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Аннотация
Одной из важных задач отечественной исторической науки является исследование 
торгово-промышленной элиты начала XX в., в том числе с точки зрения определения 
степени влияния на общественно-политическую жизнь России, изучения вклада 
в развитие благотворительности, игравшей важную роль в системе социального 
обеспечения. В центре внимания статьи общественная и благотворительная 
деятельность представителей вятского купеческого рода Александровых. Тема не 
являлась ранее предметом специального изучения. В Казани фирмой «Наследники 
коммерции советника И. В. Александрова» было основано несколько производств –  
завод искусственных минеральных вод и шипучих квасов, пивоваренный и 
спиртоочистительный заводы. Здесь находилась Главная контора фирмы. Торговый  
дом Александровых в 1904 г. входил в десятку крупнейших торговых домов России. 
Очерчен круг общения, выявлены родственные и дружеские связи Александровых в среде 
казанской университетской интеллигенции. По своим общественно-политическим 
убеждениям Александровы принадлежали к либеральным народникам. В 1905 г.  
П. И. Александров вступил в конституционно-демократическую партию, в годы  
Первой русской революции принимал активное участие в политической борьбе на 
стороне либерально-демократического лагеря – И. Н. Овчинников и П. А. Садырин, 
служившие в его имении Савали Вятской губернии были избраны депутатами  
I Государственной думы. В статье рассматривается участие представителей семьи 
в общественных организациях просветительской и культурной направленности. 
Приоритетным направлением благотворительной деятельности торгового дома 
являлась область народного образования. Особое значение придавалось устройству 
школ, училищ, в том числе профессиональных (частная женская гимназия  
Л. П. Шумковой, Казанская торговая школа, сельскохозяйственная низшая школа 
1-го разряда в имении Савали). Показана роль Александровых в различных 
общественных проектах казанских купцов в сфере образования (Казанское 



144

С. А. Ежова

Время в судьбах и документах

общество распространения образования). На основе опубликованных источников 
и литературы, воспоминаний потомков, данных Интернет и архивных материалов 
произведена попытка реконструкции биографии отдельных представителей рода. 
Статья иллюстрирована фотографиями из личного архива внучатой племянницы  
П. И. и И. И. Александровых О. Б. Беляевой.

Abstract
One of the basic tasks of the country’s historical science is studying of the commercial and 
industrial elite of the early 20th century, including determination of the degree of its impact 
on social and political life in Russia, investigation of its contribution to the development of 
charity, which played a significant role in social welfare system. The focus of the article is on the 
public and charity activities of the members of the Vyatka merchant dynasty of the Aleksandrov. 
This topic has not been the subject of any special investigation yet. In Kazan the company 
“Successors of the commerce of councillor I. V. Aleksandrov” founded several manufactures, 
such as artificial mineral water and effervescent kvas plant, a brewery and an alcohol distillation 
plant. The central office of the company was also located there. In 1904 The Aleksandrovs’ 
Trading House was one of the ten biggest trading companies in Russia. The article describes the 
social circle, family and friendly ties of the Aleksandrovs among Kazan university intelligentsia. 
In terms of their political views the Aleksandrov belonged to the liberal populists. In 1905 
P. I. Aleksandrov joined the Constitutional Democratic Party, and during the First Russian 
Revolution he took an active part in the political struggle on the side of the liberal democrats. 
I. N. Ovchinnikov and P. A. Sadirin, who served in his estate Savali of Vyatskaya Governorate, 
were later elected deputies of the First State Duma of the Russian Empire. The article considers 
the participation of the Aleksandrovs in different public organizations of cultural and educational 
purposes. The priority area of the charity activity of the Trading House was public education. 
Special emphasis was laid on the arrangement of schools and colleges, including training ones 
(L. P. Shumkova Private girl’s high school, Kazan trade school, 1st Degree Primary Agricultural 
School in Savali estate). The role of the Aleksandrovs, played in different social projects of 
Kazan merchants in the educational field (Kazan Society for Growth of Education), is shown. 
An effort is made to reconstruct the biographies of certain members of the family based on 
published sources and literature, reminiscences of the descendants, Internet-sources and 
archival materials. The article is illustrated with some photographs from the private archives of  
O. B. Belyaeva, grand-niece of P. I. and I. I. Aleksandrovs.
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Предпринимательскую деятельность купцы Александровы вели с начала 
XIX в., наладив кожевенное производство в г. Слободской Вятской губер- 
нии1. В 1860-е гг. Василий Васильевич Александров (1802-1869) параллельно 
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занялся винокурением, которое его сын Иван 
Васильевич (1825-1893) сделал главным 
объектом приложения своих капиталов: 
за 20 лет были куплены и построены в 
Вятской губернии три винокуренных, 
три спиртоочистительных, пивоваренный 
заводы. Изменение специализации поставило 
вопрос о новых рынках сбыта. Оценив 
перспективы выхода на рынки Поволжья 
и преимущества делового мира Казани, 
И. В. Александров в конце 1880-х гг. купил 
здесь дом на Грузинской улице (ныне ул. Карла 
Маркса, 66), который вплоть до революции 
1917 г. оставался штаб-квартирой одного из 
крупнейших торговых домов России.

