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В предложенной статье автором рассмотривается влияние 

благотворительной деятельности предпринимательской династии Локаловых 
на развитие села Гаврилов – Ям до статуса города, а также на развитие села 
Великое, определение его архитектурного облика. Автор уделяет внимание 
биографии и деятельности в сфере благотворительности основателя династии 
промышленников, а также его потомков. На основе изучения архивных 
материалов и исследовательской литературы был сделан вывод о связи 
развития, благодаря вложениям Локаловых, инфраструктуры сел Гаврилов-
Яма и Великое и повышение притока населения туда, что позволило указанным 
населенным пунктам успешно развиваться на протяжении долгого времени.  

 
 

Ключевые слова:  

династия Локаловых, Локаловы, предприниматели, история 

предпринимательства, село Великое, город Гаврилов – Ям, благотворительность, 

Локаловская мануфактура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Гусева Карина Александровна – студент 1 курса бакалавриата направления «История» исторического 

факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, gusevakarina556@gmail.com 

 

 

 

 

ЭТИКА БИЗНЕСА 

И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 



 

 157 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Август 2024. №3-4 (53-54) 

 Актуальность темы исследования 
заключается в открытии новых аспектов 
благотворительной деятельности 
предпринимательской династии 
Локаловых, т. к. и сегодня это играет 
значительную роль в социальной жизни, 
проявляясь в оказании помощи 
нуждающимся, способствуя развитию 
общества и поддержанию социального 
равновесия. Также благотворительность 
Локаловых привлекла внимание 
общественности и исследователей 
благодаря своим непривычным подходам 
и стратегиям. Изучение этого явления 
может принести новые идеи и методы в 
сферу благотворительности, способствуя 
инновациям и улучшению существующих 
практик, став примером для современных 
предпринимателей. 

Алексей Васильевич Локалов 
Точный год рождения Алексея 

Васильевича Локалова неизвестен, так как 
метрическая запись о рождении не 
сохранилась. А.Ю. Данилов в своей работе 
назвал годом рождения Локалова 1813[15, 
90], однако в исповедных росписях церкви 
Рождества Богородицы содержится 
отметка, что «мальчик Алексей в семье 
Василия Ивановича Локалова впервые 
отмечен в 1811 г. в возрасте 6 лет»[18, 23]. 
Принимая во внимание эту запись, можно 
сделать вывод, что А.В. Локалов родился не 
раньше 1805 г. На данный момент этот 
вопрос требует дальнейшего изучения. 

Запись из Четвёртой очередной 
выставки сельских произведений 
Ярославской, Вологодской, Костромской, 
Владимирской и Тверской губерний, 
указывает, что А.В. Локалов происходил из 
крепостных крестьян[28]. Поскольку село 
Великое, откуда Алексей Васильевич был 
родом, являлось в середине XIX в. одним из 
крупнейших центров переработки льна, до 
начала 1850-х гг. Локалов наряду со 
многими односельчанами занимался 
поставкой в больших объёмах льна в 
Архангельск, откуда тот вывозился за 
границу. Примерно за 5 лет до отмены 
крепостного права Алексей Васильевич 
заработал денег на скупке льняной 

продукции и выкупился у своего 
помещика. После 1861 г. в метрических 
книгах церкви Рождества-Богородицы он 
стал числиться бывшим владельческим 
крестьянином. 

