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Аннотация. Статья посвящена биографии В. В. Ярмонкина, писателя 
и публициста, активного деятеля правоконсервативного движения конца 
XIX – начала ХХ вв. Особое внимание уделено обращению Ярмонкина к 
великому князю Александру Михайловичу в 1903 г. по поводу издания газеты 
«Заря». 
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Валентин Васильевич Ярмонкин (1847/48–?) – литератор, публицист, 
издатель и общественный деятель конца XIX – начала ХХ вв., ныне почти 
забытый, но небезызвестный при жизни. Биография Ярмонкина, несмотря на 
то, что он принимал заметное участие в черносотенном движении, стоял у 
истоков крупнейшей партии черносотенцев – Союза русского народа, – пока 
практически не разработана.  

В. В. Ярмонкин происходил из семьи дворян-помещиков Самарской 
губернии. Наиболее ранние его тексты датированы 1870 г.: в коротких эссе в 
жанре «картинок из жизни» Ярмонкин изображал социальные контрасты 
буржуазного общества, бичевал бездушие и цинизм нуворишей. В изданной в 
1892 г. книге «Звуки сердца» (переиздание – 1906 г.) Ярмонкин опубликовал 
множество своих стихотворений версификаторского характера. Тематика их 
однообразна: романтические чувства, разбитое сердце, порывы души к чему-
то высокому и прекрасному среди мрака и серости окружающей 
действительности, и т.п. Все эти сюжеты, поданные под морализаторским 
соусом, стали визитной карточкой творчества Ярмонкина на многие 
десятилетия. Лучшим образцом эссеистики Ярмонкина, несомненно, 
являются «Письма идеалиста», выходившие ежемесячными выпусками в 
1902–1904 гг. Один из сборников своих «Писем идеалиста» он преподнес в 
1903 г. императору Николаю II [2. Лл. 2 об.–3]. 

В 1881 г. после убийства народовольцами императора Александра II 
некоторыми представителями правящей элиты была создана так называемая 
«Священная Дружина» с целью противодействия революционерам 
неправовыми средствами, в том числе посредством террора и провокации. 
Ярмонкин примкнул к ее деятельности, сотрудничал в издаваемой за 
границей на средства «Священной Дружины» псевдореволюционной газеты 
«Правда». Выступая под псевдонимом «Троицкий», Ярмонкин проповедовал 
на страницах этой газеты разные экстремистские идеи: установление 
социалистического строя в России, революционные и террористические 
методы борьбы с царизмом [3. С. 531–536, 539–541]. После ликвидации 
«Дружины» в 1883 г. Ярмонкин сделался сотрудником ультраконсервативной 
газеты князя В. П. Мещерского «Гражданин». Здесь в 1880–1890-х гг. 
публиковались его очерки «Письма из деревни» (о трудностях помещичьего 
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жития в пореформенной России), «В чём природа денег?» (критика введения 
золотого стандарта рубля) и «Основы неограниченной монархии» (попытка 
теоретического оправдания самодержавного строя). 

В начале 1903 г. Ярмонкин решился выступить в качестве 
самостоятельного издателя ежедневной газеты «Заря». Однако очень скоро 
он столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Это побудило его 
обратиться к высокопоставленным лицам с мольбой в помощи. 28 ноября 
1903 г. Ярмонкин направил послание к великому князю Александру 
Михайловичу, двоюродному брату императора Николая II и влиятельному 
сановнику. 

В послании говорилось следующее: «35 лет я служу русской 
литературе и публицистике. Я видел жизнь, начиная от крестьянской избы и 
угла рабочего и до кабинетов гг. Министров. В эту жизнь я постоянно 
вдумывался и ее анализировал. С ранних лет в своей груди я ношу любовь к 
русскому народу и страстное желание быть полезным своей святой родине. 
Вера в Бога и глубокое, вполне сознанное убеждение, что только в принципе 
Неограниченной Монархии заключается правильный ход исторического 
движения народа служили мне всегда путеводной звездою в моих 
литературных и публицистических трудах. Анализируя теперешний 
переживаемый Россией момент и придя к тяжелому и грустному убеждению, 
что ее жизнь идет не по пути, предначертанному ей Богом, я решился 
пожертвовать своим спокойствием и деньгами и начал издавать здесь, в 
Петербурге, большой ежедневный литературно-политический орган печати 
“Заря”. 

