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ЖЕНА И ПОМОЩНИЦА ГУБЕРНАТОРА: А.М. АРЦИМОВИЧ  

В СИБИРИ (1854–1858 гг.) 
 
В статье рассматриваются проблемы значения и возможности изучения 

биографий жен высокопоставленных чиновников Российской империи. Жены высо-
копоставленных чиновников, в том числе деятелей сибирской администрации, 
официально не работали, но играли важную роль в общественной жизни и управ-
ленческих практиках. Иногда они не отказывались от традиций, но усваивали 
нормы новой эпохи. Обзор исследовательской литературы позволил автору за-
метить, что, несмотря на внушительное число работ отечественных и зару-
бежных историков по гендерной проблематике, вопрос недостаточно изучен. Ис-
пользование источников мемуарно-эпистолярного характера, созданных женой 
тобольского губернатора В.А. Арцимовича, ее родственниками и знакомыми, поз-
волило восполнить этот пробел на примере одной из таких дам. Впервые вводят-
ся в научный оборот письма А.М. Арцимович и В.А. Арцимовича к ней из фондов 
В.А. Арцимовича в Государственном архиве Российской Федерации и Рукописном 
отделе Института русской литературы РАН. Реконструированы основные эта-
пы биографии Анны Михайловны Арцимович (урожденной Жемчужниковой), оха-
рактеризована повседневная жизнь семьи губернатора, ее сложности и специфи-
ка в сибирских условиях. Показаны главные направления и особенности деятель-
ности жены и помощницы губернатора, участия как попечительницы в управле-
нии Мариинской женской школой. Выявлено значение сибирских лет для развития 
личности незаурядной женщины. Освещена эволюция ее взглядов, превращение в 
единомышленницу и идейную соратницу известного государственного деятеля 
эпохи Великих реформ. Важным результатом исследования стало заполнение ла-
куны в характеристике роли в общественной жизни жен выдающихся деятелей 
сибирской администрации. 
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GOVERNOR'S WIFE AND ASSISTANT: A.M. ARTSIMOVICH  

IN SIBERIA (1854–1858) 
 
The paper examines the problem of the significance and possibility of studying the 

biographies of the wives of high-ranking officials of the Russian Empire. The wives of 
high-ranking officials, including figures of the Siberian administration, did not officially 
work, but played an important role in public life and management practices. Sometimes 
they did not abandon traditions, but adopted the norms of the new era. A review of the 
research literature allowed the author to note that, despite the impressive number of 
works by domestic and foreign historians on gender issues, the issue has not been suffi-
ciently studied. The use of memoir-epistolary sources created by the wife of the Tobolsk 
governor V.A. Artsimovich, her relatives and acquaintances, made it possible to fill this 
gap using the example of one of these ladies. For the first time, letters from A.M. Artsimo-
vich and V.A. Artsimovich to her are being introduced into scientific circulation from the 
funds of V.A. Artsimovich in the State Archives of the Russian Federation and the Manu-
script Department of the Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sci-
ences. The main stages of the biography of Anna Mikhailovna Artsimovich (nee Zhem-
chuzhnikova) are reconstructed, the daily life of the governor’s family, its complexities 
and specifics in Siberian conditions are characterized. The main directions and features 
of the activities of the governor’s wife and assistant, participation as a trustee in the 
management of the Mariinsky Girls’ School are shown. The significance of the Siberian 
years for the development of the personality of an extraordinary woman was revealed. 
The evolution of her views, her transformation into a like-minded person and ideological 
ally of the famous statesman of the era of the Great Reforms is covered. An important re-
sult of the study was the filling of the gap in characterizing the role in public life of the 
wives of prominent figures in the Siberian administration. 
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Введение. Биографии высокопо-
ставленных деятелей региональной, в 
том числе сибирской, администрации не 
раз уже становились предметом исследо-
вания. Книги и статьи написаны о мно-
гих генерал-губернаторах, губернаторах, 

их ближайших подчиненных и сотруд-
никах. А вот жены и другие члены семьи 
чаще всего в них не называются. Есть 
лишь несколько работ биографического 
характера о женах высокопоставленных 
чиновников – жене знаменитого гене-
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рал-губернатора Восточной Сибири                  
Е.И. Муравьевой-Амурской, жене при-
амурского генерал-губернатора В.Ф. Ду-
ховской, жене семипалатинского губер-
натора Л.К. Полторацкой [1, 2, 3].  