Ещё в 1840–х гг. А.В. Локалов, 
очевидно, воспользовавшись авторитетом 
как среди односельчан, так и среди хозяев, 
становится бурмистром села Великое. На 
тот момент он являлся доверенным 
владельца села действительного статского 
советника Сергея Саввовича Яковлева. 
Сохранились документы, 
свидетельствующие о том, что после 
крупного пожара 4 апреля 1848 г., в 
результате которого сгорело 24 
крестьянских дома, в Ярославское 
губернское управление было направлено 
прошение бурмистра села Великое А.В. 
Локалова. В прошении он изъяснил, что в 
связи со случившимся пожаром, 
необходимо составить план и начать 
строительство новых домов. С этого 
момента в селе Великом началась 
регулярная застройка. В 1850 г. в селе А.В. 
Локаловым открывается раздаточная 
контора. После её открытия началось 
накопление капитала, на который в 
дальнейшем будет открыта Гаврилов–
Ямская мануфактура. Через год Алексей 
Васильевич стал главным поставщиком 
сырья в льнопрядильню купцов Хлудовых. 
За сырье Хлудовы платили произведенной 
ими пряжей, Алексей Васильевич же 
поставлял эту пряжу Великосельским 
ткачам. В подворной переписи 1853 г. 
указано, что он «торгует полотном, пряжей 
и льном по комиссии для Архангельского 
порта с оборотом 18000 рублей в год»[18, 
27]. С этого момента начинается рост 
оборотов его предприятия: на 
мануфактуре работало 42 собственных 
стана, и до 800 станов трудились у 
начинающего фабриканта в крестьянских 
светёлках. 

После крестьянской реформы 1861 г. 
А.В. Локалов вместе с поручиком П.А. 
Нестеровым «в Ярославской палате 
гражданского суда заключили договор о 
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 продаже Локалову и Нестерову земли 
пустоши Авдотьицино 83 дес. 1112 саж. и 
Гайцево 25 дес. 1677 саж. Сумма сделки – 
879 руб. серебром»[19, 192]. В дальнейшем 
эти земли будут использоваться для 
высадки льна. В это же время А.В. Локалов 
и его сын Александр выделяют средства на 
строительство Великосельской школы. В 
1871 г. А.В. Локалов направляет прошение 
в Ярославское губернское правление о 
постройке трехэтажного здания, в котором 
планирует разместить льнопрядильную 
фабрику. В течение нескольких недель 
разрешение было получено[5]. Он купил 
землю в 7 верстах от села. Также в это же 
время в Гаврилов–Яме предприниматель 
исполняет свою давнюю мечту и открывает 
белильную фабрику. Ещё за десять лет до 
этого А.В. Локалов обращался к 
«великосельскому миру» с просьбой 
продать ему землю, но тогда он получил 
отказ. А 17 февраля 1872 г. в селе Гаврилов-
Ям начинает работу Локаловская 
механическая льнопрядильня[11]. За 
первый год товара было произведено на 85 
тыс. руб., работал на ней 241 чел. Умер А.В. 
Локалов 6 (18) сентября 1874 г., передав свое 
дело старшему сыну Александру 
Алексеевичу Локалову. Сын смог не только 
сохранить наследие своего отца, но и 
превзойти его, сделав льняную 
Локаловскую мануфактуру одним из 
самых крупных предприятий своего 
времени. Алексей Васильевич Локалов 
смог, будучи крепостным крестьянином, 
накопить капитал и открыть свое 
предприятие: он организовал 
производство и наладил торговые связи. 
Уже в начале своей деятельности, Алексей 
Васильевич жертвует средства на 
благотворительность, открывая школу на 
своей малой Родине, закладывая тем самым 
традицию благотворительности и 
меценатства, которую продолжил его сын и 
другие члены его семьи.  

Александр Алексеевич Локалов 
Александр Алексеевич родился 5 (17) 

октября 1831 г. и принадлежал к 
крестьянству, как и его отец. Об этом 
свидетельствует запись в метрической 

книге церкви Рождества Богородицы, где 
указано соответствующее сословие. 
Несмотря на весьма неплохой достаток его 
семьи, получение образования в 
университете или хотя бы в гимназии было 
невозможно в связи с его крестьянским 
происхождением. Поэтому на протяжении 
всего лишь двух лет Александр обучался 
грамоте в единственной на тот момент 
церковно-приходской школе в селе 
Великом. В своем духовном завещании 
фабрикант говорил, что до конца жизни не 
выходил из своего сословия[8]. Это 
подтверждает В.П. Безобразов: «Весьма 
характерной чертою его (Локалова) 
личности служит то, что он остаётся 
официально в крестьянском сословии и не 
хочет променять его ни на какое другое 
звание»[2, 318]. Лишь после отмены 
крепостного права А.А. Локалов стал 
представителем так называемого «третьего 
сословия» – купцом 1-й гильдии[22, 277]. 