Приоритет Казани был определен и 
наличием в городе университета. Биогра-
фии детей2 Ивана Васильевича были тесно 
связаны с Казанью. Значительное место в 
кругу их общения занимала университетская 
интеллигенция. Жена И. В. Александрова Елизавета Михайловна по отцу 
была сводной сестрой А. М. Зайцева (1841-1910) – профессора Казанского 
университета, известного химика-органика. На естественном отделении физико-
математического факультета Казанского университета учились сыновья Петр и 
Иван. Мужем старшей дочери Марии стал выпускник медицинского факультета 
Казанского университета Иосиф Терентьевич Богданов3. В браке родилось 
одиннадцать детей: десять дочерей и сын. В приданое Марии Ивановны входило 
имение Савали Малмыжского уезда Вятской губернии, однако там родился только 
один ребенок, остальные дети – в Казани, где в основном и жила семья4, выезжая в 
Савали на лето. В молодости И. Т. Богданов увлекался народническими идеями – 
был членом студенческого кружка. После окончания университета занимался 
частной врачебной практикой в Вятской губернии, в 1894-1906 гг. был почетным 
мировым судьей по Малмыжскому уезду. Во время голода в России, вызванного 
неурожаем 1891 г., П. И. Александров с И. Т. Богдановым открыли бесплатные 
народные столовые в с. Савали и д. Калинино, в которых ежедневно питались до 
400 человек5. В последующем он занял место управляющего делами торгового 
дома Александровых. В 1910 г. был гласным Казанской городской думы, входил в 
санитарную и санитарно-ветеринарную комиссии6.

В 1893 г. младшая дочь И. В. Александрова Екатерина вышла замуж за 
профессора историко-филологического факультета Казанского университета 
и своего однофамильца Александра Ивановича Александрова7. Венчание 
состоялось в Крестовоздвиженской церкви. Семья поселилась в собственном 
доме невесты на Грузинской улице (ныне ул. Карла Маркса, 61) неподалеку от 
Главной конторы торгового дома. В семье Александровых родилось четверо 
детей (три сына и дочь), однако дети не спасли семью от развода. Екатерина 
Ивановна полюбила другого человека, в 1908 г. брак распался. Вскоре после 
развода она вышла замуж за Сергея Михайловича Шуравина, сына доверенного 

В. М. Александрова. Из личного 
архива О. Б. Беляевой.

Aleksandrova V. M. From the private 
archive of O. B. Belyaeva.
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лица торгового дома, отставного поручика Михаила Александровича Шуравина8. 
В браке родились две дочери.

В семье Петра Ивановича Александрова и Варвары Михайловны (урожден-
ная Спекторская) было двое детей – сын и дочь, у Ивана Ивановича и Ольги 
Александровны – две дочери. Являясь равноправными хозяевами Торгового дома 
«Наследники коммерции советника И. В. Александрова», одного из крупнейших 
в России начала XX в., П. И. и И. И. Александровы были очень обеспеченными 
людьми. Проживали в Казани на Грузинской улице и в собственном имении 
Савали Малмыжского уезда Вятской губернии.

