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Среди городских сословий Российской империи особое место 

принадлежало социальной категории почѐтных граждан, введѐнной 
императорским Манифестом от 10 апреля 1832 года [1]. Почѐтные граждане 
являлись привилегированной группировкой в сословии «городских обывателей». 

В Манифесте «Об установлении нового сословия под названием почѐтных 
граждан» отмечалось: «Права и преимущества, дарованныя грамотою 1785 года 
городам и обывателям их, с того времени, в течение столь многих лет, по 
движению торговли и промышленности, соделались настоящему положению их в 
некоторых частях несоразмерными. По сему и желая новыми отличиями более 
привязать городских обывателей к состоянию их, от процветания коего зависят и 
успехи торговли и промышленности, Мы признали за благо права и преимущества 
их упрочить нижеследующими постановлениями: § 1. В состоянии городских 
обывателей устанавливается новое сословие Почѐтных граждан» [2]. 

Почѐтное гражданство как сословие разделялось на личное и 
потомственное. Потомственное почѐтное гражданство присваивалось: по 
рождению – детям личных дворян, а также детям духовных лиц, имевшим 
образовательный ценз (духовная академия или семинария); по ходатайству – 
коммерц- и мануфактур-советникам, купцам, если они пробыли в первой гильдии 
10 лет или во второй гильдии 20 лет, получили чин или орден, а также учѐным и 
художникам, имевшим степень. Личное почѐтное гражданство присваивалось: по 
рождению – детям духовных лиц, не имевшим образовательного ценза; по 
ходатайству – лицам, окончившим университет или некоторые высшие учебные 
заведения (Академия художеств, политехнические институты и пр.), а по службе – 
чиновникам, которые по Табели о рангах не имели права на личное дворянство 
(XIV-Х классов). Почѐтные граждане освобождались от рекрутской повинности, 
подушной подати и телесных наказаний, получали право участия в городском 
самоуправлении. 

Интересно, что обосновывалось введение нового почѐтного звания 
следующим утверждением: «Даруя городам сии новыя права и преимущества, как 
новый залог попечительности Нашей и непрерывного внимания к прочим пользам 
их обывателей, Мы удостоверены, что, с таковым распространением оных, 
предохранятся почѐтные роды граждан от упадка, откроется вящшее поощрение к 
труду и благонравию и добрые навыки, трудолюбие и способности предуспеют 
найти в сем роде жизни свойственную им награду, почесть и отличие» [3].  

С 1847 года почѐтные граждане и личные дворяне записывались в пятую 
часть городской обывательской книги и публиковались в «Санкт-Петербургских 
Сенатских ведомостях». В год это звание получали более 2 тыс. человек. В 1858 
году на 72,6 млн. населения (без Финляндии) насчитывалось 21,4 тыс. почѐтных 
граждан. Сенат выдавал на потомственное почѐтное гражданство грамоты, на 
личное – свидетельства. Документы о почѐтных гражданах хранятся в Российском 
государственном историческом архиве (РГИА), фонд 1343 (Департамент 
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герольдии). К 1897 году число почѐтных граждан вместе с членами семей 
возросло до 342,9 тыс. человек. Статистика 1910-1912 годов дает численность 
почѐтных граждан 372,4 тыс. человек (0,5 % населения), из них потомственных – 
197,3 тыс. человек [4].  

После 1861 года контингент лиц, получавших звание почѐтных граждан, 
значительно расширился (в него были включены, в частности, представители 
протестантского и мусульманского духовенства, артисты императорских театров и 
пр.). К 1917 году в сословие потомственных почѐтных граждан могли возводиться 
28 различных категорий лиц, а в сословие личных почѐтных граждан – 31 
категория лиц [5].  

«Общеимперское» почѐтное гражданство не следует путать с почѐтным 
гражданством городов. Этот почѐтный титул не имел отношения к данному 
сословию. Иногда звание сочеталось с сословной принадлежностью к почѐтным 
гражданам. Так, купец и промышленник П.М. Третьяков, с 1856 года согласно 
сенатскому указу внесѐнный в сословный разряд потомственных почѐтных 
граждан, коммерции советник, за передачу в общественное пользование своей 
знаменитой художественной галереи решением Московской городской думы был 
также удостоен звания почѐтного гражданина Москвы как дополнительным видом 
общественного признания заслуг на ниве благотворительности.  