Ещё во время жизни своего отца А.А. 
Локалов стал его главным и незаменимым 
помощником. Прошение на открытие 
фабрики, направленное в Ярославское 
губернское правление в 1871 г., отправил 
именно сын А.В. Локалова, оформив всё на 
имя своего отца. Спустя год он вновь 
направил прошение в правление, где 
говорил о желании «иметь у себя на 
фабрике архитектора»[5]. С этого момента 
начинается стремительное развитие 
Локаловской мануфактуры. В 1861–1873 гг. 
А.А. Локалов был церковным старостой 
при церкви Рождества Богородицы[29, 44]. 
Из этого можно сделать вывод, что в самом 
начале своего предпринимательского пути 
Александр Алексеевич уже пользовался 
большим авторитетом у своих 
односельчан. Ведь церковный староста 
заведовал церковным имуществом и 
деньгами, а избирал старосту весь 
церковный приход. Известно, что в 1880-х 
гг. Александр Алексеевич являлся 
почётным членом Ярославского Дома 
Призрения Ближнего[18, 47].  

В 1879 г. А.А. Локалов вновь 
направляет прошение в Ярославское 
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 губернское правление, в котором говорит о 
необходимости постройки нового 
трёхэтажного здания под ткацкую 
фабрику. Спустя время разрешение было 
получено, но на строительство 
двухэтажного здания. На новой фабрике 
было установлено 229 новых станков, 
паровая машина в 300 индикаторных 
сил[6], а производство увеличилось в три 
раза. К 1881 г. на фабрике Локалова 
работало 8768 прядильных веретён и 340 
механических ткацких станков, рабочих 
было до 2500 чел. Александр Локалов 
понимал, что для эффективного развития 
его дела необходимо привлекать рабочих к 
прибыли предприятия. Если это будет 
выгодно всем участникам, увеличится 
прочность предприятия. 24 октября 1887 г. 
Высочайшим Указом был утверждён Устав 
об акционировании Локаловской 
мануфактуры. Было учреждено 
«Товарищество Гаврилов–Ямской 
мануфактуры льняных изделий А.А. 
Локалова», которое начало действовать с 1 
января 1888 г. Учредителями стал сам 
Александр и его дочь Елена Лопатина. 
Основной капитал Товарищества в 1,5 млн. 
руб. был разделён на 300 паев, по 5 тыс. 250 
рублей каждый[14]. Паи принадлежали 
А.А. Локалову (259 паев), Е.А. Лопатиной 
(15 паев), В.М. Иродовой (8 паев), А.А. 
Беляевой (8 паев), директору фабрики Р. 
Дэвисону и его жене (10 паев). В 1912 г. 
основной капитал общества был увеличен 
до 3 млн. руб.[14]. Учреждение 
!распространялось в начале на 16 человек; 
но хозяин намеревался постепенно 
привлечь к участию в прибыли всех 
рабочих»[17, 688]. Это позволило 
стимулировать рабочих инвестировать 
средства в предприятие: если у них есть в 
нём доля, то уровень распространения 
крамольных настроений и стремления к 
стачкам будут снижаться. Также 
учреждение акционерного общества 
позволяет предприятию с минимальными 
затратами увеличивать свой капитал. 

В 1881 г. российский император 
Александр III посетил Ярославль, где ему 

был представлен А.А. Локалов как 
крестьянин села Великое. На тот момент 
Александр Алексеевич был одним из 
самых крупным фабрикантов в сфере 
льняного производства. Ярославский 
губернатор «рассказал императору об 
устройстве Гаврилов-Ямской 
мануфактуры. Его величество «изволил 
сказать Локалову монаршее спасибо» и 
прибавить: «Мне очень приятно всё это 
слышать»[18, 38]. В этот период А.А. 
Локалов и его предприятие заняло своё 
место среди самых влиятельных фабрик в 
Российской Империи. В 1886 г. А.А. 
Локалов был награжден серебряной 
медалью на промышленной выставке, где 
представил образцы льняного семени и 
полотна из них[23, 72]. 