Дружеские отношения связывали братьев Александровых с Иваном 
Никифоровичем Овчинниковым9, однокашником Ивана Ивановича по 
университету, который в декабре 1887 г. за участие в студенческой сходке10 
был отчислен со строгим выговором, но вскоре принят вновь. После окончания 
университета в 1888 г. он в течение пятнадцати лет служил управляющим имени-
ем Александровых в с. Савали11; с 1905 г. член конституционно-демократической 
партии (КДП), возглавлял Малмыжский уездный партийный комитет. Агрономом 
в имении служил выпускник Московского сельскохозяйственного института  
П. А. Садырин, который в 1906 г. вместе с Овчинниковым был избран депутатом 
I Государственной думы от Вятской губернии.

Общественно-политические убеждения П. И. и И. И. Александровых сложи- 
лись под влиянием народнической идеологии. В их близком окружении 
преобладали сторонники народнических взглядов, на что обратили внимание и 
в соответствующем ведомстве: в 1892-1899 гг. Иван Александров находился под 
надзором полиции12.

Стремление передовой интеллигенции России «возвратить долг народу» 
выражалось как в революционной борьбе против самодержавия, характерной 
для радикального течения 1870-х гг., так и в умеренной «теории малых дел», 
присущей либеральным народникам 1880-1890-х гг., к которым можно отнести 
и братьев Александровых. В программу13 основных направлений деятельности 
торгового дома включены идеи просвещения народа: открытие школ при заводах 
и имениях, распространение ремесленных знаний среди крестьянских детей. 
Задачи, поставленные Александровыми, полностью соотносились с программой 
народников-реформаторов общим пониманием служения народному благу.  
В брошюре, изданной к Всемирной Парижской выставке 1900 г., отмечалось, 
что при заводах и имениях содержатся14 три народные школы для мальчиков 
и девочек с общим числом учащихся 280 человек15. Окончившие школу могли 
посещать вечерние занятия, где их обучали различным ремеслам: кузнечно-
слесарное дело, столярное, сапожное для мальчиков и ткачество для девочек. 
Для взрослых рабочих и местного населения устраивались воскресные занятия, 
публичные чтения с туманными картинами16, народные спектакли.

Купеческая благотворительность XIX в., окрашенная религиозным чувством 
искупления грехов, нравственным долгом помощи сирым и убогим традиционно 
была направлена на строительство церквей, устройство богаделен, детских 
приютов, больниц. В 1865 г. в слободе Демьянке около г. Слободского на средства 
Василия Васильевича Александрова была построена церковь во имя Сошествия 
Святого духа. В 1879 г. на пожертвования Ивана Васильевича к церкви были 
пристроены два новых придела и колокольня. Будучи почетным попечителем 
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Вятского губернского попечительства детских приютов, он много жертвовал на 
детей сирот17, а в качестве директора слободского отделения попечительного о 
тюрьмах общества заботился о материальной стороне содержания заключенных. 
В 1903 г. П. И. и И. И. Александровы внесли более 50 тысяч рублей на устройство 
в Демьянке богадельни18, которой было присвоено имя коммерции советника 
И. В. Александрова. За пожертвования, сделанные Вятскому губернскому 
попечительству детских приютов, входившему в ведомство учреждений 
императрицы Марии, братья Александровы были избраны его пожизненными 
почетными членами.

В конце XIX – начале XX в. российская торгово-промышленная элита, 
заинтересованная в квалифицированных специалистах, часто инициировала 
начинания в области народного образования и просвещения и выделяла 
средства на строительство школ, училищ, устройство библиотек, вкладывала 
деньги в развитие культуры. Именно этому направлению благотворительной 
деятельности совладельцы Торгового дома «Наследники коммерции советника 
И. В. Александрова» придавали особое значение.

