 1887 года) — 

ярославский общественный деятель и краевед, переводчик «Слова о полку 

Игореве». Председатель Ярославской земской управы. Сотрудничал с 



«Ведомостями Ярославского земства», был редактором «Вестника Земства». В 

1876 году в Ярославле вышло его поэтическое переложение «Слова о полку 

Игореве». 

Смирнов, Пётр Алексеевич (1831—1907) – протоиерей, известный богослов, 

блестящий знаток Священного Писания и церковной истории, проповедник, 

первый редактор «Церковных ведомостей», автор многочисленных духовных 

трудов, переиздававшихся при его жизни и после кончины. 

Смоляков, Арсений Григорьевич – купец, чугунно-литейный и механический 

заводчик при сельце Жукове, Ярославского уезда. (Установлено на основании текста 

рукописи.) Возможно,  

Соболев, Иван Николаевич — городской голова Ярославля с 1887 по 1896 гг., 

председатель Ярославской Городской Думы, пот. поч. гражд. (ЯК1892) 

Соболев, Николай Николаевич — гласный Ярославской Городской Думы. 

(ЯК1892) 

Станиловский, Михаил Львович — помощник исправника Уездного 

Полицейского Управления, кол. сов. (ЯК1892) 

Султанов, Николай Владимирович (9 февраля 1850, Санкт-Петербург, 

Российская империя — 15 сентября 1908, Висбаден, Германия) — русский 

архитектор (гражданский инженер), искусствовед и историк архитектуры, 

реставратор, преподаватель, директор Института гражданских инженеров (1895—

1903). Идеолог и исследователь византийского стиля в архитектуре. Автор Собора 

Петра и Павла в Петергофе и не сохранившегося памятника Александру II в 

Московском кремле. 

Талько, Иосиф Игнатьевич — дивизионный врач штаб-дивизии 35-й 

пехотной дивизии, доктор медицины, ст. сов. (ЯК1892) 

Тальянцев, Александр Иванович (18 июня 1836 — 19 октября 1893) — 

протоиерей Ярославской Духовской церкви. (Н1914) 

Тверицкий, Николай Александрович (1844—1887) — член Ярославского 

Окружного Суда, коллежский секретарь. (АК1887, Н1914). 

Теляковский, Аркадий Захарович (1806, Ярославль — 1891, Санкт-

Петербург) — русский военный инженер, генерал-лейтенант, учёный 

фортификатор и заслуженный профессор. 

Тиден, Эдуард Васильевич (Христофорович) (1834 — после 1897) — инженер-

архитектор, статский советник, окончил Строительное училище (1853), был 

городовым архитектором Владимира в период 1858—1865. Во Владимире 

построил значительное число жилых домов. Впоследствии работал губернским 

инженером в Костроме, затем в Ярославле. 

Тиле, А. В. (?—1898) – выходец из Пруссии, управляющий ярославским 

водопроводом, инженер и специалист по эксплуатации городского 

коммунального хозяйства. На него были возложены функции по управлению 



персоналом, а также контроль за водопроводной системой, ее текущий ремонт и 

содержание. В рукописи: Тилле. 

Тимковский, Александр Павлович – секретарь Губернского Присутствия, 

кол. ас. (ЯК1892) 

Титов, Андрей Александрович (1844—1911) — верхневолжский археолог, 

этнограф, палеограф, предприниматель, крупнейший специалист по древностям 

Ростова и округи, основатель Ростовского исторического музея. Из купеческого 

рода Титовых. 

Толстой, Дмитрий Андреевич (1823—1889 гг.) – граф, министр внутренних дел 

с мая 1882 по апрель 1889 г. 

Тон, Константин Андреевич (1794—1881 гг.) — русский архитектор, автор 

проектов храма Христа Спасителя в Москве, Большого Кремлевского дворца и 

здания Оружейной палаты. 

Трефолев, Леонид Николаевич (1843—1905) — поэт и публицист. Служил 

некоторое время в ярославском губернском правлении. С 1872 года редактировал 

«Вестник Ярославского Земства», где поместил массу сведений о местной жизни 

вообще и земской в частности. Писал много корреспонденций и разных 

сообщений в местные и столичные издания; поместил ряд статей, касающихся 

старины и современного состояния края в «Ярославских Губернских Ведомостях», 

«Русском Архиве», «Историческом Вестнике» и др. 

