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Михаил Андрианович Лавров был назначен градоначальником Таганрога сразу после 

окончания Крымской войны. Личность эта в истории России известная. Его имя носит хорошо 

заметный мыс на Западном побережье острова Новая Земля. Ф.П. Литке, руководивший 

плаваниями к этому острову, так и записал: «Приметный мыс этот назвал я по имени старшего 

нашего лейтенанта - мысом Лаврова». 

«Как градоначальник, он [М. Лавров], - пишет П. Филевский, - был бесцветный, а в 

учреждениях, ему подведомственных, велись дела не совсем добросовестно и даже, как го-

ворили тогда, с ведома его самого». Но, как говорится, начнем по порядку. 

Родился М.А. Лавров в Архангельске. Учился в Морском кадетском корпусе. Участ-

вовал в ежегодных практических плаваниях. После окончания учебы провел четыре кампании 

на Балтике и один переход на транспорте «Мезень» из Кронштадта в Архангельск и обратно. 

В экспедициях на Новую Землю, которые организовал Ф. Литке, М. Лавров был 

старшим офицером брига «Новая Земля». В письме адмиралу Ф. Сарычеву Литке так отзы-

вался о М. Лаврове: «Лейтенант Лавров со всеми достоинствами отличного морского офицера 

соединяет неутомимое усердие к службе. Сверх управления вахтой употреблялся он при 

описях тех мест, где мы останавливались, и вообще в таких делах, где требовалось искусство и 

деятельность. Офицер сей сделает, без сомнения, честь флоту, и для пользы службы должно 

желать, чтобы он был употреблен». 

Буквально сразу по окончании четвертой экспедиции (1824) на бриге «Новая Земля» М. 

Лаврова отправляют в кругосветное плавание на шлюпе «Кроткий» под командованием Ф.П. 

Врангеля. Здесь он служил вместе с лейтенантом Ф. Матюшиным, лицейским другом А. 

Пушкина, впоследствии адмиралом. Позднее, в 1831-1834 годах, капитан-лейтенант М. Лав-

ров уже командует кораблем, ходит по Средиземному и Адриатическому морям, участвует в 

сражениях с пиратскими судами и производится в капитаны 2-го ранга. В 1846 году в личном 

деле капитана 1-го ранга М. Лаврова появляется запись: «За дерзость и ослушание противу 

своего бригадного командира разжаловать в матросы». Это серьезный поворот в судьбе М. 

Лаврова. Причину его изложим на основании исследований П.С. Попова, почетного поляр-

ника, поднявшего в 1970-х годах архивные документы по случившемуся и дополним их све-

дениями из «Истории Таганрога» П. Филевского. Командиром бригады, в которой в 1846 году 

служил М. Лавров, был контр-адмирал Л.Я. Карпов. По свидетельствам современников, он 

слабо понимал разницу между собственным мнением и вверенной ему бригадой и однажды 

дал М. Лаврову приказ выделить матросов для помощи «в партикулярной работе его при-

слуги». Конечно, М. Лавров отказался. Не решившись предать огласке происшедшее, Л. 

Карпов стал искать повод объявить выговор М. Лаврову. Такой случай представился вскоро-

сти. 

Летом 1846 года М. Лавров, командуя парусным кораблем «Гангут», в составе 1-й 

балтийской дивизии участвовал в сложных маневрах корпуса. Контр-адмирал Л. Карпов 

держал флаг на «Гангуте» и мелкими придирками, а также унизительными замечаниями в 

присутствии команды и штаба дивизии стремился вызвать М. Лаврова на скандал. Напряже-

ние достигло апогея, когда контр-адмирал дал указание поднять паруса. «Лавров, видя, что 

адмирал ничего не понимает, - пишет П. Филевский, - и не только испортит маневры, но и 

подвергнет корабль опасности, не позволил этого сделать; адмирал указал на адмиральский 

флаг и потребовал повиновения. Тогда, говорят, Лавров с азартом сказал: «Это тряпка, и она 

ничто пред священным долгом моряка». 

Дерзкий ответ дорого обошелся М. Лаврову. И несмотря на понимание мотивов его 

поступка главным командиром Кронштадтского порта М. Лазаревым и командующим флотом 



 

 

Ф. Беллинсгаузеном, Николай I приказал «Лаврова отдать под суд с содержанием под арестом 

в Петербурге». Но и Л. Карпов, «не без влияния флотского общественного мнения», был 

«отрешен от бригады» и вынужден был уйти в отставку. 

