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Предметом нового исследования стали семейная переписка уфимского городского головы 

А. А. Маллеева и его биография. Эпистолярная находка и конкретно-исторический контекст 

повествования знакомят с разными аспектами истории городского самоуправления и 

повседневности провинциального дворянства конца ХIХ – начала ХХ вв. Книга стала 

оригинальным вкладом в региональную историографию, а ее автор пересмотрел отдельные 

выводы предшественников, основанные на метаисторическом нарративе. Информация о 

происхождении и семейно-генеалогических связях фамилии проливает свет на формирование 

чиновных элит в восточных губерниях начиная с промышленного освоения региона в ХVIII в. и 

до перестройки системы местного управления после отмены крепостного права. Эпистолярный 

материал воссоздает портрет личностных качеств модернизаторов и свидетельствует о 

формировании в провинции новых кадров – носителей подлинной демократической культуры. 

В качестве центральной рассматривается слабо разработанная в институциональной истории 

проблема – влияние этических взглядов чиновников на принятие управленческих решений. 

Автор показал ее на примере событий революционного кризиса 1905 г. в Уфе, что опровергло 

распространенное в историографии мнение о потере управления на местах. Дискурс частной 

переписки содержит массу ценных свидетельств о семейной и светской жизни Маллеевых, их 

религиозной идентичности, методах воспитания детей, героической смерти сына Ермия 

Маллеева во время Русско-японской войны. Фиксация в письмах мельчайших деталей истории 

повседневности делает книгу полезным практическим пособием для музейных работников, 

историков моды и других с целью популяризации исторического знания. 

Ключевые слова: Уфа, городское самоуправление, городской голова, эпистолярное 

наследие, Александр Маллеев, революция, 1905 г. 

История городского самоуправления – одна из интересных тем, связанная с актуально-

стью вопросов городского хозяйства, ролью общественных институтов и так называемых сити-

менеджеров в управлении. Процессы урбанизации и становления городских сообществ в со-

временном понимании с определенным набором культурно-правовых и хозяйственно-бытовых 

запросов горожан ускорились в России после отмены крепостного права и введения городского 

самоуправления по Положению 1870 г. Этот яркий период, когда города зажили новой жизнью, 

широко освещается в современной историографии. 



Городской голова: ретроспектива в контексте семейной переписки 

 

161 

Заметные перемены произошли в уральских городах, которые ранее развивались пре-

имущественно как административно-управленческие центры восточной окраины Европейской 

России. В трудах историков уральского региона показано, как либеральные реформы преврати-

ли города в самоуправляющиеся единицы [Полянина, 2006; Емалетдинова, Кантимирова, 2008; 

Габдрафикова, 2013], источники формирования гражданского общества [Казакова-Апкаримова, 

2008; Валеев, 2009], культуры городской повседневности [Микитюк, Яхно, 2014], региональной 

печати [Масальцева, 2017] и других процессов, свидетельствующих об эмансипации россий-

ской провинции. В последнее время историки обратили внимание и на такую черту уральских 

городов, как многоконфессиональность, подчеркивая естественность сосуществования в них 

разных культурных начал [Главацкая и др., 2019; Азаматова и др., 2020]. 

В новой книге М. В. Агеевой [Агеева, 2020] объектом исследования выступает не инсти-

туциональная, а субъективная история, помещенная в контекст истории городского самоуправ-

ления конца ХIХ – начала ХХ вв. Автор – уфимский историк, известный основательно доку-

ментированными исследованиями истории Уфы и ее пригородов, а также инициатор и состави-

тель научно-популярных сборников по данной теме [Агеева, 2011; Агеева, 2012; Уфа. Страницы 

истории, 2014, 2015]. Направление исследований М. В. Агеевой можно обозначить как крае-

ведческое городоведение, а их методологические подходы близки к концепции «живого горо-

да» И. М. Гревса. Согласно идеям этого известного ученого, изучение города подразумевает 

синтез сведений по истории, исторической географии, топографии, культуре, архитектуре и 

другим направлениям, на основе которых слагаются представления о «душе», «коллективном 

портрете», «биографии» и «психологии» города [Гревс, 2010, с. 22–23]. Мысль И. М. Гревса о 

том, что точкой отсчета для классификации этапов развития города выступают деяния замеча-

тельных людей, близка посылу рецензируемой книги. 