Троицкий, Константин Федорович — присяжный поверенный Ярославского 

Окружного Суда, титулярный советник. (АК1887) 

Тройницкий, Григорий Александрович (26 мая 1844 — 21 ноября 1914) — 

член совета министра государственных имуществ, сенатор. В 1884 1890 годах был 

управляющим делами Собственной Е. И. В. канцелярии по учреждениям 

императрицы Марии. Представлял ведомство в комиссии по разработке 

положения о преимуществах гражданской службы в отдаленных краях Империи, 

был членом-делопроизводителем комитета по сооружению памятника 

императрице Марии Федоровне. Был членом нескольких благотворительных 

обществ. 

Тройницкий, Николай Александрович (1842—1913) — русский 

государственный деятель и статистик, действительный тайный советник, 

Рязанский и Вятский губернатор. В 1869 1876 годах был Ярославским вице-

губернатором. 

Унковский, Иван Семёнович (29 марта 1822, с. Колышево, Перемышльский 

уезд, Калужская губерния — 11 августа 1886, Москва) — русский адмирал, 

кругосветный мореплаватель, сенатор, исследователь Японского моря и залива 

Петра Великого. В 1861—1877 годах — ярославский военный и гражданский 

губернатор. 

Фальк, Густав Германович (30 января [11 февраля] 1855 — 18 сентября 1924) — 

хирург, заведующий хирургическим отделением Ярославской губернской земской 



больницы (1895—1912). Также преподавал в фельдшерско-акушерской школе, вёл 

курс хирургии в Фёдоровской общине сестер милосердия, а в последние перед 

смертью годы — курс хирургии на медицинском факультете Ярославского 

университета. Активный член Ярославского общества врачей. 

Фели́нский, Зи́гмунт Ще́нсный (Сигизмунд Феликс) (польск. Zygmunt 

Szczęsny Feliński; 20 октября (1 ноября) 1822, село Воютин ныне Луцкого района 

Волынской области — 17 сентября 1895, Краков) — архиепископ Варшавы в 1862—

1864 годах, святой Римско-католической церкви. В 1863 г. поддерживал польское 

национально-освободительное восстание. По распоряжению императора 

Александра II около 20 лет прожил в Ярославле, не имея права покидать город. 

Занимался помощью сосланным полякам, вёл богослужения в основанном им 

приходе Воздвижения. Считается основателем ярославского католического 

прихода. 

Фриде, Алексей Яковлевич (1887-1896 гг.) – ярославский губернатор с 1887 

по 1896. Генерал-лейтенант (1894). Состоя в должности Ярославского губернатора, 

с особенной заботливостью относился к умножению и улучшению церковно-

приходских школ и школ грамоты, учреждению сельских библиотек, улучшению 

путей сообщения, борьбе с пожарами, обеспечению народного продовольствия, 

улучшению врачебной и санитарной части. Оказывал содействие и помощь 

всякой отрасли народного труда, например, огородничеству и кустарным 

промыслам. Заботился о сохранении памятников отечественной старины в 

Угличе, Ростове, привлекая для этого и частные пожертвования. В 1889 по его 

инициативе была создана Ярославская губернская ученая архивная комиссия. 

Фриш, Эдуард Васильевич (26 мая 1833, Рига — 31 марта 1907, Санкт-

Петербург) — российский государственный деятель, действительный тайный 

советник. Был первым товарищем обер-прокурора уголовного департамента 

сената, а затем и обер-прокурором. С 1876 по 1883 год состоял товарищем 

министра юстиции, потом до 1893 года главноуправляющим кодификационного 

отдела при государственном совете. В 1897 году призван на пост председателя 

департамента гражданских и духовных дел государственного совета, а в 

1900 году — департамента законов. С 1906 г. был председателем государственного 

совета. Руководил трудами редакционной комиссии по выработке проекта нового 

уголовного уложения, в качестве ее председателя. 

