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Прослеживается советская и современная историография вопроса. Анализируется деятельность  
графа П.П. Шувалова (1819–1900 гг.) в период подготовки крестьянской реформы 1861 г.,  

а также его роль как предпринимателя Лысьвенского горнозаводского  
округа Пермской губернии.

Ключевые слова: история России второй половины XIX в., П.П. Шувалов, Редакционные комиссии,  
крестьянская реформа, российский консерватизм, российское предпринимательство.

В  научной  исторической  литературе  достаточно  широко  исследована  деятельность  известных 
личностей второй половины XIX в., определявших развитие общественной жизни страны, в частности, 
в консервативном направлении: К.П. Победоносцева, Д.А. Толстого, М.Н. Каткова и др. 

Авторы, изучающие экономическую историю данного периода, внесли весомый вклад по вопросу 
развития российского предпринимательства, роли отечественных предпринимателей. 

Однако  не  менее  важно  раскрыть  роль  одного  из  представителей  этих  обоих  направлений  – 
П.П. Шувалова. 

Пётр Павлович Шувалов (1819–1900 гг.) – граф, действительный статский советник, предводитель 
дворянства Петербургской  губернии  (1854–1863  гг.),  камергер,  член-эксперт  Редакционных  комис-
сий (1859–1860 гг.), был одним из крупнейших землевладельцев и заводовладельцев в стране [9, с. 426]; 
являлся  представителем  одного  из  самых  знаменитых  аристократических  родов  –  Шуваловых  –  
был младшим сыном графа Павла Андреевича Шувалова (1776–1823 гг.) и княжны Варвары Петров-
ны Шаховской (1796–1870 гг.), а также правнуком генерал-фельдмаршала Петра Ивановича Шувало-
ва (1711–1762 гг.) [3, с. 149–150]. 

Личность П.П. Шувалова не была специальным предметом исследования современных российских 
авторов. Историки преимущественно пишут о нем в контексте изучения реформаторской деятельности 
Александра II и идейных дискуссий, проходивших в процессе подготовки и реализации крестьянской 
реформы 1861 г., а также экономической истории России второй половины XIX века (в частности, раз-
вития предпринимательства). 

Так, государственная деятельность П.П. Шувалова фрагментарно исследовалась В.Я. Гросулом  
в монографии «Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика». Автор описывает работу 
П.П. Шувалова в качестве члена Редакционной комиссии и обозначает его роль в подготовке крестьян-
ской реформы 1861 г. [2]. Этому же вопросу посвящен ряд статей исследователя В.Н. Никулина [6, 7].

Историк И.А. Христофоров в монографии «Аристократическая оппозиция Великим реформам: 
конец 1850 – середина 1870-х гг.» рассматривает П.П. Шувалова как яркого представителя консерва-
тивного направления общественного движения второй половины XIX века, а также его роль на посту 
председателя и депутата Петербургского губернского Комитета по крестьянскому делу [9]. 

М.В. Друзин попытался описать предпринимательство П.П. Шувалова  в  статье «Пётр и Павел 
Шуваловы в роли владельцев Лысьвенских заводов в конце XIX – начале XX в.» [4]. 

В данной статье попытаемся систематизировать накопленный исторический нарратив для определе-
ния роли П.П. Шувалова в общественной и экономической жизни России второй половины XIX столетия.

* Работа выполнена под руководством Орешкиной Т.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Для этого, прежде всего, охарактеризуем исторический контекст. Александр II вступил на пре-
стол  в  условиях  не  только  острой  внешнеполитической  ситуации,  когда  Россия,  проиграв  Крым-
скую  войну,  вынуждена  была  подписать  довольно  унизительный  мирный  договор,  при  этом  
её  внешний  долг  значительно  вырос.  Внутри  государства  скопился  ряд  существенных  проблем  
социально-экономического  характера:  крепостное  право,  доминирование  экстенсивного  развития 
сельского хозяйства, слабое развитие железнодорожной инфраструктуры и др. Попытки изменить со-
циальный статус крепостного крестьянства предпринимались на протяжении первой половины столе-
тия в период царствования Александра I и Николая I, завершил этот процесс только Александр II. При-
чем вопрос касался не только нравственной стороны – личной свободы крестьянства. С экономической 
точки зрения, когда большинство населения пользователи, а не собственники земельных наделов, Рос-
сийская империя значительно уступала, т. к. капиталистические отношения в деревне могут эффектив-
но развиваться при условии свободной покупки и продажи земли. Чего на практике не наблюдалось  
в России, хотя Николай I закрепил это на законодательном уровне.