В центре ее внимания находится источник как основание для исторического повествова-

ния (=расследования). О возрастании роли эмпирии в научном исследовании свидетельствуют 

отход от сплошного описания выбранных проблем и обращение к «кейсам», «эго-документам», 

«хронотопам» и другим способам осмысления прошлого. Новая книга дополняет историогра-

фический багаж заданного научного движения. 

Исследование М. В. Агеевой строится вокруг архивной находки – семейной переписки 

Маллеевых. Эпистолярное наследие провинциального дворянства и чиновничества – довольно 

редкий источник, а данный случай можно считать особым, поскольку материал касается лично-

сти и семьи уфимского городского головы Александра Александровича Маллеева, который 

дольше всех находился на этом посту и о котором до сих пор было известно очень мало. Ос-

новной замысел автора – ознакомить читателей с содержанием писем по материалам архивного 

дела и тем самым донести до них забытое имя уфимского городского головы А. А. Маллеева и 

его труды на благо города. Обрамляя частную историю фрагментами истории городского само-

управления, М. В. Агеева воссоздала конкретно-исторический контекст служебной и личной 

биографии городского головы. Опираясь на микроисторические методы, она убедительно оп-

понировала авторам предшествующих сочинений по городскому самоуправлению [Емалетди-

нова, Кантимирова, 2008] и верифицировала их утверждения [Габдрафикова, 2013]. 

Структура книги состоит из исследовательской и документальной частей, двух приложе-

ний, фотографий и иллюстраций по теме. Исследовательский текст представлен тремя раздела-

ми. В первом разделе «Уфимский городской голова Александр Маллеев» на основе скрупулез-

но собранных сведений автор восстанавливает служебную и семейную биографию героя  

повествования. При этом фактические данные о семейно-генеалогических связях фамилии про-

ливают свет на процессы формирования чиновных элит на восточной окраине Европейской 

России. Если в ХVIII в. они мобилизовались в связи с промышленным освоением региона 

(Маллеевы принадлежали к династии горных инженеров Колывано-Воскресенских заводов на 

Алтае), то с середины ХIХ в. культурный слой провинции начал формироваться вокруг рефор-

мированного местного управления, суда, земского и городского самоуправления. Здесь начина-

ли карьеру многие молодые представители средне- и мелкопоместного дворянства, уже не свя-

занного с землей. После отмены крепостного права потомки Маллеевых оказались заняты на 

государственной и общественной службе в Перми, Кунгуре, Уфе. Например, выборам Алек-

сандра Александровича Маллеева на должность уфимского городского головы предшествовала 
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его работа в крестьянских и судебных учреждениях Перми и Кунгура, служба мировым судьей 

в Уфимском судебном округе. Приведенные М. В. Агеевой данные конкретизируют спектр 

экономических возможностей института попечительства, с помощью которого, например, бу-

дущий городской голова организовал кирпичное производство и конный обоз для обслужива-

ния городских нужд. 

Во втором разделе «Уфа на рубеже столетий» внимание читателей акцентируется на раз-

витии городского хозяйства. Экономическую программу муниципалитетов можно рассматри-

вать в качестве главного интегратора модернизации местного самоуправления, источника об-

щероссийской повестки общественного городского движения. Отмечая достижения Городской 

думы в благоустройстве столицы губернии, развитии в ней просвещения, медицинской и вете-

ринарной помощи, М. В. Агеева выделила роль А. А. Маллеева. Приведенная фактография о 

согласовании им городских проектов с правительственными учреждениями в Петербурге, «вы-

бивании» денежных пособий и займов не только через министерства, но и через личные обра-

щения к министру финансов С. Ю. Витте и даже царю дает основание сопоставить институци-

ональные и финансовые возможности институтов самоуправления. Как специалист по истории 

Уфы М. В. Агеева отметила такие моменты, как переименование улиц (некоторые названия со-

хранились), устройство уфимских парков, отдельные ландшафтные решения. В связи с этим 

показательно авторское заключение о том, что сложившийся облик города был узнаваем вплоть 

до середины ХХ в. 