Затратив на это 70 тысяч рублей и будучи введен в заблуждение 
неполучением дальнейших следуемых мне платежей за проданное мною мое 
имение, я должен был ее приостановить. 

Грустно и вредно будет для жизни русского народа, если газета “Заря” 
совсем прекратит свое существование! За пять месяцев ее существования в 
ней было много погрешностей, как неминуемо должно быть в начинающем 
органе печати, но уже и за это короткое время ее существования 
определилось ее настроение – чистое и светлое. В ней ясно сказалось, что она 
стремится служить правде и добру, служить Богу, Царю и Русскому Народу. 

До полутора тысяч писем, полученных мною, раскрывают ту ужасную 
пропасть, в которую погружается наше образованное общество и в 
особенности грядущее поколение. Эта пропасть в политическом отношении 
наполняется веяниями антинационального и космополитического свойства, а 
в нравственном – потерей грани между добром и злом, потерей всяких устоев 
и вековечных идеалов. Единственный путь для поворота к лучшему, для 
поворота к добру – это газета, которая в наше время стала хлебом насущным 
в духовном отношении и в отношении направления мысли. В наше время 
газета стала безусловной потребностью каждого грамотного человека. 
Можно с положительной уверенностью сказать, что каковы будут газеты, 
таково будет настроение читателей, а, следовательно, и весь семейный, 
общественный и политический строй государства. 

Ваше Императорское Высочество! Помогите возрождению и 
существованию газеты “Заря”. Я верю глубоко и искренно, что каждый 
рубль, затраченный на нее, будет ею возвращен, а в духовном отношении 
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этот рубль, создавший газету, принесет неисчислимую пользу России. Под 
влиянием этих совершенно чистых и искренних верований, без всяких 
корыстолюбивых желаний, я подал прошение на имя Его Императорского 
Величества Государя Императора, которое и находится в настоящее время в 
Канцелярии Его Императорского Величества по принятию прошений. На это 
прошение г. Министр Внутренних дел дал более чем милостивый отзыв, 
находя, что направление газеты “Заря” заслуживает полного внимания и 
уважения. Я прошу у Государя Императора как милости и во имя блага 
русского народа 60 тысяч рублей, которые (я глубоко в этом убежден) будут 
возвращены. Прошение мое подано два месяца тому назад. Теперь наступают 
последние дни, когда газета может приобрести подписчиков. 

Простите же, Ваше Императорское Высочество, меня за то, что я 
позволяю себе беспокоить этим письмом и просить оказать моему 
ходатайству возможное содействие». Подписано: «Землевладелец Самарской 
губернии, Потомственный дворянин Валентин Васильевич Ярмонкин» [1. Лл. 
1–2 об.]. 

Великий князь Александр Михайлович, по-видимому, перенаправил 
письмо Ярмонкина по принадлежности – министру внутренних дел В. К. 
Плеве (именно в архиве последнего оно отложилось). Возможно, великий 
князь замолвил словечко перед императором Николаем II, поскольку издание 
«Зари» было продолжено. Скорее всего, Ярмонкин получил деньги из 
специального рептильного фонда МВД. Известно, что Ярмонкин позднее 
обращался за финансовой помощью также и к П. А. Столыпину, и, по-
видимому, получил какую-то субсидию [4. С. 412]. Однако, несмотря на все 
усилия, издаваемые Ярмонкиным газеты «Заря» и «Зорька» прекратили свое 
существование в 1907–1908 гг. В дальнейшем Ярмонкин подвизался в 
качестве колумниста главной газеты Союза русского народа «Русское Знамя» 
и сумел завоевать авторитет у своих читателей [5. С. 135]. В 1909–1910 гг. в 
течение нескольких месяцев он был редактором «Вестника Русского 
собрания» – печатного органа еще одной черносотенной организации. После 
падения монархии в феврале 1917 г. следы Ярмонкина теряются. Место и 
время его смерти остаются невыясненными.  
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