
Семья Пастуховых



Семья Пастуховых на протяжении конца XVIII — начала XX веков прошла 

длинный путь от небогатых купцов до потомственных дворян. Она берет 

свое начало от «старинных посадских» (потомственных горожан) 

Коровницкой слободы города Ярославля. 



Ее родоначальником можно 
считать Матвея Петровича 

(1731−1802). Вполне 
возможно, что 

принадлежавший ему в 70-е 
гг. XVIII в. кирпичный завод и 
заложил основу семейного 
капитала. Правда, к 1794 г. 

этого предприятия у 
Пастуховых уже не было, а 

основным их занятием стала 
торговля.



Дело Пастуховых быстро развивалось. И если 
первое десятилетие XIX в. они находились в 

3-й гильдии, то в 1810 г., возглавляемые 
сыном Матвея Петровича Матвеем 

Матвеевичем (1763 — 9.02.1818), перешли 
во 2-ю. 

Матвей Матвеевич торговал «российским и 
немецком товаром», хлебом и пенькой. 



При детях Матвея — Петре (1783 — 7.10.1845) и
Александре (10.06.1793 — 18.11.1864) —
коммерческие дела семьи достигли наибольшего
расцвета. Пастуховы и их приказчики вели оптовую
торговлю хлебом, фарфором и хрусталем,
продавали в Архангельске лен и закупали в
Петербурге французские вина. Но основным их
товаром постепенно становится железо.

Известный французский писатель Александр Дюма,
путешествовавший в 1858 г. по России и посетивший
Ярославль, пишет, что разбогател Пастухов на
«невероятно бойкой торговле железом, что
поставило всю Россию в зависимость от этого

человека».

Петр Матвеевич



● Пастуховы брали казенные подряды как на поставки провианта, так и 

железа. Например, в 1832 г. при постройке в Ростове Мытного двора 

они поставляли «разного рода связи, решетки, подставы, скобы и 

листовое железо». 

● Торговали они и в Ярославле, где в 1850 г. имели 3 лавки. Первая из 

них, торговавшая фарфором, хрусталем, шпалерами и другими 

предметами роскоши, имела оборот 25 тыс. руб. в год. Две другие, 

специализировавшиеся на продаже железа, медных, скобяных и 

других изделий, имели годовой оборот в 150 и 300 тыс. руб. 

серебром. 

● Для перевозки товаров еще в начале XIX века Пастуховы владели 

своими собственными судами, а к 60-м годам по Волге между 

Самарой и Рыбинском курсировал их буксирный пароход 

«Ярославль» (40 л.с.). В Ярославле у них была коноводная машина с 5-

ю подчалками, 5 мокшанов и до 30 барок.



● К концу 40-х гг., будучи крупнейшими 

купцами Ярославля и, играя значительную 

роль на всероссийском рынке, Пастуховы 

начинают вкладывать часть своих капиталов 

в промышленность. На рубеже 40−50-х гг. 

они купили Омутнинский чугуноплавильный 

и железоделательный и Пудемский

железоделательный заводы в Глазовском 

уезде Вятской губернии. Всего в 1860—1861 

гг. на заводах Пастуховых работало 1835 

рабочих, в том числе 748 посессионных. 

Позже Пастуховы приобрели еще два 

подобных завода в Вятской губернии —

Песковский и Кирсинский, и один — в 

Области Войска Донского.



● Значительные капиталы вкладывали Пастуховы и в недвижимость. Петру и 

Александру Матвеевичам от отца достались в Ярославле двухэтажный 

каменный и деревянный на каменном фундаменте дома во Власьевском

приходе и лавки общей стоимостью 13 тыс. руб. К моменту смерти Петра 

(1845 г.) общая стоимость их недвижимости в Ярославле составляла уже 65 

тыс. руб. В эту сумму, кроме родового имения, входили приобретенные 

братьями 14 лавок, кладовые, палатки, а также 9 домов, из которых один 

был трехэтажным, шесть — двухэтажными, один — одноэтажным. 

● В одном из своих домов Пастуховы открыли гостиницу, о которой А. Дюма 

писал: «Считается, что в Ярославле — лучшая во всей России гостиница, 

единственная, возможно, где, за вычетом двух столиц, можно найти 

настоящие постели…» Огромный фасад доходного дома Пастуховых почти 

не имел украшений, зато внутри сохранилась великолепная чугунная 

лестница ажурного литья. 



В марте 1846 г. ярославское купечество выразило желание учредить

детский приют для содержания и обучения малолетних детей,

чьи бедные родители из мещанского звания не могли дать им

образование. Городской глава Александр Матвеевич Пастухов

первым откликнулся и, кроме единовременного денежного

пожертвования, принял на двухгодичное содержание за свой

счет двадцать воспитанников. Его жена Елена Яковлевна

предоставила квартиру для приюта в своем доме

безвозмездно на два года.

Губернатор ходатайствовал перед Правительством об открытии в

Ярославле приюта.

