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СЛОВО РЕКТОРА

Игорь Севастьянович Капцугович сыграл большую роль в жизни 
университета и моей личной судьбе. Я пришел в педагогический ин
ститут в 1972 г. после окончания классического университета. По
явилась возможность работать на кафедре, где была единственная в 
городе аспирантура по теоретической физике у профессора Е.М. Жу- 
ховицкого.

А в августе 1979 г. в институт пришел новый ректор -  историк, 
молодой, по виду -  денди. Он принес в институт дух классического 
университета, которого мне так не хватало. И я решил подождать 
перемен...

Это произошло. Человеком он был интересным, а я любил исто
рию. Я прочел всего Е. В. 'Гарле, и рассуждения молодого ректора- 
историка, исторические аналогии мне были интересны.

Интересен ректор был еще и потому, что я много видел админи- 
страторов-технарей и естественников, много общался с этими людь
ми (отец мой был зам. генерального конструктора авиационного 
завода). Сейчас я увидел другой тип администратора -  гуманитария. 
Для меня это было ново, когда человек на обаянии и чувстве дру
гих людей добивается многого.

В 1982 г. Игорь Севастьянович пригласил меня работать в свою 
команду. Я был назначен проректором по ОЗО, в 1989 г. -  прорек
тором по науке. Годы работы с Игорем Севастьяновичем не были го
дами сплошного восторга. Когда-то мы были ближе, когда-то даль
ше друг от друга, когда-то понимали друг друга, но думали по-раз
ному. В целом, безусловно, это глубокий и интересный человек.

Интересен для меня Игорь Севастьянович был также и тем, что 
в нем сохранился жизненный кураж, который у большинства либо 
есть, либо его нет вообще. А он его имеет и сейчас, именно этим и 
отличается от других, которые «очиновнились» и стали совсем не
интересными людьми. Именно он принес дух свободы, университет
ские критерии в пединститут. И это сделало его тем вузом, каким 
он является сейчас -  университетом, интересным не только сооте
чественникам, но и нашим зарубежным коллегам.

Важнее всяких многих показателей не то, сколько в материаль
ном плане сделал ректор Капцугович для университета, - построил 
корпус, открыл новые кафедры, лаборатории и т.д. (хотя это тоже 
необходимо), важен именно этот университетский дух, который 
очень медленно создается и очень дорого стоит. Он появился в ин
ституте при И. С. Капцуговиче и сохраняется до сих пор. И очень 
важная задача для всех нас сохранить это.

Ректор Пермского государственного 
педагогического университета
А.К. Колесников



И ЭТО ВСЕ О НЕМ...

ИХ Х м я  профессора Канцуговича 
известно далеко за пределами Пермского края. Весь ж и з
ненный и творческий путь Игоря Севастьяновича связан с 
изучением истории Урала и подготовкой специалистов 
высшей квалификации. Яркий и глубокий ученый, талант
ливый педагог и руководитель, он сумел реализовать свои 
способности, свой талант и продолжает созидать и творить 
сегодня.

Родился Игорь Севастьянович 30 июня 1931г. в городе 
Минске в семье военнослужащего. В 1939 г. в г. Могилеве 
Белорусской ССР он пошел в первый класс ш колы. Это 
были тяж елые предвоенные годы...

Отец Севастьян Иванович был кадровым военным, ар
тиллеристом. Службу в Красной Армии начал в 1926 г.

22 июня 1941г. дивизию, в которой служил отец, отпра
вили на учение в г. Барановичи, и в этот же день во время 
следования эшелона бойцы узнали, что началась война. 
Через сутки в районе Барановичей дивизия приняла учас
тие в боях.

Семьи военнослужащих, проживавшие в военном город
ке около г. Речицы Гомельской области, были эвакуирова
ны в Гомель, а оттуда совсем еще юный Игорь вместе с 
матерью были направлены в город Стерлитамак Баш кир
ской АССР. Так они попали на Урал.

В 1943 г. Севастьян Иванович, оправившийся после т я 
желого ранения, направлен служить в Смоленское артил
лерийское училищ е, которое дислоцировалось в городе 
Ирбите Свердловской области, и Игорь с матерью перееха
ли к нему. Раиса Александровна стала работать на одном 
из оборонных заводов. Война кончилась. Отца за заслуги 
перед Отечеством наградили орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степе
ни, а такж е медалями.
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В 1946 г. военное училище в Ирбите было закрыто, и 
Севастьяна Ивановича направили в г. Пермь, где он стал 
работать начальником  учебной части военной кафедры 
Пермского государственного университета. Семья посели
лась в общежитии № 1 ИГУ.

О далеких 40-50-х  гг. прошлого уже столетия вспоми
нает Е.Н. Голдобина, работник библиотеки Пермского уни
верситета (она же Ж еня Валдайских), которая в студенчес
кую пору жила в этом общежитии.

«Студенткой 4 курса филологического отделения исто
рико-филологического факультета я с подругами-филоло- 
гинями попала на жительство в элитное по тем временам 
общежитие №1 (теперь это здание администрации Д зер
жинского района). Почти все общежитие занимали препо
даватели университета и их семьи. Наша комната с окна
ми во двор располагалась на втором этаже, а на фасадной 
стороне жили семьи Севруков (математики), Остроумовых, 
Ш апошниковых (физики), историка и будущего ректора 
университета Ф.С. Горового, Кутузовых, Капцуговичей 
(военная кафедра). Вот тогда-то и свела нас судьба с Иго
рем Севастьяновичем Капцуговичем -  Игорёшей, как мы 
его величали, а он был всего лиш ь школьником. В какой 
школе он учился -  не знаю, да и не в этом дело.

Вначале мы были сдержанны в отношениях с препода
вателями, но потом освоились, так как убедились, что это 
тоже люди, с которыми можно общаться в быту. Особенно 
это касалось семьи Капцуговичей. Мы очень подружились 
с мамой Игоря. Ну, а Игорь был свой человек, тем более 
что разница в возрасте была невелика. У молодежи всегда 
найдутся общие интересы. Здесь же все было связано с 
университетом, и Игорь еще ш кольником был в курсе уни
верситетской ж изни. Годы были послевоенные, все радо
вались ж изни. В университете наступил взлет и расцвет 
художественной самодеятельности, спорта. У влекались 
этим и мы -  кто пел, кто плясал, кто в драматический кру
жок ходил, кто-то просто увлекался волейболом по вече
рам после занятий. В молодежных командах общежития 
№1 играл и Игорь. А сражались на волейбольной площад
ке и дети преподавателей, и сами преподаватели. Заправ
ляли этими сражениями М ерцлины: -  отец и сыновья -  
Виктор и Ромка.

Ну, а в быту мы очень часто обращались к маме Игоря 
с разными вопросами и просьбами. Это касалось всего: 
кулинарии, посуды, одежды и многого другого. Помню,
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как мы с Раисой Александровной выручали драмкружок. 
Д ля постановки спектакля «Гусарская баллада» нужны 
были папахи, так мама Игоря дала нам папаху мужа, да 
еще позаимствовала у Кутузовых. И «гусары», благодаря 
ее стараниям, были хорошо экипированы.

Квартира Капцуговичей привлекала своим уютом, удоб
ством и, говоря по-теперешнему, дизайном. Там приятно 
было бывать, а нам она напоминала родной дом».

В 1949 г. Игорь окончил среднюю школу № 37 г. Перми 
и поступил на первый курс исторического отделения исто
рико-филологического факультета Пермского университе
та им. А. М. Горькохю. В это время на факультете учились 
будущие знаменитые писатели и поэты, среди них -  Лев 
Давыдычев, Алексей Домнин, Владимир Радкевич.

Сокурсница Капцуговича Галина Федоровна Горнова 
(Маркишева) характеризует его как очень яркого и талант
ливого человека. Она вспоминает студенческую жизнь: «У 
нас была друж ная группа -  боевая, задиристая, работо
способная. Среди наших великолепных 10 мальчиш ек и 15 
девчонок Игорь, без сомнения, был лидером. Умница, кра
сивый, веселый, с огромным чувством какого-то теплого 
юмора, заражающ им всех и вся, хорошо играющий на ги
таре и поющий, он был душой компании и любого начина
ния. Как уж тут девчонкам было удержаться и не влюбить
ся в него!!! И при этом с его стороны -  никакого «вообра- 
жульства», никакого высокомерия (его папа в университе
те был немаленьким начальником). Вот эта открытость, 
простота в общении с другими меня в нем удивляла и удив
ляет до сих пор. Наш суровый староста группы Петя, де
ревенский паренек, фронтовик, с Игорем также всегда счи
тался, а тот, в свою очередь, относился к нему с большим 
уважением.

А какие студенческие журналы мы выпускали с рисун
ками Игоря! Деканат нам их вскоре запретил -  время-то 
какое было -  начало 50-х годов.

Прошло более полувека (ужас!), а один рисунок из тех 
журналов очень хорошо помню: готовились к экзамену по 
латыни ночью на квартире у А. Савинкова. Одна из нас 
(самая соня -  это я) крепко спит на кровати рядом с хо
зяйской овчаркой. А. Савинков и Ф. Артамонов -  наши фи
зорги -  неутомимо разминаются в пры ж ках, а две отлич
ницы -  М. Ивонина и И. Снегирева до утра бубнят латин
ские фразы.
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Игорь ко всему еще был и артист. Когда он, изображая 
нашего старенького преподавателя политэкономии, входил 
в аудиторию с огромнейшим старым, видавшим виды порт
фелем, в пенсне (где брал?) и ш епелявил («пры бы ль», 
«рэнта»), группа хохотала до слез... и еще больше любила 
доцента Пузанова».

Любимцем истфака и в частности курса Игоря Капцуго- 
вича был легендарный Отто Николаевич Бадер, создатель 
научной школы уральской археологии. В эти же годы из 
Киева в «тихий» город Молотов приезж ает совсем еще 
молодой ученый Лев Ефимович Кертман, который без ма
лого 40 лет такж е был душой истфака.

Еще ш кольником в 1948 г. Игорь стал комсомольцем, 
на старших курсах избирался заместителем секретаря ко
митета ВЛКСМ. Это было время, когда практически все 
дети и молодежь являлись членами либо детских -  пионер
ских, либо комсомольских организаций.

В 1954 г. он с отличием окончил университет и был ос
тавлен ассистентом на кафедре марксизма-ленинизма, ко
торой заведовал Я .Р . Волин. Это были годы активной об
щественной деятельности Игоря Капцуговича: секретарь 
комитета комсомола университета, член бюро райкома, 
хюркома и обкома ВЛКСМ, член партийного бюро (в 1955 г. 
вступил в КПСС), редактор многотиражной газеты «Перм
ский университет».

О совместной их работе над газетой вспоминает доцент 
кафедры новейшей истории России классического универ
ситета В. Н. Унгвицкий: « Мы встретились впервые, когда 
ж изнь его откровенно баловала, когда он шел по триум
фальной дороге под фанфары, аплодисменты, улыбки и 
цветы. Именно на этом отрезке ж изни, когда он, аспирант 
исторического факультета ПГУ, работал еще и в редакции 
нашей многотиражки «Пермский университет». Для газе
ты он подбирал группу пиш ущих, думающих студентов. И 
я, тогдашний второкурсник, вошел в этот веселый творчес
кий союз. Помню ряд совещаний-обсуждений этого немно
гочисленного круж ка. Мы творили действительно коллек
тивно. Под остроумные реплики, искрометные экспромты 
возникали темы самых неожиданных репортажей и очер
ков, предложения и сюжеты рисунков и фотоиллюстраций. 
Душой этих нестандартных и шумных дебатов был Игорь 
Капцугович. Молодой, по-студенчески увлеченный аспи
рант, он буквально впитывал в себя разнообразные, порой
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совершенно неожиданные предложения, и, когда следую
щий номер газеты начинал вы рисовы ваться, предлагал 
опять же с юмором, но достаточно жестко окончательный 
вариант.

Игорь был у нас мастером ш аржа, кудесником рисунка 
и портрета. Так прошло несколько моих студенческих 
л е т ...».

Перед Игорем Севастьяновичем после окончания уни
верситета открывались блестящие перспективы карьерно
го роста, однако он предпочел науку. Для научного иссле
дования он выбрал изучение аграрных отношений и клас
совой борьбы на Урале в период революции и гражданской 
войны. Это уже было связано с научными интересами 
Ф.С. Горового, очным аспирантом которого он и стал в 
1958 г.

О его скрупулезной исследовательской работе еще со 
студенческих лет рассказывает Елена Николаевна Л укья
нова -  архивист, впоследствии -  ст. преподаватель кафед
ры истории советского общества классического универси
тета. «Я познакомилась с Игорем Капцуговичем во время 
своей работы в Государственном архиве Пермской области, 
когда он заканчивал исторический факультет Пермского 
государственного университета им. А. М. Горького и посту
пил в аспирантуру под руководством доктора исторических 
наук, профессора Ф.С. Горового. Тема его кандидатской 
диссертации переплеталась с работой архивистов но под
готовке издания сборников документов по истории Ок
тябрьской революции на Урале. Одним из организаторов 
этой работы архивистов такж е был Ф.С. Горовой.

Мне запомнилась творческая обстановка в нашем не
большом коллективе. Взаимный интерес к изучению про
шлого нашего края объединял ведущих историков универ
ситета, их учеников -  начинающих исследователей, энту- 
зиастов-краеведов, среди которых особенно велика была 
роль главного редактора Пермского книжного издательства 
В.Н. Назаровского. И результаты дружной работы были 
впечатляющими. Работа архивистов была положительно 
оценена Главным архивным управлением, в качестве удач
ного примера была приведена в учебнике по архивному 
делу Историко-архивного института».

В эти годы заведующий кафедрой истории СССР Федор 
Семенович Горовой по сути заклады вал основы научной
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школы пермских историков, занимаю щ ихся изучением 
истории СССР. Игорь Севастьянович был одним из первых 
и, пожалуй, самым любимым учеником Федора Семенови
ча Горового.

В середине 50-х гг. произошли большие изменения на 
историко-филологическом факультете Пермского универ
ситета. В сентябре 1955 г. в состав факультета влился весь 
контингент студентов и преподавателей истфака педин
ститута. В университет приш ли такие сложивш иеся уче
ные, преподаватели, как профессор Г.А. Замятин, доценты 
К.И. Ларькина, К.С. Маханек, М.И. Алексеев, Л.Н. Чири
кни, М.И. Черныш , а такж е вы пускники пединститута -  
будущий доцент Я .Б . Рабинович и профессор А .З. Нюр- 
каева.

И сследовательская работа ученых исторического ф а
культета пединститута была весьма разнообразна. Так, 
доцент К .И. Л арькина занималась изучением немецкого 
рабочего движения рубежа Х1Х-ХХ вв., доцент М.И. Чер
ныш -  историей крестьянства и аграрных отношений на 
Урале в период капитализма, историей местного самоуп
равления, доцент К.С. Маханек -  экономическими и обще
ственно-политическими аспектами истории П рикамья и 
Коми-края.

В начале 60-х гг. историческое отделение вы деляется 
из историко-ф илологического  ф акультета  в сам остоя
тел ьн ы й  ф ак у л ьтет . П ервы м  деканом  и стф ака  стала 
К .И . Л арькина.

После окончания аспирантуры  Игорь Севастьянович 
начал работу на кафедре истории СССР ассистентом, затем -  
старшим преподавателем. В декабре 1962 г. он защ итил 
диссертацию, а в апреле 1963 г. ВАК Минвуза СССР при
сваивает И.С. К апцуговичу ученую  степень кандидата 
исторических наук. В 1964 г. его назначаю т зам естите
лем декана ф акультета, а с 1966 г. он становится д ека 
ном. У него складываются добрые, доверительные отноше
ния со студентами. Ему интересно все. Студенты обожали 
своего декана. Рассказывает Е.Н. Лукьянова. «Под его ру
ководством исторический факультет занимал видное мес
то в ж изни университета. Историки были успешными в 
учебе и общественной ж изни. Успеваемость на факультете 
была стабильно высокой, студенты принимали активное 
участие во всех значимых общеуниверситетских и общего
родских мероприятиях.

И надо отметить особое место и влияние на студентов
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самой личности Игоря Севастьяновича. Его забота, внима
ние к судьбам и обстоятельствам жизни студентов находи
ли отражение в общей обстановке на факультете.

Всегда яркими событиями в истории факультета были 
смотры художественной самодеятельности. В их подготов
ке и проведении Игорь Севастьянович принимал самое 
деятельное участие. Его увлеченность, творческое отноше
ние ко всем проявлениям талантов молодежи воодушевля
ли студентов. Дни смотров художественной самодеятель
ности запомнились мне обстановкой общего подъема и сту
дентов, и преподавателей».

С именем Капцуговича во многом связаны успехи ф а
культета, формирование его традиций. По его инициативе 
в конце 60-х гг. на факультете возник ансамбль «Полити
ческой сатиры» («Посат»), пользовавшийся большим успе
хом и в 70-е годы. Студент 60-х гг. С.Г. Шустов вспомина
ет: «Во второй половине 60-х годов в Пермском универси
тете была очень развита художественная самодеятельность. 
Постоянными лидерами и главными соперниками смотров 
были истфак и филфак. При активном участии И.С. Кап
цуговича на нашем факультете осенью 1966 г. был создан 
ансамбль политической сатиры «Посат». Многие тексты и 
куплеты для него писал профессор Л. Е. Кертман. Главным 
режиссером истфаковского «театра эстрады» был декан 
И.С. Капцугович. Историкам еще предстоит исследовать 
это уникальное социокультурное явление -  подъем сту
денческого самодеятельного творчества во второй полови
не 60-х гг. Свои стихи читал С. Тупицын, великолепно му
зицировал В. Созинов, удмуртские песни пел И. Зонов. Пе
речислять участников самодеятельности -  это практичес
ки назвать всех студентов факультета, так как многие были 
заняты  в массовке, выполнении технических функций. 
Истфак при декане Капцуговиче фактически всегда был по
бедителем смотров, да и не только: мы занимали лидиру
ющие позиции и по студенческой научной работе, учебе, 
спорту и в других аспектах студенческой ж изни».

Профессор Новосибирского университета, доктор истори
ческих наук А.Г. Борзенков, занимающийся изучением мо
лодежных инициатив, пишет по этому поводу: «В 1960-е гг. 
постепенно формировалась критическая масса молодежных 
творческих починов, создававших благоприятную почву 
Для возникновения постоянно действующих самодеятель
ных театральных коллективов и начинаний, ориентирован
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ных на политическую проблематику. И такой переход ко
личества в качество, своеобразный творческий и идеологи
ческий прорыв произошел на Урале в Пермском государ
ственном университете (ПГУ).

К середине 1960-х гг. ПГУ имел репутацию старейшего 
вуза в уральском регионе со слож ивш имися учебными, 
научны м и и общ ественно-политическим и традиц и ям и . 
В вузе имелось много творческих коллективов, регулярно 
проводились смотры художественной самодеятельности.

Возникновение первого творческого коллектива, высту
павшего в жанре театрализованного политического пред
ставления, было связано с именем И. С. Капцуговича. Он 
являлся  одаренной в творческом отношении личностью , 
был хорошим худож ником , редактором и сценаристом. 
В первой половине 50-х гг. собственноручно на 16 листах 
ватмана выпускал общеуниверситетскую стенггазету «Пе
рец» (Ред. уточнение: сатирическое приложение выходи
ло с середины 50-х -  до начала 60-х гг.. Игорь Севастьяно
вич принимал деятельное участие в художественной само
деятельности, являлся участником ансамбля песни...

В 1966/67 учебном году в связи с подготовкой к очеред
ному смотру художественной самодеятельности у Капцу
говича возникла идея создания нового творческого коллек
тива, выступавшего в жанре политической сатиры. Он су
мел увлечь новой идеей группу студентов-историков, в ос
новном первокурсников, поступивших в ПГУ в 1966 г. Так 
появился ансамбль политической сатиры «Посат». А ктив
но поддержал творческий почин историков заведующий 
кафедрой новой и новейшей истории исторического ф а
культета ПГУ профессор Л. Е. Кертман. В первые годы 
существования «Посата» его стихи были художественной 
основой для многих выступлений «посатовцев».

Первое официальное выступление «Посата», которое 
можно считать днем рождения этого коллектива, состоя
лось в марте 1967 г. на смотре художественной самодея
тельности исторического факультета ПГУ. «...Но вот буд
то сильный свежий ветер пахнул в зал. На сцене -  муж с
кой вокальный ансамбль. Остро, злободневно звучат сати
рические песни о современном мире: «Глазами историка», 
«Под крыш ами П ариж а»... Зал рукоплещ ет, это не для 
очков, это для нас», -  таково впечатление зрительницы 
Т. Волобоевой от выступления «Посата», напечатанное в 
многотиражной газете ПГУ после подведения итогов ф а
культетского смотра.
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К ак показала дальнейш ая ж изнь, новый творческий 
коллектив оправдал ожидания зрителей. Вскоре была на
писана «Приветственная песня», ставш ая своеобразным 
гимном «Посата». В ней были слова, которые стали насто
ящ ей программой действий посатовцев на многие годы: 
«Врагов труда и мира -  / /  На острие сати р ы .// Боящихся 
сатиры / /  Пусть колет наш куплет».