Таким  образом,  осознавая  необходимость  решения  ряда  вопросов  в  аграрной  сфере,  в  янва-
ре 1857  г.  Александр  II,  в  рамках  подготовки  крестьянской  реформы,  учреждает  Секретный  коми-
тет по крестьянскому делу, который состоит в основном из консервативно направленных сановников.  
С конца 1857 г. из числа местных помещиков начинают образовываться губернские комитеты. Эти ко-
митеты к концу 1858 г. действовали уже во всех губерниях [1, с. 169]. Так, в 1858 г. под председатель-
ством П.П. Шувалова начались первые заседания Петербургского губернского дворянского комитета 
по крестьянскому делу. «Заседания проходили в острой полемике между членами комитета по основ-
ным вопросам: о правовом положении крестьян и степени их личной свободы, о земле – надельной  
и усадебной, о привилегиях дворян-помещиков» [7, с. 162].

В  процессе  работы  в Петербургском  губернском  дворянском  комитете  по  крестьянскому  делу 
П.П. Шувалов не поддерживал предложения членов комитета, предлагающих коренные изменения.  
Он  стремился  вести  предусмотрительную  и  взвешенную  политику. Председатель  комитета  не  дей- 
ствовал против правительства и не выдвигал политических требований. Он всегда был лояльным власти. 
Будучи представителем дворянства столичной губернии, защищающий их и свои интересы, П.П. Шу-
валов, при этом не был противником отмены крепостного права. Вспомним, с 1857 г. граф Шувалов 
являлся одним из членов столичного Попечительского совета заведений общественного призрения – 
органа,  осуществляющего  руководство  медицинскими,  благотворительными  учреждениями  Санкт- 
Петербурга. В связи с чем, судьба людей «обездоленных», лишенных финансовых возможностей, без-
условно, его волновала.

В марте 1859 г. создаются две Редакционные комиссии, в составе одной из которых был и граф 
П.П. Шувалов. Эти комиссии играли важную роль в разработке проекта крестьянской реформы. От-
метим, в отличие от Главного комитета, в Редакционных комиссиях господствовала либеральная бю-
рократия, которая в то же время противоборствовала с губернскими дворянскими комитетами. И если 
в  губерниях  большую  часть  составляли  консерваторы,  то  тут  ситуация  сложилась  иным  образом.  
Так, на заседании в марте 1859 г. между членами комиссии случился конфликт, когда П.П. Шувалов  
и Ф.И. Паскевич предложили объявить экспроприацией дворянской собственности обязательство про-
дажи земли помещиками. Однако апогея конфликт достиг в обсуждении вопроса определения того, 
что следует считать окончанием крепостного периода. Решение этого острого конфликта впоследствии 
потребовало участия императора Александра II. После этого П.П. Шувалов оставил свою деятельность 
в  Редакционной  комиссии,  оставаясь  при  этом  членом  столичного Попечительского  совета  заведе-
ний общественного призрения до 1863 г., Предводителем дворянства Санкт-Петербургской губернии  
до 1862 г. [2, с. 207–208].

Таким образом, можно утверждать, граф П.П. Шувалов играл заметную роль в подготовке крес- 
тьянской реформы вплоть до 1859 г. Будучи представителем образованной дворянской элиты, он яв-
лялся сторонником предоставления личной свободы большинству населения – крестьянам, возмож-
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но, тоже повлиял на принятие царем в 1861 г. решения об отмене крепостного права. Однако, будучи 
крупным помещиком, был категорически против выкупа крестьянами земельных наделов у помещи-
ков,  считая  дворянское  землевладение неприкосновенным. В дальнейшем,  как известно,  император  
не поддержал это предложение, наоборот, государство юридически оформило выкупную сделку, про-
должило проводить системную реформаторскую политику. Граф П.П. Шувалов – умеренный консер-
ватор, подал в отставку в 1863 г. 

Как же повлияла государственная экономическая политика на горнозаводчика П.П. Шувалова? 
Ведь вторая половина XIX века – особый этап российского предпринимательства. В этот период сло-
жились наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, а именно: 
широкие слои населения России получили право ею заниматься, происходит быстрый рост организа-
ционно-правовых форм экономической деятельности, быстро развивается предпринимательское зако-
нодательство, что порождает бурный процесс развития капитализма [10, с. 55].

