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2024 год для Республики Башкортостан будет ознаменован 450-летием 

со дня основания города Уфы. В этой связи крайне важно, помимо 

материальной и внешней подготовки города к празднованию юбилея, вновь 

обратиться к его истории, культуре, традициям. Юбилей города – это 

прекрасный повод вспомнить имена тех людей, которые изменили 

политическую, экономическую, культурную жизнь не только нашего города, 

но и всей страны.  

Так сложились обстоятельства, что среди имен великих 

соотечественников встречаются не только фамилии отдельно взятых людей, 

но и целых династий. Без сомнения, подобной знаменитой фамилией славен 

род Аксаковых, который является гордостью нашего города, республики, 

страны.  

Изначально эта фамилия звучала как Оксаковы, так как основоположник 

рода был человек по имени Иван Фёдорович Оксак. Принадлежал он к 

боярскому роду, а потомки его служили при дворе воеводами, стольниками, 

стряпчими и жалованы за свою службу поместьями от московских государей.  

 

 

герб рода Аксаковых 
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Однако одним из родоначальниоков данного рода, чье имя известно на 

территории всей нашей страны – это имя Сергея Тимофеевича Аксакова, 

большого русского писателя, публициста, чиновника. Помимо своих 

литературных трудов, которые, разумеется, даровали ему «бессмертие», 

Сергей Тимофеевич знаменит своими детьми. Они, в свою очередь, не в 

меньшей степени прославили род Аксаковых.  

 

Сергей Тимофеевич Аксаков 

В 1816 году С.Т. Аксаков женился на Ольге Семёновне Заплатиной, 

дочери генерала С. Г. Заплатина. В браке родились четыре сына и семь 

дочерей. Среди сыновей наибольшая известность принадлежит сыновьям 

Сергея Тимофеевича – Константину и Ивану, литераторам, общественным 

деятелям, идеологам славянофильства.  Однако у Сергея Тимофеевича был 

еще один выдающийся сын, чье имя сегодня, к сожалению, вспоминается 

крайне редко.  

Речь идет о Григории Сергеевиче Аксакове, о первом гражданском 

губернаторе Уфимской губернии. Известный библиограф и литературный 

деятель XIX века С.А.Венгеров справедливо ставил его в ряд «наиболее 

замечательных губернаторов русских», внесших существенный вклад в 

реализацию «Великих реформ» императора Александра II. 

Следует отметить, что с начала 2000-х годов имя Григория Аксакова 

начинает фигурировать в контексте различных научных статей, литературно-
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публицистических очерков, а также при проведении экскурсий по 

достопримечательностям и музеям города Уфы.  Тем не менее, весьма долго 

так и не происходило признание, возможно даже сказать осознание 

колоссальных заслуг Григория Сергеевича ни среди общественности, ни среди 

средств массовой информации, ни среди представителей власти.  

И только совсем недавно, накануне ознаменования 200-летия со дня 

рождения Г.С. Аксакова Постановлением Государственного собрания – 

Курултая Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 года был утвержден 

орден Григория Аксакова за плодотворную государственную, общественную 

и благотворительную деятельность. А также подписан указ о праздновании в 

2020 году 200-летия со дня его рождения. По словам Константина Толкачёва 

этот человек «вошёл в историю нашего края как мудрый государственник и 

общественный деятель».  

Задачей нашей работы вновь вспомнить историю жизни этого 

удивительного человека, истинного патриота своей страны и родного края; 

осветить не только его профессиональные достижения и вклад в развитие Уфы 

и территории нынешней Республики Башкортостан, а также его личностные 

качества, жизненные принципы, которыми он руководствовался в течение 

всей своей жизни. Еще раз напомнить уфимской общественности про 

выдающегося человека, который всегда должен быть вспоминаем на 

страницах истории нашего Отечества.  

Григорий Сергеевич Аксаков родился 4 января 1820 года в селе 

НовоАксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. Еще в юности 

в качестве своего профессионального самоопределения Григорий, как и его 

отец, выбирает путь служения государству на гражданском поприще. Это 

подтверждают слова одного из его современников, который писал: «Гриша 

будет славный делец и законник. Он рожден для жизни деловой». Несмотря на 

многочисленные предупреждения, что с его абсолютной честностью, 

бескомпромиссностью, резкостью суждений и даже вспыльчивостью, 

доставшейся от прадеда, Степана Михайловича, ему будет очень трудно на 
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этом поприще, он, в отличие от своих братьев, твердо решил посвятить себя 

стезе государственного чиновника». 