Капцугович являлся не только идейным вдохновителем, 
но фактически и художественным руководителем «Поса
та», особенно в первые годы его существования.

Уже первое выступление «Посата» показало, что это не 
простая вокальная группа (даже без учета специфики ре
пертуара), а команда единомыш ленников, которая стре
мится создать еще и сценические образы. Поэтому в твор
ческом амплуа коллектива элементы театрализации нара
стали с каж дым годом. В связи с этим можно такж е ква
л и ф и ц и р о вать  тво р ч ески й  сти ль «П осата» по ряду 
позиций и как разновидность театра песни. На следующий 
год после рож дения «Посата» Капцугович написал для 
него сатирическую оперу «Индокитайские страдания». В 
жанровом отношении она означала в творческой эволю
ции «Посата» качественный шаг вперед -  к самодеятель
ному театральному искусству. Представляется, что не слу
чайно В. Кручинин в 1975 г. в газетной статье, посвящ ен
ной истории «посатовского» коллектива, обратил внима
ние на эту грань: «С тех пор встал вопрос о перерастании 
«Посата» из ансамбля в театр. Произойдет ли это? На этот 
вопрос сейчас трудно ответить. Само перерастание в те
атр очень сложно сценически, да и нагрузка на его участ
ников будет больше. Вот почему ансамбль пока остается 
ансамблем».

Тематика выступлений «посатовцев» была преимущ е
ственно внешнеполитической. Обычно ребята брали в к а 
честве сюжетов для своих сценок наиболее острые, злобо
дневные события международной жизни. В первые годы на 
творческий стиль «посатовцев» оказывал серьезное влия
ние известный советский артист И. С. Набатов -  автор и 
исполнитель эстрадных сатирических куплетов на внешне
политические темы. В 1967 г. советская общественность 
была сильно обеспокоена активизацией  неофашистских 
группировок в ФРГ. Внимательно следили в СССР и за 
начавшимся процессом выхода Франции из военной орга
низации -  НАТО. Но особый интерес тогда вызывали со
бытия в Китае, получившие название «культурной револю
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ции». Эти и другие международные события стали для 
«посатовцев» источником творческого вдохновения.

Выступления «Носата» весной 1967 г. прошли с боль
шим успехом как в университете, так и на городском смот
ре художественной самодеятельности. В местной печати 
появились первые заметки и фотографии, посвященные 
новому студенческому начинанию. Но не обошлось и без 
«ложки дегтя в бочке меда». После появления в газетах 
фотографий «Посата» в университет позвонил сотрудник 
отдела пропаганды Пермского обкома КПСС и потребовал 
объяснения но поводу фотографии, на которой были изоб
ражены «посатовцы» с плакатами на груди. И самое кра
мольное для звонившего функционера было то, что на пла
катах отчетливо виднелись китайские иероглифы. П ри
шлось разъяснить, что плакаты -  это иллю страция к ш ар
ж ированном у вы ступлению  «П осата» по поводу 
«культурной революции», и написаны на них были всего 
два слова -  «хунвейбин» и «цзаофан». В последующие годы 
выступления «посатовцев» такж е нередко вызывали не
адекватную реакцию руководящих идеологических орга
нов. Поэтому со временем активисты «Посата» научились 
обходить наиболее острые политические моменты и тем 
самым заранее устраняли почву для потенциальной кри
тики»...

В эти же годы Игорь Севастьянович был редактором не 
только общ еуниверситетской сатирической газеты «Пе
рец», но активно работал и в факультетском «Голосе исто
рика». В.Н. Унгвицкий, который в студенческие годы со
трудничал с Капцуговичем в газете «Пермский универси
тет», пишет, что когда он вернулся в университет на исто
рический факультет, теперь уже в качестве преподавателя, 
ему «...видимо, по наследству досталось редактирование 
факультетской стенгазеты «Голос историка», которая вы 
ходила по типу петровских «Курантов»: это несколько 
метров склеенных листов ватмана, которые буквально пе
рекрывали всю стену угла нашего корпуса на втором эта
же (где сегодня находится студенческий буфет).

Игорь Севастьянович не просто включался в ж изнь ред
коллегии, но и был автором многих рубрик, «шапок», при
зывов, юморесок, афоризмов, фраз, которые затем быстро 
расходились в среде студенчества, включались в реперту
ар коллектива «Посат», факультетского КВН. Наутро пос
ле выхода газеты, когда к этой стене сбегался весь ф акуль
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тет, Игорь Севастьянович был первым читателем, первым 
критиком этого выпуска газеты и первым, кто принимал 
на себя гнев и насмешки взволнованных читателей. Игорь 
Севастьянович был совершенно незлобивым администрато
ром и отходчивым деканом, хотя стрелы, порой весьма 
ядовитые, летели и в его сторону».

Именно тогда особенно ярко проявились все его лучшие 
качества. Недаром старейший работник факультета -  ме
тодист дневного отделения Ю лия Игнатьевна Симонова 
говорит: «Студенты называли меня «студенческая мама», 
а Игоря Севастьяновича -  «студенческий папа». С ними он 
был справедлив и обращался ровно».

Профессор А. М. Белавин вспоминает годы учебы в уни
верситете: «Игорь Севастьянович был достаточно строгим, 
но всегда понимающим ситуацию деканом. Мог для пользы 
дела очень громко и публично наказать за какой-либо про
ступок, но затем «потихоньку» отменить наказание, но 
чтобы никто не знал об этом. Как-то я, В. Гущин и еще кто- 
то (сейчас уже не помню) прогуливали лекцию по истори
ографии, которую должен был читать Игорь Севастьяно
вич, но вместо него занятия проводил В.Н. У нгвицкий. 
Был месяц май. П тички поют, и мы сидим у пам ятника 
М. Горькому и В. Ульянову-Ленину, который и до сих пор 
стоит перед вторым корпусом классического университета. 
Игорь Севастьянович подъехал на машине, прошел мимо 
нас, посмотрел, но ничего не сказал. Вскоре мы вернулись 
на факультет и на доске объявлений увидели приказ дека
на о снятии нас на месяц со стипендии за прогул занятий. 
У меня уже была семья, и деньги нам были ох как нужны! 
На следующий день я пришел к декану с покаянием, он 
выслушал меня и выписал премию за хорошее оформление 
газеты (я был в то время в редколлегии студенческой газе
ты «Голос историка»), тем самым компенсировав мне по
терю стипендии».

О его небезразличии к людям говорит история, которую 
рассказала выпускница исторического факультета Л. Я ки
мова. Узнав, что поступила в университет, она на радос
тях пошла в ЦУМ за покупкам и, где у нее из кармана 
вытащили 5 рублей (тогда это были большие деньги). Вся 
зареванная, она пришла в деканат к Юлии Игнатьевне за 
советом, как быть, так как ей не на что было ехать домой. 
В это время в деканат зашел Игорь Севастьянович и, когда
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узнал, что произошло, достал из кармана 10 рублей и от
дал ей. А в дальнейшем часто интересовался, как идут дела 
у рёвы.

Добрые отношения Игорь Севастьянович проявлял не 
только к студентам, но к сотрудникам и преподавателям 
факультета. Человеколюбие, умение понять, вникнуть в 
проблемы и главное помочь - это то, что было естествен
но для него. Вспоминается случай с Василием Н иколае
вичем Устюговым. В тяж елы й момент его ж изни Игорь 
Севастьянович протянул ему руку помощи. Это было в 
конце 60-х -  начале 70-х гг. Василий Николаевич работал 
в должности доцента на кафедре истории КПСС классичес
кого университета и читал курс по истории партии на ис
торическом факультете. Однажды студент принес ему сам
издат, который он прочитал и вернул ему. Студент за рас
пространение самиздата вскоре был привлечен к уголовной 
ответственности, Василия Николаевича в 1971г. исклю чи
ли из партии, сняли с работы и перевели в АХЧ на долж 
ность прораба. Вот тогда-то Игорь Севастьянович и принял 
на работу опального Василия Николаевича на 0,5 ставки 
на должность старшего преподавателя кафедры истории со
ветского общества, заведующим которой он стал в 1971 
году. Ректор В.П. Ж ивописцев предупреждал Капцугови- 
ча, что все это он берет под свою ответственность. Этот его 
поступок вызвал определенное недовольство со стороны 
партийных органов, но, несмотря на это, Василий Н ико
лаевич вскоре был переведен на полную ставку доцента и 
еще долгие годы работал на кафедре, с благодарностью 
вспоминая то, что сделал для него Игорь Севастьянович.

«Атмосфера доброжелательства, сложившаяся на кафед
ре, -  это была, безусловно, заслуга Игоря Севастьяновича, -  
считает Т.А. Гаузова. Помнится, как он и другие кафедра- 
лы сопереж ивали горю, так внезапно сваливш емуся на 
меня, моим трагическим потерям. Наши преподаватели 
В.Н. Унгвицкий, С.Г. Шустов совершенно бескорыстно в 
течение полугода проводили за меня занятия, так как мо
рально я была подавлена. Я благодарна им всем». Это еще 
одно свидетельство его неравнодушия к судьбам людей. 
Таких примеров можно привести много.

Игорь Севастьянович являлся  новатором, генератором 
идей. В начале 70-х гг. совместно с Л. Е. Кертманом они 
разработали план синхронного изучения дисциплин на 
историческом ф акультете. В 1972 г. И. С. Капцугович 
выступал с обоснованием экспериментального синхронно
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го учебного плана на совещ ании учебно-методического 
управления по высшему образованию при Мивузе СССР, 
на котором инициатива пермских историков была поддер
жана.

Кафедра, которой с 1971 г. по 1973 г. руководил Игорь 
Севастьянович, представляла собой коллектив единомыш
ленников. Владислав Николаевич Унгвицкий вспоминает, 
как он пришел работать на кафедру в начале 70-х гг., к а 
кая дружеская атмосфера царила в коллективе. И все это 
благодаря личностным качествам ее заведующего. «И пер
вым, кто радушно встретил меня, -  вспоминает он, -  был 
Игорь Севастьянович, теперь уже не просто преподаватель, 
а декан истфака. Напутствие его было вполне отеческим: 
«Мне нужные крепкие надежные работники, -  прищурив 
в улыбке глаза, заявил он, -  а не прекраснодушные мечта
тели». И предложил, по его мнению, «легкий» спецкурс 
«Дипломатическая история Второй мировой войны». Умол
чу, скольких бессонных ночей стоил мне этот насыщенный 
фактами курс, учитывая такж е то, что я окончил филоло
гический, а не исторический факультет. Но, в конечном 
счете, все усилия не прошли даром. Игорь Севастьянович 
придумал любопытный методический ход. В сетку лекций 
4-го курса он поставил сразу два спецкурса -  мою дипло
матическую историю и курс П.Ю. Рахшмира «Стратегиче
ский ход Второй мировой войны».

Таким образом, студенты вначале слуш али тонкости 
дипломатических интриг, а затем плавно переключались 
с хитроумных переговоров на поля сражений, где победа 
реш алась активны м и действиями войск и полководцев. 
Эффект для слушателей был потрясающим.

Именно в первые месяцы нашего сотрудничества Игорь 
Севастьянович наметил и утвердил с учетом моей прежней 
специализации тему кандидатской диссертации: «Печать 
Урала в годы Великой Отечественной войны». Не вдава
ясь в подробности, скаж у, что Игорь Севастьянович по
мог мне влиться в архивную работу...Вспоминается и со
вместная работа, памятные заседания коллектива кафед
ры, на которые любимый заведующий всегда опаздывал. 
Ритуал «задержек» он отработал до совершенства. Зная 
эту его слабость, все сотрудники кафедры приходили либо 
точно к назначенному часу, либо тоже немного опазды ва
ли . Со временем  эта м ним ая н еобязательн ость  стала 
объектом бесконечных шуток и друж еских подтрунива
ний. И все же после обмена ш утками на кафедре сразу
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воцарялась тиш ина и возникала атмосфера настоящ ей 
творческой деятельности. П ункт за пунктом коллеги про
рабатывали всю повестку заседания, ведя иногда нешуточ
ные споры. Причем эти «мирные стычки» провоцировал 
частично сам Игорь Севастьянович, умышленно вызывая 
огонь на себя. Например, он на полном серьезе мог за я 
вить, что высказывает мнение весьма спорное, что не уве
рен в выводах и просит преподавателей вы сказать соб
ственны е суж дения. В спы хивал спор, и казалось , что 
Игорь Севастьянович купается в этой буре противоречи
вы х, иногда диам етрально противополож ны х оценок и 
выводов. Из этого хаоса Игорь Севастьянович всегда умуд
рялся выловить самое дельное, самое удачное предложе
ние, точно формулировал конечную мысль, и она лож и
лась в основу соответствующего реш ения и заносилась в 
протокол, становилась документом».

Доцент С.Г. Шустов вспоминает о своей работе на кафед
ре: «В памяти остались деловые, содержательные заседа
ния, высокий уровень научной и педагогической работы. 
Заведующий был прекрасным организатором».

В 70-х гг. Игорь Севастьянович принимает активное 
участие в работе над фундаментальным коллективным из
данием «История Урала» в 2 томах. «Помнится, как тя ж 
ко нам давалась работа над вторым томом «Истории Ура
ла» , который целиком был поручен наш ей каф едре, а 
Игорь Севастьянович был назначен ответственным редак
тором как общего издания двухтомника, так и конкретно 
этого тома, -  вспоминает В.Н. Унгвицкий. -  Для всех нас 
это было совершенно новым делом, и мы плохо представ
ляли весь объем работы. Оказалось архитрудиым собрать 
материалы в намеченные главы и параграфы и выдержать 
общую линию, концепцию тома, выровнять стиль доволь
но разномастных авторов. Мне как ответственному секре
тарю тома пришлось завязать деловую переписку со всеми 
авторами тома (их насчитывалось 28 человек), разбросан
ными по разным городам Урала.

После объективных трудностей, бесконечных согласова
ний и уточнений все начало постепенно утрясаться. Рабо
та продолжалась около двух лет. Каждый, пусть микроско
пический кусочек много раз обсуждался, шла авторская, а 
потом и наша кафедральная правка. Бывали и серьезные 
казусы. Помню долгие изнурительные споры со свердлов
скими историками М. Е. Главацким и И.Ф. Плотниковым. 
Уважаемые авторы с упорством дрались за каждую напи
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санную ими строку, не приним ая никаких  зам ечаний, 
никаких наших предложений. И только большое диплома
тическое искусство Игоря Севастьяновича позволило ула
дить вспыш ки этого авторского самолюбия. Все препят
ствия, все подводные камни были преодолены, и том вы
шел в 1977 году».

В 1973 г. после смерти своего учителя Ф.С. Горового 
И.С. Капдугович стал председателем Уральского отделения 
Археографической комиссии АН СССР, объединяющего ис- 
ториков-археографов Пермской, Свердловской, Кировской, 
Челябинской областей и Удмуртской АССР.

В октябре 1973 г. случился новый поворот в биографии 
Игоря Севастьяновича -  он был переведен на должность 
старшего научного сотрудника для подготовки и заверше
ния докторской диссертации. Предметом его кандидатской 
диссертации были аграрные отношения в переломный 1917 
год. Поэтому вполне естественным оказался его интерес к 
прокрестьянской партии эсеров, историю которой на Ура
ле И. С. Капцугович проследил, начиная с ее зарождения 
и заканчивая роспуском. В мае 1975 г. он защ итил доктор
скую диссертацию по теме: «Крах партии эсеров на Урале. 
1901-1920 гг.».

После защиты докторской диссертации Игорь Севастья
нович продолжал выполнять обязанности декана и одно
временно заведовать кафедрой истории советского обще
ства. В 1976 г. на факультете началась реализация экспе
риментального синхронного учебного плана. Хотя не все 
получилось из того, что было задумано, но опыт синхро
низации исторического образования дал положительные 
результаты  и теперь используется на исторических ф а
культетах. И.С. Капцугович опубликовал работу «Диффе
ренциация методов самостоятельной работы студентов». 
В 1977 г. Игорь Севастьянович руководил одной из секций 
Всесоюзного совещания-семинара «Проблемы активизации 
самостоятельной работы студентов».

В 1976 г. при кафедре истории советского общества была 
открыта аспирантура по специальности «история СССР». 
В числе первых аспирантов Игоря Севастьяновича были: 
Т. Чемезова (Гаузова), А. Васильев, Л. Обухов, Н. Ф ила
тов, М. Нечаев. Богатый опыт своей научной работы он 
передавал и своим ученикам. «Он учил нас культуре науч
ного труда», -  говорит Т. А. Гаузова.

Долгих два года Игорь Севастьянович ж дал решения
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ВАК. Тема докторской диссертации была необычна для 
советской историографии. И вот 7 апреля 1978 г. решени
ем ВАК при Совете Министров СССР ему была присужде
на ученая степень доктора исторических наук, а 1 декабря 
этого же года присвоено ученое звание профессора.

С августа 1979 г. началась новая страница в его биогра
фии -  И. С. Капцуговича назначили ректором Пермского 
педагогического института (с 1995 г. -  педуниверситет). 
Более 20 лет проработал он в качестве ректора, значитель
но укрепил материальную базу института: был построен 
новый корпус №4, появились новые кафедры, лаборатории, 
учебные кабинеты, спортивно-оздоровительный комплекс 
и др.

Находясь на административной должности, И.С. Капцу- 
гович все-таки мечтал заниматься наукой. Но воплотить 
эти мечты в реальность было сложно, так как должность 
ректора вуза обязывала ко многому. Свою любовь к исто
рии он смог воплотить в конкретное дело -  продолжение 
исторического образования, организовав историческое от
деление при филологическом факультете педагогического 
института.

В 1982 г. было открыто историческое отделение с од
ной кафедрой истории. Заведующей отделением была ут
верждена Т.Ю. Красотина, а кафедрой руководил доцент 
В.А. Д ерж авин. В октябре 1985 г. образован сам остоя
тельный факультет, а в ноябре 1987 г. произошло разде
ление кафедры истории на две: всеобщей истории и исто
рии СССР (в дальнейшем -  отечественной истории и в на
стоящее время -  древней и средневековой истории Рос
сии; новой и новейш ей истории России). О том, к ак  
п р о и сх о д и л а  о р г а н и за ц и я  ф а к у л ь т е т а , всп о м и н ает  
Т.Ю . Красотина, ст. преподаватель кафедры новой и но
вейшей истории России: «С 1982 г. по приглаш ению Иго
ря С евастьяновича я переш ла работать в пединститут. 
Вместе с ним начали организацию  исторического отделе
ния при филологическом факультете, а затем и самостоя
тельного ф акультета. Первые два набора историков мы 
проводили совместно. Игорь Севастьянович знакомился с 
абитуриентами, лично беседовал с каж дым поступившим 
на факультет. По сути, проводил индивидуальный отбор. 
Читал студентам курс историографии. Много времени он 
уделял вопросам организации учебного процесса, учил са
мостоятельно принимать реш ения, постоянно интересо
вался делами факультета».
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На факультете существует и активно развивается науч
ная школа И.С. Капцуговича. Она широко известна нетра
диционными подходами к спорному и важному периоду 
истории России -  рубежу Х1Х-ХХ вв. С 1983 г. под руко
водством ученого открыта аспирантура по специальности 
«отечественная история». В настоящее время аспиранты и 
докторанты профессора И.С. Капцуговича исследуют про
блемы общественно-политической жизни, собственности и 
власти. Под его руководством защищено более 20 канди
датских диссертаций, готовятся к защите докторские дис
сертации.

В Пермском книжном издательстве вышли книги, кото
рые сделали имя И.С. Капцуговича известным не только 
на Урале, но и за его пределами: «Прикамье в огне граж 
данской войны», «История политической гибели эсеров на 
Урале», «История Урала» в 2 т. и др.

Под его руководством педуниверситет стал вузом выс
шей категории: вырос контингент студентов, расширились 
связи с учебными и научными учреж дениями России и 
зарубежных стран, успешно развивались научные школы 
и направления. За заслуги в подготовке и воспитании пе
дагогических кадров И.С. Капцугович награжден орденом 
Дружбы (1997 г.), Почетной грамотой Пермской области 
(2001г.) и другими грамотами и ведомственными знаками 
отличия. Высокие деловые и нравственные качества снис
кали ему уважение и авторитет среди студентов, сотрудни
ков и широкой педагогической общественности Пермско
го края и России.

Игорь Севастьянович, мы желаем Вам творческого дол
голетия и продолжения Ваших замыслов в работах Ваших 
многочисленных благодарных учеников!



ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ

«БОГ ПОЦЕЛОВАЛ ЕГО...»
Н.Д. Алейникова

Это безусловно и подтверждено всей его жизнью, хотя 
были в ней и тяж елые периоды.