В разделе «Революционные события 1905 года в Уфе» проблема влияния революционно-

го кризиса на систему местного управления показана изнутри и в том числе с позиции город-

ского головы. Освещая его деятельность с привлечением разных источников, М. В. Агеева об-

наружила множество любопытной информации относительно профессиональной и человече-

ской этики субъектов коронной власти, внутрикорпоративных связей между региональными и 

столичными чиновниками. Конкретика из «мелочей» знакомит читателей с «экологической об-

становкой» в органах местной власти, внутренним конфликтом между носителями противопо-

ложных ценностных ориентаций. Это хороший способ увидеть независимость органов само-

управления как результат постоянной борьбы за ее сохранение и укрепление. 

Детальная реконструкция революционных событий октября 1905 г. показала роль 

А. А. Маллеева в обеспечении общественного спокойствия в губернском городе, где были ор-

ганизованы массовые выступления и различные эксцессы. Благодаря этой странице из прошло-

го Уфы, «казалось бы, уже давно забытой, но такой актуальной до сего времени» [Агеева, 2020, 

с. 56] появилась дополнительная возможность изучить социально-психологические аспекты 

революции, отказаться от распространенных историографических оценок о потере местными 

властями управления и устоявшихся в общественном сознании стереотипов о прогрессивных и 

реактивных движущих силах революции.  

Основной объем книги занимает ее документальная часть. Она включает письма родите-

лей – Александра Александровича и Варвары Александровны Маллеевых к дочери Елене в 

Санкт-Петербург, два письма самого городского головы из Санкт-Петербурга и с кумысолечеб-

ного санатория – жене и дочери, письма сына Ермия матери и отцу из Морского кадетского 

корпуса и со службы из Порт-Артура. К публикации представлено сто семьдесят два докумен-

та-письма, вышедших из-под пера Маллеевых. Для «сохранения их самобытности и очарования 

русского языка» без изменений оставлены стилистика и орфография посланий, обороты речи и 

принятое в то время написание отдельных слов, за что следует выразить особую признатель-

ность автору рецензируемой работы. Большой интерес у читателя вызовут исчезнувшие пого-

ворки, меткие выражения и сравнения, которыми изобилуют письма. 

Семейная переписка с высокой степенью достоверности позволяет охарактеризовать ду-

ховные и личные качества городского головы А. А. Маллеева – «человека чести» и обладателя 

«передовых взглядов относительно демократического преобразования России», как одного из 

лучших представителей высшего провинциального чиновничества. Она знакомит читателей с 

давно ушедшим от нас миром дворянства и трудно уловимыми из других источников сведени-

ями о нюансах его духовной и повседневно-бытовой жизни. 

В эпистолярном материале можно обнаружить массу данных, которые важны для осмыс-

ления проблем публичности, религиозной идентичности, истории детства и сиблинговых ролей 
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(связанных с очередностью рождения детей в семье), психологии родительства, истории мун-

дира, женской моды, хозяйственно-экономических и других аспектов повседневной, социаль-

ной, культурной истории. Некоторые из них автору удалось обозначить в первой части книги, 

используя отрывки из писем и свое литературное мастерство. 

В переписке Маллеевых широко отражена бытовая сторона жизни горожанок благород-

ного сословия. Эта тема проблематизирована в работах В. А. Веременко [Веременко, 2019], где 

ведение домашнего хозяйства «суперхозяйкой» рассматривается сквозь призму процессов жен-

ской эмансипации и возрастания ее роли в общественной жизни. Тонкости индустрии домаш-

него хозяйства подробно раскрывают письма Варвары Александровны. Но еще более выпукло 

в них отражаются система семейных ценностей и принципы воспитания молодого поколения 

Маллеевых, в основе которых лежали православная вера, искреннее и вместе с тем требова-

тельное отношение к детям, чувство долга (разного) и архетипичная роль матери. Эти вопросы 

связаны с осмыслением фундамента исторической культуры российского общества, состав ко-

торого насчитывает, безусловно, значительно больше перечисленных компонентов. Они одно-

временно объясняют высокие гражданские поступки, о которых автор книги представил цен-

ную информацию, а именно об обстоятельствах героической гибели Ермия Маллеева на мино-

носце «Страшный» во время Русско-японской войны и добровольном участии в ней Елены 

Маллеевой в составе 3-й армии 243-го пехотного Златоустовского полка.  