 В 1840 году Григорий Сергеевич заканчивает Санкт-Петербургское 

Императорское училище правоведения. Современники отмечали, насколько 

Григорию Сергеевичу нравилось учиться в этом учебном заведении. После 

окончания училища Аксаков начинает свою службу в канцелярии II 

Департамента Правительственного сената (место, которое для молодого 

человека двадцати лет считалось крайне престижным и перспективным), 

говорит о том, что Григорий Сергеевич успешно справлялся с учебой в 

училище и был сразу же рекомендован на должность чиновника. Аксаков 

сохранял трепетные и теплые воспоминания о своих студенческих годах. Об 

этом свидетельствуют мемуары одного из выпускников Императорского 

училища Ф.А. Бюллера, где он вспоминает: «Григорий Сергеевич начал 

службу в Петербурге, в канцелярии 2-го департамента сената, скоро был 

назначен секретарем, и в течение зимы 1840–1841 гг. часто приходил по 

вечерам в училище. Весь 1-й класс тогда толпился около него, и он нам очень 

оживленно рассказывал о прениях, происходивших между сенаторами, 

которым он докладывал дела: моим отцом бароном А. Я. Бюллером, Ф. П. 

Лубянским (бывший пензенский губернатор), Д. П. Бутурлиным (военный 

писатель, директор императорской публичной библиотеки)». 

 

Санкт-Петербургское Императорское училище правоведения 

Спустя шесть лет, Григорий Сергеевич назначается на должность 

губернского прокурора Оренбургской губернии, в составе которой находилась 
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тогда и Уфимская губерния. Мы обращаем особое внимание на тот факт, что 

еще задолго до своего назначения на должность губернатора Уфимской 

губернии, Григорий Сергеевич уже был знаком со спецификой развития края.  

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать еще одно 

предположение. Проведенные Григорием Аксаковым реформы в должности 

губернатора являли собой не стихийные преобразования и не, как сейчас 

принято говорить, «кризис-решения», а результат тщательного и 

последовательного анализа тонкостей развития губернии. 

 С февраля 1846 года Григорий Сергеевич служит прокурором 

Оренбургской губернии, центр которой находился на родине Сергея 

Тимофеевича в Уфе. С апреля 1847 года получает назначение прокурором в 

Симбирск, где в 1848 году женится на Софье Александровне Шишковой, 

дочери симбирского помещика, которая становится его верным 

единомышленником и помощницей во всех его делах. 

 

Аксаков Григорий Сергеевич с женой Аксаковой Софьей Александровной 

Ни у Ивана, ни у Константина Аксаковых не было детей. Существовала 

опасность того, что постоянно заботило Сергея Тимофеевича, что древний род 

Аксаковых может быть прерван. И каково было его счастье, когда Григорий 
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завел семью. Вот что пишет Аксаков своему сыну в связи с его помолвкой: 

«Благодарение Господу Богу! Итак, вы уже обвенчаны, мои дражайшие дети. 

Здравствуй же, мой князь новобрачный с молодою княгинею! Здравствуй, моя 

новобрачная княгиня с молодым князем! Здравствуйте на многия лета!.. Это 

не шуточные слова, какими они показались бы многим; это настоящее русское 

приветствие, которое, к сожалению, осталось только между крестьянами… 

Все это до такой степени ясно создалось в моей душе, что сама 

действительность не могла быть яснее и вернее… Сегодня все родные, а нас 

соберется 23 человека, обедают у нас и поздравят как следует старшего 

представителя своего рода с молодыми новобрачными! Как хорошо это слово: 

“молодые”, как много в нем глубокого смысла!»  

Узнав о рождении у Григория Сергеевича его первого ребенка – дочери 

Ольги, Сергей Тимофеевич пишет: «Не знаю, как и благодарить Бога за 

вчерашнее радостное известие от вас, мои милые, дражайшие дети! Итак, мой 

Гришура – уже отец, моя Соничка – мать! А мы с Оллиной – родные дедушка 

и бабушка! Целую, обнимаю и благословляю вас троих: милого сына, милую 

дочь и милую родную внучку, мою Оличку. Вот уже третье драгоценное для 

меня существо носит это прекрасное, русское, православное имя: жена, дочь и 

внучка. Умница ты моя разумница, невестушка! Прочел я наконец радостное 

письмо, обежал весь дом с проворством молодого парня, заглянул в кельи 

больных и громко возвестил всем радость. Потом, чтоб успокоить себя, 

побежал гулять в садик, пробежал три версты в сорок минут, вспотел как 

мышь, разослал радостное известие ко всем родным и, только что хотел 

молиться Богу, не дожидаясь старухи, как приехала и старуха (гораздо ранее 

обыкновенного), разрюмилась пуще старика (уж в этом нам за бабами не 

угоняться), и мы вместе и помолились усердно Богу. Обедали все родные 

вместе, и я хватил полтора бокала шампанского. Вечером наехало к нам много 

гостей, и вечер прошел весело в святочных песнях и играх. Все наши знакомые 

приняли живое участие в нашей радости, и все вас поздравляют….. Да сам-то 

я, кажется, еще вас не поздравил?.... Итак: Григорий Сергеевич, Софья 



7 
 

Александровна, честь имею поздравить вас с новорожденной дочерью Ольгою 

Григорьевною». 

 

Григорий Сергеевич Аксаков с семьей 

Через некоторое время в связи с лечением супруги за границей Григорий 

Сергеевич подает в отставку. Однако после своего возвращения в Россию в 

1854 году вновь поступает на службу. Об этом свидетельствует письмо 

Главного начальника края самарскому гражданскому генерал-губернатору 

Константину Карловичу Гроту о том, что Аксаков возвратился из-за границы 

и явился к нему, «изъявляя желание вступить вновь на службу». 