Мое знакомство с Игорем Севастьяновичем Капцуговичем 
состоялось более полувека назад. В то время он был моло
дым аспирантом, собирающим материал для своей диссер
тации, а я — молодым специалистом, научным работником 
Государственного архива Пермской области. Его работа в 
читальном зале архива была напряженной и каждодневной. 
Помимо груды дел, он перебрал всю библиотеку архива (уни
кальную в то время) в поисках редких изданий, относящих
ся к теме его исследования. Добрые отношения, сложивши
еся в то время между нами на основе взаимной симпатии, 
сохранились и до настоящего времени.

Большую роль сыграли наши добрые отношения на пе
реломном этапе моей ж изни, когда к власти в архиве при
шли чиновники с партийными билетами, чуждые науке и, 
тем более, задачам и проблемам архивного дела. Невеже
ство этих деятелей подвигло их на травлю и выживание из 
архива специалистов-архивистов. Вот тогда, будучи в кур
се складывающейся в архиве нездоровой обстановки, Игорь 
Севастьянович -  декан исторического факультета ПГУ -  
предложил мне работу на факультете. И до этого он пред
лагал мне перейти в университет, но я отнекивалась, так 
как очень любила свою работу в архиве. Все-таки он уго
ворил меня читать спецкурс по истории государственных 
учреждений, и к тому времени я вела этот курс на истори
ческом факультете уже несколько лет. Работая в архиве и 
участвуя в межвузовских конференциях, я перезнакоми
лась практически со всем профессорско-преподавательским 
коллективом исторического факультета, со многими нахо
дилась в дружеских или приятельских отношениях. На сей 
раз предложение Игоря Севастьяновича перейти в универ
ситет было принято с благодарностью, как круг, брошен
ный утопающему. С его легкой руки вся вторая половина 
моей трудовой биографии была связана с историческим фа
культетом ПГУ.
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Случай со мной не единственный: вот так же он протя
нул руку помощи и не побоялся взять на факультет опаль
ного В. Н. Устюгова, изгнанного в свое время из универ
ситета за чтение «Ракового корпуса» А. Солженицына. 
А сколько таких (или подобных им) фактов активного лич
ного участия Игоря Севастьяновича в решении трудных 
жизненных проблем сотрудников факультета затерялось в 
памяти?

Работая в деканате, я имела возможность наблюдать 
стиль его руководства, манеру общения со студентами и 
преподавателями. Обстановка на факультете всегда была 
деловой и доброжелательной. Возникающие недоразумения 
и намечающиеся конфликты декан умел очень деликатно 
гасить в зародыше. Отдельные вопросы, возникающие на 
факультете, требовали коллегиального решения. В таких 
случаях собирался актив факультета и внимательно вы
слушивались мнения всех присутствовавших. Но последнее 
слово было всегда за деканом. Он был строг и требовате
лен, но я не помню, чтобы когда-нибудь на кого бы то ни 
было он повысил голос. На факультете его любили, уваж а
ли и слегка побаивались. Он раньше всех приходил на ра
боту и нередко уходил одним из последних. Он был в кур
се буквально всех факультетских дел. Для него не суще
ствовало мелочей. На все у него был свой «хозяйский» 
взгляд, во всем чувствовалась его «хозяйская» рука.

С его подачи и при непременном его участии преподава
тели принимали участие в студенческой самодеятельности, 
в подготовке ежегодной студенческой «Весны», ритуала 
посвящения в студенты и т. д. Под его «государевым оком» 
творилась факультетская стенгазета «Голос историка». Он 
хорошо знал всех студентов факультета. Но об этом лучше 
расскажут сами его бывшие студенты. У него на все хвата
ло времени. А ведь он был еще и заведующим кафедрой и 
читал один из сложнейших лекционных курсов. Он был 
лучшим деканом из тех, с кем мне пришлось работать.

Думаю, что он был и лучшим ректором Педагогическо
го университета, хотя об этом не мне судить. Просто пото
му, что он не умеет быть другим: он везде заказы вал себе 
высокую планку. Но это -  мое личное мнение.

Во время нашей совместной работы мне казалось, что 
жизнь для него -  увлекательная игра с бесконечным ко
личеством головоломок, препятствий и лабиринтов, кото
рые нужно во что бы то ни стало решить и преодолеть. И
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все это он делал с азартом и удовольствием и не боялся под
ставляться. Он вкусно жил, вкладывая во все начинания 
всего себя, увлеченно воплощая в жизнь задуманное.

Про таких как он говорят: «При рождении Бог поцело
вал его в лоб». Он талантлив во всем, что ему приходится 
делать. В нем вполне комфортно уживаются талантливый 
ученый и администратор, он мог бы быть великолепным 
актером и незаурядным карикатуристом.

Он очень честолюбив, но это -  созидательное честолюбие, 
честолюбие творца, которое является основой прогресса.

Май 2006 г.

РАЗМ ЫШ ЛЕНИЯ О Ю БИЛЯРЕ
Р.Г. Андаева

Мое сотрудничество с юбиляром, Игорем Севастьянови
чем Капцуговичем, началось в классическом университете -  
Пермском государственном университете им. А.М. Горь
кого. То были 60-70-е  гг. минувшего столетия. Игорь Се
вастьянович был тогда уже заведующим кафедрой, затем 
заместителем декана, затем и деканом исторического фа
культета. Сотрудничество эпизодическое. Но оно оставило 
добрую память.

Вспоминая деловые беседы, встречи, разговоры с Игорем 
Севастьяновичем, припоминая «сюжеты» давних и недав
них лет, наконец, работая вплотную с ректором и зав. к а 
федрой И.С. Капцуговичем в Пермском педагогическом 
институте, невольно задаешься вопросом: что составляет 
главную особенность его характера, в чем основа его успеш
ной жизнедеятельности? Память «подбирала» многие сло
ва, но они, на мой взгляд, не исчерпывали сущности Иго
ря Севастьяновича. И, наконец, определение нашлось -  
созидательность. Нет, не креативность, а именно созида- 
тельность. Она, наверное, вы являлась и формировалась, 
когда Игорь Севастьянович руководил кафедрой в класси
ческом университете, когда, будучи деканом, возглавлял 
исторический ф акультет. Наверное, порою приходилось 
выбирать и непроторенные пути.

Может быть, эта особенность стала главной потому, что 
поколение Игоря Севастьяновича и то поколение, что шло 
чуть раньше, строило жизнь и решало проблемы в период, 
когда страна продолжала восстанавливаться после Великой 
Отечественной войны. На смену разрушениям вышли со
зидательные задачи.
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П равда, в студенческую пору Игорю Севастьяновичу 
вряд ли приходилось беспокоиться о самосозидании. При
рода одарила его актерским обаянием, красивым голосом, 
великолепной статью. Мы, студенческая поросль тех лет, 
первокурсники и второкурсники, уже научились выделять 
в среде «стариков» элиту. Да что выделять -  любоваться! 
На студенческих вечерах, торжествах, проводившихся тра
диционно в актовом (Горьковском) зале, на спортивных 
площадках мы отмечали тех, кто солировал на студенчес
кой эстраде, красиво принимал волейбольный пас; замеча
ли, вокруг кого из старшекурсников собирались компании -  
здесь всегда царили шутка, розыгрыш, балагурство. Одним 
словом -  элита. Игорь Севастьянович, по нашим представ
лениям, был в студенческой элите.

В педагогическом университете, с момента становления 
исторического факультета (то были 1984-1985 гг.) многие 
из нас -  коллеги, соратники, помощники, ученики Игоря 
Севастьяновича -  прошли славный двадцатилетний путь. 
Созидательный потенциал Игоря Севастьяновича вопло
тился, на мой взгляд, в полной мере.

Игорю Севастьяновичу присуще свойство видеть и вы
делять у своих помощников те главные черты характера, 
которые могут быть направлены на достижение професси
ональных результатов. В некоторых из нас Игорь Севасть
янович отмечал надежность, у иных отмечал лидерство и 
искренне радовался этому, ценил самостоятельность, по
кровительствовал созидательной инициативе.

Руководителю  Капцуговичу свойственна способность 
убеждать. Я неоднократно отмечала для себя: задаче, ко
торую ставил перед коллективом Игорь Севастьянович, 
предшествовала не только профессиональная подготовка, 
но и душевная работа.

Нам нравилось, когда Игорь Севастьянович присутство
вал на заседаниях кафедры (в первые годы существования 
факультета кафедра была единая), на факультетских собра
ниях, торжествах и чаепитиях. В годы становления исто
рического ф акультета эти встречи были регулярны м и. 
Присутствие Игоря Севастьяновича заряж ало нас энтузи
азмом. Идеи, предложения, новации сыпались как из рога 
изобилия. Что-то вспоминалось из прежней университет
ской ж изни, что-то новое вносила стремительно менявш а
яся жизнь восьмидесятых годов.

На этих встречах всегда было чрезвычайно интересно и 
поучительно. Предметом обсуждения были самые различ

27



ные вопросы: какова должна быть символика факультета; 
возможно ли создание собственного музея (а сегодня он 
существует, и какой музей! -  своим содержанием и офор
млением полностью соответствует всем современным стан
дартам!); что собой долж ны представлять студенческие 
научные круж ки; какие спецкурсы должны быть внесены 
в программу обучения к основным дисциплинам, кто эти 
спецкурсы из присутствующих готов разработать, а затем 
и проводить аудиторные занятия; какое название будет 
носить студенческий самодеятельный кружок; будет ли у 
факультета свой гимн; надо ли привлекать студенческий 
актив к работе Совета факультета; что собою должна пред
ставлять система кураторства; как должна осущ ествлять
ся связь преподавателей факультета с общежитиями и пр., 
пр., пр. В этих размыш лениях, поисках решений мы обре
тали единство, которое постепенно формировалось в фа
культетское братство.

Мне каж ется, что Игорь Севастьянович как руководи
тель учил преподавательский коллектив очень важному: 
видеть события, происходившие на факультете, в институ
те да и в окружающей действительности, и анализировать 
их не бесстрастным взглядом фотообъектива, а заинтере
сованно.

Надо было не допускать профессиональной и социальной 
уязвимости. Вместе с тем, за профессионализмом самого 
Игоря Севастьяновича не утратилась искренность, сердеч
ность, внутренняя взволнованность.

По мере роста факультета и, разумеется, степени заня
тости ректора, визиты его на факультет стали реже. Наше 
чувство досады сменилось чувством разумной необходимо
сти: наставало время привы кать к сам остоятельности, 
брать на себя ответственность, принимать самое активное 
участие в формировании лица факультета. Равнодушное 
унылое существование историческому факультету не гро
зило. Было радостно, когда у факультета задуманное воп
лощалось. Было горько и досадно, если задуманное не до
стигало нужной цели. Видел ли промашки Игорь Севасть
янович? Разумеется... Гневался? Наверное... Но замечания 
и советы всегда были в крайне доброжелательной форме. 
Говорю о себе, о своем опыте, о периоде, когда была заме
стителем декана факультета.

Не утратил юбиляр и задора своих далеких студенчес
ких лет: тому свидетельство яркое сольное выступление 
Игоря Севастьяновича на одном из недавних традиционных
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посвящений первокурсников истфака в студенческое брат
ство.

За минувшие два десятилетия качественные изменения 
произош ли, как  известно, в самой ж изни. И зменились 
приоритеты. Мир стал и захватывающим, и мимолетным. 
Сместились некоторые координаты опознания действитель
ности. Не изменилось студенческо-преподавательское брат
ство, свойственное историческому факультету. Сохрани
лось преподавательское братство. Не умаляя заслуг каж 
дого из нас, отдадим себе отчет в том, что немалая созида
тел ьн ая  работа п р и н ад леж и т Игорю С евастьяновичу 
Капцуговичу.

Игорю Севастьяновичу свойственно очень важное каче
ство. Он видит ранее иных, что многократные «оценочные 
перемешивания» подлинных ценностей не переориентиро
вали критерии в ж изни, в работе. Разумеется, сказы вает
ся жизненный опыт, созидательный опыт. Передается он 
не только коллегам, но и молодой исторической поросли.

Май 2006 г.

ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВИЧ, СПАСИБО!
Н.Е. Васильева

Едва ли Игорь Севастьянович догадывается, что наше 
с ним знакомство состоялось задолго до пересечения в сте
нах Пермского государственного университета на общем 
историко-филологическом факультете. А я хорошо помню 
осень 1953 года, когда в клубе им. Ленина (угол Комму
нистической и Осинской, сегодня там какой-то творче
ский центр) проходила трехдневная отчетно-вы борная 
комсомольская конференция города. Мы, несколько деся
тиклассниц школы № 7, были туда направлены согласно 
жесткой разнарядке и томились в жуткой скуке и «сукон
ной» атмосфере отчетов, речей, прений, вы движ ений, 
докладов ревизионной и мандатной комиссий и т.д. Эту 
нудную отсидку скраш ивал роскошный буфет, в котором 
недорого продавали бутерброды с колбасой и шоколадные 
батончики. Туда мы и устремлялись в перерывах между 
заседаниями. К концу второго дня рутина закончилась, 
новый состав горкома комсомола выбрали, и на третий 
День были объявлены свободные прения по напутствиям 
и пож еланиям новому руководству, как оживить комсо
мольскую ж изнь в городе. Казалось, что ничего интерес
ного не будет, и мы, прибалдевшие от однообразной гово

29



рильни, ж дали заклю чительного аккорда -  кино. И тут 
на трибуну взошел совсем молодой человек, мы не услы 
шали его фамилии, только поняли, что это какой-то ком 
сом ольский  ли дер  из ун и вер си тета . Он р асск азал  о 
молодежном движ ении, возникш ем в Индии и дошедшем 
до Европы, называлось оно «два за и один против». Сей
час даже приблизительно не вспомню, в чем заклю чалась 
суть этого движ ения, охватившего полпланеты, но тогда 
мы были покорены. Молодой человек ни на кого из выс
тупавш их не был похож, он говорил свободно, не загл я
дывая в бумажки, о вещах живых и человеческих, шутил, 
улыбался и был отменно хорош собой. Мы долго находи
лись под обаянием его вы ступления, не столько умом, 
сколько эмоциям улавливая какое-то особое качество его 
речи, новизну тона, внутреннюю раскованность. Много 
позж е, вспоминая эту комсомольскую  конференцию  и 
выделяя выступление представителя университета, я по
няла, в чем дело. Ведь уже не было Сталина, хотя еще не 
было и «оттепели», но, очевидно, как-то подспудно, есте
ственным образом менялось настроение в обществе, что- 
то ослабло и начали открываться клапаны , повеяло сво
бодой и отступал страх. У ниверситетский дух первым 
впитал эти перемены и первым отреагировал на них -  вот 
этим неказенным стилем, попыткой оживить оф ициаль
ную «трибуну», прямы м контактом  с аудиторией. Мы 
были от оратора в восторге: он воплощ ал надеж ды на 
интересные повороты в нашей комсомольской формалис
тике, всем своим обликом обещая обновление и откры 
тость. Мы ушли окрыленные и возбужденные, но так и не 
узнавш ие его фамилии. А летом 1954 г., закончив люби
мую школу с золотыми медалями, мы поступили в уни
верситет, и 1-го сентября вместо занятий нас собрали пе
ред учебным корпусом на мероприятие, которое назы ва
лось «Посвящение в студенты». Каково же было наше по
тр ясен и е , когда  к трибуне вы ш ел тот сам ы й «наш» 
молодой человек, которому дали слово: Капцугович Игорь 
Севастьянович. Сейчас и не вспомню, в каком он тогда 
был «чине», но отчетливо помню, как вдохновенно, с блес
ком и юмором он посвящ ал нас в тайны  студенческой 
ж изни, являя  всем своим обликом высоту университетс
кого духа. Мы поняли, что нам будет здесь интересно, что 
быть причастным к такому уровню -  трудно, но очень 
заманчиво.

И горь С евастьянович, спасибо! Вы в наш ей ж и зни
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были первым, кто наглядно показал , что такое человек 
Университета, Вы посвятили нас тогда не только в сту
денты, но в самую суть неповторимой университетской 
ауры.

... Ф акультеты наши вскоре разошлись, но ощущение, 
что Вы -  добрый коллега, сохранилось до сих пор. Помню 
эпизод, о значении которого для моего научного старта Вы 
тоже не догадываетесь. Моя научная тема была связана с 
изучением литературы  переходного периода 1920-х гг. 
Литературный материал требовал «подпитки» от истории, 
да и вообще поначалу не хватало общих идей: к кому ки 
нуться? Кто-то подсказал, что этим периодом занимается 
Капцугович, и я, преодолев робость, позвонила Вам. Каким 
бы ни было различным историческое и литературоведче
ское мышление, Вы меня сходу поняли, уточнили терми
нологические нюансы, прокомментировали исходные пози
ции -  толчок был дан, и механизм заработал. Потом было 
много других консультантов, оппонентов и единомышлен
ников, но это было потом, а Вы оказались первым, кто, не 
будучи руководителем, стоял у истоков многолетней рабо
ты. Игорь Севастьянович, спасибо!

... Помню и другие события, в которых именно Вы иг
рали решающую роль в моей судьбе, не прилагая к это
му каких-либо  усилий. В 1958 г ., учась на четвертом 
курсе, я под давлением обожаемой Риммы Васильевны 
Коминой подала заявление в партию . Ее слово было для 
меня законом, и я не очень-то рассуж дала. Не успев ог
лянуться, была принята в кандидаты . Помню, что в рай
коме ком сом ола очень понравилось мое заявл ен и е , в 
котором я сообщала, что «всей душой и умом хочу при
надлеж ать законам  партийной дисциплины» и что «го
това, не задум ы ваясь, вы полнять любую волю партии» 
(многих слов этого пафосного докум ента не помню, а 
общий идиотизм сохранился в пам яти  на всю ж изнь). 
Когда заканчивался кандидатский срок, в нашем парт
бюро сменился состав, и на решающем для меня заседа
нии было высказано сомнение в необходимости «спешить 
с таким и реш ениям и». Вы тогда посоветовали мне еще 
поработать и еще показать себя на общественном попри
ще. Римма Васильевна, не ож идая такого поворота, была 
обескураж ена и советовала опротестовать неуставное 
реш ение первичной организации. А я уперлась -  ни в 
какую! И написала заявление с просьбой не считать меня 
кандидатом в члены партии. По тем временам это был
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безумный безрассудный поступок, чреваты й многочис
ленными неприятностям и. Но, слава Богу, меня не про
рабаты вали и не преследовали. Много позже я поняла, 
что этот провал с партией был благом; вот уж  точно «нет 
худа без добра» и «все, что ни делается, -  к лучш ему». 
Не мой это был шаг, и решение Риммы Васильевны ви 
деть меня членом этой организации не отвечало внутрен
нему устройству моей личности. Вы, наверное, видели 
глубже и поняли сразу мою неготовность к партийным 
испы таниям . Разруш ив этот непродуманный альянс, Вы 
до конца дней подарили мне свободу и избавили от необ
ходимости лгать и лицемерить. М елькнувш ая тогда оби
да навсегда обернулась стойкой благодарностью. Игорь 
Севастьянович, спасибо!

...К ак-то так складывалось моя ж изнь, что Вы посто
янно оказы вались в ее пространстве. Помню, как мы с 
Вами где-то в начале 60-х гг. организовывали и проводили 
вечер встречи с выпускниками историко-филологического 
ф акультета, готовили к нему большую стенную газету, 
почему-то рисовали мы ее и сочиняли в холостяцкой ком 
натке Герасима Сергеевича Григорьева, нашего удивитель
ного философа и яркого человека, жившего в ту пору в об
щежитии на Дальней (так называлась тогда улица Х охря
кова), обдумывали, какие сувениры и призы будем вручать 
победителям разных смешных конкурсов. Вашему остро
умию и выдумкам было невозможно соответствовать, и я 
была Вами «брошена» на серьезные жанры: сочиняла оды 
и торжественные вирш и. Вечер удался, а газета, сверкав
ш ая карикатурам и  и юморными надписям и, имела не
превзойденный успех. К ак ж аль, что мы не сохраняем 
такие самодеятельные шедевры. Свела нас судьба и в се
редине 70-х гг., когда Вы уже были ректором пединститу
та, а я председательствовала у Вас в ГЭКе филологическо
го факультета. Несколько лет подряд мы вместе вручали 
дипломы и говорили напутственные слова юным филоло
гам, покидавшим стены института и уходящим в самосто
ятельное плавание. Помню Ваши речи (а помните ли Вы 
мои?), конечно, помню Ваш изы сканны й слог, тонкий 
юмор, легкий изящный пафос.

Соответствовать Вашему виртуозному ораторству было 
невозможно, и я, с молодости натренированная в серьез
ных жанрах, говорила чаще «высоким штилем». Думаю, 
выпускники были довольны...

Я не числилась в друзьях Игоря Севастьяновича, не
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23 февраля 2004. Ну что, мужики''1

2003. И.С. Капцугович и чемпион мира по бильярду Е. Сталов



Вся маша жизнь ш ра.