В Новгородской губернии потомственные и личные почѐтные граждане 
стали появляться с 1830-х годов. Согласно «Описанию Российской империи в 
историческом, географическом и статистическом отношениях», изданному в 1844 
году, на этот год в губернии насчитывалось 84 почѐтных гражданина, из них 39 
человек мужского пола и 45 человек женского пола. В Новгороде имелось 10 
почѐтных граждан, в Белозерске – 6, в Боровичах – 14, в Устюжне – 37 [6]. Другой 
источник – «Военно-статистическое обозрение Российской империи» (1849 г.) 
предоставляет следующие данные: в 5 из 11 уездных городов Новгородской 
губернии в сословной структуре присутствовали почѐтные граждане (в Новгороде 
– 10, Белозерске – 5, Боровичах – 12, Старой Руссе – 7, наконец, в купеческой 
Устюжне – 38 человек). В Череповце, по этому источнику, потомственных и 
личных почѐтных граждан не было [7].  

В фондах Череповецкого музейного объединения хранятся «Исповедные 
росписи Воскресенского собора с 1831 по 1851 годы за 20 лет», где упоминается, 
возможно, один из первых почѐтных граждан Череповца – купец второй гильдии и 
почѐтный гражданин Пѐтр Никитин Лытиков (1848 г.). Таким образом, мы можем 
сделать предварительный вывод о том, что первые почѐтные граждане 
Череповца появились в конце 1840-х годов. Здесь же называются жена П.Н. 
Лытикова Мария Иванова, его брат Михаил Никитин Лытиков с женой Марией 
Егоровой и их дочь Лариса. В 1848 году первому почѐтному гражданину города 
было 40 лет, его жене 36 лет. П.Н. Лытиков упоминается и в Исповедных росписях 
за 1850-е годы. К сожалению, мы не знаем категории почѐтных граждан, к которой 
он принадлежал [8].  

Следующие сведения о сословии почѐтных граждан г. Череповца, 
известные нам, относятся к 1861 году. В книге «Экономическое состояние 
городских поселений Европейской России», вышедшей в свет в 1863 году в Санкт-
Петербурге, приводятся данные, что из населения города Череповца, 
насчитывавшего на 1861 год 3 310 человек обоего пола, имелось личных 
почѐтных граждан 65 мужчин и 38 женщин, всего 103 человека. Вероятнее всего, 
это сведения не только о самих представителях сословия, но и их семьях (жѐнах). 
Потомственные почѐтные граждане Череповца в этом источнике не упоминаются 
[9].  
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Подробную картину численности основных сословий г. Череповца дают 
Памятные книжки Новгородской губернии за 1873-1895 годы. Мы смогли 
ознакомиться с ними в научной библиотеке Череповецкого музейного 
объединения и научно-справочной библиотеке Государственного архива 
Вологодской области. Приведѐм две статистические таблицы с указанием 
количества потомственных и личных почѐтных граждан Череповца за разные годы 
[10]. 

 
Таблица 1 

Потомственные почётные граждане. 

Годы 1871 1875 1880 1885 1886 1891 1892 1893 

г. Череповец 
мужчины 

6 7 8 6 6 12 12 14 

г. Череповец 
женщины 

6 8 11 9 9 9 16 18 

Череповецкий 
уезд мужчины 

1 3 8 19 26 13 6 2 

Череповецкий 
уезд женщины 

0 3 10 16 25 15 7 3 

 
Таблица 2 

Личные почётные граждане. 

Годы 1871 1875 1880 1885 1886 1891 1892 1893 

г. Череповец 
мужчины 

49 12 8 8 10 19 19 23 

г. Череповец 
женщины 

48 4 0 5 6 12 15 19 

Череповецкий 
уезд мужчины 

28 15 70 67 43 34 53 54 

Череповецкий 
уезд женщины 

11 8 86 48 43 41 57 65 

 
Интересные данные о количестве лиц, относящихся к сословию почѐтных 

граждан, приводятся в документах о переписях населения г. Череповца. В 
статистическом документе «Вывод из однодневной переписи по г. Череповцу, 
произведѐнной 22 апреля 1884 года» есть следующие сведения – в городе 
насчитывалось 146 почѐтных граждан, в том числе 75 мужчин и 71 женщина [11]. 
В «Результатах переписи г. Череповца, произведѐнной в марте месяце 1910 
года», называются 99 потомственных и 126 личных почѐтных граждан, всего 225 
человек [12].  