В.А.Перовский замечает, что «исправляя должность Оренбургского вице-

губернатора, он заслужил самое одобрительное отношение начальника 

губернии». В ответном письме К.К.Грот пишет: «Бывший Оренбургский вице-

губернатор Аксаков известен и мне с отличной стороны… Ныне, 

известившись о его желании вновь поступить на службу, я имею честь просить 

Ваше Высокопревосходительство о назначении его Самарским вице-

губернатором». 27 ноября 1855 года Григорий Сергеевич назначается на пост 

самарского вице-губернатора, на котором проработал до 21 сентября 1858 года 

(2 года 10 месяцев).  
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В 50-е годы XIX века Аксаков продолжает свое продвижение по службе, 

демонстрируя высочайшие результаты проделанной им работы. Вначале в 

должности Оренбургского губернского вице-губернатора, а затем в 

Правительстве Оренбургского Дворянского комитета быта помещичьих 

крестьян. Подобное стечение обстоятельств весьма благоприятно отразилась 

на судьбе не только самого Григория Аксакова, но и на судьбе «несвободного» 

сословия Оренбургской губернии, что связано с его исключительной 

политической и высоконравственной позицией по вопросу освобождения 

крепостных крестьян.  

Разумеется, подобная точка зрения встречалась крайне редко среди 

большинства чиновников и дворян, которые, несомненно, потерпели бы 

убытки при отмене крепостного права. Вполне вероятно, что и самому 

Аксакову, представителю дворянского рода, подобная реформа не принесла 

бы большую материальную выгоду. Однако чувство справедливости, 

принципы незыблемости гражданских свобод стояли для Аксакова на первом 

месте.  

Один из современников отмечал: «Если мы припомним, что 

Правительство даже устами Министра внутренних дел С. С. Ланского, очень 

скоро даже слово «освобождение» заменило выражением «улучшение быта», 

то ясное указание Оренбургским Комитетом в качестве целей своих занятий 

на освобождение крестьян от крепостной зависимости, …должны будем 

поставить в несомненную заслугу как всему Комитету, так в особенности 

Редакционной его Комиссии и ее члену Гр. С. Аксакову». 

Конец 50-х – начало 60-х годов XX века для Российской империи 

являлись эпохой кардинальных перемен. На смену многовековым 

консервативным устоям приходили новые беспрецедентные преобразования, 

которые должны были полностью изменить внешний и внутренний облик 

страны. И, разумеется, осуществлять подобные колоссальные замыслы 

должны были люди «современной эпохи» с их новыми либеральными 

взглядами и воззрениями на будущее России.  
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В 1962 году Г.С. Аксаков получает должность Оренбургского 

гражданского губернатора.  Буквально сразу после своего назначения, 

Аксаков сталкивается с двумя основными проблемами развития губернии. 

Первая – это невероятно раздутый бюрократический аппарат, а также низкая 

эффективность всей системы управления в губернии в целом.  Одним 

из первых шагов в этом направлении было назначение на должность 

руководителя канцелярии губернатора коллежского секретаря Андрея 

Федоровича Ильина, выпускника юридического факультета Казанского 

университета. В губернском по крестьянским делам Присутствии членом 

от Правительства начал работать писатель М.В. Авдеев, Палатой 

Государственных имуществ руководил К.А. Бух. Все они стали близкими 

помощниками и единомышленниками Г. С. Аксакова. Говоря о Григории 

Сергеевиче, сын К.А. Буха вспоминал: «Отец мой был в большой дружбе 

с губернатором Григорием Аксаковым. Были они прогрессистами-

администраторами и с восторгом ожидали назревших реформ Александра II. 

Эти преобразования, о которых им часто писали приятели из Петербурга 

и Москвы, служили постоянной темой обмена их мыслей».  

Служба Григория Сергеевича Аксакова осложнялось еще и тем, что 

помимо, и без того сложных проблем, существовавших в губернии, 

приходилось отстаивать свои идеи и решения, с консервативными 

представителями влиятельного сословия, многие из которых были не только 

против реформ Аксакова, но и его пребывания в должности губернатора в 

целом. Об этом так же вспоминает сын К.А. Буха: Уфимская провинциальная 

элита, состоявшая из чиновников и местных дворян, разделялось на два 

лагеря: «либеральная часть группировалась вокруг Аксакова и Буха, 

консервативная, стоявшая за сохранение крепостных устоев – около 

предводителя дворянства Стобеуса и жандармского полковника, бывшего при 

Николае I грозой уфимского общества, а потом в значительной степени 

потерявшего свою силу. Вражда была очень упорной, ни Стобеуса, 

ни жандармского полковника я в нашем доме никогда не видел». 
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 Кроме старых, уже существовавших проблем, появлялись новые, не 

менее важные. Подписанный императором Александром II манифест «Об 

отмене крепостного права», требовал от губерний полной трансформации 

социально-экономической жизни. И Григорий Сергеевич постепенно начинает 

осуществлять все задачи, которые ставит перед ним Отечество. Примером 

вышесказанного может служить статья писателя М.В. Авдеева Н.А. 