Фролов, Анемподист Фролович (1826—1909(?)) — рыбинский купец второй 

гильдии, награжденный орденами Св. Анны второй и третьей степеней и орденом 

Св. Станислава второй и третьей степеней. Гласный Городской Думы, с 

1890 года — потомственный почетный гражданин. Основатель Покровско-

Вознесенского общества, жертвователь и строитель приюта для детей-сирот и 

престарелых женщин при этом обществе, приют располагался на 

ул. Мал. Преображенской, затем переименованной во Фроловскую. 

Хабаров, Михаил Венедиктович — член Ярославского Окружного 

Суда. (ЯК1892) 



Хмырова, Софья Александровна (урожд. Иванова) — племянница братьев 

Достоевских, дочь их сестры В. М. Ивановой. 

Хрущев, Михаил Иванович — младший тит. сов, чиновник особых поручений 

Канцелярии Губернатора. (ЯК1892) 

Чакалев, Николай Григорьевич — врач Ростовской Земской Больницы, 

над. сов. (ЯК1892) 

Чевкин, Константин Владимирович (1802—1875) — русский государственный 

и военный деятель, в 1855—1862 годах главноуправляющий путями сообщения и 

публичными зданиями. 

Черногоров, Сергей Арефьевич (ок. 1825 — 5 (17) мая 1890) — купец 1-й 

гильдии, потомственный почётный гражданин (с 1889), приобретший по месту 

своего жительства в городе Ярославле известность благотворительностью. 

Четверухин, Федор Александрович (1885—?) — из духовн. звания. Учился в 

Вологодск. дух. сем-рии и в сред. 1870-х г.г. был вольнослушателем Мед.-Хир. ак-

ии. Окончил медиц. образование в 1881 г. со званием лекаря. В 1890-х г.г. — 

младш. врач 83-го резервн. баталиона в Ярославле, надворный советник. 

Чичагов, Дмитрий Николаевич (3 сентября 1835, Москва — 4 июля 1894, 

Москва) — российский архитектор и преподаватель, работавший в Москве во 

второй половине XIX века. Мастер эклектики и ложнорусского стиля, создатель 

знаковых для Москвы XIX века памятников — Тургеневской читальни, Московской 

городской думы, храмов, школ и др. общественных зданий. В советские годы 

многие работы Чичагова были уничтожены. 

Шайтанов, Николай Федорович (1814–22.12.1887) - ярославский губернский 

врачебный инспектор, доктор медицины, действительный статский советник. 

Окончил курс в Московском университете в 1841 году. С 1848 года работал 

уездным врачом в Романове, с 1855 по 1857 год служил в стрелковом полку 

Императорской фамилии, позже был губернским врачом в Олонецкой и 

Калужской губерниях. Получив в Санкт-Петербургской медико-хирургической 

академии степень доктора медицины, был назначен инспектором ярославской 

врачебной управы (1869—1880). 

Швердлов, Иван Львович - врач-хирург, акушер. 

Шевякова, Александра Михайловна (25.7(6.8).1835, с. Даровое, Тульской 

губ. — 31.10(12.11).1889, Петербург) – сестра А.М. Достоевского. По первому мужу 

Голеновская. 

Шиллинг, М.А. – представитель обрусевшего немецкого дворянского рода из 

Тверской губернии, в 1880-1889 гг. занимал пост товарища прокурора окружного 

суда г. Ярославля. Родился в 1848 г., закончил в Санкт-Петербурге Императорское 

училище правоведения. Занимал ряд высоких постов в судебной системе и 

Министерстве юстиции. В 1888 г. получил чин статского советника. На должности 

ярославского заместителя окружного прокурора в целом успешно справлялся со 

своими обязанностями, был награжден орденами Святого Станислава III степени 



и Святой Анны III степени. В период между 1882 и 1884 гг. исполнял дела 

окружного прокурора, в связи с имевшейся вакансией государственного 

обвинителя. 