Село Великое было сосредоточено на 
производстве полотна, но в дальнейшем 
особое значение стала играть полотняная 
фабрика, открытая в 1872 г. А.А. 
Локаловым. Из сохранившихся до нашего 
времени исторических построек в селе 
Великое, на улице Ярославской особое 
внимание привлекает дом-дворец 
фабриканта Александра Алексеевича 
Локалова, главным композиционным 
элементом которого является сам дом, но 
не менее важное место занимают другие 
части сооружения: ограда этого дома и 
пристройка–флигель. В 1888-1890 гг. А.А. 
Локалов решает построить себе дом–
дворец, для чего приглашает известного 
французского архитектора, одного из 
наиболее ярких представителей стиля 
модерн в русском зодчестве, 
принадлежащих к числу крупнейших 
зодчих рубежа XIX-XX столетий – Фёдора 
Осиповича Шехтеля. Сам памятник 
культуры был выполнен в популярном на 
тот момент псевдорусском стиле и 
относится к раннему периоду творчества 
архитектора. На эскизе фасада 
сохранилась собственноручная подпись 
Ф.О. Шехтеля. Дом расположился на 
земельном участке неправильной 
прямоугольной формы, вытянутом по оси 
Юг – Север. Сам А.А. Локалов почти не жил 
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 в этом особняке. В связи с этим возникает 
закономерный вопрос, что стало причиной 
такого решения. На данный момент 
исследователи не располагают никакими 
сохранившимися материалами, 
способными дать ответ.  

Несмотря на старания Локаловых 
обеспечить достойные условия труда 
своим рабочим, революционные 
настроения коснулись и их предприятия. 
19-22 ноября 1888 г. на мануфактуре 
произошла стачка рабочих. С утра 19 
ноября рабочие ткацкого и развивального 
цеха остановили станки и стали ждать 
прибытия Александра Алексеевича. В 
донесении ярославского губернатора в 
Департамент полиции изложены 
следующие причины: «Во-1-х, потому что 
18 ноября было вывешено на стене 
фабрики объявление от фабричной 
администрации о сбавке с 1 декабря на 20% 
рабочей задельной платы за некоторые 
полотна, каковая плата против летнего 
заработка была уже объявлена с 1 октября; 
во 2-х, что служивший на фабрике в 
качестве браковщика нерехтский мещанин 
Иван Петрович Волков в приеме от 
рабочих полотен относится очень строго и 
ставил рабочим иногда незаслуженные 
штрафы; в 3-х, в торговом лабазе фабрики 
отпускают муку и крупу, хотя не 
испорченные, но низшего достоинства, а 
берет цену высокую и, в 4-х, что в бане 
фабрики, где моются рабочие, не 
учреждено надлежащего надзора к 
охранению платья и белья рабочих, почему 
у последних пропадают вещи»[16, 29-30]. 
Фабрикант выслушал требования 
бастующих и пообещал всё исправить, 
однако, на следующий день производство 
было остановлено вновь, т.к. рабочие 
решили, что владелец фабрики их 
обманывает. После этого А.А. Локалов 
вынужден был оперативно начать решать 
запросы рабочих, в результате чего 
заработная плата осталась прежней, а И.П. 
Волков был уволен. Вскоре был освобождён 
от своего поста и директор фабрики Роман 

Девисон. Этот пост занял его сын Иосиф 
Девисон[19, 254].  