Некрасову: «…Крестьянское дело занимает у меня много времени, тем более, 

что не только крестьяне, но и посредники, которые их отстаивают, 

обращаются ко мне, так как я, и по склонности их орган в  губернском 

присутствии. Дело это, несмотря на сопротивление помещиков, идет хорошо 

потому, что наш губернатор Аксаков – человек добросовестный и почти один 

меня поддерживает». 

Благодаря своему трудолюбию и таланту управленца, Григорию 

Сергеевичу удается стабилизировать обстановку в губернии. После отмены 

крепостного права, как пишет современник: «Аксаков отдавал всю душу на 

осуществление реформы…. Надо отметить, что осуществление ее в Уфимской 

губернии, в отличие от многих других, прошло спокойно».  

Определённую сложность для местных властей представлял период 

введения уставных грамот. Так, в своем донесении от 13 марта 1862 г. 

министру внутренних дел П.А.Валуеву Г.С.Аксаков писал «Усматривая, что 

ход крестьянского дела в Оренбургском уезде принимает дурной оборот, я в 

устранении могущих произойти от того вредных последствий вошел с 

представлением к г. Исправляющему должность оренбургского и самарского 

генерал-губернатора о присылке в Оренбургский уезд в дер. Троицкую одной 

роты солдат, которая по миновании необходимости может иметь по 

соглашению с мировыми посредниками размещена по другим селениям, если 

бы в том случилась надобность, дабы передвижением военной силы в местах 

волнений содействовать к приведению крестьян в должное повиновение». В 

другом письме, где подводятся итоги проведения крестьянской реформы в 
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крае, он отмечает, что «четырехлетний опыт доказал, что, чем спокойнее 

смотреть на крестьянское дело, тем развязка его легче». 

Случались недовольства, среди горнозаводских крестьян, которые были 

более организованны, нередко волнения имели массовый характер. принимали 

характер волнений. Г.С.Аксаков нередко сам выезжал на места для 

разрешения конфликтов, принимая иногда и более жесткие меры для их 

пресечения. В ноябре 1862 г. среди крестьян Потешинского сельского 

общества и Благовещенского медеплавильного завода Дашкова также имело 

место сопротивление при внесении уставных грамот, рассмотренных и 

утвержденных губернским по крестьянским делам присутствием. Г.С.Аксаков 

выехал лично на место, однако уговорить крестьян не удалось. Тогда он 

вынужден был арестовать старосту и двух зачинщиков и отправить их в 

Уфимскую тюрьму, а на завод прислать роту солдат. 

Для поддержания порядка начинается реформирование судебно-

полицейской системы. Для ее успешной реализации необходимо было 

осуществить разделение территории края на следственные округа, подобрать 

квалифицированные кадры, но «по недостатку вполне благонадежных 

и знающих дело лиц, – писал Г. С. Аксаков в своем отчете за 1861 г., – многие 

вакансии остаются незанятыми, производство дел в судебных местах при 

ограниченности средств канцелярских, действуют крайне медленно».  

Кроме того, начинается проверка губернского аппарата управления. Так, 

в отчете губернатора Г. С. Аксакова за 1862 год отмечалось, что «в губернском 

правлении и подведомственном ему присутственных местах состояло 537 

служащих. Среди них в губернском правлении работало 51 чиновников, по 

ведомству МВД чинов – 164, канцелярских служителей – 54, по ведомству 

министерства юстиции – чинов – 108, канцелярских служителей – 78». 

За злоупотребление служебным положением и по представлению губернатора 

было предано суду 19 чиновников разного ранга, в том числе 2 

столоначальника Уфимского магистрата, бывший смотритель 

Стерлитамакского тюремного дома, Троицкий городничий. За различные 
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проступки были подвергнуты дисциплинарным взысканиям 265 человек. 

Иными словами, Аксаков бросает вызов всем чиновникам, 

злоупотребляющим своей властью, увольняя их со службы и назначая на их 

места молодых способных людей. Подобные шаги вряд ли добавляли 

популярности Аксакову среди чиновников «прошлой эпохи». Однако это 

привело к значительному сокращению коррупционных махинаций и 

злоупотреблению казенными деньгами. А, во-вторых, как пишет, С.Х. 

Хакимов: «Прошедшие хорошую школу в аппарате губернского правления 

под руководством губернатора Г. С. Аксакова, молодые юристы первыми 

прокладывали путь в нелегком деле реализации реформ 60-х годов XIX в.». 

