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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

военную службу в конной гвардии. В 1854  — I Ему принадлежала мысль об отмене внутрен^ адъютант военного министра, в 1855  — флигель  — них таможен, осуществленная в 1753. В это адъютант. В 1857—60 Ш. — петербургский обер  — время дворянство настолько само втянулось в полицеймейстер, а затем (1860—61) — директор товарооборот и втянуло в него оброчное кредепартамента общих дел мин-ва внутр, дел. По стьянство, что внутренние таможенные пошлисвоим политич. убеждениям Ш. примыкал к ны превратились в огромную помеху для торгруппе аристократов-крепостников, возглавля

говли. В 1754 Ш. провел монетную реформу: емой его отцом и допускавшей расширение по

были отчеканены новые медные монеты, весом литических прав только для своей классовой вполовину меньше прежних, на которые и был группы. В 1864—66 Ш. — прибалтийский ген. — произведен обмен последних в принудительном губернатор и командующий войсками округа. В порядке. Ведя роскошную жизнь, оба Ш. ни1866, в виду усиления революционного движе

чем не брезговали в деле приобретения денежния, Ш., пользовавшийся репутацией «сильно

ных средств. Помимо получаемых щедрых пого человека», был назначен шефом жандармов жалований деньгами, землями и крестьянами, и главным начальником Третьего отделения. Ш., пользуясь близостью к Елизавете, исхлоНа этом посту проводил политику жестоких патывали себе казенные заводы и всевозможные репрессий и оказывал большое влияние на всю монополии. Александр Ш. получил в 1751 Исвнутреннюю политику пр-ва. Влиянию Шува

тицкие и Утоцкие железные заводы в Малолова придавалось такое значение, что его назы

ярославецком и Боровском уездах и дворцовую вали «вице-императором» и «Петром IV». Впос

Вишгородскую волость в Верейском уезде. Еще ледствии доверие к нему Александра II умень

более грандиозны были предприятия Петра шилось, и он был назначен (1874) послом в Лон

Шувалова. В 1748 ему были отданы на откуп дон. На его долю выпало урегулирование анг

сальные промыслы у Архангельска и на Коле ло-русских отношений, достигших большой на

сроком на 20 лет и Грунландские китоловные пряженности в связи с разрешением балкан

промыслы с правом передачи их другим лицам; ского вопроса и Русско-турецкой войной. затем он откупил тюлений промысел на Ла19(31) марта 1877 он подписал с лордом Дерби дожском озере и с 1751 у Астрахани на КаспийЛондонский протокол об улучшении положе

ском море;на С. он захватил и монополию добыния турецких христиан, а 18 (30) мая 1878  — чи рыбы в целях вывоза ее за границу. В его рус маркизом Солсбери тайную конвенцию, наме

ках был также и монопольный вывоз леса на Бетившую отказ России от приобретений Сан  — лом море; наконец в 1761 ему были отданы ГороСтефанского мира (см.) и тот раздел Турции, благодатские заводы, табачный и винный откукоторый затем был утвержден на Берлинском па в Тобольской и Астраханской губ.

Последующие III., сохраняя в своих руках конгрессе, на к-ром Ш. участвовал в качестве второго русского уполномоченного. Под дав

значительные богатства, продолжали занимать лением буржуазного общественного мнения, важные должности при дворе и в правительнедовольного результатами этого конгресса, стве. В 1888 Михаил Андреевич Ш. как наШ. в 1879 был уволен от должности посла, следник майоратного имения в роде кн. Воронназначен чл. Государственного совета, после цовых получил царское повеление впредь именоваться «светлейший князь Воронцов . графШ.» чего устранился от политич. деятельности.

ШУВАЛОВ, Сергей Васильевич (род. 1880), (см. также Шувалов, Петр Андреевич, и Шувалов, совр. литературовед. Сын крестьянина; окон Павел Андреевич).

Лит.: Соловьеве. М., История России с древнейчил историко-филологический факультет Моск, времен, т. IV — N, 5 изд., М., 1881—82; Архив кн. ун-та (в 1912). До 1921 был проф. Моск, ун-та. ших Воронцова, 40 тт., М., 1870—95 (см. указатель «Роспись В своих работах Ш. сочетает традиции истори сорока книгам», сост. П. Бартеневым, М., 1897); П., Биография И. И. Шувалова, М., 1857; ко-культурного метода с формальным анализом, Бартенев Богучарский В. Я., Из истории политической стараясь дать все это в свете марксизма. борьбы в 70  — х и 80  — х гг. XIX века, М., 1912; КистяРаботы Ш.: Лермонтов в воспоминаниях современников и его письмах, М., 1923; Лермонтов. Жизнь и творчество, М. — Л., 1925; Поэтическое искусство Блока (совместно с Е. Ф. Никитиной), М., 1926; Семь поэтов, М., 1927; Беллетристы-современники (совместно с Е. Ф. Никитиной), вып. 1—4, М., 1927—31.

ШУВАЛОВЫ, дворянский род, известный с середины 16 века и особенно усилившийся в царствование Елизаветы Петровны. Представляет собою типичный пример служилого дворянского рода, выдвинувшегося политически путем участия в одном из дворцовых переворотов 18 в., получившего в силу этого огромнейшие богатства, земельные владения и промышленные предприятия и оказавшегося тем самым в рядах крупнейшей и богатейшей крепостнической знати. За участие в дворцовом перевороте 1741 братья Ш. получили графский титул и оказались во главе нового правительства.

Александр Иванович Ш. (1710—71) стал управлять Тайной канцелярией, наводя, по словам Екатерины II, «страх и ужас на всю Россию».

При Петре III он получил сан генерал-фельдмаршала. Еще большее влияние имел Петр Иванович Ш. (1711—62). женившийся на наперснице царицы М. Е. Шепелевой. Он сосредоточил в своих руках все важнейшие дела в области военной и финансовой организации.

ковскийБ., Страницы прошлого, М., 1912.

ШУВОЯ, село в Егорьевском районе Моск, обл., в 10 км к С. от Егорьевска (см.); 2.500 жит.

(1931). Две ткацких хлопчатобумажных фабрики (845 рабочих в 1931).

ШУГНАН, 1) горная страна в Средней Азии, расположенная на обоих берегах р. Пянджа (верхней Аму-дарьи), в советском и афганском Бадахшане. К Ш. обычно относят все районы, населенные шугнанцами (см.), т. е. зап. часть Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР и прилегающую к ней по левому берегу Пянджа часть сев . — вост. Афганистана (подрайон Щугнан Бадахшано-Фейзабадского округа Катагано-Бадахшанской пров.). 2) Ш., или Шурзан, район (туман) Горно-Бадахшанской авт. обл. в бассейне р. Гунта и его притока Шах-дара (системы Пянджа); 11.714 жит.

(1926). Х-во района — скотоводческо-земледельческое, типичное для припамирских стран: разводятся гл. обр. овцы, козы и яки; земледелие исключительно поливное, сеются гл. обр. зерновые (ячмень, пшеница, просо) и бобовые; большое значение имеет тутовое дерево, ягоды к-рого идут в пищу в свежем и сушеном виде.

Развита обработка шерсти. Из полезных ископаемых известны месторождения медной руды







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_62._Шахта_-_Ь_(1933).pdf/392&oldid=4115827


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана




				

			
			
		

		
			

		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 13:58.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