Материалы писем дополняет именной указатель персоналий, упомянутых в переписке. 

Данное приложение играет роль самостоятельного справочника, в котором можно найти де-

тальную информацию об известных жителях Уфы, истории возникновения административных 

учреждений, городских зданий и даже сведения о зарождении музыкального образования в Уфе 

(М. П. об Андржеевской), об исследовании пароходства по р. Белой (А. С. Листовском) и др. 

Некоторые данные нуждаются в дальнейшем уточнении (о Маги-Парваз Шейх-Али) [Агеева, 

2020, с. 425–426, 437, 438]. 

Богатым содержанием отличается другое приложение – развернутая статья А. Богданова 

о родословной уфимского городского головы. В ней восстановлены фамильное древо Маллее-

вых и сведения о службе его предков, которые внесли значительный вклад в развитие горнодо-

бывающей отрасли на Алтае. 

Несмотря на обилие документального нарратива в тексте книги, некоторые фактические 

сведения нуждаются в более подробных комментариях, а ремесленный интерес историков мог 

бы удовлетворить краткий источниковедческий анализ дела «Городской голова А. А. Маллеев», 

которое хранится в Национальном архиве Республики Башкортостан. С другой стороны, изда-

ние не является академическим, а представлено автором как историко-документальное. Дей-

ствительно, главная его ценность заключается в редкостном эпистолярном материале. Перед 

нами добротное исследование о незаурядной личности городского головы, оставившего яркий 

след в развитии Уфы начала ХХ в. Затронутые в нем вопросы: усложнение социокультурных 

условий жизни человека, воздействие агрессивной медиасреды на личность, мобилизация об-

щественного потенциала для противостояния социальным катастрофам и значение роли семьи 

в формировании жизненных ценностей подрастающего поколения – созвучны современному 

времени и потому поучительны для компаративного анализа. 

Основательный труд М. В. Агеевой вносит вклад в изучение истории Уфы, городского 

самоуправления и в целом исторической урбанистики, расширяет источниковую базу данного 

направления. А она, как известно, открывает возможность постановки новых научных проблем. 

Достоинством книги является также ее практическое значение в качестве учебного материала 

при создании музейных выставок и научно-популярных фильмов (в реконструкции историче-

ской одежды, предметов домашнего обихода и др.), на разнообразных площадках популяриза-

ции исторических знаний. 
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The new book by Margarita V. Ageeva presents the family correspondence of the Ufa mayor A.A. Malleev and 

studies his biography. The epistolary finding and the specific historical context of the story introduce different as-

pects of the history of urban administration and the everyday life of the provincial nobility in the late 19
th
 – early 20

th
 

centuries. The book has become an original contribution to regional historiography, and its author has revised some 

of the conclusions of his predecessors, based on a metahistorical narrative. Information about the origin and genea-

logical relations of the family surname sheds light on the formation of the official elite in the eastern provinces as a 

result of the industrial development of the region in the 18
th
 century and the reforms of local government and the 

court system in the post-reform period. The epistolary material recreates a portrait of personal qualities of the mod-

ernizers and testifies to the formation of new personnel in the provinces – the carriers of a genuine democratic cul-

ture. The author analyzes the influence of ethical views of officials on managerial decision-making as a central prob-
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lem poorly developed in institutional history. The author traced it on the example of the events of the 1905 revolu-

tionary crisis in Ufa. The discourse of private correspondence contains a lot of valuable evidence on the family life of 

the Malleevs, their religious identity and methods of raising children, on cultural and everyday life of the urban elite 

of a provincial town. The style and spelling of the letters, as well as the turns of phrase and the accepted spelling of 

certain words at that time, have remained unchanged, which increases the value of the source. The literal capture of 

the smallest details of everyday history make the book a practical tool for museum workers, fashion historians and 

other professionals.  

Key words: Ufa, city government, mayor, epistolary heritage, Alexander Malleev, revolution, 1905.  

References 

Ageeva, M. (2011), “From the history of Bogorodskaya volost”, Bel'skie prostory, № 4, p. 93–114. 

Ageeva, M. (2012), “From the history of Bogorodskaya volost”, Bel'skie prostory, № 5, p. 143–149. 