 Не осталась в стороне от нововведений Григория Сергеевича, и 

экономическая сфера жизни губернии. При нем   начинается большая работа 

по осуществлению акцизной реформы, которая в корне пересматривала 

податную систему. Согласно Положению о питейном сборе от 4 июля 1861 

года, в каждой губернии учреждались акцизные управления, которые 

обеспечивали поступление налогов с производства и продажи винно-

водочных изделий, соли, табака и т.д. В Оренбургской губернии акциз 

взимался с первых двух производств. Сборы эти собирались и учитывались 

на местах особыми учреждениями, служебный персонал которых хорошо 

оплачивался и набирался, по возможности, из людей образованных. Во главе 

нового департамента управления поставлен был честный, талантливый и 

энергичный администратор Константин Карлович Грот, бывший самарский 

губернатор. В 1862 г. в  Уфе было организовано Оренбургско-Уфимское 

акцизное управление во главе с приятелем и сослуживцем 

К. К. Грота К. А. Бухом. Губернское акцизное управление было 

непосредственно подчинено Министерству Финансов, а губернатору были 

предоставлены в отношении этого управления только общие полномочия: 

право надзора, право требовать исправления упущений или нарушений правил 

положения о питейном сборе, но без вмешательства в хозяйственные 

распоряжения управления. 
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В первой половине XIX века Оренбургская губерния представляла собой 

огромный не только в географическом, но и в экономическом, 

этноконфессиональном отношении регион, являвшийся форпостом на юго-

восточном направлении Российской империи. Ее общая площадь составляла 

282 851 кв. верст, в составе 12 уездов, с населением в 2 млн. 393 тыс. 628 

человек. Постепенно для Григория Сергеевича становилось очевидным, что, 

несмотря на все колоссальные усилия, которые он приложил, в конечном 

итоге, невозможно решить все проблемы в губернии в виду ее огромной 

территории.  

 

Карта Уфимской и Оренбургской губерний 

 И Аксаков становится инициатором беспрецедентной для Российской 

империи реформы – выхода Уфимской губернии из состава Оренбургской.  

Значительная часть организационно-правовых вопросов по разделению, как 

было указано в их совестном с генерал-губернатором А.П. Безаком отчете: 

«…для устранения недостатков в управлении Оренбургским краем 

необходимо организовать Оренбургскую губернию и  из  уральских уездов 

и  земель Оренбургского казачьего войска. Из  остальных уездов 

Оренбургской губернии с  присоединением Бугульминского уезда Самарской 

губернии предполагается образовать Уфимскую губернию».  

В свою очередь, Генерал-губернатор А.П. Безак в своих отчетах 

отмечатл: «Администрация в Оренбургской губернии, никогда не достигнет 



14 
 

желаемого усовершенствования и будет до тех пор стоять ниже прочих 

губерний империи, пока не разделит на две». Одновременно с этим, Г.С. 

Аксаков в своей докладной записке от 16 августа 1865 г. за № 5095 

присутствию Оренбургского губернского правления «О границах уездов 

Уфимской губернии» он настоятельно требовал, чтобы до  окончательного 

утверждения границ Уфимской губернии: оставить административное 

деление Стерлитамакского и Уфимского уездов в прежнем виде в составе 4-х 

станов. Важным было также предложение об открытии в составе губернии 

новой административной единицы – Златоустовского уезда «образовав его 

из 3-го и 4-го станов Троицкого и части 2-го стана…».  

5 мая 1865 года Император Александр II подписал указ о разделении 

Оренбургской губернии, 31 мая последовал указ Правительствующего Сената: 

«Для устранения затруднений и неудобств в управлении нынешнюю 

Оренбургскую губернию и в видах лучшего устройства местной 

администрации, повелеваем: 1) Губернию сих разделить, по хребту Уральских 

гор, на две особые губернии, из коих одну, лежащую на западной стороне 

Уральских гор, наименовать Уфимскою, а другую – на восточном склоне 

хребта – Оренбургскою». 

В 1865 году Г.С. Аксаков становится первым гражданским 

губернатором Уфимской губернии. Любопытно заметить, что в своем отчете 

за 1865 г., Г. С. Аксаков заключает: «…Таким образом, предложения 

о башкирах и образовании из Оренбургской 2-х губерний, высказанных 

впервые предшественником моим действительным статским советником 

Барановским в  отчете за  1860 г., приведены в исполнение».  

Приступив к управлению Уфимской губернией, Г. С. Аксаков самым 

скрупулезным образом вникал в  хозяйственные и административные дела. 

Необходимо было в кратчайшие сроки провести реорганизацию системы 

губернского управления, подобрать квалифицированные кадры. 15 апреля 

1865 г. при губернском правлении было открыто строительное отделение, что 

способствовало более ускоренному рассмотрению вопросов по  строительству 
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в  губернском центре торговопромышленных заведений, банков и  других 

объектов. С  1 сентября из Оренбургской врачебной управы в Уфе было 

образовано врачебное отделение. В  своем отчете за  1865 г. губернатор 

Г. С. Аксаков отмечает, что «вместе с тем приведены в действие 

по губернскому правлению и  канцелярии губернатора новые штаты 

с  изменением порядка внутреннего делопроизводства по инструкции МВД». 

 

Дом губернатора, Уфа 

Следует отметить, что став губернатором Уфимской губернии, 

Григорий Сергеевич по-прежнему оставался нетерпимым к злоупотреблению 

властью и растрате казённых средств. К примеру, в 1865 г. 8 чиновников 

различного ранга было предано суду, 4 – уволено без суда, объявлены 

замечания 42 чиновникам и 34 канцелярским служащим. 