Информацию о количестве почѐтных граждан и других сословий Череповца 
можно найти в данных Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года. В частности, здесь упоминается, что в городе имелось 87 
мужчин, принадлежащих к данной социальной группе, и 76 женщин, в 
Череповецком уезде – 133 человека мужского пола и 134 женского пола, в уезде 
без города – 46 и 58 человек соответственно.  Всего в г. Череповце и уезде к этой 
прослойке принадлежало 267 человек. Приведѐм также сведения об общей 
численности населения города: в 1897 году в городе имелось 6 948 жителей, в 
Череповецком уезде (с городом) – 157 495 жителей [13]. 

Если сравнить численность различных сословий Череповца в 1897 году, то 
получится следующая таблица: 
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Таблица 3 

Основные 
сословия 

Дворян-
ство 

Духовен-
ство 

Почѐт-
ное  
гр-во 

Купе-
чество 

Мещан-
ство 

Кресть-
янство 

Всего 

г. Череповец 
 

496 98 163 149 2 250 3 557 6 948 

Череповецкий 
уезд (без 
города) 

218 1 006 104 98 1 473 147 
564 

150 547 

Череповецкий 
уезд и город 

714 1 104 267 247 3 723 151 
121 

157 495 
 

 
В 1875 году в Новгородской губернии насчитывалось 269 потомственных 

почѐтных граждан и 384 личных почѐтных гражданина. В сословной структуре 
губернии на 1897 год представители этой социальной группы составляли 3 646 
человек, или 0,27% от всего населения.  

Приведѐм также сравнительную таблицу, показывающую численность 
сословия почѐтных граждан по уездным городам Новгородской губернии за 1880 
год [14]: 

 
Таблица 4 

Города 
Новгородской 
губернии  

Потомственные почѐтные 
граждане 

Личные почѐтные граждане 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Новгород 8 5 159 171 

Старая Русса 13 18 0 0 

Крестцы 1 5 5 8 

Демянск 0 0 26 29 

Валдай 15 17 9 8 

Боровичи 9 3 3 5 

Тихвин 9 11 1 0 

Устюжна 31 50 18 14 

Череповец 8 11 8 0 

Кириллов  1 1 1 0 

Белозерск 0 2 2 0 

 
Таким образом, статистические материалы отмечают значительные 

колебания численности сословия почѐтных граждан по отдельным их категориям, 
гендерным составляющим и географическому распределению их по уездным 
городам Новгородской губернии. На протяжении всего XIX века происходил рост 
количества лиц данной социальной группы, несмотря на отдельные периоды 
снижения их численности.  

Рассмотрим сферы деятельности названного сословия в г. Череповце и 
познакомимся с представителями данной социальной группы.  

В Памятных книжках Новгородской губернии за 1870-1914 годы 
упоминается несколько десятков человек, принадлежавших к сословию почѐтных 
граждан г. Череповца. Помимо известного ещѐ с конца 1840-х годов XIX века П.Н. 
Лытикова, в источниках отмечается ряд лиц, занимавших должности в различных 
городских учреждениях. 

С 1870 года известен личный почѐтный гражданин Кузьма Федотович 
Макаров [15], член и секретарь земской управы г. Череповца и гласный уездного и 
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губернского земских собраний. Также он был председателем правления общества 
взаимного кредита Череповецкого уездного земства и почѐтным мировым судьѐй. 
В 1874 году ему было 33 года, его жене Вере Эрастовне 26 лет, сыну Эрасту два 
года [16]. К.Ф Макаров являлся крупным землевладельцем Череповецкого уезда. 
В конце XIX века он владел усадьбой Малечкино Дементьевской волости, где вѐл 
11-польный севооборот. В хозяйстве имелась иностранная сельскохозяйственная 
техника: тяжѐлые Гогенгеймские плуги, бороны Зигзаг, веялки-сортировки 
«экономки», конная молотилка, жатвенная машина Джонстона, механическая 
зерносушилка Эккерта и сепаратор. Молоко на усадьбе перерабатывалось в 
русско-швейцарский сыр. В хозяйстве насчитывалось 28 рабочих лошадей, 137 
коров и быков, выращивались рожь, овѐс, ячмень и картофель. Владелец при 
этом сам управлял имением, в котором было 16 наѐмных рабочих [17].  