была его студенткой и не слушала его лекций, мы не об
щались домами и не встречались в праздничных компани
ях, я не была с ним в общем застолье и не наблюдала его в 
«дружеских пируш ках». Но, как оказалось, все это и не 
важно, чтобы человек не просто запомнился, а растрево
ж ил твою душу, вошел в сознание и стал неотменимой 
частью твоей молодости и биографии.

Блестящ ий  ум И горя С евастьяновича, его муж ской 
шарм, элегантность его личности и утонченное человечес
кое обаяние -  все это вошло в состав тех подарков и лич
ных сюрпризов, которые нам случается получить от судь
бы. Игорь Севастьянович, спасибо!

И вот теперь Ваш юбилей... Поверим мудрецам Восто
ка, говорившим, что возраст -  это оплошность природы. 
Ваш возраст замечателен, ибо Вы вошли в тот круг света, 
когда, по Гоголю, видно во все концы, когда все уже пони
маешь и еще остается большой простор жизни.

Мы ведь с годами мудреем и научаемся ж ить не благо
даря радостям, которые нам подбрасывает ж изнь, а вопре
ки невзгодам, которые она же нам и устраивает. Пусть не 
сужаются дали Вашей жизни, энергия не теряет способно
сти к самообновлению, а Ваш молодой дух и неиссякаемое 
чувство юмора еще многие годы послужат Вашей бодрости, 
мудрости и опыту души.

Игорь Севастьянович, спасибо!

В МУЗЕЙ КАК ДОМОЙ
О.Н. Зонова,

А.С. Стабровский

С чего все началось?
А банально просто.
Идея возникла при просмотре старых фотографий.
Лица первых преподавателей, студентов и сотрудников 

университета вдохновляли. Благородные, интеллигент
ны е... И мысль о том, что их могут забыть в спешке совде
повских новостроек, взволновала Игоря Севастьяновича. 
Раздумья не давали покоя и в результате оформились в 
идею создания музея.

Было сложное в идеологическом отношении время. Дей
ствительно непросто было реализовать свои инициативы. 
Но Капцугович сумел убедить ректора В.И. Ж ивописцева, 
и тот его поддержал. Идея стала потихоньку воплощаться 
в ж изнь...
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Не было финансовой поддержки, ставок. Приходилось 
исхитряться, как только можно.

И вот первым хранителем была назначена О.Н. Зонова.
Работа пошла.
Важно не только выносить и родить идею, важно, что

бы она воплотилась достойно в реальный проект, -  и, не
смотря на свою основную и общественную загруженность, 
Игорь Севастьянович всегда оставался идеологом и науч
ным руководителем создаваемого музея.

А комплектование музея началось с поиска ветеранов 
университета. Одним из первых экспонатов была книга 
«Заря высшего просвещения на Урале», изданная на день
ги Н.В. Мешкова, подаренная одной из первых студенток 
университета.

Именно первые студенты вуза -  Хорошавин, В.В. Молод
цов, М.А. Генкель, Е.А. Пермяк, П. Устюжанин -  с энту
зиазмом отозвались на просьбу Капцуговича о помощи и 
всеми силами помогали музею.

Работа была творческая, интересная, изыскательская. 
Охвачена была не только Пермь, но и другие города -  Мос
ква, Л енинград, Тарту, Киев и др. Так постепенно шел 
процесс комплектования, и не только основной фонд попол
нялся, стали вырисовываться личные коллекции.

Благодаря усилиям Игоря Севастьяновича, его умению 
заинтересовать людей, убедить в значимости данного собы
тия, энтузиазм ветеранов передался многим сотрудникам 
университета -  они стали сами приносить материалы. А 
ведь многие с трудом расставались с документами, фото
графиями, личными архивами, вещами. Но заслуга Кап
цуговича в умении подобрать ключ к душе каждого, про
вести индивидуальную беседу, в его обаянии. Это зачастую 
решало все.

Когда сформировались фонды, то естественным выходом 
стало создание экспозиции, тем более что университету 
исполнялось 60 лет.

Первая временная экспозиция была открыта в дни юби
лея в первом корпусе в коридоре около зала Ученого Сове
та. Это событие имело большой резонанс, и ректорат, скре- 
пя сердце, выделил помещение под стационарную экспо
зицию. Более того, несмотря на сложности с финансирова
нием, были выделены деньги...

Так начался уже второй этап в создании музея.
Прагматичным и прозорливым оказалось желание Иго

ря Севастьяновича (он тогда был деканом факультета) ос



тавить работать в музее выпускника истфака А.С. Стабров- 
ского, который вот уже тридцать лет продолжает начатое 
Капцуговичем дело.

Долгая и кропотливая работа заклю чалась теперь не 
только в комплектовании фондов, но и в создании стацио
нарной экспозиции. Несмотря на то, что в 1979 г. Капцу- 
гович возглавил пединститут, он продолжал интересовать
ся делами университетского музея, и именно благодаря ему 
стационарная экспозиция была открыта в 1981 г.

Создание подобного музея в советские времена -  дело 
фантастическое: в те времена не особенно думали о кор
нях наш их, все стремились вперед под Красным знам е
нем. А Игорь Севастьянович как истинный историк пра
вильно оценивал ситуацию, понимал, что к чему...

Кстати, он сам подавал пример, передавая в фонды свои 
материалы -  фотографии, вещи и документы. И уже буду
чи ректором пединститута к 40-летию Победы принес в 
музей ценные экспонаты -  военные награды, документы, 
фотографии и личные вещи своего отца -  С.И. Капцугови- 
ча, одного из первых заведующих военной кафедрой уни
верситета.

Следующий весомый подарок -  коллекция карикатур из 
стенной сатирической газеты «Перец» -  этакий «Фитиль» 
Пермского университета, где одним из главных иллюстра
торов был сам Игорь Севастьянович, а такж е номера газе
ты «Пермский университет», редактором которой он яв 
лялся.

Кстати, коллекция карикатур  стала основой вы став
ки, посвящ енной «Перцу», в зале музея истории универ
ситета. А на открытии выступал худож ник-карикатурист 
И.С. К апцугович, его рассказы  об этой газете, его воспо
минания о сю ж етах, сотоварищ ах вы звали бурный инте
рес студентов и всех присутствую щ их на откры тии вы с
тавки.

Не побоимся сказать, но музей истории университета, 
созданный по инициативе и при личном участии И.С. Кап- 
цуговича, теперь знает вся страна. Наш музей в перечне 
государственных музеев страны (номер 2105).

А с возникновением художественного фонда -  и загра
ница знает о нас.

Прошло более тридцати лет с мгновения зарож дения 
мысли о музее... и сегодня Игорь Севастьянович, будучи в 
университете, всегда заходит в кабинет директора, в музей 

как домой. Тянет...
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НАСТАВНИК ПОКОЛЕНИЙ ИСТОРИКОВ
А.В. Шилов

В практике человеческого бытия давно замечена одна 
странная особенность. При всей объективности течения 
времени в повседневной жизни сохраняется иллюзия мед
ленного хода дней и быстрого мелькания лет.

Игорь Севастьянович Капдугович стал ректором Пермс
кого педагогического института (ныне педуниверситета) без 
малого тридцать лет назад, а кажется, что он ушел из клас
сического университета на новое «место службы» совсем 
недавно. Именно в ПГУ он состоялся как ученый и педа
гог, пройдя путь от ассистента до профессора, доктора ис
торических наук. Здесь долгие годы он был заведующим 
кафедрой истории советского общества (ныне новейшей 
истории России), деканом исторического университета.

Мы, бывшие студенты истфака ПГУ, ученики Игоря 
Севастьяновича, с глубоким уважением и пиететом отно
сились и относимся к нашему Учителю. Нашему курсу, где 
я учился в 1960-1965 гг., -  первому курсу самостоятель
ного исторического факультета (до того существовал объе
диненный историко-филологический ф акультет), может 
быть, это присуще еще в большей степени, поскольку мы 
считали себя «крестниками» Игоря Севастьяновича, и на 
то есть определенные причины.

Помню этот день, 30 августа 1960 года, когда нас, чело
век двадцать студентов-первокурсников (прием на истфак 
был тогда всего 25 человек), после недолгих сборов на двух 
колхозных грузовых машинах отправили на уборку карто
феля в село Межовку Ординского района. Руководителем 
нашего небольшого коллектива от преподавательского кор
пуса истфака был назначен молодой факультетский ассис
тент, не имевший тогда никаких высоких регалий, Игорь 
Севастьянович. До конечного пункта по раскисшей от дож 
дей дороги, чумазые и голодные, мы прибыли только в час 
ночи. По инициативе руководителя была вскрыта дверь 
сельсовета (здесь мы оценили его организаторские способ
ности, умение принимать неординарные решения), а далее 
Игорь Севастьянович нас полностью обаял своим м узы 
кальным и песенным дарованием (позже узнали, что он и 
хороший художник). В руках Игоря Севастьяновича появи
лась гитара, мы подпевали, впервые познав обширный 
репертуар заводных археологических и студенческих пе
сен. Тогда и был сделан вывод: истфак -  это здорово!
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В дальнейшем, в годы учебы в университете, были бле
стящие лекции Игоря Севастьяновича по истории Урала, 
истории России новейшего времени, в которых всегда были 
четко выстроенная сюжетная линия, значимые обобщения, 
необходимая доказательность. Часто мы встречались и вне 
аудиторий. Такие встречи со студентами, беседы -  свиде
тельство демократизма Игоря Севастьяновича -  и сейчас 
вспоминаются с благоговением (не побоюсь этого слова).

Особо хочется сказать об Игоре Севастьяновиче как де
кане истфака ИГУ. Ф акультетский корабль он вел верным 
курсом, всегда отличался богатством идей, тем, что сейчас 
бы назвали инновациями. По инициативе его и Льва Ефи
мовича Кертмана был внедрен комплексный подход к обу
чению студентов-историков, реализован учебный план, 
основанный на синхронном принципе изучения историче
ских и смежных дисциплин. Опыт истфака, обобщенный в 
работах, опубликованных в центральной печати, и направ
ленный на совершенствование образовательного процесса, 
затем получил применение в организации учебной деятель
ности ряда вузов. Синхронный принцип обучения лежит в 
основе учебной работы истфака и поныне.

С «легкой руки» декана началась, например, история 
ансамбля политической сатиры «Посат», созданного во 
второй половине 60-х гг. и ставшего чрезвычайно попу
лярны м не только в университете, но и за его пределами. 
В сатирических песенках и театрализованных сценках ан
самбля находили отражение самые злободневные пробле
мы мировой политики. Сам Игорь Севастьянович выступал 
в данном случае и режиссером, и художником, и «мото
ром» начинаний.

...И горем Севастьяновичем выращено могучее дерево, 
давш ее щедрые плоды. Это ценящ ие и уваж аю щ ие его 
многочисленные ученики.



СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ УРАЛА 

В РАБОТАХ УЧИТЕЛЯ 
И ЕГО УЧЕНИКОВ

ИСТОРИК
В. А. Шмыров

Игорь Севастьянович является успешным человеком.
Сразу после окончания университета работа на кафедре, 

аспирантура, кандидатская диссертация, в 35 -  декан ис
торического факультета университета, в 44 -  доктор и про
фессор, в 48 -  ректор педагогического института. Фотогра
фия в Галерее Славы на аллее Комсомольского проспекта, 
безмерное уважение студентов, поклонение и повальная 
влюбленность студенток. Партнерство, дружба, а то и при
ятельство с ведущ ими историками страны. Вкус, такт, 
чувство юмора и собственного достоинства. А кроме того, -  
стройный, поджарый шатен, любимец женщ ин. Порода, 
черт побери! В Перми равных ему, казалось нам, не было. 
О таких недруги говорят -  баловень судьбы!

Баловень...
Обе диссертации -  на грани. На грани «партийности» 

(без партийного подхода и марксистско-ленинской методо
логии тогда, как известно, нельзя было написать работу 
даже о слонах или звездах), истины и честности. Граждан
ская война и левые эсеры. И грань была соблюдена всегда! 
А это уже не просто такт и интуиция. Это профессиона
лизм. Тончайший профессионализм порядочного историка 
советской эпохи, писавшего об абсолютно неоднозначных 
в тогдашних и сегодняшних оценках процессах! Писавше
го так, что ни тогда, ни сейчас краснеть и стыдиться ему 
не пришлось...

Спустя много лет, когда историки моего поколения из 
бывших его студентов и учеников стали молодыми его 
коллегами, когда пришла вторая «оттепель», он, выросший
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из первой, дал как-то по случаю прочитать написанный им 
в абсолютно глухие времена пронзительный исторический 
очерк о судьбе Первого Морского Кронштадтского полка.

История эта была примерно следующая:
...С тоял в селе Исады Кунгурского района скромный 

обелиск с надписью: «Вечная память матросам Первого 
К ронш тадтского  п олка , павш им  в боях за советскую  
власть». Стоял много лет...

И не помнил уже почти никто, что это был за полк, 
почему моряки эти погибли почти в центре России, в ты 
сячах верст от ближайших морей, как, наконец, погибли...

И вот факт этой непонятной гибели их некоторые из 
ветеранов -  были в те времена при партийных комитетах, 
от районных до областных, специальные советы ветеранов, 
руководство которых как раз и состояло, как правило, из 
уш едш их на пенсию секретарей все тех же райкомов и 
обкомов -  а точнее, некоторые из руководителей областно
го ветеранского совета в вину полку и поставили, обвини
ли полк в анархизме и предательстве. И добились того, что 
надпись, которая была выбита на обелиске, стесали, и за 
менили на еще более непонятную и абсолютно безликую -  
«Вечная пам ять советским м орякам , павш им смертью 
храбрых за советскую власть на Урале в 1918-1919гг.».

Но сделать это ветеранам, несмотря на все их влияние, 
удалось не без некоторой борьбы и сопротивления. И в ходе 
споров о судьбе пам ятника обком поручил разобраться в 
этой истории Игорю Севастьяновичу.

Результатом исследования, проведенного на основании 
материалов местных и центральных архивов, стали сле
дующие выводы: памятник в деревне Исады установлен 
действительно матросам Первого Морского К ронш тадт
ского полка; что Первый Морской Кронш тадтский полк 
оказался не только первым, но и единственным и после
дним; что другие морские полки в Кронштадте так никог
да сформированы не были; что полк этот был собран из 
революционных матросов-добровольцев Кронш тадта осе
нью 1918 г., когда из Омска выступила армия К олчака, и 
когда советским руководством был брошен лозунг «Все на 
защ иту Урала!»; что два батальона этого полка, прибыв 
на Восточный фронт, заняли позиции у деревень Верхние 
и Н ижние Исады; что оба этих батальона погибли в ночь 
на 14 декабря 1918 г. Что, наконец, «Оптимистическая 
трагедия» В. Вишневского построена на истории именно 
этого полка.
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Гибель этих батальонов во многом оставалась тайной. 
Были ли измена? Был ли повод стесывать с обелиска траур
ную надпись? Были ли в полку, как то описано у В. Виш
невского, изменники-анархисты, снявшие посты и тайно 
проведшие казаков в расположение частей?

Выводы Игоря Севастьяновича были однозначны: в са
мих погибших батальонах предательства не было -  оба они 
были уничтожены полностью. Если и было предательство, 
а, возможно и не предательство вовсе, а обычное разгиль
дяйство, то в командовании. И не полка, а штаба фронта, 
который по непонятным причинам почти месяц не менял 
находивш иеся на передовой батальоны, в то время как 
резервы без дела стояли в Кунгуре.

А анархисты в полку и правда были... И погибли вмес
те с полком...

Ветеранов Игорю Севастьяновичу переубедить не уда
лось. Действительное наличие в полку анархистов и пьеса 
В. Вишневского свое дело сделали.

И тогда, прекрасно понимая, что делает, видимо, беспо
лезную работу, что результаты его исследования никогда 
не увидят свет, что пишет он в стол, что все его благополу
чие кончится ровно в тот самый момент, когда рукопись 
попадет в руки активистов-ветеранов, Игорь Севастьянович 
еще глубже зары лся в архивы  и написал исторический 
очерк о действительной судьбе Первого Морского Кронш
тадтского полка.

О том, как формировался этот полк. Как вскоре после 
его отправки добровольцы стали разбегаться. Что после 
Вологды двери вагонов пришлось запереть, и непонятно 
было, кого везут на фронт -  добровольцев, рекрутов или 
арестантов. О том бедламе, который царил в Кунгуре и в 
штабе фронта. О реальном положении брошенных в снеж 
ных окопах Исадов без запасов продуктов и боеприпасов 
моряков. О том, в каком состоянии крайней измученности 
были эти моряки. О том, какие остававшиеся без ответа 
рапорты слали они в штаб. О том, наконец, что ночью на 
14 декабря погибли все они до единого...

Вся история полка переотложилась в драме В. Вишнев
ского.

Не было в полку лихой комиссарши. Правда, была она 
почти в это время и почти в этом месте. Имя ее -  Лариса 
Рейснер. Комиссар Волжской ф лотилии. П ламенная до 
фанатизма революционерка.

Был почти в то самое время и почти в том же самом
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месте и Всеволод Вишневский. Плавал по Каме на знаме
нитом пароходе «Ваня-коммунист». А когда белые расстре
ляли и пустили этот пароход ко дну, разбираться с инци
дентом прибыла сама «товарищ комиссар». И разбиратель
ство то было, как обычно в то время, не судом, а разбор
кой -  выстроили под высоким яром спасшихся матросиков, 
а против них -  расстрельную команду с винтовками.

И оставалось только выкрикнуть «пли!», но успела брат
ва в последний момент вытолкнуть из своей среды самого 
говорливого -  матроса Севу. И сумел-таки матрос Сева рас
сказать, объяснить что-то грозной комиссарше. И появи
лась годы спустя «Оптимистическая трагедия», в ткани 
которой причудливо сплелись и Первый Морской Кронш
тадтский полк, и ж елезная комиссарша, и анархисты, и 
последний ночной бой, и правда, и вымысел...

А еще, на сплаве истории и литературы, -  легенда. Или, 
если угодно, -  антилегенда.

А историческая правда оказалась жестче и страшнее как 
литературы, так и этой антилегенды.

И очерк о Кронштадтском полку не единственный сре
ди «неопубликованного» Игоря Севастьяновича. Была еще 
серьезная работа о Лбове -  мотовилихинском боевике, эво
люционировавшем в бандита, о котором почти с восторгом 
писал А. Гайдар, и который до конца чтился среди рево
люционной гвардии Мотовилихи.

Бы ли, наверное, и другие, не известные мне работы, 
добросовестно и скрупулезно написанные «в стол».

Ныне все мы знаем (хотя знали и тогда), что и за мень
шее в то время если не сажали и не слали «за Можай», то, 
во всяком случае, с грозным и подсудным -  была такая 
статья -  «антисоветская агитация и пропаганда» в уголов
ном кодексе с санкцией до 7 лет -  обвинением в антисове
тизме гнали «поганой метлой», как было принято писать 
о таких сюжетах в газетах, со всех должностей, с лиш ени
ем всех наград, степеней и званий.

Но Игорь Севастьянович был не «антисоветчиком». Он 
был историком. Честным и добросовестным историком не 
в самое честное и не самое добросовестное время...



1-й МОРСКОЙ КРОНШТАДТСКИЙ ПОЛК 
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЕГО ГИБЕЛИ

И.С. Капцугович

П Р О Л О Г *
В истории гражданской войны на Урале важное место 

занимает 30-я дивизия, боевые действия которой зимой 
1918 года имели очень большое значение. Дивизия вела 
упорные бои на центральном участке 3-й армии, во мно
гом предопределявшие положение левого фланга армии 29-й 
дивизии и Особой бригады.

В ноябрьские дни 1918 г. в состав 4-й стрелковой диви
зии (с 10 ноября 1918 г. -  30-й дивизии) влился 1-й Мор
ской Кронштадтский полк, который прибыл из Петрогра
да. 27 декабря 1918 г. от штаба Петроградского окруж но
го комиссариата по военным делам было получено предпи
сание о ликвидации полка.1 Это решение было принято в 
связи с тем, что как боевая единица полк к этому времени 
уже не существовал -  основной его состав погиб в середи
не декабря 1918 г.

На старом Гороблагодатском тракте между деревнями 
Верхние и Нижние Исады (Березовский район Пермской 
области) 2 декабря 1961 г. был открыт памятник погибшим 
матросам 1-го Морского Кронштадтского полка. На метал
лической плите постамента написано: «Этих дней не смол
кнет слава. Вечная память матросам Первого Кронштадт
ского полка, павшим в боях за советскую власть». На вто
рой плите отлиты слова: «Здесь похоронены балтийские 
моряки, погибшие в боях за советскую власть 13-14 декаб
ря 1918 г.»2.