Шипов, Авдий Иванович (1831—1908) —избирался мировым судьей 

Нерехтского уезда, Нерехтским уездным предводителем дворянского собрания и с 

1881 по 1902 год – Костромским губернским предводителем дворянского 

собрания. В 1885-м в составе группы чиновников открыл в Костроме губернскую 

учебную архивную комиссию, коей на протяжении 20 лет оказывал поддержку, 

пополняя фонды. Также занимал должность председателя костромского 

попечительского объединительного комитета. В ярославском Демидовском лицее 

была учреждена стипендия имени А. И. Шипова. В последние годы жизни Авдий 

Иванович служил тайным советником. Император Николай II назначил его 

членом Министерства внутренних дел. 

Шляков, Иван Александрович (28.1.1843 г., город Ростов Ярославской 

губернии - 14.3.1919, город Ростов Ярославской губернии) - историк искусства, 

реставратор, музейный деятель. Шляков являлся действительным членом 

Московского археологического общества, Ярославской губернской ученой 

архивной комиссии, Одесского общества истории и древностей и многих других 

научных обществ. 

Шмаков, Алексей Семенович (1852-1916) - племянник А. М. Достоевского со 

стороны жены: сын Семена Михайловича Шмакова и Афанасии Ивановны (в 

девичестве Федорченко) — сестры Домники Ивановны Достоевской. русский 

правовед, общественный деятель и публицист. Присяжный поверенный 

Московской судебной палаты. Автор многочисленных исследований и статей по 

еврейскому вопросу и масонству. 

Шмакова, Афанасия Ивановна – урожд. Федорченко, сестра Домники 

Ивановны Достоевской. 

Шмит, Никита Конрадович – сенатор, в 1877 г. вступил в управление 

Ярославской губернией, самый первый почетный гражданин г. Ярославля. В 

рукописи написание: Никита Кондратьевичъ Шмитъ 

Шнейдер, А. А. (1831-1897) – провизор, владелец Казанской аптеки с 1859 г. 

Состоял штатным фармацевтом при врачебном отделении губернского правления 

с 1883 г., также являлся гласным Городской думы и членом Общества врачей. 

Шокрос, Е. – директор фабрики Ярославской Большой Мануфактуры, окончил 

в Англии технологический институт. Одновременно являлся одним из пайщиков 

«Товарищества ЯБМ». 

Шпилевский, Сергей Михайлович (1833—1907) — юрист, краевед, археолог, 

русский историк, профессор Казанского университета, директор Демидовского 

юридического лицея в Ярославле (1885-1904). Он был одним из учредителей 

Ярославской губернской ученой архивной комиссии в 1889 г. и ее первым 

председателем. Активно работал в Ярославском губернском статистическом 



комитете и естественно-историческом обществе, был членом Московского 

археологического общества. 

Шпиндлер, Иосиф Бернардович (1848‒1919) — российский физикогеограф, 

океанограф, метеоролог, публицист, редактор и педагог. 

Штинде, Юлиус (Julius Stinde, 1841-1905) - популярный немецкий писатель, 

драматург, писал много популярно-научных статей, но выдвинулся длинной 

серией веселых юмористических рассказов из жизни берлинской буржуазной 

семьи Бухгольц. К этим повествованиям, в общей массе выдержавшим более 

трехсот изданий, принадлежат: «Buchholz in Italien» (1883; русский перевод, М., 

1887); «Familie Buchholz» (1884; русский перевод, M., 1887); «Frau Wilhelmine» 

(1886); «Frau Buchholz im Orient» (1889; русский перевод, СПб., 1889); «Wilhelmine 

Buchholz Memoiren» (1895); «Hôtel Buchholz». 

Энгельгардт, Александр Владимирович (1865-1963) – барон, уездный депутат 

дворянства Ростовского уезда. Возглавлял отделение акушерства и гинекологии 

местной ярославской больницы. В рукописи возможно написание: Энгельгартъ 

Яровицкий, Иоасаф Филиппович (1830-1887) — инженер-архитектор, 

действительный статский советник, ярославский губернский архитектор. 

Назначенный в 1867 году губернским архитектором в Ярославль, Яровицкий 

прослужил там до самой своей смерти. Произвёл множество разнообразных 

построек, в особенности церковных сооружений, как в самом Ярославле, так и в 

различных уездах этой губернии. Яровицкий скончался в Ярославле в 1887 году. 