Разжалованный в матросы М. Лавров был направлен служить на Черноморский флот. 

Он прошел вновь всю служебную лестницу: матрос - мичман - лейтенант. Только в 1850 году 

М. Лаврову возвращают чин капитана 1-го ранга, но тут же увольняют в отставку. 

В 1853 году начинается Крымская война. М. Лаврова снова принимают на службу и 

вскорости производят в контр-адмиралы. А в 1857 году его назначают десятым градона-

чальником Таганрога. 

После Крымской войны в Таганроге начался подъем производства и торговли. Госу-

дарство и частные лица (особенно Я.С. Поляков) делают серьезные попытки оживить море-

ходство. В Таганроге широко идет строительство мелких судов. В 1864 году открывается 

пароходная линия Таганрог - Константинополь. При М. Лаврове реформируется городская 

полиция и устраивается освещение Таганрога, открывается женское училище, позднее пре-

образованное в Мариинскую женскую гимназию. 

В этих делах очевидны заслуги М. Лаврова. И во многом помощь ему оказывает Н. 

Кукольник, который поселился в 1857 году в Таганроге и начал занимать видное место в об-

щественной жизни. 

В 1860 году М. Лавров обращается на высочайшее имя с запиской по вопросу обме-

ления Азовского моря. Есть достоверные данные, что записку эту готовил Н. Кукольник. Была 

назначена правительственная комиссия по проверке данных, изложенных в записке. 

Не мог не знать М. Лавров и о том, что в феврале 1857 года Н. Кукольник обратился в 

Министерство просвещения с запиской об открытии в Таганроге университета. На это ука-

зывает тот факт, что М. Лавров приглашает попечителя учебных заведений Одесского учеб-

ного округа Н.И. Пирогова проинспектировать Таганрогское градоначальство. Н. Пирогов дал 

положительное заключение о состоянии дел в Таганрогской гимназии. Правда, Лавров, как 

градоначальник, не выступил с предложением в поддержку Кукольника, но нам не известно, 

какими мотивами он руководствовался. 

Накануне реформ 1861 года между градоначальником Лавровым и действительным 

статским советником (равняется генерал-майору) Н. Кукольником возникает противостояние. 

Время было бурное и сложное. Общество серьезно расслоилось. Большая часть его 

выступает «поборниками прав и свобод», что выражается, к сожалению, прежде всего в духе 

традиционного российского хозяйствования. Политики и власть делают ставку на самый же-

сткий прагматизм. Реформа сводится к приспособляемости «чиновничьей революции» к ин-

тересам Его Императорского Величества. 

В этих условиях у М. Лаврова, естественно, возникают подозрения относительно Н. 

Кукольника. Вся его деятельность до этого (начиная с периода учебы в гимназии в Нежине) и 

служба говорили о том, что Н. Кукольник с его идеями об университете, газете в Таганроге, 

строительстве железной дороги к Таганрогу, очистке Азовского моря и т.п., вероятнее всего, - 

противник самого градоначальника, который до нужного момента умеет скрывать и свои 

мысли, и свои мировоззренческие пристрастия. Поэтому Лавров начинает всячески препят-

ствовать Кукольнику. И это свое противодействие мотивировалось тем, что Н. Кукольник - не 

гражданин Таганрога. Он действительно, владеет недвижимостью, но эта недвижимость на-

ходится вне Таганрога, а та, что находится в Таганроге, принадлежит не ему, а его жене. 

Все это привело к взаимным жалобам. Н. Кукольник направляет письмо на имя мини-

стра внутренних дел П. Валуева, которому подчиняется Таганрогское градоначальство. 

«В начале прошедшего года (1861. - А.Н), - пишет Н. Кукольник, - при выборе членов в 

комитет по устройству городских сообщений в Таганроге общество дворян, купцов и мещан 

совместно удостоило меня почти единогласно избрать, и г. градоначальник утвердил меня в 

этом звании. По совести я не мог уклоняться от этого комитета, потому что намеревался жить 

в Таганроге. Я не мог оставаться равнодушным зрителем произвольной растраты городского 

достояния, и в новоутвержденном комитете, видя значительный источник городского дохода, 



 

 

усматривал возможность, если дальнейшей пользы для города на первый год извлечь и не 

удастся, то, по крайней мере, сохранить доход этот в целости. Соображения мои оказались 

совершенно верными. Правда, не дали вымостить и переулка, но в утешение не осталось, по 

крайней мере, то, что ни одна копейка из сбора мимо городской казны не проскользнула. Но 

при таком направлении действий комитета, с самого его открытия до конца года, мы должны 

были испытывать беспрестанные неприятности, доходившие до ругательных на наш счет 

официальных отзывов. Законы, права наши, все было ниспровержено, можно сказать, еже-

дневно. Мы искали защиты у генерал- губернатора - напрасно. Презирая достойное презрение, 

мы не отступали ни от закона, ни от совести». 