В последние годы председателем историко-революцион
ного сектора Совета ветеранов революции и гражданской 
войны при краеведческом музее, членом КПСС с 1908 г. 
В.Ф. Сивковым и членом КПСС с 1925 г. Н.Ф. Пазнико- 
вым ставится вопрос о том, что 1-й Кронштадтский полк 
не имеет права на бессмертие. В предложении В.Ф. Сивко
ва и Н.Ф. П азникова указы вается, что для исправления 
ошибки, вызванной недостаточной информацией ко време
ни сооружения памятника, следует изменить текст надпи
си на памятнике-обелиске. Предлагается, удалив наимено

* П р о л о г  н а п и с а н  п р о ф е с с о р о м  И .С . К а п ц у го в и ч е м  18 м а я  2 0 0 6  г.
' Ц е н тр а л ь н ы й  го с у д а р с т в е н н ы й  а р х и в  С о в е т с к о й  а р м и и . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  Р о с с и и  

с к и й  ю с у д а р с  г в е н н ы й  в о е н н о -и с т о р и ч е с ки й  а р х и в  (Р ГВ И А ). -  Ф .4 8 1 2  О п.1 -  Д . 14. -  Л. 193.
2 П а м я тн и ки  и с т о р и и  и кул ь тур ы  П е р м с к о й  о б л а с т и . -  П е р м ь , 1971 С. 110
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вание 1-го Кронштадтского полка, поставить новую над
пись -  «Светлой памяти моряков Советского флота, пав
ших смертью  храбры х в боях за Советскую власть, за 
У рал ».

В январе 1973 г. директор Пермского областного крае
ведческого музея Л.Г. Дворсон и председатель совета сек
ции ветеранов революции и гражданской войны В.Ф. Сив
ков обратились к декану исторического факультета Перм
ского университета доценту В.А. Оборину. Они просят по
ручить историкам университета рассмотреть прилагаемые 
материалы и дать заклю чение о действительных обстоя
тельствах гибели 1-го Морского Кронштадтского полка.

В июне 1973 г. декан В.А. Оборин сообщил в отдел аги
тации и пропаганды Пермского обкома КПСС, директору 
музея Л.Г. Дворсон и председателю исторической секции 
Совета ветеранов В.Ф. Сивкову, что историки университе
та, опираясь на изучение дополнительны х документов 
Центрального государственного архива Советской Армии, 
источников и литературы, подготовили справку-заклю че
ние об обстоятельствах гибели 1-го Морского Кронштадтс
кого полка. «Открытие пам ятника не является ошибкой, 
а надписи на памятнике должны быть сохранены», -  пи
сал В.А. Оборин. Кстати, заключение после коллективно
го обсуждения на факультете подписали проф. Ф.С. Горо- 
вой, доценты М .А.И ванова, И.С. Капцугович, ст. преп. 
Е.Н. Лукьянова, доценты В.В. Мухин, В.А. Оборин.

Тем не менее, в 1974 г. по указанию обкома КПСС Об
ластное отделение общества охраны памятников истории 
и культуры приняло решение установить на пам ятнике 
новую мемориальную доску. Вместо слов «Вечная память 
матросам 1-го Кронштадтского полка, павшим в боях за 
советскую власть», была сделана другая надпись: «Вечная 
память советским морякам, павшим смертью храбрых за 
советскую власть на Урале в 1918-1919 гг.»

Следует заметить, что надпись 1961 г. -  «Здесь похоро
нены Балтийские моряки, погибшие в боях за советскую 
власть 13-14. XII. 1918 г.» осталась. Получился памятник 
«неизвестному солдату». Л егко переписали историю -  
Кронштадтский полк ушел в небытие. П амятник с годами 
приш ел в запустение. Он был восстановлен 30 августа 
2001 г. по распоряжению губернатора Ю.П. Трутнева. К со
жалению, осталась новая запись 1974 г.

Заключение об обстоятельствах гибели Кронштадтского 
полка, которое подписали историки университета в 1973 г.,
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было написано мною. Но тогда оно не могло быть опубли
ковано. Объяснение можно найти в конъюнктурной статье 
Ю. Николаева в газете «Звезда» б декабря 1974 г. «Что 
произошло под Исадами?» Основной вывод: памятник дол
жен символизировать мужество и отвагу многих других 
подразделений военных моряков, сраж авш ихся в годы 
граж данской войны на Урале. Автор, видимо, не знал, 
что на одной из плит сохранены даты -  13-14 . XII. 1918 г. 
И к кому они относятся?

Прошло 33 года, но полагаю, что память о моряках 1-го 
Кронштадтского полка пусть сохранится хотя бы в заклю 
чении 1973 г., которое я представляю без изменений.

СПРАВКА-ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О 1-м МОРСКОМ КРОНШТАДТСКОМ ПОЛКУ 

И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЕГО ГИБЕЛИ
Для того, чтобы сделать некоторые выводы, следует, на 

наш взгляд, остановиться на краткой характеристике ли 
тературы и источников, рассмотреть предысторию полка, 
показать боевые действия и обстоятельства гибели полка 
на Кунгурском направлении в декабре 1918 года.

Надо отметить, что специальных опубликованных иссле
дований по 1-му Морскому Кронштадтскому полку не име
ется. Об этом, кстати, писал в Пермский краеведческий му
зей в сентябре 1972 г. заместитель начальника Института 
военной истории Министерства Обороны СССР доктор ис
торических наук А. Бабин.

В опубликованных источниках и литературе дается сле
дующая оценка 1-му Кронштадтскому полку.

7 января 1919 г. орган Политотдела штаба 3-й армии 
газета «Красный набат» поместила заметку «Расправа бе
лых с пленными»: «Не так давно наша N часть, поддав
шись контрреволюционной агитации, целиком сдалась в 
плен белым. И как же последние приняли перебежчиков? 
Они разоружили всех, затем раздели донага; связав и раз
ложив на снегу, стали колоть тесаками и рубить ш аш ка
ми. Лиш ь небольшой части удалось избеж ать кровавой 
встречи. У многих спасшихся бегством насчитывалось до 
15 колотых ран. По-видимому, такой случай отобьет у 
ш курников охоту переходить к белым»3. Через неделю в 
«Известиях Вятского губисполкома» была помещена замет-

* С п р а в к а -з а к л ю ч е н и е  н а п и с а н а  д о ц е н т о м  И .С . К а п ц у го в и ч е м  18 и ю н я  1973  г. 
К р а с н ы й  набат. -  1919 . №  4 -  7  я н в а р я .
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ка «Зверская расправа белых со сдавшимися». В тексте, 
близком по смысловому содержанию с заметкой в «Крас
ном набате», дается более развернутое описание событий. 
«В первой половине декабря в двух батальонах Морского 
Кронштадтского полка усиленно велась контрреволюцион
ная пропаганда кулацкими элементами из мобилизованно
го крестьянства. Агитация, к несчастью для этой усталой 
и деморализованной части, имела успех и в результате оба 
батальона, в бою 14 декабря, в числе 930 человек сдались 
белым. Белогвардейцы раздели их, приказали лечь на снег 
и стали рубить их тесаками и ш аш кам и ... Ввиду такой 
зверской расправы сдавшиеся начали перебегать обратно. 
Спаслось таким образом всего 213 человек, причем у неко
торых было до 15 колотых ран»4.

Таким образом, почти через месяц после гибели полка в 
газетах сообщалось о сдаче его в плен. По времени это со
впадало с работой комиссии ЦК партии и Совета Обороны 
по расследованию причин сдачи Перми и поражений на 
фронте, а такж е принятию мер к восстановлению партий
ной и советской работы в районе 3-й и 2-й армии. Матери
алы комиссии были опубликованы позднее -  в 1927, 1935 
и 1942 гг. -  и мы на них еще остановимся.

Но в 1919 г. о Кронштадтском полку напомнила газета 
«Красный Балтийский флот». В ней был помещен «При
зыв» 13 бежавших из колчаковского плена матросов 1-го 
Морского Кронштадтского полка -  Габова, Логинова, Во- 
рончихина, Ш ибанова, Сырчина и др. Обращаясь к матро
сам Красного флота, они призы вали  их «сомкнуться в 
стальные ряды вокруг Красного знамени и биться до пос
леднего, ибо белые нам пощады не дадут... Пусть гордо, 
победно развеваются ленты Красного флота. Только Совет
ская власть даст нам все»5. И далее матросы писали: «Впе
ред! Кровь наш их расстрелянны х товарищ ей взывает к 
отмщению. А их много: не найдешь ни одного уголка на 
Урале, где бы ни был расстрелян моряк. Обращая к вам 
свой призыв, передаем немую мольбу товарищей 1-го Крон
штадтского Морского полка, гордо шедших на расстрел в 
1918 г. в Пермской губернии, селе Нижние Исады»6.

Этот документ любопытен тем, что в нем речь идет о 
расстреле кронштадтцев, а не о гибели сдавшихся в плен

“  И з в е с т и я  В я т с к о го  гу б и с п о л к о м а . 1919 . №  9. 14 я н в а р я .
5 К р а с н ы й  Б а л т и й с к и й  ф лот. -  1919 . -  №  6 0  -  21 о кт я б р я
6 Там  ж е .
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матросов. Попутно заметим, что Вс. Азаров в книге «Вс. 
Вишневский» упоминает об этих матросах, которым уда
лось сбежать из Актюбинском тюрьмы, перейти линию 
фронта и добраться до Петрограда7.

В начале 20-х гг. в краеведческой периодике появляю т
ся воспоминания Белканова и Занина. Они были опубли
кованы в сборнике Кунгурского бюро комиссии по истории 
Октябрьской революции и РКП(б). Белканов в целом дает 
негативную оценку балтийцам. «Близко соприкасавшим
ся с матросами было ясно, что только половина из них 
здорова, а другая часть может в любой момент за булку и 
мясо перейти к белым»8.

Обстоятельства гибели батальона в Исадах Белканов 
передает со слов женщ ины, которая была очевидцем этих 
событий. Воспоминания Занина тоже являются пересказом 
сведений о зверствах колчаковцев, которые он узнал от 
спасшегося матроса9.

В 1932 г. появилась публикация, в которой были пред
ставлены, наряду с другими, документы о мятеже в июне 
1919 года. Известно, что мятеж на главных фортах Крон
штадта -  Красная Горка, Серая Лошадь и Обручев -  был 
тесно связан со шпионской кадетской организацией «На
циональный центр». Первоначально мятеж вспыхнул в 1-м 
и во 2-м Кронштадтском крепостных полках, которые са
мовольно оставили позиции, что позволило белогвардей
цам подойти к фортам, на которых подняли головы мятеж 
ники. Н ачальник сухопутной обороны Кронш тадтского 
укрепрайона Делль, осущ ествляя планы заговорщ иков, 
опирался на сообщника-начальника левого боевого участ
ка Кокоулина и вместе с ним пытался обманным путем 
захватить и разоружить 1-й экспедиционный отряд моря
ков10. Комиссар этого отряда 19 июня 1919 г. докладывал 
о попытке Кокаулина11 арестовать коммунистов. Итак, еще 
одна фамилия, связанная с 1-м Морским Кронштадтским 
полком: в декабре 1918 г. II. Кокоулин был командиром 1-го 
батальона полка.

В 1935 г. в газете «Правда» впервые был опубликован 
«Отчет комиссии ЦК партии и Совета Обороны товарищу 
Ленину о причинах падения Перми в декабре 1918 г.»,

: А з а р о в  В с. В с е в о л о д  В и ш н е в с к и й . -  Л ., 1970. -  С . 155.
8 С б . « К р о г» . -  1923 . -  №  3. -  И ю ль.
*  Там  ж е . -  1 92 3 . -  №  7. Н о я б р ь .

Б а л ти й ски й  ф лот в О ктя б р ь ско й  р е в о л ю ци и  и гр а ж д а н ско й  вой не . -  М . -  Л ., 1932. -  С. 199.
”  Так в д о ку м е н т е .
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который 31 ян варя 1919 г. подписали члены комиссии 
И. Сталин и Ф. Д зерж инский12 13. В разделе «Третья армия 
и резервы» было указанно, что «1-й Кронштадтский морс
кой полк (1248 человек) сдался в плен ...»12.

В книге А.И. Гуковского этот раздел отчета был поме
щен почти дословно. «О качестве пополнений, -  пишет 
Гуковский, -  говорят такие факты: 1-й Кронш тадтский 
морской полк (1248 человек) сдался в п лен ...»14 * и т.д.

Однако в работе А. Федорова была дана иная интерпре
тация гибели Кронштадтского полка. Автор подробно дает 
оперативную сводку о положении 30-й дивизии, раскры
вает тактический замысел начальника дивизии по подго
товке наступления. «Одновременно, -  пишет Федоров, -  
противник повел наступление со стороны д. Магино (пра
вильно -  Мачино. -  И .К .) на Верхние и Нижние Исады, 
окружил 1-й Морской Кронштадтский полк и полностью 
его уничтож ил»10. После этого предложения Федоров дела
ет сноску, которую мы проводим полностью: «ЦГАОР, 
ф.1447, оп 1, д .44, ч. II, л. 319, оперсводка екатеринбург
ской группы. Белые в сводке говорят не о пленении 1-го 
Кронштадтского полка, а об его уничтожении»16.

Два момента обращают на себя внимание. Первый из 
них: Федоров не говорит о сдаче полка, а утвердительно 
пишет о его окружении и уничтожении. Но в сноске он 
обращает внимание на то, что так сообщалось об этом в 
оперсводке белогвардейцев. То есть можно подумать, что 
Федоров не согласен с этим документом, приводит его как 
свидетельство мнимых заслуг колчаковцев -  они пишут об 
уничтожении полка, а не о сдаче его в плен и уничтоже
нии. Но тогда почему автор все ж е не считает нужным 
писать о сдаче полка в плен?

Второй момент: Книга Федорова вышла одновременно с 
работой Гуковского, в которой давалась противоположная 
оценка обстоятельств гибели полка. Федорову хорошо был 
известен отчет комиссии ЦК партии от 31 января 1919 г., 
надо полагать, редактору книги тоже. Как же могло по
явиться такое описание гибели 1-го Кронштадтского пол
ка, идущее вразрез с официальным документом? На эти 
вопросы пока трудно ответить.

,г С та л и н  И . С оч. -  Т.4. -  С . 1 9 7 -2 2 4 .
13 Там  ж е . -  С . 2 05 .
14 Г у ко в с ки й . А .И . Л и к в и д а ц и я  П е р м с к о й  ка т а с т р о ф ы . -  М .,1 9 3 9 . -  С . 17.

Ф е д о р о в  А. П ерм ская  катастроф а  и ко нтрнаступл ени е  В о сточ н ого  ф ронта . -  М ., 1939. -  С. 77.
'* Там  ж е .
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В 1942 г. впервые напечатан «Доклад В.И. Ленину», 
который был написан И. Сталиным и Ф. Дзержинским 19 
января 1919 г. во время расследования причин сдачи Пер
ми. В докладе указы валось: «О двух полках. Сдались в 
плен два полка: 1-й советский и полк матросов из Питера. 
Враждебных действий против нас они не откры вали»17. 
Далее называю тся части, которые открыли враждебные 
действия. «Причина перехода к противнику, как и враж 
дебных действий, -  указывается в докладе, -  контррево
люционность полков, объясняемая старыми методами мо
билизации и формирования без предварительной чистки 
призванных на военную службу, при отсутствии минималь
ной политической работы в полках»18. Таким образом, этот 
вывод комиссии распространялся и на Кронш тадтский 
полк.

Шли годы, продолжалась научно-исследовательская рабо
та, в исторической литературе начинают более подробно ос
вещаться памятные дни времен гражданской войны. С кон
ца 50-х и начале 60-х гг. XX в. резко увеличивается коли
чество статей, книг и монографий по этой проблеме.

На страницах печати снова появляется 1-й Морской 
Кронштадтский полк. В 1958 г. в книж ке А.С. Пухова, в 
которой показана роль Балтийского флота в защите Пет
рограда, упоминаются две фамилии, которые имеют непос
редственное отношение к 1-му Морскому Кронштадтскому 
полку. Автор подробно останавливается на описании контр
революционного м ятеж а в июне 1919 г. в Кронш тадте. 
«Находившийся в резерве... 2-й Кронштадтский крепост
ной полк тоже восстал, -  пишет Пухов. -  Командир этого 
полка Татаринов и начальник левого боевого участка Ка- 
каулин (оба подполковники царской армии)... выстроили 
полк и заявили политически мало развитой массе красно
армейцев... необходимо немедленно арестовать коммуни
стов... началась вакханалия арестов и избиения комисса
ров ...»19. Н. Татаринов, бывший капитан 1-го ранга, в де
кабре 1918 г. был командиром 1-го Морского Кронштадт
ского полка, П. Кокоулин, как уже известно, командовал 
в то время 1-м батальоном полка.

В 1965 г. Н. Кондратьев повторяет А.Федорова: «Про
тивник сосредоточил крупны е силы в районе Кунгура.

17 С та л и н  И. С оч .Т .4 . С . 1 9 0 -1 9 1
1Й Т ам  ж е .
,м П ухо в  А .С . Б а л т и й с ки й  ф л о т  на  з а щ и т е  П е тр о гр а д а . М ., 1958. -  С . 70 .

73



У деревни Верхние Исады белогвардейцы окруж или и 
уничтожили 1-й Морской Кронштадтский полк»20.

Затем выходит в двух изданиях книга В. Душенькина 
«От солдата до марш ала». В ней автор, в частности, пи
шет: «На помощь Особой бригаде В .К.Блю хер бросил 1-й 
Морской Кронш тадтский полк. М ужественно сражались 
моряки в районе деревень Сая и Березовая Гора. Н еприя
тель окруж ил их с трех сторон, но они не оставили своих 
позиций и не пожелали воспользоваться оставшимся про
ходом, чтобы выйти из кольца. В районе Березовой Горы 
бой достиг высокого напряж ения, -  сообщал начдив. -  
М оряками отбито шесть яростных атак противника. Пред
принятый неприятелям и-лы ж никам и обход нашего лево
го ф ланга такж е не имел успеха. На помощь морякам 
пришел эскадрон 1-го Уральского кавполка. Совместны
ми усилиям и белогвардейцы были разбиты и отброше
ны »21. Наконец о гибели полка Душ енькин пишет следу
ющее: «14 декабря противник направил свой главный 
удар на Кунгур. Он атаковал деревни Верхние и Нижние 
Исады, окруж ил 1-й морской Кронш тадтский полк и раз
бил его. Чтобы сдержать напор белогвардейцев, Василий 
Константинович (Блюхер. -  И .К .) бросил в бой свой по
следний резерв -  Белорецкий полк под командованием 
А.В. П ирож никова»22.

В академическом  издании сборника документов «Бал
тийские моряки в борьбе за власть Советов» имеются дан
ные о формировании 1-го Кронш тадтского полка33. Обра
щает на себя внимание редакционное примечание, в ко
тором говорится о формировании полка, о пленении 5-й 
роты, о том, что «13 декабря были разбиты 1-й и 2-й ба
тал ьо н ы ...» . Но самое главное заклю чается в том, что 
редколлегия считает, что «одной из реш аю щ их причин 
трагической гибели полка явилось предательское пове
дение офицеров. Командовал полком бывший подполков
ник Татаринов -  один из главарей контрреволю ционно
го м ятеж а на Красной Горке в 1919 году»23 24. Это уже не
что новое.

В кн игах  П ермского книж ного  издательства такж е 
речь идет о трагической  гибели 1-го К ронш тадтского

20 К о н д р а т ь е в  Н. М а р ш а л  Б л ю х е р . -  М ,1 9 6 5 . -  С . 149
2' Д у ш е н ь к и н  Н. О т с о л д а т а  д о  м а р ш а л а . М .,1 9 6 6 . -  С. 78 .
22 Там  ж е . -  С . 79 .
23 Б а л т и й с к и е  м о р я к и  в б о р ь б е  за  в л а с ть  С о в е т о в  Л , 1968 . -  С . 2 66 .
24 Там  ж е . -  С . 3 3 0 .
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полка, авторы не поддерж иваю т тезис о сдаче полка в 
плен25.

В 1970 г. Вс. Азаров пишет о крепких узах дружбы, 
которые связывали Урал с Балтикой. Гибель 1-го Морско
го Кронштадтского полка им воспринимается как трагедия 
матросов, попавших в окружение26.

Одно из последних упоминаний о кронштадтских моря
ках имеется в книжке Пухова и Юрковского, где говорит
ся о формировании 1-го Кронштадтского полк27.

Наконец, следует добавить, что в периодической печати с 
начала 60-х годов появилось значительное количество статей 
и заметок о 1-м Морском полку. Разнообразные по содержа
нию и форме, они написаны военнослужащими, журналис
тами, краеведами, участниками походов по местам боевой 
славы28. Все они посвящены героизму балтийских моряков, 
раскрывают обстоятельства их трагической гибели и проник
нуты доброй памятью о 1-м Морском Кронштадтском полку. 
Краевед Ю. Мальцева в статье «Память сердца» пишет: «... 
Стоит на старом Гороблагодетском тракте пам ятник... И 
живет в Прикамье память о героях- балтийцах»29.