В.И. Мизин отмечал, что 
«текстильщики не имели даже 
элементарных условий для отдыха и 
восстановления сил после тяжелой работы 
на фабрике. Многие жили в казармах»[18, 
116]. Однако стоит отметить, что условия 
работы и найма на мануфактуру в целом 
были довольно приличными на момент 
описываемых событий: был запрещён 
ночной женский и детский труд; 
сформулированы чёткие основания для 
увольнения работника; запрещалось 
расплачиваться купонами, условными 
знаками или хлебом; рабочие имели право 
пользоваться баней бесплатно 1 раз в 
неделю; выдавались деньги на съем 
квартиры (2 руб. мужчинам, 1,5 руб. 
женщинам); беременным женщинам 
оформлялся отпуск до полутора месяцев, с 
условием сохранения за ними рабочего 
места и т.д. Выражаясь современным 
языком, социальная ответственность 
Локалова перед своими рабочими была на 
высоком уровне, но и это устраивало не 
всех. В дальнейшем подобные стачки 
повторялись, однако предприниматель 
всегда находил компромисс со своими 
рабочими. 

А.А. Локалов скончался 16 (28) июля 
1881 г. от рака поджелудочной железы. 
После его смерти принадлежавшая ему 
доля капитала предприятия по духовному 
завещанию, составленному в апреле 1891 г. 
и зарегистрированному московским 
нотариусом 2-го участка Моммом 8], была 
поделена между родственниками: 
дочерями Еленой, Анной и Ольгой, вдовой 
брата Ольгой Ивановной Локаловой и её 
дочерью Верой Михайловной Иродовой. 
Также поровну была поделена его 
недвижимость в отхожих пустошах (19 
пустошей)[8]. В 1913 г. через фирму 
«Российское акционерное 
льнопромышленное общество» 
мануфактура Локалова была продана 
Михаилу Павловичу Рябушинскому – 
одному из крупнейших промышленников 
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 страны. Стоимость каждого пая составила 
2500 руб.. К этому времени предприятие 
насчитывало 20 360 прядильных и 312 
крутильных веретен, 934 ткацких станка.  

Алексей Васильевич и Александр 
Алексеевич Локалов были одними из 
самых значимых людей в селе Великом. Их 
личности запечатлены в народном 
фольклоре. Как вспоминает ветеран 
льнокомбината «Заря социализма» 
Валентина Викторовна Фролова, были 
сложены даже стихи: 

«А Локалову спасибо – 
Сделал фабрику красиво. 
Корпус дал он трехэтажный – 
Наверху гудок отважный»[18, 52]. 
Александр Алексеевич Локалов 

превратил начатое его отцом дело в одно из 
самых успешных в Российской Империи. 
Его фабрика просуществовала более 100 
лет, ни разу не сдав своих лидерских 
позиций. В начале 2000-х гг. Локаловская 
мануфактура всё ещё не сдавала позиции 
лидерства в сфере льняного производства. 
Только к концу десятилетия столкнулась с 
рядом финансовых проблем, в результате 
чего обанкротилась.  

Благотворительная деятельность 
Локаловых 

Алексей Васильевич и Александр 
Алексеевич Локаловы активно занимались 
благотворительностью, огромное 
внимание уделяя быту и условиям труда 
своих рабочих, а также способствуя 
улучшению жизни населения сел 
Гаврилов-Яма и Великого. На наш взгляд, 
это связано прежде всего с тем, что они 
сами вышли из крестьянского сословия, и 
прекрасно осознавали все тяготы 
положения. В 1868 г. Локаловы 
пожертвовали средства на строительство 
городского училища в их родном селе 
Великое. Это училище является одним из 
старейших в Ярославской области. Для 
него построили двухэтажное каменное 
здание, вмещавшее до 100 учеников. 
Обучение длилось два года, после выпуска 
многие шли работать на фабрику 
Локаловых. Но были те, кто продолжал 
учебу в университетах. Принимая во 

внимание предприимчивую натуру 
Локаловых, вполне закономерно можно 
предположить, что здесь играла роль и 
личная заинтересованность фабрикантов в 
том, чтобы выпускники школ после 
окончания учёбы шли работать на 
фабрику. 15 сентября 1870 г. на средства 
Локаловых в селе Великое была открыта и 
женская школа. 