Идея просвещения народа была очень популярна у российской интел- 
лигенции. Во многих городах появлялись общественные организации, 
содействующие распространению знаний в народной среде. Не стала исключением 
и Казань. В марте 1891 г. под председательством профессора А. И. Александрова 
в Казани возобновила19 свою работу Комиссия народных чтений20. По замыслу 
организаторов публичные чтения брошюр21 религиозно-нравственного, историко-
литературного, медицинского и естественнонаучного содержания должны были 
способствовать просвещению населения. Посетителями публичных чтений были 
мелкие чиновники, купцы, солдаты, мещане, рабочие и дети22. В роли лекторов-
чтецов выступали преподаватели гимназий и Казанского университета. В списке 
членов Комиссии значатся фамилии И. И. и П. И. Александровых. Плата с 
посетителей взималась небольшая (билет в первом ряду стоил 20 коп., но можно 
было заплатить 2 коп. за вход без места). Важную роль играли пожертвования, на 
которые оплачивалась аренда помещения, покупались книги и туманные картины. 
В 1891 г. Иван Васильевич Александров внес в кассу Комиссии 100 рублей, а  
П. И. Александров подарил 13 картин анатомо-физиологического содержания23.

В 1907-1915 гг. П. И. Александров и его жена были членами казанского 
общества Народных университетов24. Некоторое время (до 1908 г.) Петр 
Иванович состоял в правлении общества. Варвара Михайловна Александрова, 
по образованию учительница музыки, до 1910 г. входила в состав Совета 
музыкальной секции этого общества. Также она была действительным членом 
Казанского отделения Императорского Русского музыкального общества, 
открытого в сентябре 1887 г. под дирекцией губернского предводителя дворянства 
С. Н. Теренина, местного музыкального деятеля А. А. Орлова-Соколовского и 
П. И. Александрова25. Избиралась председателем общества вспомоществования 
недостаточным учащимся музыкального училища, регентского и оркестрового 
классов Казанского отделения этого общества26.

На рубеже столетий в среде интеллигенции получили распространение 
общественные организации творческой направленности, которые помимо 
организации досуга занимались просвещением и благотворительностью. В 1900 г. 
благодаря стараниям и материальной поддержке П. И. Александрова в Малмыже 
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образовалось Общество любителей изящных искусств27. Члены общества 
участвовали в организации концертов, сценических постановок, литературных 
вечеров. Активными участниками были Александровы и Богдановы. Большая 
часть выручки от продажи билетов шла на благотворительные цели: местному 
комитету Российского общества Красного Креста (председательницей которого 
являлась В. М. Александрова), Обществу вспомоществования учащимся, 
городской публичной библиотеке. Благотворительные концерты Александровы 
устраивали также в своем имении Савали.

Материальная помощь школьному образованию и личное участие 
в организациях, содействующих просвещению народа, характерны для 
представителей семьи Александровых. Мария Ивановна Богданова в 1894-
1917 гг. была попечительницей Малмыжской женской гимназии28, в 1900- 
1907 гг. – председательницей правления Общества вспомоществования 
нуждающимся учащимся учебных заведений г. Малмыжа Вятской губернии29. Ее муж  
И. Т. Богданов состоял членом попечительного совета 2-й женской (Ксениинской) 
гимназии в Казани30.

С 1905 по 1907 г. П. И. Александров был руководителем Малмыжского 
отделения Всероссийского союза учителей и деятелей по народному 
образованию31 и Общества вспомоществования учащим и учившим в начальных 
народных школах.

Другим важным направлением благотворительной деятельности 
Александровых было устройство библиотек. Во всех народных школах, 
содержащихся на их средства, имелись небольшие библиотеки с необходимыми 
учебными пособиями и книгами. В 1904-
1907 гг. Петр Иванович Александров являлся 
председателем попечительного комитета и 
почетным членом Малмыжской публичной 
библиотеки32; в числе действительных членов 
значилась его жена, Варвара Михайловна. В 1904-
1916 гг. он входил в попечительный комитет и был 
почетным членом Орловской городской публичной 
библиотеки33. Его зять И. Т. Богданов с 1909 по 
1917 г. был членом комитета Казанской городской 
общественной библиотеки34.