Отметим, однако, что в газетны х статьях дается одно
сторонняя оценка тех обстоятельств, которые привели к 
гибели и при которых погиб Кронш тадтский полк. Н е
которым статьям присуще известное приукраш ивание со
бытий, допускается искаж ение фактов. К примеру, в упо
мянутой статье М альцева комиссаром полка назван «Се
мен Кирсанов, умерший уже в 1963 году»30. Полковой ко
миссар Семен Васильевич Киселев скончался 27 октября 
1967 г.

Таким образом, если подвести общий итог опубликован
ным материалам, то следует признать, что подавляющее 
большинство историков, журналистов и краеведов, кото
рые в 60 -70-гг. писали или косвенно касались истории 
1-го Кронштадтского полка, не говорят о сдаче его в плен. 
Более того, последние дни этого полка окрашены героикой * 15

•' А д р ес-К ал ен д ар ь . -  П ерм ь, 1966.; К а п цуго в и ч  И.С. П р и ка м ье  в о гн е  гр а ж д а н с ко й  войны . -  
П ерм ь, 1969. -  С. 6 2 -6 3 : Т о р о п ов  С .А . П о м е ста м  б о е в  о с о б о й  б р и га д ы  и п о л ко в  3 0 -й  д и в и зи и  
П° Д  ко м а н д о в а н и е м  В .К .Б л ю хе р а  / /  Д о р о га м и  н а р о д н о й  славы . -  П е рм ь , 1969. С. 3 3 -3 8  

Л А з а р о в  В с . В с е в о л о д  В и ш н е в с ки й . С . 155.
П ухов  А .С ., Ю р к о в с к и й  И .К . Б а л ти й ц ы  на  з а щ и т е  П е тр о гр а д а . Л ., 1 97 2 . -  С .4 6 .

’ И с кр а . -  1961 . -  10 д е ка б р я ; 1963 . 29  и ю н я ; М о л о д а я  гв а р д и я . 1966  - 2 с е н т я б р я ;
З в е зд а . 1966. -  16 и ю л я ; С тр а ж  Б а л ти ки . -  1 96 7  -  4 м а р т а : С л а в а  С е в а с т о п о л я . - 1967 .
15 Ф е в р а л я , И с кр а . -  1968 . -  8 а в гу с т а ; 1969 . -  1 м а я ; З в е з д а . -  1971 . 17 м а р та ; К и р о в -
Ская п р а в д а . -  1971 . 28  с е н т я б р я .

" С тр а ж  Б а л ти ки . -1 9 6 7 .  4 м а р та .
30 Там  ж е .
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и трагедией. Насколько это соответствует истине, мы по
стараемся показать в наших выводах.

Известное значение для выяснения обстоятельств гибе
ли полка имеет такой источник, как воспоминания очевид
цев, современников тех событий. Это воспоминания комис
сара полка С.В. Киселева (автобиография), матросов 5-й 
роты полка И.И. Кодачигова и Д.И. Конышева, очевидцев 
и с т о р о ж и л о в  Б е р е зо в с к о го  р ай о н а  И .А . Б р а г и н а , 
Е.В. Брагиной, Н.К. Гущина, А.П. М аракулина, П.Д. Моз- 
жерина, Е.И. Сидоровой.

В «Автобиографии» С.В. Киселева приводятся краткие 
сведения о формировании полка, о боевых действиях. К 
сожалению , память автора не сохранила фактов обстоя
тельств гибели полка: они заимствованы из книги Душень- 
кина «От солдата до марш ала». Попутно заметим, что в 
письме к Душ енькину 2 мая 1962 г. Киселев писал, что 
«полк моряков, не имея теплого обмундирования, [при] от
сутствии в достаточной мере вооружения, в весьма тяжелых 
условиях уральской зимы, сдерживал превосходящие силы 
хорошо вооруженных колчаковских войск». Киселев пишет, 
что «полк был окружен превосходящими силами противни
ка и разбит. Высказывание И.В. Сталина об измене полка и 
переходе на сторону врага от начала до конца вымышлено».

В воспоминаниях И.И. Кодачигова и Д.И. Конышева гово
рится о последних днях полка. Не останавливаясь на факти
ческих деталях, отметим, что Кодачигов и Конышев путают 
пленение 5-й роты в ночь с 7 на 8 декабря, в которой оба слу
жили и попали в плен, с гибелью 1-го и 2-го батальонов в ночь 
с 13 на 14 декабря. И.И. Кодачигов и Д.И. Конышев, естествен
но, не могли быть свидетелями событий 13 и 14 декабря.

Больш ая часть мемуаров местных жителей относится к 
описанию колчаковских зверств, кое-где делается попыт
ка дать штрихи последнего боя. Каких-либо деталей о сда
че в плен матросов полка по воспоминаниям не прослежи
вается. Вообще надо отметить, что эти воспоминания, за
писанные зав. отделом культуры Лысьвенского гориспол
кома О.С. Поповой в 1958 г., т .е . спустя 40 лет после 
событий 1918 г., существенных дополнений в обстоятель
ства гибели полка не вносят. Как и те, что были опублико
ваны в журнале «Крот» в 1923 г. Источники мемуарного 
жанра нуждаются в перепроверке, в сравнении с архивны 
ми документами и литературой.

Наконец, архивные материалы. Значимость их для ис
тории 1-го Морского Кронш тадтского полка возрастает
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пропорционально тому интересу,-"который вызван обстоя
тельствами гибели полка.

Основная часть документов сосредоточена в Централь
ном архиве Советской Армии, в фондах 1346, 1352, 4812, 
176 и др. (В настоящее время -  Российский государствен
ный военно-исторический архив. -  И.К.). По своему харак
теру это самые разнообразные источники: донесения в штаб 
30-й дивизии и 3-й армии, приказы, рапорты, телефоно
граммы и т.д. Значительный интерес представляют опера
тивные сводки, помещенные в журнале военных действий 
штаба 3-й армии в 176-м фонде. В распоряжении исследо
вателей, таким образом, имеются материалы, которые мо
гут способствовать выяснению исторической правды. Но не 
все архивные документы следует абсолютизировать. Неко
торые нуждаются в критическом анализе, в сопоставлении 
с другими источниками. Например, в архиве сохранилось 
«Краткое описание о возникновении, формировании, воен
ных действиях и ликвидации 1-го Морского Кронштадтс
кого полка» (ф. 4812, оп 1, д. 14.) Этот документ был со
ставлен в крепости Кронштадт в 1919 г., по-видимому, в 
январе-феврале. Автор его -  небезызвестный бывший ко
мандир полка Татаринов, который в июне 1919 г. принял 
участие в контрреволюционном мятеже.

Архивные документы, дополненные другими опублико
ванными и неопубликованными материалами дают, в из
вестной степени, возможность проследить историю 1-го 
Кронштадтского полка.

27 августа 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет о при
зыве вновь на военно-морскую службу бывших моряков 
пяти возрастов. В сентябре в Кронштадт стали прибывать 
мобилизованные моряки. Частично они пополняли коман
ды боевых судов, но в основном из них формировали сухо
путные отряды, которые отправлялись на фронты граждан
ской войны.

Ф ормирование 1-го Морского Кронш тадтского полка 
закончилось в октябре 1918 г. Он был сформирован из 
мобилизованных во флот бывших моряков, частично из 
личного состава 1-го Кронштадтского крепостного полка, 
из учебно-артиллерийского и учебно-минного отряда, ко
манды службы связи, команды машинной школы и из дру
гих частей и кораблей Кронштадта. В формировании пол
ка принимал участие Кронштадский военно-морской коми
тет. 8 октября 1918 г. председатель Кронштадтского воен
но-морского комитета И.А. Загвоздкин доносил главному
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комиссару Балтийского  флота И .П . Ф леровскому, что 
«полк сформирован [и разбит] на роты, взводы и специаль
ные группы, как то: пулеметные команды, служба связи, 
подрывные и т. д., настроение и отношение хорошие и слег
ка приподнят дух»31.

В двухбатальонном полку 2131 человек личного соста
ва32, только 500 моряков были отобраны из команд кораб
лей Кронштадтский базы33. Таким образом, три четверти 
полка состояло из бывших моряков, большая часть кото
рых была мобилизована из деревень Новгородской, Туль
ской, Вологодской, Рязанской, Вятской, Московской, Пер
мской и других губерний. В классовом отношении эта часть 
полка не была пролетарской, скорее ей была присуща мел
кобуржуазная, крестьянская психология. Наиболее после
довательны в понимании революционных задач защ иты 
завоеваний социалистической революции были моряки из 
команд кораблей Кронштадтской базы. Из них в первую 
очередь создавались ячейки коммунистов, цементирующие 
полк. Комиссаром полка был назначен старшина гальва
нер с линкора «Петропавловск», делегат V Всероссийско
го съезда Советов коммунист С.В.Киселев, военным комис
саром 1-го батальона -  Никифоров, 2-го -  М.Ф. Бабин.

Командный состав полка, батальонов и рот подбирался 
из более лояльного старого офицерства. Командиром пол
ка был назначен бывший капитан I ранга, командир 2-го 
Кронштадтского крепостного Морского пехотного полка 
Н. Татаринов. Его ближайш ими помощниками были ка
питан 2-го ранга Иванов и командир 1-го батальона П. Ко- 
коулин. Вначале полк подчинялся Кронштадтской крепо
стной морской бригаде. В 20-х числах октября полк пере
шел в подчинение Петроградского окружного военного ко
миссариата.

За короткий срок формирования полка трудно было 
провести политическое воспитание личного состава полка. 
Партийная прослойка в батальонах и ротах была неболь
ш ая, и она не могла оказать заметного влияния на улуч
шение революционной дисциплины. Кроме того, мораль
ное и политическое состояние полка было подорвано затя 
нувшимся и неудовлетворительным снабжением обмунди
рования и боевым снаряж ением . Этим воспользовались

3' Б а л т и й с ки е  м о р я к и  в б о р ь б е  за  в л а с т ь  С о в е т о в . -  С . 2 6 6 .
и  Р ГВ И А . -  Ф .4 8 1 2 . -  О п .2 . -  Д .1 2 .  -  Л .3 2 -6 1 .
33 Балтийские моряки в борьбе за власть Советов - С. 330.
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крикуны и демагоги, которые требовали денежного аванса 
и улучшения снабжения34. Конечно, сказывался неоднород
ный состав полка.

1 ноября 1918 г. 1-й Морской Кронштадтский полк дву
мя эшелонами выехал из Петрограда на Восточный фронт. 
В пути не обошлось без инцидентов -  самовольное воору
жение моряков за счет Тихвинского военного комиссариа
та, попытка некоторых моряков на станции Череповец 
присвоить имущество железнодорожников35. Коммунистам 
полка пришлось провести большую работу по укреплению 
дисциплины. В Вологде командующий 6-й армией отметил 
хороший порядок, который соблюдал полк во время стоян
ки эшелона36.

7 ноября полк прибыл в Пермь в распоряжение коман
дования 3-й армии. Сводная рота полка участвовала в па
раде войск по случаю годовщины пролетарской революции. 
На следующий день полк был направлен в Кунгур в распо
ряж ение начальника 4-й Уральской дивизии. 9 ноября 
1918 г. 1-й Морской Кронштадтский полк влился в состав 
4-й (30-й) дивизии. Командование дивизии предприняло 
все возможное для обеспечения полка обмундированием и 
вооружением.

Здесь следует остановиться и привести некоторые дан
ные о численности полка.

В докладе комиссара управления Особых формирова
ний при штабе 3-й армии, составленном 12 января 1919 г. 
в г. Глазове, указы валось, что «1-й Морской К ронш тадт
ский полк прибыл в Пермь вместо двух ты сяч только 
1136, остальные 864 дезертировали на дороге»37. Иными 
словами, в Пермь прибыло 56,8 процентов наличного со
става полка.

В ротных списках полка на 14 ноября, т.е. когда полк 
уже находился в Кунгуре, количество моряков, отставших 
от эшелона во время следования полка из Кронштадта в 
Кунгур, определяется в 1298 человек38. Далее в других до
кументах количество моряков, отставших от эшелона, до
ходит до 1304 человек39. Если даже учесть, что сюда были 
включены заболевшие в пути (по официальным докумен

м  Р ГВ И А . -  Ф .4 8 1 2 . -  О п .1 . Д .1 4 . -  Л . 186 о б .
35 Там  ж е . -  Л . 188  о б . - 1 8 9 .
36 Там  ж е . -  Л . -1 8 9 о б .
37 Там  ж е . -  Ф .1 7 6 . -  О п .6 . Д .6 9 . -  Л .1 1 .
38 Там  ж е . -  Ф .4 8 1 2 . -  О п 1 . -  Д . 1 1. Л . 1 6 9 -1 9 4 .
39 Там  ж е . - О п .2 . -  Д .1 2 .  -  Л .6 9 - 8 5 .
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там 92 человека)10, то процент прибывших в Пермь все рав
но ниже данных комиссара управления Особых формиро
ваний при штабе 3-й армии. Если из 2131 человека полка 
1298 отстали в пути, то значит, в Пермь полк прибыл в 
количестве 833 человека, то есть около 40% наличного 
состава полка.

Последняя цифра, на наш взгляд, является наиболее 
правильной. Подтверждением служит донесение команди
ра и комиссара полка начальнику штаба 6-й бригады 22 
ноября 1918 г. о том, что в полку 966 человек11, и донесе
ние 28 ноября о численности состава полка в 1126 чело
век12. 1 декабря 1918 г. командир 6-й бригады Кононов со
общал в штаб 30-й дивизии о том, что в 1-м Морском Крон
штадтском полку состояло 1152 человека, в том числе 865 
строевых солдат13. Некоторое увеличение численности со
става полка происходило за счет вернувшихся в полк мат
росов. Только за 10 дней, с 19 по 30 ноября, в полк верну
лись 337 человек1'1, что, приблизительно, соответствует уве
личению полка до цифры, указанной комбригом 1 декаб
ря 1918 г.

О тметим, что 30 ноября 1918 г. в п риказе  по 1-му 
М орскому К ронш тадтском у полку говорилось о «назна
чении полку 1500 пайков по аттестату 30-й д и в и зи и » 15. 
Надо полагать, что здесь речь идет о «лимитной» (фон
довой) численности полка, превосходивш ей списочный 
его состав10.

И так, мы говорим о том, что численный состав полка в 
Кунгуре увеличился по сравнению с его контингентом в 
Перми. Среди вернувш ихся, надо полагать, были матро
сы, которые отстали от полка в силу объективных обсто
ятельств, по болезни и т. д. Но большая часть была дезер
тирами. 23 ноября 1918 г. комендант управления Особых 
формирований при штабе 3-й армии направил начальни
ку штаба 30-й дивизии следующий документ: «При сем 
препровождается команда моряков 1-го Морского Крон
штадтского полка, прибывшая из города В ятки от этап
ного коменданта, задерж анные как дезертиры в количе- 40 41 * 43 44 45 46

40 РГВИА. -  Л. 112.
41 Т ам  ж е . -  Ф .1 3 5 2 .  -  О п .1 . Д .8 .
4? Т ам  ж е . -  Л .2 43 .
43 Там  ж е . -  Д . 17. -  Л .4 4 .
44 Т ам  ж е . О п .2 . Д .1 2 . - Л .9 7 .
45 Т ам  ж е . -  Оп.1. - Д.6. - Л. 112.
46Т ам  ж е . -  Л.1 4 4 ,1 4 5 .

Л.220-221.
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стве 31 человека для передачи командиру вы ш еуказанно
го полка»17.

Какие же выводы напраш иваю тся из рассмотренных 
фактов о численности полка, который к началу боевых 
действий едва достиг 60% первоначального состава?

При формировании 1-го Кронш тадтского полка были 
допущены очень серьезные просчеты. Дело не только в том, 
что половина полка была сформирована из политически 
незрелы х м обилизованны х м оряков. Главное, на наш 
взгляд, заклю чается в том, что агитационная и пропаган
дистская работа в полку находилась не на должном уров
не, что контрреволюционно и анархистски настроенные 
группы вносили дезорганизацию в ж изнь полка, способ
ствовали дезертирству. В полку оказались демагоги, кото
рые, спекулируя на трудностях военного времени, расш а
ты вали воинскую дисциплину. Командование полка не 
приняло решительных мер, способных пресечь крикунов 
и демагогов. Политическая атмосфера в полку оставляла 
ж елать лучшего.

Возвращение в полк дезертиров в ноябре 1918 г. в к а 
кой-то мере создавало рецидивы недавнего прошлого. 19 
ноября в приказе по полку отмечалось, что «некоторые 
моряки позволяют себе сквернословить и вести непристой
но по отношению своих хозяев обывательской квартиры, а 
такж е в общественных местах»47 48. Обращая внимание на то, 
что «один человек может покры ть дурной славой весь 
полк», в приказе предписывалось командирам «внушить 
морякам, что подобные инциденты неуместны и что за них 
в полосе фронта виновные могут понести очень строгую 
кару»49.

Таким образом, в истории полка до прибытия его на 
Восточный фронт имеются страницы, позорящие револю
ционный Кронштадт.

Нам представляется, что чрезмерная идеализация ре
волюционности вновь сформированного полка является 
неуместной, а если говорить точнее -  она не соответству
ет исторической действительности. К сожалению, некото
рым произведениям Вс. Вишневского присущи литератур
но-художественные обобщения, в которых подлинные ис
торические события чередуются, а чаще подменяются па

47 Там  ж е . Д . 11. -  Л .2 1 2 .
4В Там  ж е . -  Д .З  Л .6
49 Там  ж е .
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тети чески  п реувели чен н ы м и  х а р ак тер и сти к ам и  1-го 
Кронштадтского полка в целом50. Но если на этом поста
вить точку, это не значит сказать всю правду. Правдой 
было и то, что прибывшие в Пермь и Кунгур моряки 1-го 
Морского Кронштадтского полка в основном составляли 
наиболее стойкую пролетарскую часть сформированного 
полка, которая вливалась в ряды защ итников Красного 
Урала.

Следует иметь в виду, однако, что возвращение в полк 
около 20% моряков, так называемых отставших от эшело
на, не могло не сказаться на боеспособности полка, на его 
морально-боевых качествах.

Наконец, еще об одном эпизоде, на который иногда об
ращают внимание. Речь идет о телеграмме из штаба 3-й 
армии, которую подписали начальник дежурств Никулин 
и комиссар штаба Рейхардт. Эта телеграмма была направ
лена в Кунгур в штаб 30-й дивизии 4 декабря 1918 г. В ней 
сообщалось, что за подписью С.С. Каменева и И.Т. Смилги 
Реввоенсовет Восточного фронта «на вашей телеграмме 
(т.е. телеграмме командования 30-й дивизии. -  И .К.) на
ложил следующую резолюцию... первое: присылку моря
ков прекратить... второе: отправку моряков исполнить»51. 
В этой же телеграмме Никулин и Рейхардт уведомляют на
чальника штаба 30-й дивизии, что если дивизия действи
тельно «не нуждается в 1-м Морском Кронштадтском пол
ку, то таковой можно немедленно отправить к новому ме
сту назначения»52.

Из этого документа напрашивается логический вывод о 
том, что командование 30-й дивизии было против вклю че
ния Кронштадтского полка в состав дивизии. В действи
тельности дело обстояло иначе. Временно исполняющий 
должность начальника 30-й дивизии Н.Д. Каширин сделал 
две карандаш ные записи на телеграмме: «С нашей сторо
ны никакого запроса не было. Н .К .», «Просить разъясне
ние и указать, что с нашей стороны никакого ходатайства 
о переводе полка не было. Н .К .»53. Надо полагать, что те
леграфный запрос из штаба 3-й армии явился результатом 
какого-то недоразумения. Зимой 1918 г. 30-я дивизия вела 
упорные бои и ее командование, конечно, было заинтере
сованно в пополнении.

“  В и ш н е в с ки й  В с . П е сн ь  б р а т ь я м  м о и м , м а т р о с а м -к о м м у н а р а м . -  С оч .Т .2 . -  М .,1 9 5 4 .
51 Р ГВ И А . -  Ф . 1346 . -  О п .2 . -  Д .4 9 . * Л .22.
5г Там  ж е .
55 Там  ж е .
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Рассмотрим характер боевых действий 1-го Морского 
Кронштадтского полка и обстоятельства его гибели.

Этот раздел написан нами полностью по материалам 
Центрального государственного архива Советской армии. 
За основу взяты в первую очередь «Журнал военных дей
ствий штаба 3-й армии» за декабрь 1918 г., оперативные 
сводки штаба 30-й дивизии и 3-й армии, разведывательные 
сводки, телеграммы, записи разговоров по прямому прово
ду командования 3-й армии 30-й дивизии (Ф.176). Мы ис
пользуем такж е приказы  по 1-му Морскому Кронш тадт
скому полку, донесения командиров 1-го и 2-го батальонов 
полка (Ф .4812). Н аконец, нами привлекается «Краткое 
описание о возникновении, военных действиях и ликвида
ции Нго Морского Кронштадтского полка», составленное 
командиром полка Татариновым. Данные этого, в извест
ной степени, тенденциозного источника приводятся нами 
в сравнении с другими документами.