Ageeva, M. (2020), Ufimskiy gorodskoy golova Aleksandr Malleev: Istoriya v pis'mah [Ufa Mayor Alexander 

Malleev: A story in letters], Informreklama, Ufa, Russia, 448 р. 

Azamatova G.B., Rodnov M.I. & M.N. Farhshatov (2020), “Ufa – cultural center for Muslims of the Russian 

Empire, late 19
th

 – early 20
th
 centuries: formation, development, heritage”, Oriental Studies, Vol. 13, № 5, 

pp. 1243–1255. 

Emaletdinova, G.E. & R.I. Kantimirova (2008), Organy mestnogo upravleniya i samoupravleniya v Ufimskoy 

gubernii vo vtoroy polovine ХIХ – nachale ХХ veka [Local government and self-government in Ufa province in 

the second half of the 19
th

 – early 20
th

 century], Gilem, Ufa, Russia, 319 p. 

Gabdrafikova, L.R. (2013), Goroda i gorozhane Ufimskoy gubernii v 1870–1892 gg.: po materialam organov 

mestnogo samoupravleniya [Cities and citizens of the Ufa province in 1870–1892: based on the materials of lo-

cal self-government bodies], In-t istorii AN RT, Kazan, Russia, 195 p. 

Glavatskaya, E.M., Baharev, D.S. & A.V. Bobitskiy (2019), “Ethnoreligious minorities of Yekaterinburg in the 

late 19
th

 century”, Vestnik Persmkogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya. Istoriya, Issue 2 (45), pp. 33–43. 

Grevs, I.M. (2010), “Monumental city and historical excursions”, in Ivan Mihaylovich Grevs i peterburgkoe 

kraevedenie [Ivan Mikhailovich Grevs and Petersburg local history], Izd-vo «Evropeyskiy dom», St. Petersburg, 

Russia, pp. 19-44. 

Kazakova-Apkarimova, E.Yu. (2008), Formirovanie grazhdanskogo obshchestva: gorodskie soslovnye korpo-

ratsii i obshchestvennye organizatsii na Srednem Urale (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.) [Formation of 

civil society: urban estate corporations and public organizations in the Middle Urals (the second half of the 19
th 

– 

early 20
th

 century)], In-t istorii i arheologii UrO RAN, Yekaterinburg, Russia, 287 p. 

Masal'tseva, T.N. (2017), Istoriya otechestvennoy zhurnalistiki: periodicheskaya pechat' Permskoy gubernii ХIХ — 

nachala ХХ v. [The History of Russian journalism: periodical press of the Perm province of the 19
th

 – early 20
th
 

century], Izd-vo Perm. gos. nats. issled. un-ta, Perm, Russia, 171 p. 

Mikityuk, V.P. & O.N. Yahno (2014), Povsednevnaya zhizn' Ekaterinburga na rubezhe XIX–XX vekov. Ocherki 

gorodskogo byta [Everyday life of Yekaterinburg at the turn of the 19
th

 and 20
th

 centuries. Essays on urban life], 

Izd-vo AMB, Yekaterinburg, Russia, 488 p. 

Polyanina, O.A. (2006), Organy gorodskogo samoupravleniya Ufimskoy gubernii (1900 – nachalo 1917 g.). 

[City self-government bodies of Ufa province (1900 – early 1917)], RITs BashGU, Ufa, Russia, 268 p. 

Ufa. Stranitsy istorii (2014, 2015) [Ufa. Pages of history], Vol. 2, Inesh, Ufa, Russia, 380 p.; Vol.1, Inesh, Ufa, 

Russia, 400 p.  

Valeev, M.A. (2009), Vlast', liberal'noe obshchestvo i revolyutsionnoe dvizhenie v 1905–1907 gg. na primere 

gubernskogo goroda Ufy [Power, liberal society and the revolutionary movement in 1905–1907 on the example 

of the provincial city of Ufa], Izd-vo IIYAL UNTs RAN, Ufa, Russia, 139 p. 

Veremenko, V.A. (2019), “Household concerns: the life of a married noblewoman in a provincial town of Russia 

in the late 19
th

 – early 20
th

 centuries”, Ural'skiy istoricheskiy vestnik, № 1, pp. 71–78. 
 

 