На 1861 год назначаются новые выборы. «Общество в полном составе опять, почти 

единогласно, избрало меня в члены, - продолжает Н. Кукольник, - но, к общему удивлению и 

личному оскорблению, Лавров не утвердил меня на том основании, что не я, а жена моя имеет 

дом в Таганроге, и приказал произвести выборы вновь, и уже не в полном составе, а по со-

словиям. 

Из числа дворян-домовладельцев, которых здесь было 100, избрано только 20, которые 

удостоены приглашения полиции по своему выбору. Дворянские выборы были произведены 

под председательством купеческого головы! Несмотря на все это, Лавров признал эти выборы 

законными и утвердил членов!» 

1862 год - это первый год после крестьянской реформы: грядут перемены, общество 

ждет, оно в напряжении. Идет земская, судебная и другие реформы, но в Таганроге практи-

чески ничего не делается. На действия Лаврова поступают жалобы, но он на них никак не 

реагирует. Вновь избранный комитет почему-то не собирается и практически не работает. 

В мае 1862 года в Таганрог поступает на отзыв проект программы о местном само-

управлении. Программа разослана Министерством внутренних дел, дан срок на отзыв - ок-

тябрь 1862 года. Но Таганрогское градоначальство как воды в рот набрало. 

Когда М. Лавров, ссылаясь на «священный долг моряка», с азартом назвал адмираль-

ский флаг тряпкой, можно было его понять. Но закон - это не адмиральский флаг. Это по-

серьезнее. И, тем не менее, в июле 1862 года опять назначаются выборы того же самого ко-

митета и опять по сословиям. Предводителем рекомендовано избрать Алфераки, а собрание 

провести председателю Коммерческого суда. 

На собрание приглашают только 14 человек. Собравшиеся не соглашаются с таким 

представительством и просят пригласить других. 10 июля 1862 собирается 44 человека, 

имеющих избирательный голос, и выборы можно проводить. 

Собрание опять выбрало Н. Кукольника 39 голосами из 44, и опять результаты выборов 

не утвердил Лавров. 

Это получает соответствующую оценку общественности. В фондах музея-заповедника 

хранится собрание шаржей, называемое «Альбом Алфераки». Здесь Лавров изображен в виде 

«морской свиньи». Изображение снабжено такой характеристикой: 

«Живет на берегу, близ морей, она не кровожадна, боится и не любит правды, питается 

чем Бог послал. Когда голодна - грызет Охрименку». 

После описанных событий его градоначальство спокойно окончилось в 1864 году, без 

осложнений. Некоторые исследователи считают, что деятельность Лаврова на посту градо-

начальства надо оценивать не только «в развитии города, но и всего градоначальства». 

В1862 году выяснилась неспособность нижних чинов гарнизона к службе, была про-

изведена реформа городской пожарной охраны. Она была составлена из 30 вольнонаемных 

служащих. В то время пожарная команда находилась в заведывании особых выборных лиц, 

которые под председательством городского головы составляли особый комитет. Эту реформу 

одобрил министр внутренних дел .В 1863 году была осуществлена реформа городской по-

лиции. В результате было создано полицейское управление 2-го городского разряда. Но ре-

форма эта не была инициативой Лаврова. Сделано это было по распоряжению министра 

внутренних дел. В 1863 году в городе было заменено масляное освещение фотогенным, при-

чем количество фонарей возросло до 400 штук. В 1863 году Таганрог посетил наследник 



 

 

престола Николай Александрович. Он посетил собор, дворец Александра I, монастырь, ос-

матривал памятник Александру I и принял участие в обеде, данном в его честь. 

Таков был 10-й градоначальник Таганрога, человек сложный и противоречивый. В 

1864 году он переехал Петербург, где в 1872 году был произведен в полные адмиралы. Видимо 

из-за возраста он был зачислен в резервный флот. Скончался М.А. Лавров в 1872 году в Пе-

тербурге. 