Известно, что к декабрю 1918 г. Колчаку удалось сфор
мировать 250-тысячную армию. Основной удар командова
ние белогвардейской армии предполагало нанести по вой
скам 3-й армии, захватить Пермь и в районе Вятки-Котла- 
са выйти на соединение с интервентами, действовавшими 
на севере, для общего наступления на Москву. Во второй 
половине ноября на Восточном фронте установилось вре
менное затишье. В конце ноября Реввоенсовет Восточного 
фронта отдал приказ о наступлении для освобождения 
Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга и Уральска.

Наступление Красной армии наиболее успешно развива
лось на центральном и южном участках фронта. Иначе 
разворачивались события на северном крыле Восточного 
фронта, где действовала 3-я армия, прикрывавш ая Пермь. 
Противник сосредоточил на Пермском направлении отбор
ные части -  около 50 тыс. штыков и сабель; 3-я армия на
считывала 30 тыс. штыков и 4,8 тыс. сабель.

Колчаковцы, перехватив инициативу, обрушились на 
левый фланг 3-й армии, где действовали Особая бригада и 
29-я дивизия. Особая бригада защ ищ ала район ст. Кын 
Крутой Лог. 30-я дивизия прикрывала подступы к Кунгу- 
ру. 5-я Уральская дивизия защ ищ ала район Осы. 3-я ар
мия перешла к тяж елым оборонительным боям.

В тяжелом положении находились 29-я дивизия и Осо
бая бригада, которые вели оборонительные бои с отборны
ми и превосходящими по численности и вооружению час
тями белогвардейцев. Отступление 29-й дивизии и Особой
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бригады резко ухудшило обстановку на левом фланге 3-й 
армии.

Колчаковцам удалось обойти левый фланг Особой бри
гады и расчистить себе путь на Лысьву с северо-востока. 
Для того, чтобы облегчить положение Особой бригады и 29- 
й дивизии и отвлечь силы противника, командующий 3-й 
армией М.М. Лаш евич отдал приказ о наступлении 5-й 
Уральской и 30-й стрелковой дивизии. Но упорные встреч
ные бои частей центра и правого фланга 3-й армии не смог
ли существенно изменить обстановку. Белогвардейцам 7 де
кабря удалось захватить Бисер. 9 декабря 1-й Средне-си
бирский корпус Пепеляева, продвигаясь по лини железной 
дороги, вышел на окраины Лысьвы. В ночь на 13 декабря, 
сосредоточив большие силы, белые заняли станцию К али
но. 29-я дивизия (в которую к этому времени влились ос
татки Особой бригады) была расчленена на две части.

Командование 3-й армии, естественно, придавало боль
шое значение наступательным боевым действиям 30-й ди 
визии, от успеха которых во многом зависело положение 
левого фланга 3-й армии. С этой целью усиливался левый 
фланг 30-й дивизии -  4 резервных полка пехоты (в том 
числе 1-й Морской Кронштадтский полк) и 3 полка кон
ницы были сведены в 6-ю бригаду дивизии, которой коман
довал Кононов. В первой декаде декабря 6-я бригада при
нимает участие в боях. Ее решающие наступательные дей
ствия начальник 30-й дивизии В.К. Блюхер назначает на 
13 декабря 1918 г.

Рассмотрим более подробно события, связанные с учас
тием в них Кронштадтского полка. Военные действия, о 
которых пойдет речь, проходили в основном по линии ста
ринного Гороблагодетского тракта, идущего от Кунгура на 
северо-восток через села Березовское, Сосновское, Верхние 
Исады, Нижние Исады, Сая (Кузнецовский завод), Березо
вая Гора, Матвеево, Кормовище, Кыновский, Серебрянский 
заводы и дальше.

На этом направлении действовал Красный кавалерий
ский полк Фандеева5', в который, на основании приказа по 
30-й дивизии 1 декабря 1918г., входил 1-й Уральский к а 
валерийский полк и отряд Красных гусар54 55. Кстати, ко
мандиром 1-го эскадрона 1-го Уральского кавполка был 
К.К. Рокоссовский.

54 В д о к у м е н т а х  К р а с н ы й  к а в п о л к  ч а с т о  н а з ы в а е т с я  « о тр я д  Ф а н д е е в а » . -  И .К .
55 Р ГВ И А  -  Ф .  176 . -  О п .З . -  Д . 169. -  Л .51.
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Вечером 1 декабря 1918 г. командир 1-го К ронш тадт
ского полка получил приказ начальника 30-й дивизии 
«об отправке части полка на фронт для активны х дей 
ствий»5®.

Основанием для включения в боевые операции кронш 
тадтских моряков явилось решение В.К.Блюхера оказать 
помощь Особой бригаде, которая вела бои на Лысьвенском 
направлении. Ударом отряда Фандеева во фланг наступа
ющему противнику не только облегчалось положение от
ходящ их частей Особой бригады , но предприним алась 
попы тка не допустить продвиж ения белогвардейцев по 
тракту  Кормовище -  К унгур57. Важность боев возраста
ла в связи  с тем, что 1 декабря колчаковцы  захватили 
с. Кормовище, а 2 декабря с. Матвеевское.

2 декабря вечером 1-й батальон (командир Кокоулин) в 
составе 4 рот и команды разведчиков, имея на вооружении 
четыре пулемета, выступил из Кунгура. Утром 3 декабря 
батальон моряков прибыл в село Сосновское в распоряже
ние командира полка Фандеева58.

2 декабря н ачальник  30-й дивизии  приказал  отряду 
Ф андеева (вклю чая 1-й батальон К ронш тадтского пол
ка) «по сосредоточению  в с. Сосновское перейти в ре
ш ительное наступление вдоль тракта  и, заняв  с. М ат
веевское, энергично действовать во фланг и тыл против
н и к а» 59.

4 декабря двум ротам и команде разведчиков 1-го бата
льона Кронштадтского полка было приказано занять пози
цию в дер. Березовая Гора, сменив 2 эскадрона 1-го Ураль
ского кавполка. Д ля выхода на исходные рубежи балтий
цам предстояло занять Верхние и Нижние Исады, Сато. 4 
декабря роты 1-го батальона без боя заняли Верхние Иса
ды, выслав разведку дальше60.

В ночь на 5 декабря разведчики сообщили, что в Н иж 
них Исадах противника нет. Утром 5 декабря 2 роты 1-го 
батальона без боя заняли  Н ижние Исады, продвинулись 
к Березовой Горе и не обнаружили белогвардейцев61. Од
нако разведка, высланная дальше в сторону с. Матвеева, 
вскоре была обстреляна противником около д. Красоты.

56 Р ГВ И А . -  Ф .4 8 1 2 . -  0 п ,1 . Д - 14. Л . 189 Об
Там ж е Ф  4 8 1 2 . -  0 (1.1 . -  Д  14 -  Л 190.

5Я Там  ж е . -  Ф . 176. - О п .З . Д  169. Л .51
“  Там  же.
ос Т ам  ж е . Ф .4 8 1 2 . О п 1■ Д 1 4 Л . 190.
01 Там  ж е . -  Л 1 9 0 .1 9 0  о б
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Дальше Березовой Горы, следовательно, моряки не про
двинулись.

В разведывательной сводке 30-й дивизии 5 декабря со
общалось, что в с. Красоты и Матвеево противник сосредо
точил полк в 1400 человек, имеет 12 пулеметов и эскад
рон кавалерии62.

Таким образом, к 5 декабря две роты и команда развед
чиков 1-го батальона смогли без боя занять населенные 
пункты по тракту от Сосновского до Березовой Горы. Од
нако этот успех был весьма относителен, т .к . на протяж е
нии почти 16 км в тылу не было, по-существу, охраны. 
Ф ланговый обход противником Березовой Горы мог бы 
свести на нет наступательную операцию отряда Фандеева. 
По-видимому, активные боевые действия не входили в это 
время в планы белогвардейского командования. Позднее, 
16 декабря, зав. отделом Военно-полевого контроля 30-й 
дивизии Баранов сообщал начальнику дивизии, что в за
дачу 5-го Томского полка входило продвижение на Лысь- 
ву. Когда полк занял с. Матвеево, ему была поставлена 
задача охраны левого фланга Лысьвенской группы бело
гвардейцев, «при возможности продвигаясь по тракту на 
Кунгур»63.

Тем не менее, в течение 5 декабря противник силою до 
одного батальона предпринял 4 атаки на позиции моряков 
в д. Березовая Гора, которые были отбиты. П отеряв 30 
человек убитыми и ранеными, белогвардейцы отступили к 
Матвеево. Во время одной из атак белогвардейцев моряки, 
по данным оперсводки 30-й дивизии, «сами перешли в 
контрнаступление и захватили 1 пленного»64. Всего в этот 
день в плен было взято 7 солдат и офицеров. Через некото
рое время артиллерийская батарея колчаковцев в д. Кра
соты в течении часа вела обстрел Березовой Горы.

События 5 декабря явились первым боевым крещением 
для Кронштадтского полка.

Командование 30-й дивизии, учитывая важность наступ
ления в районе Матвеево, 6 декабря отдало приказ о выс
туплении на фронт в распоряж ение начальника отряда 
Фандеева оставшейся в Кунгуре части 1-го Морского Крон
штадтского полка65 (5-я, 6-я, 7-я, 8-я роты 2-го батальона

62 Р ГВ И А . Ф . 176. -  О п .З . Д . 169. - Л .5 3 .
63 Там  ж е . -  Ф , 1346 . -  О п .2 . -  Д .5 6 1 . -  Л . 137.
64 Там  ж е . -  Ф . 176 . -  О п .З . -  Д .1 6 9 . -  Л .4 9 .
65 Там  ж е . Ф .4 8 1 2 . -  О п .1 . -  Д .1 . -  Л . 15.
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иод командованием Бормана, саперная, подрывная, пуле
метная и связная команды, штаб полка). Одновременно 
кавалеристы 1-го Уральского кавполка выступили в д. Сая 
и Березовая Гора.

6 декабря в оперативной сводке 30-й дивизии в 10 утра 
сообщалось, что «в 9 часов противник открыл огонь по 
деревне Березовая Гора, который продолжается в данное 
время»66. Наступательных действий со стороны белогвар
дейцев в этот день не было.

7 декабря командир Кронштадтского полка Татаринов 
телеграфировал в 30-ю дивизию, что в с. Березовское при
был 2-й батальон полка, который с оперативной частью 
штаба направлен в Сосновское67. В с. Березовская были ос
тавлены хозяйственная рота, часть саперной и команды 
связи.

В этот же день, 7 декабря, белогвардейцы с утра начали 
артиллерийский обстрел Березовой Горы68. В 14 часов арт
огонь возобновился с западной стороны (д. Горюшки) и 
северной стороны (д. Красоты). Через час противник начал 
наступление на Березовую Гору, пытался обойти левый и 
правый фланги, которые обороняли моряки и кавалерис
ты Уральского полка. «Противник понес большие потери, -  
сообщалось в оперсводке 30-й дивизии, -  так как его ата
кующие цепи буквально сметались нашим огнем. После 
первой атаки противник под прикрытием своих пулеметов 
подбирал раненых»69. Всего «моряками было отбито 6 яро
стных атак противника»70. Причем, в оперсводке к 23 ча
сам сообщалось, что «бой, начавшийся в 15 часов, несколь
ко стих только сейчас»71.

Из допроса пленных стало известно, что в д. Красоты 
прибыл колчаковский батальон ударников72. В связи с уси
лившейся активностью белогвардейцев было принято реше
ние послать подкрепление двум ротам 1-го батальона. Ве
чером 7 декабря 3-я и 4-я роты прибыли в Саю, располо
жились на квартирах и выставили сторожевое охранение73. 
5-я рота 2-го батальона, которая такж е была направлена

“  Там  ж е . -  Ф .  176. -  О п .З . -  Д .1 6 9 . -  Л .5 4 .
Там  ж е . -  Ф .4 8 1 2 . -  О п .1 . -  Д .1 . -  Л .20.

“ Там  ж е . -  Ф . 176. -  О и .З . Д .1 6 9 . -  Л .6 2 .
“  Там  ж е . -  Л.71 .
70 Там ж е .
71 Там  ж е
72 Там  ж е . -  Ф .4 8 1 2 .  -  О п .1 . -  Д .1 4 .  Л . 191.
73 Там  ж е .
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для связи и подкрепления 1-го батальона, расположилась 
на ночлег в д. Верхние Исады74.

В ночь с 7 на 8 декабря белогвардейцы, по всей вероят
ности это был ударный батальон, предприняли глубокий 
обходной маневр, окруж или Верхние Исады и целиком 
захватили в плен спящ их матросов 5-й роты7’. В Верхних 
Исадах противник занял  круговую оборону, установил 
пулеметы, построил смежные окопы. В результате ночно
го маневра белогвардейцы  перерезали дорогу, которая 
была коммуникацией между с. Сосновским и Березовой 
Горой. 1-й батальон Кронштадтского полка и эскадрон к а 
валеристов 1-го Уральского полка оказались отрезанны 
ми от штабов б-й бригады и 1-го Морского К ронш тадт
ского полка. П ротивник, таким образом, оказался в тылу 
матросов.

На рассвете 8 декабря, как отмечалось в оперсводке 30-й 
дивизии, «начавшийся вчера бой в районе деревни Березо
вая Гора и несколько стихший ночью, возобновился с но
вой силой»76.

На этот раз командование противника предприняло ком
бинированное наступление на основное средоточие группы 
Фандеева. Колчаковцы после артподготовки под прикры 
тием беглого артогня начали наступление на Березовую 
Гору с фронта. Цепи пехоты белогвардейцев «были встре
чены пулеметным и ружейным огнем, вследствии чего в 
рядах неприятеля произошла паника»77. Тогда противник 
перенес огонь на северо-западную окраину деревни и на
чал наступление со стороны д. Горюшки78. Во время артил
лерийского обстрела Березовой Горы было принято реше
ние, оставив заставу, отвести роты из деревни. «Вскоре, -  
сообщалось в оперсводке, -  противник повел энергичное 
наступление, потеснил нашу заставу и занял дер. Березо
вая Гора, но нашим контрнаступлением был выбит, и по
ложение на этом участке восстановлено»79.

Удар с фронта совпал с фланговым наступлением кол
чаковцев, которое было подготовлено ночным маневром и 
захватом Верхних Исад.

8 декабря противник занял  д. Мачино (южнее Саи) и

74 Р ГВ И А . Ф .4 8 1 2 .  Ом. 1. Д .1 4 . - Л .1 9 1 .
78 Т ам  ж е .
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повел наступление в юго-западном направлении80. Из Верх
них Исад колчаковцы предприняли попытку развернуть 
наступательные действия в тыл батальону матросов в д. Сая 
и Березовая Гора, а так же в сторону с. Сосновское81.

В результате 1-й батальон Кронштадтского полка и к а 
валеристы Уральского полка, занимавшие Саю и Березо
вую Гору, оказались в кольце окружения. Как отмечалось 
в оперсводке 30-й дивизии, «оставался только узкий про
ход в восточном направлении, но доблестные моряки, не
смотря на утомление трехдневным боем, артиллерийский 
огонь противника и превосходящие его силы, не пожела
ли воспользоваться оставшимся проходом, чтобы выйти из 
кольца, и стойко отражали все атаки»82. М оряки Кронш
тадтского полка при поддержке кавалеристов 1-го эскад
рона К .К. Рокоссовского сумели обратить колчаковцев в 
бегство83. Как сообщалось в донесении командира полка, 
«в 17 часов противник открыл орудийный, пулеметный и 
ружейный огонь и держал его до 20 часов, пока под его 
прикрытием не убрал убитых и раненых»84 85.

Для того чтобы ликвидировать опасный фланговый про
рыв колчаковцев, захвативш их Исады и Мачино, а такж е 
облегчить положение 1-го батальона Кронштадтского пол
ка в Сае и Березовой Горе, командование б-й бригады от
дало приказ о наступлении 2-го батальона Кронштадтско
го полка и эскадрона кавалеристов.

После нескольких часов атаки Верхние и Нижние Иса
ды были заняты ротами 2-го батальона. Командир 7-й роты 
Евтихиев доносил командиру батальона, что «дер. Исады 
свободны от противника», который отступил в восточном 
направлении к д. Уткино86. Кавалеристы, рассеяв против
ника, освободили д. Мачино86.

Таким образом, нависш ая угроза полного окруж ения 
1-го батальона была ликвидирована. Командир Кронштад
тского полка писал, что «настроение у моряков было не
важное после того, как они просидели в кольце более 6 -7  
часов, да еще в продолжении 4 ночей отбивали атаки про
тивника»87.

®> Т ам  ж е . -  Л .7 6 .
81 Т ам  ж е .
82 Т ам  ж е .
“э К а р д а ш о в  В . Р о к о с с о в с к и й . -  М .. 1972 . -  С . 58.
84 Р ГВ И А . -  Ф  4 8 1 2 . -  О п .1 . -  Д .1 4 . -  Л . 191 о б .
85 Т ам  ж е . Д. 1. -  Л.11.
86 Т а м  ж е . -  Ф . 176. -  О п .З . * Д . 169. -  Л .8 3 .
87 Т а м  ж е . -  Ф  4 8 1 2 . -  О п . 1. -  Д .1 4 . -  Л . 191 о б .
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В оперативной сводке к концу дня сообщалось: «В на
стоящее время положение восстановлено и противник от
бит во всех пунктах. Потери противника громадны. По 
тракту Сая-Сосновское валяется много его трупов»88.

Подводя итоги военным операциям 8 декабря, следует 
отметить, что в планы белогвардейцев, по-видимому, не 
входило развернутое стратегическое наступление на Кун- 
гур. Основной удар в это время колчаковцы  направили 
против советских войск на лысьвенском направлении. П ри
крывая, однако, левый фланг своей группировки, они со
средоточили в районе Матвеево -  Красоты 5-й Томский 
полк и ударный батальон. Наличие этих воинских частей 
подтверждается оперсводкой 30-й дивизии89.

Тем не менее, бои 8 декабря имели важное значение для 
обеих сторон. В телеграмме начальнику 30-й дивизии ко
мандующий 3-й армией М.М.Лашевич 8 декабря подтвер
дил свое указание на проявление активности в районе ле
вого фланга 30-й дивизии в общем направлении на Кормо- 
вище. «Побольше размаха в действиях, -  телеграфировал 
Лашевич, -  занимайте и бросайте все, что можно бросить. 
Медлить нельзя»90.

Поэтому командование дивизии и бригады придавало 
большое значение укреплению левого фланга 30-й дивизии 
и развертыванию наступательных операций в сторону Мат- 
веево-Кормовище. Однако следует обратить внимание на 
замедленные темпы подготовки наступления. Военные дей
ствия 5 -8  декабря со стороны советских войск носили, ско
рее, оборонительный характер. Иначе и не могло быть: 
двум ротам Кронштадтского полка и эскадрону кавалери
стов, действовавшим в районе Березовой Горы, противосто
ял полк белогвардейцев и эскадрон кавалеристов. Соотно
шение сил было не в пользу красноармейских войск, хотя 
командование 30-й дивизии принимало дополнительные 
меры к сосредоточению воинских подразделений в этом 
районе.

Надо отметить, что потери Кронштадтского полка были 
относительно небольшими. По данным оперсводки диви
зии, 7 ноября во время боя в районе Березовой Горы было 
ранено 9 моряков91. 12 декабря командир 1-й роты докла

88 Р Г В И А . -  Ф . 176. -  О п .З . -  Д . 169 . -  Л .7 6 .
89 Там  ж е . -  Л .8 8 .
90 Т ам  ж е . -  Л .88.
91 Там  ж е . -  Л .71.
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дывал командиру полка, что «во вверенной мне роте после 
боя 8 декабря при дер. Сая -  К узнецовская заболели 9 
моряков, которые выбыли из роты»92.

И так, события развивались дальш е. 1-й батальон по- 
прежнему занимал оборону в Сае и Березовой Горе. До 2 
часов ночи с 8 на 9 декабря белогвардейцы продолжали 
обстреливать д. Березовая Гора93. В 4 часа ночи противник 
обошел 3-ю и 4-ю роты с тыла и атаковал позицию моря
ков. Связь полка с Березовой Горой была прервана. Ноч
ная атака не была неожиданностью для моряков и была 
отбита94. Около 6 часов утра атака возобновилась. На этот 
раз белогвардейцы наступали одновременно с четырех сто
рон. Не выдержав ружейного и пулеметного огня балтий
цев, неся большие потери, противник отступил. В 8 часов 
утра колчаковцы повели наступление на д. Уткино (в 4 км 
юго-восточнее Саи). Конная застава 1-го Уральского полка 
отступила к д. Верхние Исады95 *. Одновременно, сосредото
чив две сотни кавалерии и батальон пехоты, колчаковцы 
захватили д. Мачино и Курбаты.

Таким образом, на рассвете 9 декабря противник сосре
доточил свои силы для нанесения флангового удара по 
позиции 1-го батальона Кронш тадтского полка в Сае и 
Березовой Горе.