Среди гласных и членов органов местного самоуправления (городской 
Думы и управы и земского собрания и управы) можно встретить и лиц, 
принадлежавших к почѐтному гражданству. Это бухгалтер земской управы 
почѐтный гражданин Яков Иванович Филадельфин (1873), секретарь городского 
общественного управления личный почѐтный гражданин Иван Семѐнович Белых, 
бухгалтер городской управы личный почѐтный гражданин Пѐтр Васильевич 
Светлов (1882), помощник бухгалтера городской управы личный почѐтный 
гражданин Егор Васильевич Архангельский (1887), гласный Думы личный 
почѐтный гражданин Александр Иванович Киселѐв (1895), гласный городской 
Думы и секретарь городской управы личный почѐтный гражданин Фѐдор Иванович 
Кадобнов (1895), секретарь уездной земской управы личный почѐтный гражданин 
Алексей Григорьевич Андреев, бухгалтер уездной земской управы личный 
почѐтный гражданин Сергей Владимирович Новиков, гласный Думы личный 
почѐтный гражданин Григорий Яковлевич Егоров.  

Среди представителей сословия – судебный пристав Череповецкого 
окружного суда личный почѐтный гражданин Михаил Павлович Студенев, 
бухгалтер уездного казначейства личный почѐтный гражданин Михаил Алексеевич 
Орлов (1905), гласные Думы потомственный почѐтный гражданин Александр 
Иванович Афанасьев, потомственный почѐтный гражданин Захар Васильевич 
Савин, личный почѐтный гражданин Николай Иванович Цветков (1910) и другие 
[18].  

Надо отметить, что многие состоятельные купцы г. Череповца, сохраняя 
принадлежность к купеческому сословию, являлись одновременно и почѐтными 
гражданами. Это староста Воскресенского собора Григорий Петрович Крохин, 
Александр Иванович Афанасьев, купцы Копыльцовы, уже упоминавшийся Кузьма 
Федотович Макаров, рыбинский купец Михаил Николаевич Журавлѐв, директор 
городского общественного банка меценат Степан Петрович Тарасов, владелец 
Кондашского железорезательного завода Алексей Степанович Заводчиков и 
многие другие. К потомственным почѐтным гражданам относились в 
определѐнный период своей биографии городской голова Череповца Иван 
Андреевич Милютин, его брат и компаньон Василий Андреевич Милютин, их 
сыновья Андрей Иванович, Василий Иванович и Владимир Васильевич. Среди 
почѐтных граждан Череповца были и представители еврейской национальности, 
например, надзиратель Череповецкого уездного по питейным делам присутствия 
потомственный почѐтный гражданин Лев Львович Элькин [19].  

Крупными заводовладельцами Череповецкого уезда являлись 
родственники поэта Игоря-Северянина, потомственные почѐтные граждане 
Елизавета Петровна Журова и еѐ муж шуйский второй гильдии купец Александр 
Иродионович Журов, в собственности которых находилась Сойволовская 
бумажно-картонная фабрика, основанная в 1899 году в Нелазской волости. 
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Владельцем фабрики выступало «Товарищество Е.П. Журовой и В.П. Лотарева». 
Фабрика была застрахована в обществе «Саламандра» на 50 тыс. рублей. Общая 
сумма оценки фабрики составляла 61 651 рубль. На предприятии имелись четыре 
казармы для рабочих и столовая [20].  

В Череповецком уезде находились и предприятия Торгового дома «Брандт 
Э.Г. и К», под фирмой которого торговали архангельский купец Эммануил 
Васильевич Брандт и коммерции советник Эдуард Егорович Линдес. Этот 
Торговый дом являлся одним из крупнейших в России в начале ХХ века [21]. Он 
был основан в виде единоличного предприятия сыном маклера из Гамбурга В. 
Брандтом в 1802 году в Архангельске. Значительно расширен и модернизирован 
купцом первой гильдии Э.Г. Брандтом, учредителем Петербургского 
международного коммерческого и Русского для внешней торговли банков. Фирма 
специализировалась на переработке и продаже леса, торговых операциях с льном 
и зерном. В конце XIX века Брандты были причислены к потомственному 
почѐтному гражданству. В начале ХХ века фирмой управляли В.Э. Брандт, член 
совета Петербургского учѐтного и ссудного банка и его родственник П.Э. Шрам. 
Брандты входили в число учредителей и совладельцев ряда других торгово-
промышленных фирм. В частности, Товарищество Меленковской льняной 
мануфактуры было основано во Владимирской губернии архангельскими купцами 
Э.В. Брандтом и Э.Е. Линдесом в виде льнопрядильной фабрики на 6 тыс. 
веретѐн. В Череповецком уезде этим потомственным почѐтным гражданам 
принадлежал крупнейший Луковецкий лесопильный завод [22]. 