В 1873 г. в честь праздника Пасхи 
А.А. Локалов пожертвовал в Никольскую 
церковь села Гаврилов-Ям «парчовое 
священническое облачение, шелковый 
подрясник и занавесу к царским вратам, 
стоящих более 100 руб; серебряное, 84 
пробы, кадило и такие же четыре лампадки 
к местным иконам, стоящ. Около 100 руб; 
посеребренный пятисвечник за престол, 
три выносные подсвечника и три лампады 
к иконам, с двумя металлическими 
свечами, стоящ. Около 100 руб; полтора 
пуда свеч для освещения церкви, и кроме 
того; на чистку иконостаса и икон, 
поправку печи и другие починки, для 
приведения той же цервки в более 
благовидное состояние, употреблено 
Локаловым до 60 руб»[33, 207]. Александр 
Алексеевич был глубоко религиозным 
человеком, он не жалел ни средств, ни сил 
на улучшение и развитие религиозного 
института на своей малой Родине. 
Параллельно со строительством новых 
школ, Александр Алексеевич ежегодно 
жертвовал до 1000 руб. в церковно-
приходскую школу в селе Великое[3, 57]. 
Это также может быть связано с тем, что 
именно в этой школе он получил свое 
первое образование, поэтому у него было 
огромное желание помочь заведению, 
которое обучало его. 

В 1885 г. зять А.А. Локалова 
Владимир Егорович Лопатин стал 
попечителем при открытии новой 
Великосельской школы, сохранившейся до 
наших дней. В этой школе была 
библиотека, само здание регулярно 
отапливалось. В.Е. Лопатин пожертвовал 
4000 руб. (на тот момент он был 
директором правления Локаловской 
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 мануфактуры)[7]. В 1880 г. Александр 
Алексеевич выделил «значительные 
средства» на ремонт Никольского храма, 
находящегося в Гаврилов-Яме[24, 120]. 
Гаврилов-Ям был выбран им не с проста: 
ведь именно в этом селе находилась его 
мануфактура. Он мог жертвовать средства 
на реставрацию Никольской церкви 
исходя из того, что красивый и богатый 
храм в селе будет привлекать больше 
новых жителей, часть из которых в 
дальнейшем пойдет работать на 
мануфактуру. 

В 1889 г. на совещании в конторе 
Локаловской мануфактуры рассматривали 
вопрос об улучшении льна, а именно о 
выводе новых более качественных его 
сортов. Было принято решение открыть 
ферму, где бы селекционировали новые 
более высокие сорта льна, на это А.А. 
Локалов пожертвовал 20 тыс. руб. В 1890 г. 
при финансовой помощи Александра 
Алексеевича был вновь произведен 
капитальный ремонт Никольского храма, а 
также освящен престол во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Локаловы обращали внимание и на 
сферу здравоохранения. Сохранилось 
упоминание, что в 1890 г. Локаловской 
мануфактуре работала больница на 16 
коек. Она обслуживала бесплатно 
«больных всякого рода», но только 
работающих на фабрике[34, 116]. А в 1899 г. 
после постройки электростанции для 
мануфактуры на центральной улице села 
Великое благодаря Локаловым появилось 
электрическое освещение. В «Ярославском 
календаре на 1890 год» упоминается 
строительство и содержание богадельни на 
средства А.А. Локалова, в которой 
ежегодно на попечении находятся 8 
мужчин и 8 женщин[34, 263]. К 1916 г. в 
богадельне Локаловской мануфактуры в 
селе Гаврилов-Ям на попечении 
находилось уже 48 мужчин и 38 женщин. 
Богадельня имела своё подсобное 
хозяйство, включая двух коров[9]. 