В 1865–1866 гг. в Уфимской губернии открываются Уфимское 

отделение Государственного банка, городской общественный банк в г. Бирске 

и ряд других административно-хозяйственных учреждений. Много было 

сделано для развития телеграфной связи между Уфой и уездными городами 

Бирском, Мензелинском и Стерлитамаком. Из четырех телеграфных станций 

наибольшее число телеграфных корреспонденций было с Санкт-Петербургом, 

Москвой и соседними губерниями. Доходы от эксплуатации телеграфных 

станций составили 9 234 руб. 84 коп., из которых было израсходовано 6 982 

руб. 68 коп.  
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Губернатор Аксаков стал инициатором создания специальной комиссии 

по изучению русла реки Белой и улучшению судоходства, для проведения 

изыскательских работ были выделены финансовые средства в размере 1 500 

руб. 

Кроме решения проблем экономического развития края, Г. С. Аксаков 

большое внимание уделял развитию культуры, образования, нравственного 

воспитания. Григорий Сергеевич, имея значительный опыт работы 

в  различных регионах Южного Урала и  Поволжья, хорошо понимал значение 

и роль культуры и образования, особенно в многонациональных губерниях, 

какими были Оренбургская, Самарская, Симбирская и Уфимская губернии. 

Фактически сразу после своего назначения, Г.С. Аксаков поднимает вопрос 

о необходимости преподавания в башкирских школах и медресе наряду 

с родным и русского языка. «Для этого, – отмечается в документе, – 

необходимо обязать магометанское духовенство к преподаванию русского 

языка в школах и медресе..., утверждать в духовных должностях лиц, 

знающих русский язык». Он был сторонником обучения башкирских детей не 

только в мектебах и медресе, но и в училищах Министерства народного 

образования. Губернатор также явился инициатором учреждения при 

Уфимском Попечительском о бедных комитете частного приюта для бедных 

учеников губернской гимназии. Вскоре заведение было введено в строй 

благодаря частным пожертвованиям, усердию самого Председателя комитета 

надворного советника П.В.Полежаева, «…принявшего на себя 

непосредственно о нем попечение. Цель заведения, — отмечается в документе, 

— обеспечить бедных учеников гимназии помещением, здоровой пищей и 

лечением». Ежемесячная плата за содержание каждого ученика определена в 

2 рубля серебром.  

Следует отметить, что в истории Уфы Григорий Сергеевич оставил след, 

прежде всего, как градостроитель. Именно при нем сформировались Верхне-

Торговая и Соборная площади, где встали величественный кафедральный 

собор, здания духовной семинарии, дома архиерея, губернатора, гостиный 
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двор и пр. Если бы не Григорий Сергеевич, то, скорее всего, еще долго не 

завершилось бы начатое еще в год его рождения строительство 

административного центра Уфы. До назначения его губернатором стояли без 

крыш здания присутственных мест, стали зарастать травой стены 

губернаторского дома, в развалинах были воинские казармы. Средства 

бессовестно разворовывались. Теперь же Григорий Сергеевич требовал отчета 

за каждую копейку. Аксаковы вообще отличались предельной честностью, а 

над Григорием Сергеевичем еще в детстве в семье подтрунивали над его 

особой бережливостью и даже скуповатостью. 

Во всех делах и начинаниях Григория Сергеевича его верной 

помощницей была жена. По ее инициативе в Уфе было построено первое 

театральное здание, но не за счет казны, что было бы в порядке вещей, а за 

счет собранных ею благотворительных средств. Одна из прекраснейших в 

городе липовых аллей, посаженных по ее инициативе, уфимцами в ее честь 

была названа Софьюшкиной аллеей.  

 

«Софьюшкина аллея» 

По инициативе Софьи Александровны казенное шестиклассное женское 

училище было преобразовано в Мариинскую женскую гимназию. Деньги от 

благотворительных концертов шли на содержание детского приюта, оказания 

помощи погорельцам Архиерейской слободы. 
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Следует подчеркнуть и роль Г.С. Аксакова в учреждении таких 

культурно-просветительских и образовательных учреждений как Уфимский 

губернский статистический комитет, женское училище (впоследствии 

Мариинская женская гимназия), театр, публичная библиотека, губернский 

музей. 

О последнем упоминается также в губернаторском отчете за 1865 год: 

«В настоящее время, – отмечается в документе, – статистический комитет 

озабочен учреждением в Уфе губернского музея, главная цель которого 

служить постоянною выставкою местных сельскохозяйственных и 

мануфактурных произведений, а вместе с тем со стороны научно-

образовательной, содействовать наглядному ознакомлению с губернией в 

естественном, историческом и археологическом отношениях». 

За период работы в Оренбургской и Уфимской губерниях Г. С. Аксаков 

был награжден орденами Св. Анны и Станислава I степени. На основании 

именного его Императорского Величества Указа за введение в действие 

Положения 19 февраля 1861 г. получил особый знак отличия для ношения 

на левой стороне груди. За более чем восьмилетний период работы 

в Оренбургской и Уфимской губерниях Г. С. Аксаков вложил немало сил 

в экономическое и духовное процветание края.  