В наследство П.П. Шувалову и его брату, А.П. Шувалову, от матери, княжны Варвары Петров-
ны Шаховской, в 1864 г. достался Лысьвенский горнозаводской округ в Пермской губернии, но «на за-
конных основаниях в права наследия братья вступили по решению Пермской палаты уголовного и гра-
жданского суда 12 января 1872 г. Однако окончательный раздел наследства княгини В.П. Шаховской 
состоялся позднее, в два этапа. 12 июля 1886 г. между П.П. Шуваловым и А.П. Шуваловым, с одной 
стороны, и князем С.М. Голицыным с другой, и 18 апреля 1889 г. между Петром Павловичем и Андре-
ем Павловичем Шуваловыми. Таким образом, хозяином Лысьвенского горного округа стал Петр Пав-
лович Шувалов» [8, с. 56].

Большого участия в управлении заводами он не принимал, но тем не менее, не был полностью 
оторван от дел своего производства. Он дважды посетил Пермскую губернию в середине 1860-х гг.  
В 1863 г. граф безрезультатно пытался разрешить земельный вопрос, а в 1865 г., приехав в Лысьву,  
он попытался наладить управление и сменил управляющего [4, с. 101]. В 1884 г. он построил Теплогор-
ский завод [7, с. 162], что безусловно в целом повлияло на дальнейшее развитие Уральского промыш-
ленного района в условиях капиталистического развития страны.

Однако, обращаясь к историографии экономической стороны вопроса, можно сказать, что в каче-
стве горнозаводчика современники характеризовали П.П. Шувалова, в основном, негативно: отноше-
ние к делу «сводилось к получению доходов, а “высасывание из заводского дела последних питатель-
ных соков” приводило заводы к разорению» [4, с. 99].

В  советский  период  историки,  например, М.П. Вяткин, Ю.А.  Буранов  подчеркивали  запущен-
ность Лысьвенского округа к середине 1890-х гг., его неустойчивое финансовое положение в период 
владения им графом П.П. Шуваловым [4, с. 100]. Современные исследователи (В.А. Шкерин, Л.В. Са-
поговская, Г.Н. Чагин, Е.Г. Неклюдов) о деятельности графов Шуваловых в Лысьвенском горнозавод-
ском округе придерживаются оценке, идентичной советской историографии [Там же]. 

Однако авторы отмечают значительную роль супруги Петра Павловича – Софьи Львовны Нарыш-
киной (1829–1894 гг.). Из-за безынициативности мужа С.Л. Нарышкиной приходилось брать на себя 
большую роль в управлении всем состоянием, имениями и заводом [5, с. 447–449].

Павел Петрович, сын Петра Павловича, получил в наследство от отца Лысьвенский горнозавод-
ской округ и оценка его деятельности у современников, советских и современных историков практиче-
ски противоположная деятельности отца. Его оценивали как предпринимателя-организатора, сыграв-
шего ключевую роль в переустройстве заводов [4, с. 99–100].

Пётр Павлович более активно проявил себя в деятельности по решению крестьянского вопроса, 
нежели чем в предпринимательской деятельности, но тот факт, что он сумел сохранить, приумножить 
и передать своему сыну свое дело, свидетельствует о том, что у него присутствовали качества, прису-
щие деятелям с «предпринимательской жилкой».

Подводя итог, можно констатировать, личность графа Петра Павловича Шувалова в российской 
истории второй половины XIX в.  вызывает интерес.  Занимая высокие  государственные должности,  
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он сыграл определенную роль в решении крестьянского вопроса. На своей умеренно консервативной 
позиции он стоял твердо, что впоследствии стоило ему лишения места в Редакционной комиссии. 

В предпринимательской деятельности П.П. Шувалов, возможно не достиг впечатляющих резуль-
татов (как, например, С.И. Мамонтов, С.Т. Морозов, С.С. Поляков и др.). Да и дворянин по рождению 
и убеждению, он не ставил такой задачи. Однако П.П. Шувалов создал новый Теплогорский завод,  
тем самым приумножил производство и передал свои заводы в Пермской губернии в удовлетворитель-
ном состоянии своему сыну – Павлу Петровичу. 
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The article deals with the Soviet and modern historiography of the issue. There are analyzed the activity  
of the count P.P. Shuvalov (1819–1900) in the period of the preparation of the peasant’s reform  

in 1816 and his role as the enterprise of the Lysva metallurgical district  
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