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Василий Семенович Хвостов

В 1803 году сибирский генерал- губернатор Иван Осипович Селифон-
тов представил на усмотрение первого министра внутренних дел России гра-
фа В. П. Кочубея соображения относительно разделения Тобольской губернии 
на две части, с тем чтобы из одной части образовать новую губернию с цен-
тром в Томске и назвать ее Томской. «Тобольская губерния, —  писал генерал- 
губернатор, —  хотя числом обитателей в сравнении с российскими и не так мно-
голюдна, но пространством занимаемых ею земель чрезмерно обширна, поелику 
уездные ея города от губернского стоят самый ближайший в 247, а отдаленный 
в 3 305 верстах, почему и в управлении оною встречаются всегдашние неудоб-
ства, препятствия и медленность».

Соображения И. О. Селифонтова нашли поддержку в министерстве вну-
тренних дел. Император Александр I утвердил их именным указом Сенату 
от 26 февраля 1804 года. Так 220 лет назад появилась Томская губерния. 
Первым губернатором ее задолго до образования губернии, еще 17 ноября 
1803 года, был назначен Василий Семенович Хвостов. Будучи более трех меся-
цев губернатором без губернии, это время он использовал на получение инструк-
ций и наставлений в министерствах, разработку документов, согласования, под-
бор служащих основных структур.

Сибири Василий Семенович не страшился —  он более десятка лет прослу-
жил здесь и вернулся сюда по доброй воле.

Василий Хвостов родился на древней русской земле —  в Гдовском уезде 
Псковской губернии, как писал сам, «в 1754 году, декабря 24 числа». Принад-
лежал к старинному, большому, но небогатому дворянскому роду. Его отец Се-
мен Васильевич служил в Тобольском пехотном полку, участвовал в Семилетней 
вой не с пруссаками, по окончании которой в 1763 году вышел в отставку секунд- 
майором. Мать Дарья Ивановна происходила из дворян рода Головницыных. 
Родители владели имением и сотней душ крестьян.

В 1765 году Семен Хвостов повез трех своих сыновей в Петербург, где на-
шел родственника со стороны матери генерал- майора С. В. Перфильева. Тот от-
личился при восшествии на престол Екатерины II и был весьма дружен с графом 
В. Г. Орловым. Граф Владимир Григорьевич в то время являлся президентом 
Академии наук России. Он-то и определил троих братьев в гимназию. Граф 
Орлов любил молодого Василия Хвостова, был к нему милостив, всегда брал 
с собой, когда уезжал в Петергоф или в имение. У него бывала императрица 
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Екатерина II, она участвовала в святочных играх, и Василию нередко случалось 
стоять за стулом государыни.

В 1772 году на восемнадцатом году жизни Василий Хвостов окончил гим-
назию и нуждался в поддержке для «вступления в свет». Граф Орлов в тот пери-
од юноше помочь не мог. В июне 1771 года, сильно больной, он уехал лечиться 
за границу и вернулся в Санкт- Петербург лишь осенью 1773 года.

В 1774 году по приказу графа Орлова Василия Хвостова записали аудито-
ром 2-го канонирского полка, которым командовал полковник Б. И. Меллер. 
Тот поручил ему отправлять должность полкового адъютанта. С Борисом Ива-
новичем Меллером связаны крутые перемены в службе и жизни Василия.

Первого мая 1779 года по указу императрицы Меллер получил должность 
главного начальника Колывано- Воскресенских горных заводов с производ-
ством в генерал- майоры артиллерии. Новоиспеченный генерал приехал в Бар-
наул по месту нового назначения, а сопровождавший его Хвостов, недавно про-
изведенный в капитаны, принял под свое командование конную роту горного 
батальона.

Офицеры батальона в щегольской форме выглядели красавцами —  блестя-
щие медные пуговицы, кафтан красный, отвороты, обшлага, воротники, камзол 
и штаны зеленые. Яркой расцветкой они походили на сказочных птиц.

В следующем году по повелению императрицы Екатерины II в рамках про-
водимых ею административно- территориальных преобразований в составе То-
больского генерал- губернаторства была учреждена Колыванская область, вско-
ре переименованная в  губернию. В руках правителя области, которым был 
в 1779 году высочайше назначен Б. И. Меллер, сосредоточились полномочия 
главы гражданской власти и начальника горных заводов. Меллер разделил об-
ласть на уезды —  Колыванский, Бийский, Семипалатинский и Кузнецкий, куда 
потом еще добавился Красноярский. Определялись границы области, уездов, 
формировались органы власти, налаживалась их работа.