Михаил Александрович Кузнецов, 
управляющий имением Локалова, 

вспоминал, что накануне Рождества или 
Пасхи А.А. Локалов всегда объезжал 
бедные семьи своего села и раздавал им 
подарки. Таких семей Локалов выделял 65 в 
селе Великое. Протоирей церкви села 
Великое Владимир Соколов отмечал: 
«…поддержкою 65 семейств через выдачу 
им на дома месячных пайков в один, а то и 
в и два и в два с половиною пуда ржаной 
муки на семейство, а некоторым, особенно 
больным и слабым, через выдачу и чая, и 
белого хлеба»[32, 210]. Локалов искренне и 
бескорыстно заботился о своих 
недееспособных односельчанах. Будучи 
воцерковленным и глубоко религиозным 
человеком, Александр Алексеевич 
трепетно, с любовью и заботой относился к 
своему ближнему. В своём духовном 
завещании А.А. Локалов высказал желание 
создать благотворительную организацию. 
К 1892 г. это было сделано, так появилось 
общество «Христианская помощь». Такое 
название было придумано самим 
Александром Алексеевичем. Фабрикант 
был готов жертвовать туда 5000 руб. «как 
при жизни, так и после смерти». Это 
общество не только содержало богадельню, 
детский приют, в котором была школа и 
ремесленные мастерские, но и выдавало 
пособия и хлеб нуждающимся. Главной 
целью деятельности общества 
провозглашалось прекращение и 
искоренение нищенства в селе Великом. К 
1916 г. в богадельне общества 
«Христианская помощь» содержалось 8 
мужчин и 12 женщин. Богадельня имела 2 
лошади, 2 коровы, 1 телёнка[10].  

В 1898 г. на средства Локаловской 
мануфактуры в селе Гаврилов-Ям была 
открыта общедоступная библиотека[12]. В 
этом же году старшая дочь А.А. Локалова – 
Анна Беляева на свои средства открыла 
приют для вдов и сирот. Здесь первые в 
Ярославле были построены ясли для 
детей[20]. Также Анна являлась 
попечительницей Федоровской общины 
сестер милосердия. Как видно, традиция 
помогать нуждающимся, заложенная А.В. и 
А.А. Локаловыми, находит отражение в 
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 поступках всех членов семьи. Не 
оставались в стороне потомки Локаловых и 
в тяжёлые для страны времена. Во время 
русско-японской войны Локаловская 
мануфактура пожертвовала 5420 
плотяного и салфеточного материала для 
отряда Красного креста[21, 23]. В 1905 г. 
началось строительство жилья для 
иностранных специалистов, работающих 
на Локаловской фабрике – был построен 
двухэтажный дом. 

С 1906. при Локаловской 
мануфактуре стало действовать общество 
потребителей, членами которого могли 
стать и рабочие. Члены этого общества 
имели право приобретать товары первой 
необходимости по более низкой цене[23, 
45]. Рабочие могли экономить свои 
средства, ведь у них была возможность не 
переплачивать за определенные категории 
товаров. Ежегодно Локаловская 
мануфактура выделяла средства на 
содержание двух церковно - приходских 
школы в селе Гаврилов – Ям. Традиции 
благотворительности сохранились не 
только в семье Локаловых, но и на их 
предприятии. В 1914 г. на Локаловской 
мануфактуре была создана больничная 
касса, занимающаяся вопросами 
социального страхования рабочих 
фабрики. В 1916 г. представитель 
акционерного общество Локаловской 
мануфактуры единовременно 
пожертвовал 10 тыс. руб. на открытие в селе 
Великое среднего коммерческого училища. 
Вплоть до революции 1917 г. 
администрация Локаловской 
мануфактуры содержала в Гаврилов-Яме 
11 двухэтажных общежитий на 1200 мест, 
школу для мальчиков (250 учащихся), 
школу для девочек (150 учениц), больницу 
на 25 коек, эпидемиологическое отделение 
на 25 коек, родильное отделение, ясли на 
100 детей, клуб для рабочих[1, 230]. 