Интересно, что крупным землевладельцем Череповецкого уезда являлся 
также Михаил Николаевич Журавлѐв [23] – действительный статский советник, 
потомственный почѐтный гражданин, почѐтный член Рыбинского биржевого 
комитета, происходивший из старинного купеческого рода. М.Н. Журавлѐв 
получил образование в России и Англии, окончил Королевский химический 
институт и университет в Лондоне. Принимал участие в различных 
правительственных и общественных совещаниях по вопросам торговли и 
промышленности, в том числе при Министерстве путей сообщения по вопросу о 
капитальном переустройстве Мариинской водной системы. М.Н. Журавлѐв 
являлся владельцем лесных угодий в Новгородской губернии (усадьба Крестный 
Бор в Усищевской волости Череповецкого уезда), членом правления Компании 
цепного пароходства по реке Шексне. В череповецком имении его состояло всего 
удобной земли 2 080 десятин, имелось 14 рабочих лошадей, 93 коровы и быка, 65 
телят, высевались рожь, овѐс, картофель, имелись 19 наѐмных рабочих [24]. 

Почѐтные граждане Череповца оставили свой след не только в 
общественно-политической и экономической жизни города и уезда, но и в сфере 
образования и культуры. Почѐтными гражданами Череповца по сословной 
принадлежности были автор «Исторического очерка Череповецкого 
Воскресенского монастыря и его земельных владений» Леонид Васильевич 
Афетов, а также автор первой биографии городского головы И.А. Милютина 
Фѐдор Иванович Кадобнов, секретарь городской Думы и управы.  

В Сведениях о личном составе Череповецкой городской управы в 
четырѐхлетие с 1894 года отмечалось: «Секретарь городской Думы Кадобнов 
Фѐдор Иванович, православного вероисповедания, из череповецких мещан. 
Личный почѐтный гражданин. Окончил курс в Череповецком уездном училище. 42 
года. Избран 31 декабря 1893 года, утверждѐн в должности 30 января 1894 года. 
Собственного недвижимого имущества не имеет. Участвовал в выборах по 
доверенности жены, имущество которой, состоящее из плановых мест и 
каменного двухэтажного дома, оценено в 905 рублей. В городе проживает со дня 
рождения. Получает содержание по городской должности 100 рублей в год. 
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Гласный Думы с 30 ноября 1879 года. Занимает должность секретаря Думы с 11 
мая 1892 года» [25]. 

В сфере образования г. Череповца проявили себя, среди прочих: почѐтная 
попечительница Мариинской женской гимназии Капитолина Ивановна Милютина, 
жена потомственного почѐтного гражданина Василия Андреевича Милютина, 
брата городского головы (1873), член попечительного совета Мариинской женской 
гимназии потомственный почѐтный гражданин Алексей Степанович Заводчиков, 
происходивший из крупных череповецких купцов (1877), письмоводитель и 
бухгалтер Александровского технического училища личный почѐтный гражданин 
Фѐдор Иванович Кадобнов (1887), почѐтный блюститель Милютинской 
сельскохозяйственной школы потомственный почѐтный гражданин Андрей 
Иванович Милютин, сын городского головы (1895), мастер слесарно-токарного 
дела АТУ личный почѐтный гражданин Иван Иванович Беляев (1900), 
преподаватели череповецкой учительской семинарии личный почѐтный 
гражданин Григорий Яковлевич Егоров, потомственные почѐтные граждане 
Арсений Проклович Смирнов и Ксенофонт Михайлович Богданов (1910), почѐтный 
попечитель учительской семинарии потомственный почѐтный гражданин Иван 
Ефремович Шаргин и многие другие [26]. 