Разрешение было получено, а кроме того, на это прошение

откликнулись императрица Александра Феодоровна и ее дочь,

великая княгиня Ольга Николаевна, соизволившая присвоить

приюту свое имя.

Ольгинский детский приют был торжественно открыт 22 октября

1846 года и просуществовал вплоть до революции 1917. 33

человека входили в число первых воспитанников.



● И Петр, и Александр оставили после себя наследников. После смерти Петра Пастухова на 

попечении его вдовы и брата остались малолетние сын Павел и две дочери, которых отец 

завещал воспитывать «в правилах религии постоянными и в общежитии полезными». 

Павел Петрович (1827 — 1860) впоследствии торговал в семейной скобяной и железной 

лавке в Ярославле, был женат и имел детей; в 1860 году за прекращением участия в 

семейной торговле отделился и получил причитающуюся ему часть капитала.

● В семье Александра и Марии Пастуховых было три сына: Иван, Николай и младший 

Дмитрий. Все дети отличались темпераментностью натуры и большой 

предпринимательской активностью. Дмитрий получил хорошее домашнее воспитание и 

образование, а затем окончил Петербургскую коммерческую школу Святой Анны. После 

смерти родителя девятнадцатилетний Дмитрий получил наследство: часть капиталом, а 

часть недвижимостью, и вместе со старшим братом Николаем переехал в Петербург, где 

они становятся одними из учредителей Волжско-Камского коммерческого банка -

крупнейшего акционерного банка России, главным направлением которого было 

кредитование волжской торговли и сбыта зерна. 



Но самым известным из потомков Петра Матвеевича стал его 
старший сын Николай Петрович (17.01.1820, Ярославль —
5.12.1909), ко времени смерти родителя бывший уже 
совершеннолетним и сразу занявший его место во всех 
коммерческих делах семьи в качестве компаньона своего дяди. 
Он получил, как и принято было тогда в купеческих семьях, 
домашнее образование, и уже с 12 лет начал изучать торговые 
операции, исполняя разные коммерческие поручения.
Ощущая недостаток знаний, полученных в детстве и юности, всю 
свою сознательную жизнь Николай Петрович очень много читал, 
хорошо знал русскую литературу, получал все выходившие в 1840-
х и 1850-х годах русские журналы.
Оставшись единственным наследником после смерти отца в 1845 
году, он владел чугуноплавильными заводами на Урале, 
мукомольными заводами, лавками Нижегородской ярмарки. 
Вместе со своим дядей А.М. Пастуховым в 1864 году он основал 
Торговый дом «А. и Н. Пастуховы».



● В письмах и деловых бумагах Николая Петровича Пастухова часто встречались слова 

«Имею честь быть Вашим…». 

Этими словами очень ясно выражалась главная цель жизни семьи Пастуховых – жить с 

почтением к ближним. Свое назначение Н.П. Пастухов видел в том, чтобы служить Богу и 

людям всем, что посылал ему Господь. Задача Пастуховых была не только в том, чтобы 

поддерживать нуждающиеся материальными благами, но и в том, чтобы этой жертвой 

приумножались прежде всего духовные, вечные ценности, благодаря которым человек 

может обрести опору и развиваться. 



● На своих металлургических предприятиях Николай Петрович активно 

внедрял различные технические новшества, стараясь ориентироваться не 

только на отечественный опыт, но и на мировые, особенно британские, 

передовые заводы. На Сулинском заводе Николай Петрович почти сразу же 

установил вторую доменную печь, мартеновский цех с четырьмя печами, 

новый костыльный и литейный цеха, кирпичную фабрика. 

● В 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в 

Нижнем Новгороде Николаю Петровичу Пастухову была присуждена 

Золотая медаль «За ведение доменной плавки на антраците, связанной с 

большими техническими трудностями, и за организацию мартеновского 

производства» на Сулинском заводе.



● В 1900 году Николай Петрович выделил четверть своих средств на 

открытие в Ярославле низшего механико-технического училища с 

ремесленной школой при нём на 240 учащихся. Это было первое 

учебное заведение в городе для подготовки квалифицированных 

кадров промышленности. В ходе проекта, разработанного Пастуховым, 

были построены здания, оборудованы классные помещения и 

мастерские, для учеников и педагогов были предусмотрены бесплатные 

квартиры. Обучение было бесплатным.

● Преемником этого учебного заведения стал Ярославский 

промышленно-экономический колледж. 

● В училище была создана своя библиотека, которая с 1901 года 

выписывала больше десятка лучших профессиональных изданий, в том 

числе «Американский инженер» на английском языке. Кроме 

технических, студенты получали журналы и газеты «для расширения 

кругозора»: «Исторический вестник», «Нива», «Вестник Европы», 

«Новый журнал иностранной литературы» и др. Подписка шла за счет 

средств с капитала Н.П. Пастухова.