В 1782 году Меллер отправил в столицу донесение, что Колыванская об-
ласть создана и присутственные места заработали. Весть в Санкт- Петербург до-
ставил Василий Хвостов. Успехами администрации Колыванской области были 
довольны не только самые высокие сановники Российской империи. Командира 
конной роты Василия Хвостова приняла сама императрица. Она была так рас-
трогана, что презентовала гонцу золотую эмалированную табакерку со ста чер-
вонцами в ней.

В 1783 году В. С. Хвостов оставил военную службу и получил чин надвор-
ного советника. Короткое время состоял асессором постоянной военно- судной ко-
миссии, затем занял должность советника в палате гражданского суда Колыван-
ской области с жалованием 600 руб лей в год. Плюс к тому чиновники в Сибири 
получали столовые, квартирные и добавочные. В итоге жалование сибирских 
чиновников часто вдвое превышало выплаты их коллегам в старых российских 
губерниях на аналогичных должностях. В феврале 1784 года в Барнауле со-
стоялась свадьба —  правитель губернии отдавал замуж свою дочь Марию Бори-
совну. Женихом дочери был Василий Хвостов. Некогда верный помощник сво-
его командира стал зятем властителя губернии и горных заводов.

В 1790 году, после десяти лет службы на Алтае, Василий Хвостов покинул 
Сибирь и укатил с семейством в столицу. К тому времени тесть уже не управ-
лял казенными горными заводами и рудниками. Они были переданы прибыв-
шему из Петербурга статскому советнику Г. С. Качке. Меллер был назначен 
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наместником Колыванского наместничества, куда включили и Иркутскую гу-
бернию. Вступивший на престол в ноябре 1796 года император Павел I отменил 
административные преобразования своей матери, ликвидировав губернию и на-
местничество. Труды Меллера и Хвостова оказались напрасными.

В столице Василий Семенович был причислен к герольдии Правительству-
ющего Сената, ведавшей делами дворянского сословия. Однако городская суе-
та тяготила его супругу Марию Борисовну. Она стремилась на природу, в де-
ревню. Кроме того, состояния в Сибири Василий Хвостов не нажил. Семейство 
Хвостовых было вынуждено поселиться в имении Нежово, хотя усадьба, служ-
бы и скотные дворы находились в самом худом положении.

Неожиданно выручила привезенная с собой коллекция минералов. Генерал 
Б. И. Меллер всегда брал с собою командира конной роты, когда ехал осматри-
вать заводы и рудники. Хвостов сделался страстным любителем минералов и со-
бирал их повсюду, в итоге создав минералогический кабинет из более трех ты-
сяч образцов. Коллекция была продана княгине Е. Р. Дашковой для Академии 
наук за 4 000 руб лей.

В 1793 году, узнав, что чрезвычайным послом в Константинополь отправ-
ляется Михаил Илларионович Кутузов, Василий Хвостов попросился к нему 
на службу. Будущий знаменитый фельдмаршал М. И. Кутузов охотно согла-
сился и определил его кавалером посольства. Ехать на берега Босфора Васи-
лия Семеновича побуждали и личные интересы —  там поверенным в делах слу-
жил его старший брат Александр Хвостов. Братья не виделись более десяти лет, 
к тому же требовалось разрешить дело о наследстве почивших еще в 1770 году 
родителей.

В огромный посольский поезд числом до 700 человек были включены офи-
церы генерального штаба, инженерного корпуса, морского департамента и воен-
ные топографы. В Константинополе Василий Хвостов был произведен в кол-
лежские советники.

Посольство вернулось в  Россию в  1794  году. Мария Борисовна по-
прежнему хотела жить только в деревне, поэтому Василий Семенович подал про-
шение об отставке. В 1795 году он получил ее с чином статского советника. Од-
нако пока Хвостов хлопотал об отставке в столице, пришло известие, что Мария 
Борисовна умерла при родах. Не выжил и ребенок. Это была не первая горькая 
потеря —  в Барнауле в младенчестве от оспы умерли три сына и дочь Софья.

Василий Семенович решил посвятить себя деревенской жизни. Окунул-
ся в переустройство господского дома, строительство скотных дворов, амбаров, 
подсобных помещений. Нанял садовника, завел сад и пасеку. Избирался пред-
водителем дворянства Гдовского уезда. Долго жил вдовцом, а когда женился, се-
мейное счастье длилось недолго —  супруга Екатерина Александровна Колюба-
кина тоже умерла при родах.