Представителем славного для г. Череповца рода Милютиных был третий 
череповецкий депутат Государственной Думы Владимир Васильевич Милютин. Он 
родился в 1873 году и был потомственным почѐтным гражданином. Владимир 
Васильевич обладал статусом землевладельца, имел 198 десятин земли, получил 
модное тогда инженерное образование, в 1895 году окончил Санкт-Петербургский 
технологический институт, лучшее тогда учебное заведение подобного профиля. 
С Череповцом, кроме имущественных вопросов, его связывала общественная 
деятельность – он был гласным Череповецкого уездного и Новгородского 
губернского земств. Но основные профессиональные интересы В.В. Милютина 
были связаны не с родным Череповцом, а со столичным Петербургом. Владимир 
Васильевич преподавал в Охтенском механико-техническом училище и служил в 
управлении Санкт-Петербургского городского водопровода. По политическим 
взглядам В.В. Милютин был октябристом, членом «Союза 17 октября». К моменту 
избрания в IV Государственную Думу осенью 1912 года Милютину ещѐ не было и 
40 лет, а он уже дослужился до высокого 5 ранга статского советника. В.В. 
Милютин входил в комиссии по военным и морским делам, по народному 
образованию, о путях сообщения и по рабочему вопросу [27]. 

Недалеко от Череповца, там, где река Кемза впадает в Суду, в усадьбе 
Владимировка, стоит большой двухэтажный деревянный дом. Когда-то он 
принадлежал потомственному почѐтному гражданину Лотареву Михаилу 
Петровичу, дяде поэта Игоря-Северянина. М.П. Лотарев родился в 1854 году в 
Харькове в семье владимирского мещанина Петра Ефимовича Лотарева. Детские 
годы он провѐл во Владимирской губернии. В 1866 году он становится 
воспитанником Московской практической академии коммерческих наук, затем по 
желанию родителей продолжает учѐбу в Ревеле (Таллинн) вместе с братом 
Василием. В конце 1870-х годов М. П. Лотарев стал компаньоном Н.А. 
Ильвовского, владельца текстильной фабрики в Москве. В 1881 году женился на 
его дочери Екатерине Николаевне, воспитаннице института благородных девиц. 

Вся дальнейшая жизнь Михаила Петровича была связана с текстильной 
промышленностью. Он служил директором бумагопрядильной и ткацкой фабрики 
Н. Гарелина в Иваново-Вознесенске (1882-1884), заведовал бумагопрядильной и 
ткацкой фабрикой «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова 
сына и К» (1884-1891). В течение четырѐх лет, с 1892 по 1896 годы, М.П. Лотарев 
занимал должности технического директора и заведующего на фабриках 



56 

 

«Общества бумажных мануфактур Карла Шейблера» в Лодзи. С 1897 по 1902 
годы Лотаревы жили зимой в Серпухове, где Михаил Петрович был директором 
бумагопрядильной и ткацкой фабрики «Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина». 
Летние месяцы семья проводила во Владимировке. 

1906 год был знаменательным для семьи и Лотаревых: исполнилось 25 лет 
директорской деятельности Михаила Петровича и 25 лет совместной жизни с 
Екатериной Николаевной. Отмечались эти даты торжественно. В подарок от 
«Товарищества мануфактур» они получили именное столовое серебро. С 1913 
года Лотаревы жили в Москве, на Арбате. Последние годы жизни Михаила 
Петровича прошли во Владимировке. Умер он в 1925 году [28]. 

Среди почѐтных граждан – владельцев недвижимых имуществ в городе на 
1901 год упоминается Зефирова Марфа Максимовна, жена потомственного 
почѐтного гражданина. Она проживала на углу улиц Петровской и Садовской, 
имела деревянный одноэтажный жилой дом и такой же флигель. Здания и место 
земли оценивались в 1 534 рубля [29]. Она же называется в окончательном списке 
лиц, имеющих право участвовать в выборах гласных Череповецкой городской 
Думы на 1910-1914 годы. Ценз по имуществу М.М. Зефировой составлял 500 
рублей.  