При этом история женщин и/или 
гендерная история уже несколько деся-
тилетий является одним из наиболее 
бурно развивающихся направлений ис-
торической науки.  Внушительное число 
работ отечественных и зарубежных ис-
следователей представлены в библио-
графических указателях [4, 5]. Ранее до-
вольно успешно изучалось участие жен-
щин в революционном, либеральном и 
прочих политических движениях, место 
женского вопроса в российском обще-
стве, характеризовалось общее положе-
ние женщин в Российской империи изу-
чаемого периода, описывались разные 
течения в женском движении, освеща-
лись способы борьбы за политические 
права женщин, рассматривался процесс 
формирования новой идентичности 
участниц движения [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
Историками почти ничего не написано 
не о нигилистках и феминистках («новых 
женщинах»), а о профессионально не ра-
ботавших, но участвовавших в обще-
ственной жизни женах высокопостав-
ленных чиновников Российской импе-
рии, хотя о необходимости и важности 
изучения «женского участия в делах об-
щественных», судеб и роли светских 
женщин писалось уже давно [13]. Есть 
несколько исключений, которые не ме-
няют общей картины [14, 15, 1, 16, 17, 18]. 
Далеко не все женщины, игравшие более 
или менее заметную роль в обществе, 
оставили обширные и содержательные 
мемуары. Но даже в таких случаях ино-
гда удается найти источники, которые 
позволяют реконструировать их биогра-
фии и охарактеризовать деятельность. В 
частности, это можно сделать на примере 
А.М. Арцимович. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Биография А.М. Арцимо-
вич: источники, основные этапы. Анна 
Михайловна Арцимович (урожд. Жем-
чужникова, 1831/1832–1908), жена вы-
дающегося государственного деятеля 

В.А. Арцимовича1, как и большинство 
женщин той эпохи, оставалась в                           
тени мужа, которому посвящено немало 
исследований, в том числе и относящих-
ся к сибирскому периоду его деятельно-
сти [19, 20, 21, 22]. 

А.М. Арцимович не оставила воспо-
минаний, однако сохранилась ее обшир-
ная и регулярная переписка с мужем, от-
цом, братьями, другими родными и зна-
комыми. Ее имя иногда упоминается в 
многочисленных воспоминаниях совре-
менников о В.А. Арцимовиче. Очень по-
лезным может быть и подготовленный 
Анной Михайловной при участии доче-
рей сборник воспоминаний и материалов 
о нем [23]. Особенно важен очерк                       
Я.С. Скропышева о пребывании Арцимо-
вича в Тобольске, в котором использова-
на предоставленная автору семейная пе-
реписка [24]. Важные сведения можно 
почерпнуть из воспоминаний брата, ху-
дожника Л.М. Жемчужникова [25], и из 
родословной Жемчужниковых [26]. Во-
обще о ней мы больше узнаем не от нее 
самой, а от других – это типично для 
женщин. Обращение к этим источникам 
позволяет реконструировать основные 
вехи жизни и деятельности А.М. Арци-
мович  

Анна Михайловна родилась в состо-
ятельной и культурной дворянской се-
мье. Ее отцом был М.Н. Жемчужников, 
сенатор и тайный советник, «незауряд-
ный человек», «прямолинейный и порой 
резкий борец за правду», сочувствовав-
ший реформам Александра II [27, с. 11, 
12]. Мать, О.А. Перовская, была внебрач-
ной дочерью графа А.К. Разумовского, 
ближайшими родственниками являлись 