С воцарением в 1796 году Павла I многие чиновники высокого ранга были 
вынуждены оставить свои посты. Севший в 1801 году на российский престол 
император Александр I начал с того, что вновь призывал их на государеву служ-
бу. Хвостов поехал в Петербург искать себе место. Пути-дороги привели его 
к министру внутренних дел Российской империи графу В. П. Кочубею. Тот пред-
ложил ему на выбор три губернии. Василий Семенович согласился возглавить 
Томскую. Свое решение он мотивировал тем, что уже знает эту часть Сибири. 
Назначение Хвостова губернатором состоялось с производством в чин действи-
тельного статского советника.
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Торжества по случаю открытия новой губернии, в организации которых при-
нимал участие сам губернатор, проводились в Томске 6−8 августа 1804 года. 
Удивительно споро Хвостову удалось набрать людей на административные долж-
ности, подыскать здания для присутственных мест. Костяк подчиненных соста-
вили люди, которых он хорошо знал по Санкт- Петербургу и работе на Алтае. 
Все чиновничество было приведено к присяге.

Десятого августа 1804 года В. С. Хвостов письменно докладывал генерал- 
губернатору Сибири И. О. Селифонтову об открытии губернии. В частности, 
он сообщал: «В сей день (то есть 6 августа) угощал я обеденным столом духо-
венство, чиновников гражданской и военной службы, магистрат в числе 64 пер-
сон... На третий день городское купеческое общество угощало обеденным сто-
лом всех в должностях состоящих штатских и военных чиновников. Все три 
дня город был иллюминирован, особенно же поставленную на Воскресенской 
горе у Соборной церкви картиною, с коей рисунок с изъяснением и сочинен-
ные к оной стихи (Коллежским Регистратором г. Спасским) при сем прило-
жить честь имею».

Став полноправным хозяином огромной территории, он объезжал уезды, на-
лаживал управление, решал различные хозяйственные вопросы. Он предотвра-
тил голод в Туруханском уезде, в Енисейске завел хлебные запасные магазины 
(то есть склады). Воспользовавшись разрешенным ему отпуском, представил 
в Санкт- Петербурге свои соображения о реформах в губернии.

В частности, он предлагал город Нарым перенести на более удобное место 
и упразднить город Туруханск для «избежания расходов на содержание в нем 
присутственных мест». Также губернатор представил соображения о суде и «до-
ставлении некоторых средств образования», об отмене сбора ясака натурой, «как 
естественного для инородцев, но не приносящего пользы казне и дающего по-
вод к злоупотреблениям», об устройстве в Сагайской степи школы для тамошних 
инородцев и в верховьях Енисея солеваренного завода. Император Александр I 
лично поблагодарил его «за попечение о вверенном крае» и наградил орденом 
Святого Владимира III степени.

В течение срока своего губернаторства Василий Семенович успел на ни-
чтожные средства поселить в губернии 3 200 семейств, при этом сберег каз-
не 325 000 руб лей. Он проехал свыше 20 000 верст, чтобы лучше узнать край. 
Первым из всех краеведов Хвостов подготовил работу «О Томской губернии 
и о населении большой Сибирской дороги до Иркутской границы», где собрал 
много данных этнографического и статистического характера. Она была опубли-
кована в Санкт- Петербурге уже после отставки автора.

Один современник рисовал такой портрет Василия Семеновича: «Хвостов 
был человек тучный, степенный, рассудительный, лицо имел багровое, гово-
рил тихо и размеренно, действовал осторожно, однако же не медленно. Если 
прибавить к тому, что он был самых честных правил и исполнен человеколю-
бия, то надо признать, что лучших качеств для занимаемого им места требовать 
не можно».

В  начале 1808  года Василий Семенович по  представлению генерал- 
губернатора Сибири И. Б. Пестеля был снят с должности томского губерна-
тора по доносу одного канцеляриста, а также за медленное исполнение возло-
женного на него генерал- губернатором поручения и судим в пятом департаменте 
Сената. По первой части обвинение было снято, а при исследовании дела о не-
своевременном исполнении поручения выяснился совсем незначительный срок 
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задержки —  одни сутки. Судебная тяжба длилась несколько лет, а потом наш ге-
рой еще чуть ли не столько же времени пребывал в опале.