В архиве семьи Громцевых-Холенковых сохранились фотографии Марфы 
Максимовны с мужем, свадебная фотография еѐ дочери с супругом Громцевым 
Владимиром Александровичем, окончившим череповецкое АТУ в 1891 году и 
позднее ставшим владельцем небольшого парохода, фото семьи Зефировых-
Громцевых. У Владимира Александровича и его супруги было несколько детей, в 
том числе Алексей Владимирович Громцев, позднее женившийся на Лисицыной 
Екатерине Акимовне, уроженке Рязанской губернии. У них родились дети, среди 
которых в дальнейшем представители педагогической династии, окончившие 
ЧГПИ – учитель физики СПТУ № 35 Громцева Людмила Алексеевна и учитель 
математики школы № 23 Громцева (Холенкова) Галина Алексеевна. Первая из 
них стала заслуженным учителем профессионально-технического образования 
РФ, педагогический стаж второй – 44 года. Их брат Громцев Валентин Алексеевич 
– кавалер ордена «Знак Почѐта», проработавший много лет почтальоном 
городского производственно-технического узла связи. Семья Громцевых – одна из 
немногих череповецких семей потомков почѐтных граждан города.  

Изучение истории одного из главных городских сословий г. Череповца – 
почѐтных граждан – помогает нам лучше узнать социальную историю нашего 
края, проанализировать количественные характеристики их основных категорий, 
существовавших в различные периоды времени, обрисовать ведущие сферы 
деятельности данного сословия, прикоснуться к жизни и судьбе десятков 
представителей этой социальной группы. Сословие почѐтных граждан, 
несомненно, внесло значительный вклад в развитие нашего города во всех 
сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни 
и явилось важной составляющей в едином социокультурном контексте города на 
всѐм протяжении его истории XIX-начала ХХ веков. Как отметила великая княгиня 
Мария, глава Российского Императорского Дома, «генеалогия всех сословий – 
дворянства, крестьянства и духовенства, мещан и казачества – равноценна и 
чрезвычайно важна для возрождения традиций российской духовности. В истории 
каждой семьи, словно в капле воды, отражается целый мир, вся трагическая и 
великая история нашей державы. И, наверное, только общество, способное 
сохранить свои корни, ценить и помнить своих предков, может рассчитывать на 
достойное будущее». 
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Приложения 

Приложение 1 
 

Форма грамоты 
 на потомственное почётное гражданство. 1842 год 

 
Божиею милостию,  

МЫ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ, 
Император и Самодержец 

Всероссийский, 
и проч. и проч. и проч. 

 
Манифестом Нашим, в 10 день апреля 1832 года установлено сословие 

почѐтных граждан, на правилах, в оном предначертанных; а как верноподданный 
Наш NN        представленными актами доказал право на потомственное почѐтное 
гражданство: то возводя оного NN c потомством в сословие почѐтных граждан, 
Всемилостивейше повелеваем пользоваться как ему, так и его потомству всеми 
правами и преимуществами, Манифестом Нашим сему сословию дарованными. 
Во свидетельство чего повелели Мы сию грамоту Правительствующему Сенату 
подписать и государственною Нашею печатью укрепить. Дана в Санкт-Петербурге     
дня     года.  

 
Сенатор и Кавалер NN. 
Сенатор и Кавалер NN. 
Сенатор и Кавалер NN.                                                                                 М. П. 
Сенатор и Кавалер NN. 
Герольдмейстер      NN. 

 
 

Приложение 2 
 

Форма свидетельства 
на личное почётное гражданство. 1842 год 

 
По указу Его Императорского Величества, Правительствующий Сенат, 

разсмотрев представленныя от NN доказательства на почѐтное гражданство 
лично, и найдя оныя сообразными с правилами, начертанными во 
Всемилостивейшем Манифесте, последовавшим в 10 день апреля 1832 года, 
определением своим, состоявшимся такого-то года, месяца и числа, заключил: 
оному NN присвоить лично все права и преимущества почѐтного гражданина, 
Всемилостивейшим Манифестом сему сословию дарованныя. Посему и дано ему 
сие свидетельство за подписанием Правительствующего Сената, с приложением 
печати. В Санкт-Петербурге      дня       года. 

 
Сенатор и Кавалер NN. 
Сенатор и Кавалер NN.                                                                               М. П.  
Сенатор и Кавалер NN. 
Герольдмейстер      NN. 
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Приложение 3 
 

 
 

Городской голова И.А. Милютин Семья Василия Андреевича Милютина 

Милютин Владимир Васильевич Л.В. Афетов, преподаватель АТУ 
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Михаил Петрович Лотарев с женой 
М.М. Зефирова с мужем 

В.А. Громцев с супругой Семья Громцевых 
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Открытка с Днем ангела 