● Журнал «Ярославские зарницы» в 1900 году писал: «Вечный памятник 

по себе оставил Н.П. Пастухов основанием в Ярославле технического 

училища». 



● К началу XX века склады и конторы по продаже железа, свинца, 

меди, олова и т. д. и изделий из них его торговой фирмы находились 

в Москве, Петербурге, Балчуге, Туле, Вятке, Ярославле и на 

Нижегородской ярмарке. Железо Пастухова обладало отличными 

качествами, оно хорошо обрабатывалось и почти не покрывалось 

ржавчиной. Продукция этих заводов поставлялась в Казанскую 

губернию, Нижний Новгород, Ярославль. Из этого железа была 

создана и изящная решетка Волжской набережной, которая 

сохранилась и сейчас.



● Николай Петрович был заметной фигурой в общественной жизни 

Ярославля. Он начал свою карьеру общественного деятеля со службы 

в совестном суде (1851−1853), а также в качестве эконома в 

богадельне для призрения престарелых и увечных людей на 50 

человек, содержавшейся на его деньги и получившей название 

«Пастуховская» (1851−1865). Не оставлял он ее своим вниманием и 

впоследствии, состоя ее попечителем вплоть до своей смерти.

● Николай Петрович трижды избирался почетным мировым судьей по 

Ярославскому уезду. 

● На его средства была построена амбулатория при лечебнице 

Ярославского Общества врачей. Он состоял членом Общества для 

пособия нуждающимся переселенцам, попечителем 

Александровского дома призрения для мальчиков-сирот, почетным 

членом Губернского попечительства детских приютов. 



● Николай Петрович и его жена Фелицата Никоновна (1827 — 1907) вырастили тринадцать 

детей — пять сыновей и восемь дочерей. Своего старшего сына Леонида (9.04.1848 —

24.04.1915) Николай Петрович с юности готовил к продолжению семейного дела. Чтобы 

познакомить его с последними достижениями металлургической промышленности, 

Николай Петрович отправил Леонида в Англию, а по возвращении возложил на него 

большую часть хлопот по управлению металлургическим бизнесом. В 1890-е ему стал 

помогать младший брат Сергей (1866 — 1940) — он учился сначала в Горном институте в 

Москве, а потом в Демидовском юридическом лицее, хотя полного курса нигде не кончил. 

На то, что из других сыновей — Петра (1861 — 1905), Алексея (1865 — 1920) и Николая 

(1868 — 1919) — выйдут толковые топ-менеджеры, Николай Петрович, видимо, не 

надеялся. Не случайно в своём духовном завещании, составленном 5 июня 1907, он 

завещал принадлежавшие ему «горные заводы со всеми землями, лесами, рудниками, 

правами, со всеми строениями, заводскими и выработанными металлами» двум сыновьям 

— Леониду и Сергею в размере: «первому, как старшему и многосемейному, две трети, а 

второму — одну треть».



● Во время Гражданской войны все Пастуховы, кто смог её пережить, уехали за границу.

● Из детей Николая Петровича Пастухова революцию и Гражданскую войну пережили только двое — сын Сергей (1866 

— 1940) умер в Нови Саде, дочь Лидия (1870 — 1951) — в Сан-Паулу. Ещё один сын — Николай, единственный 

оставшийся в Ярославле, в 1919 был арестован ЧК за своё буржуйское происхождение и умер в камере концлагеря, 

устроенного в кельях Спасского монастыря.

● Старший сын Николая Петровича Пастухова и его основной наследник — Леонид Николаевич, умер в 1915 в 

Ярославле в возрасте 67 лет. Его вдова Анна Васильевна вместе с младшей дочерью Еленой переехала на жительство 

в Москву, где у Пастуховых был собственный дом. В 1918, бросив всё имущество и истратив все деньги на взятки 

красногвардейским патрулям и бандитским кордонам, им удалось через Харьков перебраться на юг России. Летом 

1919 Елена в Кисловодске обвенчалась с офицером белой гвардии Михаилом Наумовым, а потом через Крым они 

бежали в Константинополь. Этим же путем покидали Россию ещё одна дочь Леонида Николаевича Пастухова — Анна 

и её муж офицер флота Владимир Волков. Вдова и дети Леонида Николаевича умерли на чужбине: Анна Васильевна 

(1848 — 1946) — в Париже, Николай Леонидович (1876 — 1931) и Елена Леонидовна (1900 — 1935) — в Белграде, 

Евгения Леонидовна (1891 — 1964) — в Париже, Всеволод Леонидович (1894 — 1964) — в Нью-Йорке, Анна 

Леонидовна (1889 — 1979) — в Сиднее. О судьбе Марии Леонидовны (р. 1880) и Леонида Леонидовича (р. 1882) 

сведений нет. Внуки и правнуки Анны Леонидовны сейчас живут в Австралии, внучки и правнуки Елены Леонидовны 

— в США. Следы других потомков рода Пастуховых теряются.
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