Стоит напомнить, что Иван Пестель был отцом известного декабриста Пав-
ла Пестеля —  полковника, участника Бородинского сражения и заграничных по-
ходов, награжденного за храбрость пятью орденами и золотой шпагой, предво-
дителя тайного общества «Полярная звезда». Идя 13 июля 1826 года на казнь, 
Павел бросил в лицо отцу убийственные слова: «Я хотел, между прочим, чтобы 
и возможности не было таких генерал- губернаторов, каким вы были в Сибири».

Назначенный после Пестеля в  марте 1819  года сибирским генерал- 
губернатором М. М. Сперанский безжалостно карал мздоимцев и казнокрадов. 
Известно, что под суд он отдал более 600 чиновников различного ранга. Приме-
чательно, что своего предшественника он назвал самой «пустой головой, какую 
 когда-либо знал».

Сперанский нашел в себе смелость вступиться за неправедно обвиненного 
В. С. Хвостова. Особой запиской при своем рапорте на имя императора Алек-
сандра I он указал на причины неблагорасположения к нему И. Б. Пестеля.

«Хвостов не виновен, —  писал известный реформатор, —  будучи обвинен 
по личным неудовольствиям генерал- губернатора; служил же он в Сибири с ис-
тинным усердием и бескорыстием, оставив о себе доброе имя и лучшие отзывы... 
Хвостов, находившийся совершенно незаслуженно под судом 6 лет, достоин пра-
восудного Его Величества на службу его воззрения и справедливого по примеру 
других вознаграждения».

В итоге Василия Семеновича оправдали и выплатили жалование за все вре-
мя суда. В марте 1822 года Хвостов был пожалован в тайные советники, что 
приравнивалось к армейскому генерал- лейтенанту. Ему было повелено присут-
ствовать в Сенате по первому отделению уголовного департамента. В 1831 году 
он был переведен во второй департамент, а в следующем году —  во Временное 
общее собрание Сената.

Его старший брат Александр Семенович тоже стал тайным советником и при 
Александре I управлял Государственным банком для дворянства.

Василий Семенович Хвостов умер, состоя на государственной службе, 27 ав-
густа 1832 года. Незадолго до смерти он составлял «Описание жизни тайного 
советника, сенатора и кавалера Василия Хвостова; писано в 1832 году, самим 
им для детей своих». Описание обрывается на самом начале XIX века. Вплоть 
до кончины он писал и читал без очков, объясняя это тем, что не употреблял 
спиртного.

Вышеупомянутые записки были опубликованы в 1870 году в Москве в мар-
товском выпуске историко- литературного сборника «Русский архив». К ним 
приложены «Рапорт Сперанского Государю Императору 1 июня 1820 г.», «Ко-
пия с записки Сперанского при рапорте Государю Императору» и «Записка 
Хвостова о Сибири». В последней он излагал свое видение будущего Сибири. 
Например, обосновывал целесообразность соединения Тобола с Чусовой и Ени-
сея с Обью, что было бы «удобнейшее средство водяным сообщением от само-
го Нерчинска до С.- Петербурга доставлять серу и свинец и перевозить ясак 
из Иркутской губернии, а со временем и все изделия Сибири». Писал о раз-
витии коневодства, овцеводства, о заведении суконных фабрик «для тамошних 
вой ск», фабрик «для стальных производств, как-то: клинки для сабель и шпаг, 
стволы и замки ружейные, все мелкие железные изделия», о заведении сахар-
ных фабрик. Но «главнейшим почитаю, —  писал Василий Семенович, —  чтоб 



нынешней цели водворения ссылаемых за вины дать лучшее и полезнейшее на-
правление».

Первый губернатор Томской губернии В. С. Хвостов до глубокой старости 
заботился о благосостоянии вверенной ему территории.

Третья жена Василия Семеновича —  Дарья Николаевна Арсеньева —  на-
много пережила мужа. От первого брака у него были сын и дочь, от третье-
го —  два сына и дочь. Старший из сы-
новей Василия Семеновича Николай 
стал коллежским советником, прожив 
44 года. Второй сын Александр до-
стиг чина статского советника и скон-
чался в 52 года. Третий сын Хвосто-
ва Дмитрий тоже жил недолго —  умер 
в 49 лет.

В Государственной Третьяковской 
галерее в Москве хранятся портреты 
Василия Семеновича Хвостова и его 
жены Дарьи Николаевны Хвостовой, 
написанные замечательным портрети-
стом Орестом Кипренским. Оба соз-
даны в 1814 году. Под изображени-
ем В. С. Хвостова стоят годы жизни: 
1756—1832. На самом же деле он, 
как уже указывалось, родился в кон-
це 1754 года.

Портрет В. С. Хвостова работы 
О. Кипренского