                                                           
1 Основные этапы карьеры В.А. Арцимовича 
(1820–1893): по окончании Училища правоведе-
ния служил в канцелярии Сената, находился в 
составе нескольких сенаторских ревизий и реви-
зии государственных имуществ Западной Сибири 
Н.Н. Анненковым (1851 г.); губернатор Тоболь-
ской (1854–1858) и Калужской (1858–1862) гу-
берний; вице-президент в Государственном сове-
те и председатель юридической комиссии Цар-
ства Польского (1863–1866), сенатор (1862),               
член уголовного кассационного департамента 
(1868 г.); первоприсутствующий сенатор в 1-м 
департаменте Сената (с 1880 г.). 
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А.А., Л.А. и В.А. Перовские, граф                           
А.К. Толстой [26, с. 33]. Братья Алексей и 
Владимир прославились созданием 
Козьмы Пруткова. Анну после ранней 
смерти матери «взяли к себе тетушка, 
графиня Толстая Анна Алексеевна, и 
брат ее Алексей Алексеевич Перовский» 
[25, с. 26]. Выпускница Смольного инсти-
тута (выпуск 1848 года [28, с. 551]), она 
получила хорошее образование – умела и 
любила играть на фортепиано, неплохо 
знала художественную литературу, по-
русски писала не просто грамотно, но и 
хорошим слогом. Разумеется, как и 
большинство женщин ее круга, была 
подготовлена к выполнению обычных 
обязанностей хозяйки дома, заботливой 
жены и матери, воспитательницы и т.п.  

Трудно сказать, по любви ли Анна 
Жемчужникова вышла за выпускника 
Училища правоведения Виктора Арци-
мовича. Он был близким другом ее бра-
тьев, часто бывал в доме, хорош собой. 
Все же брак с человеком не очень знатно-
го происхождения, не имевшим состоя-
ния, выглядел мезальянсом. Но будущий 
известный государственный деятель с 
юности отличался выдающимися спо-
собностями, которые оценил будущий 
тесть, особенно во время ревизии Таган-
рогского градоначальства, когда Арци-
мович являлся его ближайшим помощ-
ником. Скорее всего, Анна Жемчужнико-
ва вышла замуж и по собственному вы-
бору, и с согласия, а, может быть, и по 
инициативе отца. М.Н. Жемчужников 
стал не только патроном, но и старшим 
другом, названым отцом своего зятя. 
Впоследствии в семье Арцимовичей ца-
рил культ Виктора Антоновича, но не как 
pater familia, а как умного, благородного, 
честного человека, реформатора и выда-
ющегося государственного деятеля.          
В 1870-е годы Анна Михайловна писала 
брату: «Я ведь всю душу свою положила 
на мужа… смотрела на него в нравствен-
ном отношении как на недосягаемо вы-
сокого» [29, л. 19–19 об.]. К ней можно 
отнести концепцию «женщины,                                           
создаваемой и поднимаемой                               
мужчиной до своего уровня (изваянной 
Галатеи)» [10, с. 69]. 

Жена тобольского губернатора. 
Выйдя замуж в 1852 г., А.М. Арцимович 
скоро оказалась женой губернатора. В 
июле 1854 г. семья переехала в Тобольск, 
где оставалась четыре года. В это время 
Анна Михайловна не могла уделять мно-
го времени светской и общественной 
жизни. Она была матерью маленьких до-
черей: Ольга родилась в апреле 1854 г., 
Анна – в январе 1855 г., Вера – в июне 
1856 г., Софья – в январе 1858 г. Позже, 
уже в Калуге родились еще двое: в июне 
1859 г. Михаил (будущий губернатор не-
скольких губерний и сенатор), в апреле 
1862 г. Елизавета [26, с. 37, 38, 41, 44]. 
Хотя, разумеется, были кормилицы и 
няньки (о них упоминается в одном из 
писем Виктора Антоновича [30, л. 15], но 
и мать была занята детьми. Дети, как во-
дится, болели, ближайший помощник 
губернатора Я.С. Скропышев сообщал 
В.А. Арцимовичу: «Анниньке сейчас го-
раздо лучше, а Олинька немного было 
прихворнула, но и ей теперь несравненно 
лучше», поэтому Анна Михайловна 
смогла выехать из дома [31, л. 1]. На не-
сколько месяцев она оставалась в Сибири 
и после отъезда мужа, он уехал 18 марта, 
а семья – 19 августа 1858 г. [24, с. 95, 99]. 