В январе 1867 года Григория Сергеевича освобождают от должности 

губернатора Уфимской губернии и переводят в Самару. В своем письме 

родителям, Аксаков подводит итоги своей деятельности, а также вспоминает, 

как покидал пост губернатора Уфы: «Наконец, сдача губернии и сборы мои, 

милая, дражайшая маменька, приходят к концу, и завтра я думаю выехать, чрез 

Бугульму, Бугуруслан. Меня провожают и меня жалеют, милая, бесценная 

маменька, так что при всей моей скромности и недоверию к искренности 

высказываемых расположений во время официальных чествований, я сдался и 

поверил. Поверил именно потому, что общество тонко почувствовало и 

поняло характер моего взгляда на управление, что оно чтило во мне то, что я 
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ставил каждого в отношении себя сперва на ноги, т. е. требовал от него 

собственного соображения и изъявления мнения, не стесняясь моим.  

В воскресенье был обед. На нем участвовало 116 человек. Городское 

общество (здесь всё в малых размерах) поутру составило приговор об 

избрании меня почетным гражданином г. Уфы. Многие приезжали проститься 

из уездов. За обедом с таким чувством вспоминали всю нашу семью и, в 

особенности, первого студента, что совершенно меня растрогало. Итак, милая 

маменька, Вашему сыну привелось увидать, что добросовестное, посильное 

исполнение долга, честность убеждений и уважение прав человека может 

иметь благотворное влияние на окружающую среду и быть ею сознаваемо с 

благодарностию». 

 20 января 1867 г. Г.С. Аксаков переведен на должность самарского 

губернатора. Сразу включился в работу. Благодаря его заботе в Самаре были 

открыты общественный сад, Александровский приют, налажено телеграфное 

сообщение со всей Россией, уделялось большое внимание школам и 

больницам. В годы губернаторства Г.С. Аксакова был открыт окружной суд, 

созданы органы городского самоуправления, укреплены уезды.  

Именно при Григории Сергеевиче начинается постройка кафедрального 

собора. Известно, что в строительстве храма принял активное участие даже 

сам император Александр II. Именно во время строительства, совершая 

поездку по России, он прибыл в губернию вместе со своими сыновьями 

Александром и Владимиром. После церемоний, Александр II встретился с 

высокопоставленными чинами и купцами Самарской губернии, в том числе с 

Аксаковым. Разговор шел о расходах на строительство собора, средствах, 

взимаемых от города и общественности. Услышав, что строительство ведётся 

на пожертвования, сказал: «Да, мне говорили, что в Самаре много богатых 

людей, и каждый из них на собственные деньги может построить собор». 

Шихобалов ответил: «Не знаю, государь». «А вы сами на свои средства можете 

его построить?» Ответ был: «Нет, государь. Сто тысяч я мог бы дать». 
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Император остался очень доволен и удостоил Григория Сергеевича 

своего Высшего благоговения за чистоту и порядок в Самаре. 

Г.С. Аксаков оставался на посту губернатора почти 6 лет и был уволен 

от службы в чине тайного советника 8 декабря 1872 г. В 1873 г. Г.С. Аксаков 

получил звание почетного гражданина Самары, в 1874 г. в Самарской 

губернской мужской гимназии учреждены 10 стипендий имени Г.С. Аксакова.  

Итоги государственной деятельности Г.С. Аксакова в должности 

самарского губернатора прекрасно отражены в русском журнале истории 

литературы либерально-народнического направления «Голос минувшего», где 

автор пишет: В конце 60-х, начале 70-х годов в Самаре жилось как-то 

свободнее и легче, чем в других городах, не так стеснялась общественная 

самодеятельность и не слишком сильно давила рутина властной опеки в лице 

администрации. Были разрешены научные лекции по научным и социальным 

вопросам, была открыта школа для фельдшеров и фельдшериц с 

общеобразовательным курсом. Открывшееся первое земское собрание в 

Самаре могло насчитывать в рядах своих губернских гласных около десятка 

горячих и честных голов… Самарским губернатором в описываемое время 

был Г.С. Аксаков, правовед по образованию. До своего назначения самарским 

губернатором занимал такое же место в Уфе… Вряд ли еще когда Самара 

увидит такого губернатора, каким был образованный и гуманный Григорий 

Сергеевич! До него еще можно назвать достойных Грота и Мансурова, но 

после, насколько не изменяет память – никого! Поэтому, пожалуй, не будет 

удивительным, что Г.С. Аксаков не долго усидел губернатором: «подтянуть» 

прислали помпадура Климова, приступившего в к разгрому земства…».  

Уйдя в бузулукскую деревню, Г.С. Аксаков не остался в стороне от нужд 

народа. Во время голодных годов 1873 и 1880 самоотверженная помощь Г.С. 