Заключение 
На сегодняшний день деятельность 

предпринимательского рода Локаловых 
становится предметом исследования все 
большего количества историков-краеведов. 
Успех бывших крепостных крестьян, 

которые смогли не только создать одно из 
наиболее успешных предприятий своего 
времени, но и оказали влияние на развитие 
сразу двух сел, одно из которых 
впоследствии благодаря работе льняной 
мануфактуры стало городом, не может не 
вызвать интерес самой разной аудитории. 
Помимо мануфактуры, Локаловы уделяли 
много внимания развитию 
инфраструктуры и социальной сферы, 
способствуя улучшению условий жизни 
односельчан и работников фабрики, 
привлекая в эти населенные пункты и 
новых жителей. Мало кто знает, но 
Гаврилов-Ямская мануфактура стала 
причиной переезда четы Вахревых – 
Екатерины и Ипатия, которые устроились 
туда работать и вскоре стали родителями 
двух девочек с удивительной судьбой. 
Старшая – Анна – даже успела поработать 
наряду с родителями на фабрике, 
созданной Локаловыми. А впоследствии 
стала первой женщиной, возглавившей 
Ярославль, после революции. Ее сестра, 
родившаяся в Гаврилов-Яме, и вовсе вошла 
в историю как первая леди Тайваня, став 
женой Цзян Цзинго – сына Чан Кайши[25, 
3 – 9]. Так Локаловская мануфактура 
подарила истории Ярославского края ещё 
двух интереснейших героинь.  

Однако для исследователей остается 
ещё немало «пробелов», касающихся 
биографии представителей рода 
Локаловых, истории их рода, обстоятельств 
деятельности, в т.ч. благотворительной. Всё 
это требует дальнейшего изучения. На наш 
взгляд передовые взгляды Локаловых, их 
идеи и неоценимый вклад в развитие сёл, 
должны стать предметом внимания 
современных предпринимателей. На 
собственном примере бывшие крепостные 
крестьяне доказали, что эффективная 
политика, грамотные управленческие 
решения в совокупности с проявлением 
человеческой заботы и любви к ближнему 
способны сделать из скромного 
невзрачного уголка привлекательное 
место, в которые стремятся жители 
соседних городов и губерний, 
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 впоследствии областей. Что положительно 
сказывается и на развитии 
предпринимательского дела. 

Самый известный член этой семьи, 
А.А. Локалов оказал огромное влияние на 
развитие льняной мануфактуры в 
Ярославской области, которая уже во время 
его жизни стала одной из самых крупных в 
Российской империи. Александр 
Алексеевич вел активную социальную 
политику: старался поддерживать 
беднейшее население своего родного села, 
строил школы, больницы, реставрировал 
храмы, делал условия труда своих рабочих 
комфортными. Именно по его 
наставлению было открыто общество 
«Христианская помощь», которое 
финансировалось им, его родственниками 
и прибылью предприятия. При Локаловых 
начался расцвет села Великое и развитие 
будущего города Гаврилов-Ям в 
Ярославском крае. Но не менее важную 
роль сыграл отец Александра – Алексей 
Васильевич Локалов. Ведь именно он 
сумел, будучи крепостным крестьянином 
накопить капитал и открыть предприятие. 
Он заложил основу льняного производства 
в Ярославской области, первым из своей 
семьи стал заниматься 
благотворительностью. Все члены этой 
семьи старались преумножить прибыль 
своего предприятия, облегчить быт 
рабочих и простых людей. Локаловы 
открывали богадельни, дома для вдов и 
сирот. На наш взгляд, это должно стать 
примером для современных 
представителей предпринимательства в 
России. 
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THE LOKALOVS ARE THE PEASANTS WHO BUILT THE CITY 
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In the proposed article, the author examines the influence of the 
charitable activities of the entrepreneurial Lokalov dynasty on the 
development of the village of Gavrilov – Yam to the status of a city, as well 
as on the development of the village of Velikoye, the definition of its 
architectural appearance. The author pays attention to the biography and 
charitable activities of the founder of the dynasty of industrialists, as well 
as his descendants. Based on the study of archival materials and research 
literature, it was concluded that the development was linked due to 
investments in the Local infrastructure of the villages of Gavrilov-Yama 
and Velikoe and an increase in the influx of population there, which 
allowed these settlements to develop successfully for a long time. 
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