Анна Михайловна являлась хозяй-
кой дома, что в провинции вообще, а в 
Сибири особенно было сопряжено с мно-
гими бытовыми трудностями. Ее брат 
Владимир, ставший сотрудником шури-
на, писал отцу: «Занятый нами губерна-
торский дом – без казенной мебели и по-
лон клопами» [24, с. 18]. Возведенный в 
Нижнем посаде Тобольска в 1790-х годах 
купцом Иваном Куклиным, дом относит-
ся к первым каменным жилым зданиям 
Тобольска, построенным по регулярному 
плану вскоре после большого пожара 
1788 года. В 1817 году в связи с банкрот-
ством Куклина дом был взят в казну и 
приспособлен для размещения резиден-
ции генерал-губернатора. С 1839 года, со 
времени перемещения главного управ-
ления Западной Сибири из Тобольска в 
Омск, в доме располагалась резиденция 
гражданского губернатора. В середине 
XIX в. здание было перестроено, сейчас 
оно известно как место пребывания Ни-
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колая II и его семьи, музей [32].                    
Я.С. Скропышев отмечал, что положение 
«губернатора в материальном отноше-
нии было обставлено нехорошо: ему по-
лагалось всего 3500 р. содержания и ка-
зенная квартира. Несмотря на дешевизну 
жизненных припасов в то время в Сиби-
ри, содержание большого губернаторско-
го дома и многие расходы, вызываемые 
собственно представительностью по 
должности губернатора, стоили значи-
тельных денег, и в особенности в первые 
два года, до получения В.А. прибавочно-
го содержания, потребовалось много 
уменья и забот, чтобы вести хозяйство, 
не делая долгов» [24, с. 35, 36]. Ситуация 
осложнялась распространенным обыча-
ем – «к обеду часто приглашались… ли-
ца, приезжавшие в Тобольск по делам 
службы, и кроме того, ежедневно обеда-
ли» близкие губернатору молодые чи-
новники [24, с. 40]. Еще одной из стояв-
ших перед губернатором и его женой за-
дач была организация культурных меро-
приятий. Брат Анны Михайловны Вла-
димир, служивший при шурине, писал 
отцу 2 сентября 1854 г., то есть через ме-
сяц с небольшим после приезда, что 
«Виктор уже дал в загородном саду два 
гулянья с танцами» [24, с. 22]. При по-
сещении в январе 1858 г. Тобольска гене-
рал-губернатором пришлось организо-
вывать «балы, вечера, спектакли, кон-
церты и обеды» [24, с. 85]. К тому же      
В.А. Арцимович постоянно находился в 
разъездах, ревизуя огромную по терри-
тории губернию, он побывал даже в да-
леком Березовском округе, все заботы о 
доме ложились на плечи его молодой 
жены.  

Из «Описания поездки по Сибир-
скому краю» В.А. Арцимовича выясняет-
ся еще одна значимая деталь повседнев-
ной жизни: его жена приложила немало 
усилий, собирая мужа в поездку на 
Крайний Север. Замечу, что более де-
тальное знакомство с биографией                     
А.М. Арцимович заставляет меня указать 
на допущенную в статье десятилетней 
давности ошибку: в декабре 1854 г. Анна 
Михайловна не сопровождала мужа в 
этой поездке [33, с. 12], она была бере-

менна и в январе 1855 г. родила. В 
Обдорске губернатор должен был дать 
«завтрак для чинов, граждан и инород-
ческих старшин». Сделать это было 
очень непросто – все необходимое при-
шлось везти с собой, и вот в этом помо-
гала губернаторша. Как писал Виктор 
Антонович, «о завтраке позаботилась 
Аннинька, всего было вдоволь». Очевид-
но, что она вместе с помощниками мужа 
занималась и другими сложными до-
рожными сборами: «Мы запаслись 
остяцкими шубами, известными под 
названием малиц»; «Сделан был для ме-
ня особый длинный легкий возок, назы-
ваемый нартою» [33, с. 12–13]. Таким об-
разом, как и многие другие, А.М. Арци-
мович «подчинилась общественно-
признанной роли преданной мужу за-
ботливой жены и хранительницы семей-
ного очага» [1, с. 43]. Она ехала в Сибирь 
с грудным ребенком и уезжала из нее с 
четырьмя маленькими девочками, ско-
рее всего, именно этим, как и бытовыми 
трудностями, и неопытностью, объясня-
ется ее менее активная по сравнению со 
следующими периодами жизни роль по-
мощницы мужа. И все-таки уже в То-
больске она начала играть эту роль.  