В 1907 г. П. И. и И. И. Александровы 
содействовали организации ссудо-сберегательной 
вспомогательной кассы35 (существовала до 1914 г.) 
Общества служащих и рабочих при торговых 
предприятиях Торгового дома «Наследники 
коммерции советника И. В. Александрова». Через 
год председатель правления кассы, управляющий 
казанским спиртоочистительным заводом  
С. Ф. Двинянинов обратился к губернатору 
и получил разрешение открыть библиотеку-
читальню для членов общества и их семей на 
ул. Московской в доме В. Т. Гусевой36. Надзор за 

И. Н. Овчинников. 1906 г. 
Усманова Д. М. Профессора 

и выпускники Казанского 
университета в Думе и Гос-
совете России, 1906-1917. – 

Казань, 2002. – Вкладыш.
Ovchinnikov I. N. 1906. 

Usmanova D. M. Professors 
and graduates of Kazan 

University in the Duma and the 
State Council of Russia, 1906-
1917. ‒ Kazan, 2002. ‒ Inserts.
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библиотекой-читальней осуществляли инспектор народных училищ Казани и 
священнослужитель церкви Московских чудотворцев.

В 1910 г. в родном городе Александровых Слободском имелось пять 
библиотек: публичная, мещанского общества, земская народная библиотека-
читальня, библиотека общества трезвости и частная библиотека Александровых 
(в слободе Демьянке). Газета «Вятская речь» от 1 августа 1910 г. сообщала: 
«Земская народная библиотека-читальня летом 1910 [г.] была закрыта. 
Библиотека общества трезвости мало посещалась публикой и читатели ее 
немногочисленны… Демьянская библиотека гг. Александровых была едва ли 
не лучшей из всех городских библиотек. Сюда выписывались лучшие газеты и 
журналы в достаточном количестве. Здесь имелись произведения всех лучших 
русских и иностранных писателей, здесь есть сборники “Земли”, альманах  
“Шиповник”. Недостаток – мало детских журналов»37.

В 1906 г. Петр Иванович обратился в Канцелярию казанского губернатора 
за разрешением открыть книжный склад (магазин) в Казани и книжные лавки на 
пристанях Вятско-Волжского пароходства – в Чистополе, Мамадыше, Соколках38. 
Было выдано свидетельство на открытие магазина в Казани и книжной лавки в 
Чистополе. Заведующим казанским книжным складом (существовал до 1911 г.) 
был назначен М. А. Шуравин. Предпринятая в дальнейшем Петром Ивановичем 
попытка заменить Шуравина на активного члена конституционно-демокра- 
тической партии Н. П. Гусева39 не увенчалась успехом, ввиду последовавшего 
в связи с этим отказа из канцелярии губернатора. Изначально книжный склад 
располагался на ул. Большой Красной в здании гимназии Шумковой, затем 
переехал на Петропавловскую и, наконец, в дом Стахеевых на ул. Лобачевского. 
Думается, не только желание способствовать просвещению народа послужило 
причиной организации такого склада. В разгар Первой русской революции 
1905-1907 гг. различные политические силы, оппозиционные самодержавию, 
стремились использовать народные библиотеки, читальни, книжные склады для 
пропаганды своих взглядов среди населения.