Аксакова крестьянам губернии намного облегчила их участь. В журнале 

«Самарского земского губернского собрания» за сентябрь 1874 года есть такая 

запись: «…в уездах из местных землевладельцев, преимущественно пред 

всеми через тайного советника Г.С. Аксакова, который, проживая в имении 
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Бузулукского уезда, сам активнейше разузнавал о нуждающихся в смежных с 

его имением волостях и сам раздавал пособия весьма значительному числу 

нуждающихся».  

Сохранилось свидетельство одного из арендаторов его земли: «Храни 

Бог, неурожай или другое что – толкнись к Григорию Сергеевичу, и отсрочит 

уплату, а в голодный год и вовсе простит». В воспоминаниях журналиста-

народника А.И. Иванчина–Писарева фигурирует эпизод, в котором написано, 

что в 70-е годы XIX века народниками велась активная агитация крестьян к 

мятежам и бунтам против сложившейся социально-экономической 

обстановки, а также против дворян-управленцев. На подобные призывы 

крестьяне, арендовавшие землю у Г.С. Аксакова, ответили решительным 

отказом, заявив, что «ничего плохого они от Григория Сергеевича не видели и 

что он всегда откликается на их нужды». 

С 1874 г. его выбирают в члены губернского земского собрания, а в 80-

е годы он – гласный городской думы, трижды избирался на должность 

Самарского губернского предводителя дворянства 

 

Григорий Сергеевич  Аксаков с внуками 

С 1884 г. и до самой смерти занимал пост губернского предводителя 

дворянства, занимался благотворительной деятельностью. Летом 1890 года 

Григория Сергеевича, ушедшего от всех государственных дел и решившего 
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посвятить остаток жизни воспитанию внуков, уговорили, как человека с 

огромнейшим опытом управления, вернуться послужить Самарской губернии. 

И Григорий Сергеевич, несмотря на преклонный возраст и чувство 

выполненного перед Россией долгом, вновь возвращается на службу. Таким 

образом, он направляется в Петербург на встречу с императором по вопросам 

организации новых реформ в сфере стабилизации экономики после 

неурожайных лет в Самаре. Император принял Аксакова, обещал содействие. 

До конца неизвестно, возможно император решил повременить с помощью 

Самаре, либо посчитал подобные меры поддержки несвоевременными или 

даже не нужными. Так или иначе, просьбы Аксакова перед Александром II не 

были удовлетворены.  Григорий Сергеевич вернулся в Самару в хорошем 

настроении, уверенный в положительном исходе порученного ему дела, от 

решения которого зависело благополучие многих землевладельцев, а значит, 

и крестьян, пострадавших в неурожайные годы. 

 Вечером 6 января он узнал о решении царя. Потрясение было настолько 

сильным, что самочувствие Григория Сергеевича резко ухудшилось. И через 

некоторое время в ночь на 24 февраля 1891 года Григорий Сергеевич 

скончался.  

Еще одним доказательством огромного уважения среди населения, 

которому служил Аксаков, стала его панихида, продолжавшаяся три дня. Как 

отмечает пистаель М.А. Чванов: «После литургии в построенном им 

кафедральном соборе прощальная процессия, сопровождавшаяся пением хора 

архиерейских певчих, тронулась к железнодорожному вокзалу. Гроб и крышку 

несли на руках. За гробом шла масса народу. Ночью гроб прибыл на станцию 

Марычевка. Еще с вечера в ожидании поезда на станцию пришло много 

простого народа. На следующее утро гроб с телом покойного крестьяне несли 

на руках 18 верст до деревни Страхово. Путь пролегал через деревни 

Марычевку, Коноваловку, Богдановку. В каждой из них по просьбе крестьян 

останавливались и служили панихиду».  
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На сороковой день после кончины Григория Сергеевича «Самарская 

газета» писала: «Таких людей, не слова, а дела – должна помнить Земля 

Русская, говорим Земля, потому что считаем, что Григорий Сергеевич Аксаков 

принадлежал в известном смысле не одной Самаре, а именно Земле Русской». 

Емкую характеристику Григорию Сергеевичу Аксакову дал в 1910 году 

в статье, посвященной 70–летию Императорского училища правоведения и 

отмечающей особо выдающихся ее выпускников, Георгий Сюзор: 

«Безупречно благородный государственный и общественный деятель, много 

боровшийся с противниками реформ императора Александра II, отстаивая 

начала законности и права, коим до конца дней своих был верен, как истый 

правовед и член аксаковского рода». 

В газете «Уфимские губернские ведомости» от 9 марта 1891 г. был 

опубликован некролог ученого и государственного деятеля Н.А. Гурвича, в 

котором отмечалось, что «Григорий Сергеевич был высокочтим в Уфимской 

губернии, как во время управления им губернией, так и до настоящего времени 

и добрая память о его службе и его личных высоких качествах надолго будет 

жить в сердцах уфимцев и летописях губернии». 

За свою государственную деятельность Г.С. Аксаков был награжден 

орденами св. Станислава 1-й степени, св. Анны 1-й степени, св. Владимира 2-

й степени, Белого Орла, много раз отмечался Высочайшими благоволениями 

и премиями. 

Такова была жизнь и деятельность первого гражданского губернатора 

нашего города, великого сына России Григория Сергеевича Аксакова. 
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