Деятельность в Сибири. А.М. Ар-
цимович, как и все жены глав местной 
администрации, была обязана занимать-
ся публичной деятельностью, исполнять 
должность попечительницы благотвори-
тельных и учебных заведений и больниц. 
Вообще обсуждение политических во-
просов в салонах образованных женщин, 
их просветительская и благотворитель-
ная деятельность были типичными фор-
мами «приобщения столичных и про-
винциальных дворянок к общественной 
жизни» [13, с. 54]. Самыми важными для 
А.М. Арцимович стали обязанности по-
печительницы женской школы и дамско-
го отделения губернского тюремного ко-
митета. Предложение о создании в То-
больске женской школы было сделано 
ревизией Западной Сибири, в которой 
важную роль играл В.А. Арцимович. В 
1852 г. было открыто Тобольское девичье 
училище, Мариинской школой оно стало 
в 1854 г. Первоначально имелись два от-
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деления по два класса в каждом общей 
численностью 170 девочек. В августе                     
1855 г., то есть уже при Арцимовичах, 
школа была повышена в статусе, на нее 
был распространен в полном объеме 
устав женских учебных заведений ведом-
ства императрицы Марии, а в 1857 г. со-
вет, возглавляемый губернатором, пред-
ложил еще расширить круг преподавае-
мых предметов, увеличить число учениц 
и уменьшить плату, а также открыть 
приют для сирот. Школой управлял со-
вет во главе с губернатором в составе по-
печительницы, директора училищ гу-
бернии, доверенных лиц от чиновников 
и купечества. Попечительница отвечала 
за нравственное и физическое воспита-
ние детей, ей подчинялась надзиратель-
ница и ее помощницы [34]. 

Из всех губернских структур только 
«Мариинская девичья школа» и «дей-
ствия тобольского женского попечитель-
ного о тюрьмах отделения» вызвали по-
хвалу неприязненно относившегося к 
Арцимовичу генерал-губернатора Запад-
ной Сибири Г.Х. Гасфорда [24, с. 85]. В 
некрологе В.А. Арцимовичу, опублико-
ванном в «Тобольских губернских ведо-
мостях», отмечалось: «Виктор Антоно-
вич, как и его супруга, были настоящими 
хозяевами новооткрытого учебного заве-
дения, входившими во все его нужды и 
потребности даже до мелочей… Его су-
пруга, попечительница школы, ежеднев-
но являлась в последнюю; если почему-
либо ей не удавалось быть в школе, то по 
окончании уроков надзирательница 
непременно должна была явиться к ней 
на дом» [23, с. 756]. В таком же духе ото-
звался об А.М. Арцимович и законоучи-
тель заведения, писавший, что она – 
«первая попечительница школы – была 
истинно любящею матерью для воспи-
танниц, стараясь не только о возможно 
лучшем физическом и умственном обра-
зовании их, но и о прочном воспитании 
их в духе религии и христианской нрав-
ственности» [23, с. 757]. Далеко не все гу-
бернаторши – попечительницы женских 
учебных заведений – так вникали в 
жизнь подведомственных школ. Позже, в 
бытность В.А. Арцимовича калужским 

губернатором, его жена горячо и дея-
тельно заботилась о находившихся под ее 
попечением учебных и благотворитель-
ных учреждениях [23, с. 458–463]. 

Помощница и единомышленница. 
В.А. Арцимович в Петербурге был при-
нят императрицей, которая «расспраши-
вала о Мариинской школе и женском 
комитете и о Сибири вообще». Сообщая 
об этом жене, он подчеркнул: «Я говорил 
о тебе, моей помощнице, и не мог не от-
нести чести устройства школы к твоему 
теплому и христианскому направлению» 
[24, с. 98]. Впрочем, роль помощницы 
была вполне традиционной. Однако        
А.М. Арцимович разделяла политиче-
ские идеи и реформаторские устремле-
ния мужа. 