С 1905 г. Петр Иванович – член партии кадетов, с 1907 г. – товарищ пред- 
седателя Малмыжского комитета КДП, входил в Казанскую группу КДП40. В эти 
годы он как представитель либерально-демократического лагеря принимал активное 
участие в развернувшейся политической борьбе. Летом 1905 г. на годичном собрании 
Малмыжского сельскохозяйственного общества было принято обращение к 
Николаю II. В письме излагались жалобы крестьян на маленькие земельные наделы, 
увеличение налогов, произвол чиновников, выражалась надежда на возможность 
законодательной инициативы народных представителей и либеральные реформы. 
Заканчивалось письмо словами: «Внемли голосу нашему, Государь, созови скорее 
народных представителей, останови братское кровопролитие и дай мир народу 
твоему»41. В числе 50 человек подписавших письмо были П. И. Александров 
и два будущих думских депутата от Вятской губернии И. Н. Овчинников и  
П. А. Садырин, служившие в имении Савали. В августе 1905 г. малмыжскому 
уездному исправнику доносили, что П. И. Александров42, И. Н. Овчинников,  
П. А. Садырин – главные подстрекатели противозаконных заявлений крестьян 
на сельском сходе 20, 21, 23 июля: о дополнительной прирезке земли от частных 
владельцев Александровых, о ненужности земских начальников и всей полиции43.
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Материалы, отложившиеся в архивах 
Кировской области, Республики Татарстан, 
свидетельствуют, что П. И. Александров 
находился под наблюдением полиции44. Унтер-
офицер Вятского жандармского управления 
Иван Поморцев в июне 1906 г. докладывал 
начальству в Сарапул: «Будто бы землевладелец 
Петр Иванов[ич] Александров разослал по 
окрестным селениям Малмыжского уезда своих 
агентов с целью подобрать из числа крестьян 
более опытных по одному человеку из общества, 
которых Александров намерен отправить в 
Гос[ударственную] думу как бы помощниками 
Овчинникову и Садырину и требовать 
конституционного управления, земельного 
надела и сложения (смягчения) налогов»45.  
В 1906 г. в своем имении Савали он устраивал 
сходки и собрания крестьян, служащих 
Малмыжской уездной управы и учительского 
персонала. Призывал крестьян примкнуть 
к Всероссийскому крестьянскому союзу и 
добиваться земли46. На средства Александровых 
издавались оппозиционные газеты в Вятке и 

Казани. П. И. Александров оказывал значительную материальную поддержку (до 
10 тысяч рублей в год) изданию «Вятская речь» (в первые годы существования 
носило выраженный революционный характер). Вместе с братом выделял деньги 
на издание ежедневной газеты казанских кадетов «Волжско-Камская речь» 
(позднее «Камско-Волжская речь»). В 1907 г. полицейский надзор за Петром 
Ивановичем продолжался: «30 июня [1907 г.] в 3 ч. пополуночи на пароходе 
“Дед” отправился в г. Казань Петр Иванович Александров со своим семейством. 
О чем доношу Вашему высокоблагородию»47, – информировал урядник Зорин 
пристава Малмыжского уезда.

Будучи крупным предпринимателем и на практике сталкиваясь с недос-
татком в России грамотных и квалифицированных работников, Петр Иванович 
Александров прилагал усилия к открытию профессиональных учебных  
заведений, лично входил в курс дел и поддерживал их, жертвовал немалые 
средства. В 1900 г. в имении с. Савали братья Александровы учредили 
сельскохозяйственную низшую школу 1-го разряда. На постройку школы ими 
было затрачено около 20 тысяч рублей. Вплоть до 1918 г. П. И. Александров 
оставался попечителем школы. Сохранившиеся в Национальном архиве РТ 
некоторые счета пожертвований содержат данные о расходах на содержание 
Савальской сельскохозяйственной школы: в 1908-1909 гг. – 4 366 руб. 19 коп., в 
1911-1912 гг. – 5 298 руб. 68 коп., в 1913-1914 гг. – 2 978 руб. 62 коп.48

С 1885 г. Петр Иванович Александров оказывал материальную помощь 
школе Л. П. Шумковой49 в Казани, более 30 лет был ее попечителем. За это время 
из маленькой начальной школы она выросла в частную женскую гимназию 
с профессиональным отделением, которое готовило учительниц рукоделия 

И. Т. Богданов. 1909 г. Из личного 
архива О. Б. Беляевой.

Bogdanov I. T. 1909. From the 
private archive of O. B. Belyaeva.
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Богдановы с бабушкой Е. М. Зайцевой (в центре). Из личного архива О. Б. Беляевой.
The Bogdanovs and grandmother of E. M. Zaytseva (in the center).  

From the private archive of O. B. Belyaeva.

для учебных заведений всего юго-востока России. В 1901 г. школа Шумковой 
переехала в принадлежащий П. И. Александрову дом на углу улиц Большая 
Красная и Жуковского (ныне в здании располагается средняя специальная 
музыкальная школа-колледж при Казанской государственной консерватории 
имени Н. Г. Жиганова). В 1905 г. во время празднования 20-летнего юбилея 
деятельности своего попечителя педагогический коллектив с искренней 
признательностью адресовал ему следующие строки: «Понадобиться расширить 
или отремонтировать школьные помещения, обставить мастерские и классы, 
приобрести учебные пособия, расширить библиотеку, отправить учительницу 
заграницу для усовершенствования, издать учебное руководство, помочь 
бедным ученицам и т. д. – на все душевно отзывались Вы, всему хорошему 
сочувствовали… педагогический персонал благодарит Вас, глубокоуважаемый 
Петр Иванович, за все Ваши заботы в святом деле просвещения, за щедрую 
помощь женскому образованию, от которого зависит благоустройство семьи и 
общества, правильное воспитание детей и будущность нации»50.

За период благотворительной помощи (до 1915 г.) на содержание школы  
было израсходовано 296 848 руб. (с учетом стоимости дома на Б. Красной)51. 
Накануне революции 1917 г. П. И. Александров предпринимал шаги по 
реформированию гимназии в высшее учебное заведение – Высшую женскую 
практическую школу. Примерно в это же время, в августе 1917 г. он выступил 
перед Вятским губернским земским собранием с идеей учреждения в Вятке 
Политехнического института: «Выдвигая учреждение в Вятке Политехнического 
института, я считаю крайне необходимым для всего нашего Северо-Восточного 
края, включающего Вятскую, Вологодскую и Архангельскую губернии, научное 
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обследование и разработку естественных богатств, заключающихся в лесах, 
водных вместилищах, торфяных залежах и других полезных ископаемых»52.

Среди училищ, которым он покровительствовал, было и Вятское 
сельскохозяйственно-техническое училище53 имени императора Александра II, 
занимавшееся подготовкой специалистов сельского хозяйства: агрономов, 
землемеров, преподавателей.

В 1906 г. вместе с известными казанскими купцами А. Д. Чернояровым, 
В. А. Карякиным, Л. В. Кекиным, К. И. и М. И. Оконишниковыми, Я. Ф. Шамо-
выми и другими (всего 29 человек) братья Александровы стали членами-

учредителями54 Казанского общества распрос-
транения образования. Деятельность общества 
регламентировалась уставом и заключалась в 
открытии школ, пансионов, организации дру-
гих общеобразовательных и просветительных 
учреждений: библиотек, читален, книжных 
складов и пр. Председателем совета общества 
на два срока подряд (1906, 1910) избирался 
П. И. Александров (в совет входило девять 
человек), кандидатом в члены совета – 
И. И. Александров, в ревизионную комиссию 
вошел И. Т. Богданов. В обществе состояли 
также В. М. Александрова, М. И. Богданова, 
М. А. Шуравин. На средства общества в Казани 
было открыто четырехклассное училище, с 
сентября 1910 г. преобразованное в Торговую 
школу, что более отвечало потребностям 
предпринимателей. Школа давала как общее, 
так и специальное коммерческое образование, 
готовила служащих для небольших торговых 
и промышленных предприятий: конторщиков, 
приказчиков, бухгалтеров. Полный курс 
обучения составлял четыре года, не считая 
подготовительный класс. В смету было 

заложено освобождение от платы для неимущих учеников (до 20% от всего 
состава учащихся), что облегчало доступ к образованию представителям 
социально незащищенных слоев населения. В Казанскую торговую школу55 
принимались дети всех сословий (в основном из мещан и крестьян) и 
вероисповеданий (среди учеников было пять татар). В Попечительный совет 
школы входили купцы: П. И. Александров, А. Д. Чернояров, П. П. Набоков, 
А. А. Хохряков, И. С. Одинцов. Председателем Попечительного совета был 
избран П. И. Александров. В его обязанности входило обеспечение финансовой 
стабильности учреждения. В 1914 г. его на посту председателя Попечительного 
совета сменяет А. Д. Чернояров. В том же году П. И. Александров стал членом 
правления Общества вспомоществования учащимся в Казанской торговой школе. 
Действительными членами Общества были также И. И. Александров, его жена 
О. А. Александрова, И. Т. Богданов56.