Из писем Арцимовича в Тобольск 
видно, что Виктор Антонович, чье вхож-
дение в петербургские сферы только 
начиналось, делился с женой своими 
мыслями на серьезные и важные темы. 
Пока решался вопрос о его новом назна-
чении губернатором в одну из внутрен-
них губерний, он «осмотрелся, ознако-
мился с новыми взглядами и силами» и 
написал жене: «В настоящее время в ве-
ликороссийских губерниях будет очень и 
очень трудно: крестьянский вопрос чрез-
вычайно затрудняет управление, но, по 
совести, не должно при подобных за-
труднениях уклоняться от губернатор-
ского поста. Как бы то ни было, а я при-
обрел довольно опытности и, при любви 
к отечеству, надеюсь не быть совершенно 
бесполезным» [24, с. 97]. В одном из 
многочисленных писем в Тобольск Ар-
цимович сообщал, что «сидел у министра 
от 10 до 12 1/2 часов и читал ему записку. 
Министру она очень понравилась», и он 
«возложил на В[иктора] А[нтоновича] 
составление соображений против повсе-
местного назначения генерал-
губернаторов и вообще о необходимых 
внутренних преобразованиях» [24, с. 98]. 
Это знаменитая «Записка о последствиях 
предполагаемого повседневного учре-
ждения временных генерал-
губернаторов», вызвавшая недовольство 
Александра II [35]. Вряд ли Виктор Ан-
тонович излагал в письме содержание 
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этого секретного документа, но важно, 
что он писал жене о работе над ним.  

В другом письме в Тобольск                            
В.А. Арцимович замечал, что в сибирские 
годы взгляды и в целом личность его же-
ны претерпели определенную эволюцию: 
«Ты теперь развилась и достигла само-
стоятельности, настала эпоха сознатель-
ного и разумного нашего общения» [36, 
л. 7 об.]. Знаменитый хирург и идейный 
сторонник эмансипации Н.И. Пирогов 
предлагал идеал, «эталонный образ 
женщины – активной и сознательной 
спутницы жизни мужчины, разделяю-
щей его идеи и обеспечивающей его 
жизнь в сфере частного» [10, с. 84]. Эти 
слова можно было бы отнести к А.М. Ар-
цимович, но с одним существенным до-
полнением – она играла важную роль и в 
публичной, в том числе официальной, 
сфере жизни и деятельности мужа. 

В бытность Арцимовича калужским 
губернатором он много времени прово-
дил в Петербурге, куда выезжал для уча-
стия в нескольких комиссиях, готовив-
ших реформы в области управления. Ан-
на Михайловна была посредницей между 
мужем и либеральной группой местных 
мировых посредников и чиновников. Он 
считал ее уже «деловой женщиной» [37, 
л. 8]. Позже, в годы службы В.А. Арци-
мовича в Варшаве и особенно в Петер-
бурге, его жена окончательно преврати-
лась в единомышленницу, идейную со-

ратницу, еще активнее участвовала в об-
щественной жизни, стала «попутчицей» 
женского движения. Оба они сочувство-
вали женскому образованию и делу во-
влечения женщин в профессиональную 
трудовую деятельность, помогали мно-
гим начинаниям, одобряли и поддержи-
вали своих дочерей, получивших соот-
ветствующее образование и ставших 
профессиональными педагогами [17].  

Заключение. Таким образом, 
можно реконструировать основные вехи 
биографии, а по косвенным источникам 
и взгляды А.М. Арцимович. Вероятно, 
аналогичные действия можно осуще-
ствить и применительно к женам неко-
торых других сибирских губернаторов. 
Все изложенное позволяет утверждать, 
что в годы пребывания в Сибири А.М. 
Арцимович, не отказываясь от традиций, 
уже усвоила новые нормы. В эти и сле-
дующие годы она играла важную роль в 
публичной деятельности В.А. Арцимови-
ча, являлась помощницей, единомыш-
ленницей, идейной соратницей мужа, 
участницей осуществленных им рефор-
маторских преобразований. В сибирский 
период происходила эволюция ее взгля-
дов, становление активной деятельности. 
На примере жизни А.М. Арцимович 
можно проследить процесс изменения 
традиций и становления новых норм, 
ценностей и поведенческих практик в 
жизни женщин. 
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