Слева направо Е. И. Александрова, 
П. И. Александров, Н. И. Зайцева. 
Из личного архива О. Б. Беляевой.
From left to right E. I. Aleksandrova, 

P. I. Aleksandrov, N. I. Zaytseva. From 
the personal archive of 

O. B. Belyaeva.
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За благотворительную деятельность П. И. Александров получил чины 
титулярного советника, затем коллежского асессора и был награжден орденами 
Св. Анны 3-й степени и Св. Святослава 3-й степени.

Являясь деятелями земского либерального движения, П. И. и И. И. Алексан-
дровы участвовали в общественной жизни как Вятской, так и Казанской губерний: 
с 1894 по 1917 г. избирались гласными Малмыжского уездного земства, почетными 
мировыми судьями по этому уезду. В 1897 г. П. И. Александров был избран гласным 
Вятского губернского земства и с небольшим перерывом оставался им до 1916 г.

В августе 1909 г. на Казанском областном съезде представителей губернских 
земств57 П. И. Александров выступил с докладом «О распространении 
сельско-хозяйственных знаний». Он выдвигал мысль о том, что главную 
заботу прогрессивного земства должны составлять народное образование 
и развитие сельскохозяйственной промышленности. Предлагал увеличить 
количество сельскохозяйственных училищ в губерниях, распространять сельско-
хозяйственные знания, открывая при них двухгодичные педагогические курсы 
для подготовки учителей-агрономов, а также ввести преподавание естественных 
наук в общеобразовательную программу народной школы. Высказывался о 
необходимости предоставления земствам большей самостоятельности: «поднять 
сельскохозяйственную промышленность, увеличить народное благосостояние – 
возможно только при реформировании земства в духе истинного самоуправления 
с возможностью принять участие в его работе широким слоям населения и 
при условии гарантии со стороны государства политических прав граждан, без 
которых немыслимо существование ни одной культурной страны»58.

В 1910 г. Александровы состояли гласными Казанской городской думы. 
Иван Иванович – член финансовой, училищной и театральной комиссий. Петр 
Иванович – товарищ председателя финансовой комиссии, член садовой, лесной, 
луговой комиссий. В 1913-1916 гг. П. И. Александров был членом Казанского 
отделения Крестьянского поземельного банка от Вятского губернского земства.  
В 1915 г. – член губернского присутствия по делам страхования рабочих. В 1916 г. 
входил в Попечительский совет при Казанском учебном округе от Вятского 
губернского земского собрания, был членом Общества естествоиспытателей при 
Казанском университете.

В 1916 г. депутаты Прогрессивного блока IV Государственной думы 
выдвинули требование, обращенное к императору Николаю II, о создании 
Ответственного министерства, т. е. правительства, подотчетного парламенту. 
В декабре 1916 г. П. И. Александров вместе с избранными представителями 
Вятского губернского земства59 посетил Петербург с целью выражения 
общественной поддержки этого требования депутатов. Между тем, на фоне 
ухудшающейся социально-экономической обстановки, политический кризис в 
России принял необратимый характер. В 1916-1917 гг. Александровы продали 
часть своей недвижимости: Соколовское имение, помещения Вятского склада; 
выставили на продажу винокуренный завод в Слободском. В 1917 г. П. И. и  
И. И. Александровы с семьями, Екатерина Ивановна с младшими детьми 
переехали в Москву, где Петр Иванович приобрел бельэтаж в доме на ул. Малая 
Молчановка.

Октябрьская революция 1917 г. избавила торгово-промышленную элиту 
от иллюзий парламентаризма. В стране разгоралась гражданская война. Братья 
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Александровы приняли решение уехать из России. В 1918 г. Иван Иванович, 
собираясь в эмиграцию, умер от тифа в Одессе. Его семья эмигрировала во  
Францию вместе с Петром Ивановичем, жена и дочь которого отказались 
уезжать из Москвы. Причиной отказа было нежелание расставаться с сыном 
Александровых Борисом, тогда служившим в армии. По данным родственников60 
П. И. Александров жил в Париже, умер в период оккупации города в годы Второй 
мировой войны, его жена Варвара Михайловна в годы войны умерла во время 
эвакуации в Казань.
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