Командир 1-го батальона Кокоулин доносил командова
нию полка, что утром 9 декабря белогвардейцы численно
стью около батальона атаковали с юго-востока, северо-во
стока и запада 1-ю и 2-ю роты в Сае, одновременно были 
окружены и атакованы 3-я и 4-я роты в Березовой Горе. 
«И получилось что-то ужасное, -  писал комбат, -  стрельба 
заглуш ала уши, что в котле кипит. Адский такой бой про
должался около 4 часов. Товарищи не унывали и не пада
ли духом и гордо сражались, атаку за атакой отбивали»90. 
В середине дня цепи атакую щих дрогнули, и колчаковцы 
начали отступать. «Моряки расстреливали отступающего 
противника, залезали на крыш и сараев и ставили пулеме
ты, не обращая внимание на то, что противник бьет по ним 
из орудий шрапнелью и гранатами», -  сообщал командир 
1-го батальона97.

99 Там  ж е . -  Ф .4 8 1 2 . О п .1 . -  Д .1 1 .  -  Л .3 51 .
93 Там  ж е . -  Ф .1 7 6 . -  О п .З . -  Д .1 6 9  -  Л .8 0
94 Там  ж е . -  Ф .4 8 1 2 . -  О п .1 . -  Д .1 . -  Л . 186.
* '  Там  ж е . -  Д . 14. -  Л . 192.
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Отступив, белогвардейцы подвергли моряков артобстре
лу. Затем под прикрытием орудийного, пулеметного и ру
жейного огня вновь перешли в атаку. В этот критический 
момент в 17 час. 26 мин. командир Кронштадтского полка 
Татаринов получает тревожное, с налетом патетики доне
сение от командира 1-го батальона Кокоулина: «Спасайте! 
С 4 часов окруж ены противником. Патроны на исходе, 
пулемет действует только один, моряки изнервничались. 
Много раненых и убитых. Противник настойчиво ведет 
атаку за атакой. Крепко стою и буду стоять до последней 
пули и ш тыка, и суди бог меня за это»98.

Все попытки колчаковцев выбить моряков из Саи и Бе
резовой Горы, однако, оказались безрезультатными. К ве
черу под прикрытием артогня они начали убирать с поля 
боя убитых и раненых. Вечерним донесением в штаб пол
ка командир 1-го батальона передал, что «в течение 15 
часов противник вел 18 атак силою около полка и пулеме
тов не менее 15»99. Он просил такж е разреш ения о смене 
уставшего батальона, тем более, что кавалеристы уехали в 
с. Сосновское до боя.

В 23 часа 9 декабря в Саю на смену 1-му батальону при
были 6-я, 7-я и 8-я роты и второй батальон под командова
нием Борм ана100. В ночь с 9 на 10 декабря 1-й батальон на
чал перебазироваться в Верхние и Нижние Исады. 3-я рота 
и команда разведчиков располагалась в д. Н. Исады, 2-я 
и 4-я -  в В ерхних И садах, 1-я рота была направлена в 
с. Сосновское101. Ночью 10 декабря в Саю прибыло 10 к а 
валеристов Уральского полка102.

Борман, докладывая командиру полка о прибытии рот 
к месту назначения, сообщал: «Доношу, что у меня пока 
все спокойно, только так слегка иопукивают и [...] поря
дочно»103. Правда, в донесении было написано: «перестрел
ка усиливается».

Подводя некоторые итоги, заметим, что с 5 по 9 декаб
ря в боевых действиях принимали участие четыре роты 
1-го батальона, поддержанные Уральским кавполком.

М оряки Кронш тадтского полка, оказавш ись порою в 
трудных условиях, не только отразили многочисленные

98 Р ГВ И А . -  Ф . 4 8 1 2 . -  0 п ,1 .  Д . 1. Л . 185.
99 Там  ж е . -  Л . 186.
10С' Там  ж е . -  Л . 193.
,0' Т ам  ж е . - Л . 194.
,0? Т ам  ж е . -  Ф .4 8 1 2 . О п  1. -  Д . 14. -  Л . 192.
103 Там  ж е . -  Д .1 . -  Л .7 . (П р о п у щ е н н о е  с л о в о  не  у д а л о с ь  р а с ш и ф р о в а т ь . -  И .К .)
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атаки  противника, но сбили его наступательную актив
ность 8 и 9 декабря. Во время боя 9 декабря, как сообща
лось командиру полка, в батальоне было 27 раненых и 
убитых101.

В сведениях на 10 декабря, которые были направлены в 
инспекторскую часть 30-й дивизии командиром 6-й брига
ды Кононовым и начальником штаба Рябовым, указы ва
лось, что в 1-м Морском Кронштадтском полку насчиты
вается 1152 человека, в том числе 865 строевых солдат* 105 106. 
Если учесть, что на 5-е декабря, по данным командования 
6-й бригады, в Кронштадтском полку насчитывалось 1248 
человек'00, то к 10 декабря из полка выбыло 96 человек. 
Сюда, по-видимому, были вклю чены матросы 5-й роты
2-го батальона, которая была окружена и взята в плен кол
чаковцами в ночь с 7 на 8 декабря.

Потери 1-го батальона с 5 по 10 декабря, по нашему 
мнению, были незначительными. Дело в другом. И зматы
ваю щ ие атаки  белогвардейцев, силы которы х намного 
превосходили кронштадтцев, суровые условия уральской 
зимы -  все это привело к моральной усталости батальона 
и снижению его боевых качеств. Это было отмечено и ко
мандованием 30-й дивизии.

10 декабря в разговоре по прямому проводу с командар
мом Лаш евичем, Каширин и Блюхер подчеркивали, что 
«три последних дня беспрерывного боя в районе селений 
Березовая и Сая ясно показали, что наших сил совершен
но недостаточно для наступления на Матвеевское и даль
ше на Кормовище. Только благодаря особой самоотвержен
ности матросов и красных гусар мы удерживаем эти пунк
ты за собой»107. При решении вопроса о сроках наступле
ния советских войск, в разговоре с начальником штаба 3-й 
армии Алафузо начальник штаба 30-й дивизии Цветков 11 
декабря говорил о «сильной усталости» Кронштадтского 
полка108, «люди которого, ведя беспрерывные бои, страда
ют от холода, не имея теплой одежды, опухли, глаза по
краснели ...»109.

Следует, вероятно, признать, что командование 6-й бри
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гады и Кронштадтского полка проявило беспечную медли
тельность в выдвижении резерва на линию фронта. Целых 
2 дня потребовалось 2-му батальону, чтобы из Исад совер
шить бросок в несколько верст для оказания помощи 1-му 
батальону. Командование 30-й дивизии, в свою очередь, не
смотря на вторичные указания 8 декабря командарма Ла- 
шевича о проявлении активности в направлении на Мат
веево, не приняло надлеж ащ их мер для сосредоточения 
батальонов Кронштадтского полка и резерва.

Командир полка Татаринов, зная из донесений Кокоу- 
лина о положении первого батальона, с запозданием на 
двое суток отдал приказ о выдвижении второго батальона 
в район Саи. Даже в том случае, если нельзя было «ого
лить» тракт в районе Верхних и Н иж них Исад, второй 
батальон мог бы начать активны е правофланговые дей
ствия в направлении Курбаты, Уткино, Мачино. Тем более, 
что белогвардейцы в течении последних дней отказались 
от фронтового удара, используя эти пункты для фланговых 
атак.

В результате допущенных командованием Кронштадтс
кого полка просчетов 1-й батальон был доведен до крайней 
усталости. Очередь была за 2-м батальоном, роты которо
го, как доносил Борман 10 декабря, «понемногу обстрели
ваются и уже привыкают к выстрелам»1Ш.

10 декабря белогвардейцы ограничились захватом д. 
Курбаты и одиночной атакой на расположение моряков в 
районе Березовой Горы111. Но сравнению с предыдущим, 
этот день напоминал затишье.

Тем временем, начальник 30-й дивизии принимает все 
возможные меры для усиления левого фланга дивизии и 
подготовки наступления на Матвеево-Кормовище.

В упомянутом нами разговоре по прямому проводу с 
Лашевичем 10 декабря вридначдив Каширин считал сво
им долгом познакомить командира с истинным положени
ем дел. Он подчеркнул, что силами Кронштадтского полка 
и Красных гусар начать наступление на Матвеево и Кор- 
мовище невозможно112. Только благодаря их особой само
отверженности колчаковцем не удалось захватить Саю и 
Березовую Гору. Далее Каширин информировал Лашеви- 
ча, что в этот район направляются две сотни полка имени

" 0 Р ГВ И А . Ф .4 8 1 2 -  -  О п 1 Д  I -  Л .54. 
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С. Разина, 1-й и 2-й Кунгурские полки. «12 (декабря), -  
по мнению Каширина, -  можно будет начать активные дей
ствия на Матвеевское и дальше на Кормовище»ш . Лаше- 
вич настаивал: «Поймите, от ваших операций зависит судь
ба всей армии... надо было бы снять все боеспособные ча
сти и бросить их на Матвеевское, а вы посылаете 1-й и 2- 
й Кунгурские полки, которые абсолютно не боеспособны... 
Торопитесь, а то будет поздно, я настаиваю, чтобы на ле
вый фланг были брошены испы танны е, стойкие части, 
только в этом есть еще надежда поправить положение»111. 
«Кунгурцы посланы потому, -  отвечал Каширин, - что это 
единственные части, которые могли быть выдвинуты сра
зу ж е»115. Командование 30-й дивизии снимает с правого 
фланга Белорецкий полк под командованием А.В.Пирож- 
никова.

В этот же день Лашевич в разговоре с членом Реввоен
совета Восточного фронта Смилгой высказал свои сомне
ния: «Для удара во фланг и тыл противнику, наступающе
му от Калино, Блюхером стягивается четыре полка, но 
боюсь, что они опаздают с ударом»116. Последние события 
показали, что он был прав.

Не ожидая подхода полков, Блюхер выезжает в Соснов- 
екое в штаб 6-й бригады, чтобы на месте разобраться с со
здавшейся обстановкой.

10 декабря комбриг подписал приказ, в котором ставил 
задачу не допустить продвижения противника по тракту 
Матвеево -  Кунгур и облегчить положение частей Особой 
бригады117. Выполнение приказа возлагалось на Кронштад
тский полк, поскольку других пехотных частей в этом 
районе не было. В приказе определялась локальная, но 
важная в тактическом отношении задача: нанести удар по 
белогвардейцам и выбить их из д. Курбаты, развивая даль
ше наступление, занять д. Уткино закрепиться на этом 
рубеже118. Дело в том, что, удерживая за собой Уткино и 
Курбаты, противник постоянно создавал угрозу флангово
го удара на Верхние и Нижние Исады, а перерезав тракт, 
он мог не только нанести удар по частям 6-й бригады с 
тыла, но и развить наступление в юго-западном направле-
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нии в сторону Сосновское -  Кунгур. Следовательно, наступ
ление советских войск на Курбаты и Уткино приобретало 
важное значение для наступления левого фланга 30-й ди
визии.

Выполнение боевой задачи комбриг Кононов возложил 
на 1-ю роту 1-го батальона, которая только что прибыла в 
Сосновское после боев под Саей119. 1-я рота направлялась 
на Курбаты. Для флангового удара на Курбаты командир 
полка должен был выдвинуть взвод 3-й роты, которая на
ходилась в Нижних Исадах.

Наступление, таким образом, возлагалось на роты 1-го 
батальона, которые после боев 5-9-го декабря не отлича
лись высокой боеспособностью. Настроения отсталой час
ти моряков на этот раз взяли верх. Командир 3-й роты 
Кудинов в телефонограмме сообщил, что выполнить при
каз командира полка он не смог ввиду отказа выступить 
на Курбаты 1-го, а там и 3-го взводов120. Матросы заявили 
Кудинову, что «если пойти, так пойти целым полком, а не 
отдельными кучками». Их поддержали пулеметчики, зая 
вив: «Мы с одним взводом не пойдем, ибо рискуем оставить 
пулеметы у противника»121. Невыполнение приказа следу
ет рассматривать как тягчайшее преступление матросов 3-й 
роты.

11 декабря из Сосновского в Верхние Исады прибыла 1-я 
рота, которая так же отказалась от выступления на Кур
баты122. Положение в 1-й роте было сложным: в ночь на 10 
декабря она совершила переход из Саи в Сосновское, затем, 
получив приказ о наступлении, практически без отдыха 
была направлена в Верхние Исады для наступления на 
Курбаты. И тем не менее, отказ от выполнения приказа 
свидетельствовал о ее деморализации и ставил под удар 
выполнение военной операции. 11 декабря комбриг Коно
нов и военком Никифоровский ввиду «неприведения в ис
полнение приказа от 10 декабря» вынуждены были прика
зать роте 2-го Кунгурского полка, находящегося в д. П е
чатки (на пути от Сосновского к Верхним Исадам. -  И .К.), 
«наступать со лба на д. Курбаты»123. 1-й роте было прика
зано оставаться в д. Верхние Исады в распоряжении коман
дира полка.
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В 11 часов утра 11 декабря батарея в Верхних Исадах 
(одно орудие) начала обстрел д. Курбаты и Уткино. Через 
некоторое время колчаковцы повели ответный огонь по 
Верхним Исадам124, временно отведя свои подразделения из 
Курбат.

В это время сотни из полка С .Разина повели наступ
ление на Мачино и Уткино. В результате противник был 
выбит кавалеристам и из М ачино125. Д ля закрепления ус
пеха 4-й роте К ронш тадтского полка было приказано  
наступать из Верхних Исад на К урбаты , поскольку рота 
2-го К унгурского полка еще была на марш е. Не обнару
ж ив противника в К урбатах, 4-я рота вернулась в Вер
хние И сады 126.

В 22 часа 30 мин. 11 декабря начальник штаба 30-й 
дивизии Цветков передал в штаб 3-й армии, что предпри
нятое наступление на Мачино и Уткино не увенчалось ус
пехом. «Сотни из полка С.Разина заняли селение Мачино, 
но из-за недостатка связи и управления произошло заме
ш ательство... Разинцы , благодаря непришедшей пехоте, 
под нажимом противника вынуждены были оставить Ма
чино ...»127.

Хотя 1-я рота, как и рота 2-го Кунгурского полка, име
ла приказ наступать не на Мачино, а на Курбаты, тем не 
менее ее участие в боевых действиях в этом районе отвлек
ло бы силы белогвардейцев. Тем самым создавалась воз
можность закрепить достигнутый успех в районе Мачино. 
Но этого, как  известно, не случилось. Рейд 4-й роты в 
Курбаты и обратно свидетельствовал о пассивности коман
дира 1-го батальона Кокоулина.

Вернемся к разговору Цветкова со штабом 3-й армии. 
Цветков докладывал, что Блюхер, ознакомившись с состо
янием частей, особенно Кронштадтского полка, люди ко
торого устали от беспрерывных боев, все же принял реше
ние 12 декабря повторить атаку на Уткино и Мачино. «Опе
рация же на Матвеевское и Кормовище буде предпринята 
послезавтра, когда будет на месте Белорецкий п о л к ...» 128. 
И далее Цветков доложил: «Ввиду того, что сейчас не все 
силы сосредоточились, Блю хер не находит возможным 
операцию на Матвеевское заранее, не ж елая обрекать ее на
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гадательный успех ...»129. Тем более, что пленный б-го Ма
риинского полка белогвардейцев «подтверждает здесь при
сутствие двух уже полков с ударными батальонами, с ар
тиллерией» 13°.

12 декабря, однако, повторных атак на Уткино и Мачи- 
но не предпринималось. Командование 30-й дивизии про
водило сосредоточение частей для наступления на Матвее- 
во-Кормовище, уточняло задачи полков.

Следует обратить внимание на один документ -  «Сведе
ния о потерях личного состава в 1-м Морском Кронштадт
ском полку 12 декабря 1918 г.». В сведениях приводятся 
данные: убитых -  2, раненых -  34, пропавших без вести -  
67, всего 103 человека131. Если учесть, что после 9 декабря 
наступило относительное затишье, то станет ясно, что здесь 
приводятся данные общих потерь полка с 5 по 12 декабря. 
Данные эти, кстати, совпадают с цифрами потерь полка, 
которые приводились нами из оперативных сводок. «Про
павших без вести» 67 человек следует отнести к 5-й роте 
2-го батальона, которая была взята в плен с 7 на 8 декабря. 
Для полноты картины следует добавить, что 11 декабря из 
Кронштадтского полка в кунгурский госпиталь было отправ
лено 36 человек132, 12 декабря -  15 человек больных133.

Вернемся к событиям 12 декабря. В этот день 1-я, 2-я, 
4-я роты 1-го батальона, команда связи и команда разведчи
ков находились в д. Верхние Исады, 3-я рота и саперы -  в 
д. Нижние Исады. В д. Сая, Березовая Гора боевые позиции 
занимали 6-я, 7-я и 8-я роты 2-го батальона131. В приказе по 
войскам 6-й бригады указывалось, что роте Кронштадтского 
полка (это была 2-я рота 1-го батальона. -  И.К.) «выйти по 
дороге из Нижних Исад на деревню Утку (Уткино. -  И.К.) и 
незаметно расположиться у крайних домов означенной дерев
ни, где ждать сигнала о подходе частей 1-го и 2-го Кунгурс- 
ких полков к деревне Утка»135. Кронштадтскому полку пред
лагалось «усилить охранение логов, прилегающих к деревне 
Верхние Исады, и русло реки Барды -  к Нижним Исадам, 
дабы не дать противнику воспользоваться последними»136.
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1-й и 2-й Кунгурские полки по общему плану командова
ния имели задачу развить наступление на Мачино137. Рота 
моряков 2-го батальона наносила удар во фланг противни
ка на Уткино со стороны Саи138. Несмотря на задержку Бе- 
лорецкого полка, начальник 30-й дивизии назначил на
ступление на 13 декабря. В ночь с 12 на 13 декабря 2-я рота
1- го батальона должна была занять исходные позиции130.

Таким образом, удар планировалось нанести по левому
флангу белогвардейцев в район Уткино -  Мачино. Выпол
нение задачи возлагалось на 1-й и 2-й Кунгурские полки, 
а такж е на роты 1-го и 2-го батальонов Кронштадтского 
полка.

Теперь сделаем небольшую паузу и обратимся к важдо- 
му документу -  сводке №29 агентурных сведений о 1-м 
Морском Кронштадтском полку, составленной 18 декабря 
1918 г .110. Ее подписал заведующий военно-полевым конт
ролем 30-й стрелковой дивизии Н.В. Баранов. Сводка ха
рактеризует настроения моряков накануне наступления. 
Следует сразу заметить, что в этом документе агентурные 
данные характеризуют события 13 декабря. Между тем, 13 
декабря Кронш тадтский полк уже не существовал и, по 
всей вероятности, в сводке речь идет о 12 декабря.

В ней далее сказано, что деревню Исады занимали 1-й и
2- й батальоны111. Это неверно, здесь, как известно, нахо
дились роты 1-го батальона.

В агентурных сведениях сообщалось, что «матросы были 
собраны на митинг; некоторые были с винтовками, так как 
боялись, чтобы их не разогнали пулеметчики»113. Здесь так 
же следовало бы уточнить: митинг проходил или в Верх
них, или в Н ижних Исадах, поскольку вряд ли удалось бы 
собрать для митингования весь батальон в одной деревне. 
По нашему мнению, в агентурных данных говориться о 
митинге в д. Нижние Исады, где располагалась небезызве
стная нам 3-я рота.

«На митинг, -  отмечалось в сводке, -  прибыл комиссар 
полка, которому матросы заявили, что, по слухам, Петро
град занят союзниками, а их маленькая горсть заброшена 
сюда и им не за что воевать... Выступавшие с речами мат-
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росы -  коммунисты успеха не имели. Атмосфера сгущ а
лась, и комиссар должен был ретироваться, так как слыш 
ны были сзади возгласы «давай его сюда».

Между себой матросы говорили, что в наступление ни 
под каким видом не пойдут; высказывалось недовольство 
по поводу того, что последовал разрыв дипломатических 
отношений с союзниками, порицались действия комисса
ров и Советов.

Больше всего на эту тему вы сказы вались мобилизован
ные матросы П ермской, Вятской и Вологодской губер
нии.

На митинге решили послать делегатов в Петроград для 
осведомления с положением, а такж е не скрывалось на
строение сдаться в плен»143. В сводке говорится о том, что 
«на эту тему высказывались мобилизованные матросы». По 
нашему мнению, среди них было много моряков, которые 
в свое время дезертировали из полка, а затем были включе
ны в его состав. Как бы там ни было, часть матросов 1-го 
батальона поддалась настроениям отсталой враждебно на
строенной группы. К сожалению, как отмечалось в свод
ке, «матросы-коммунисты успеха не имели».

В этой же сводке агентурой отмечалось, что «после ми
тинга вечером в дер. Исады пришла от белых женщ ина, 
бывшая у них в подводах, которая говорила, что у белых 
20 пулеметов и 4 орудия, а такж е передавала, что с взяты 
ми в плен в Кузнецовском заводе матросами ничего не сде
лано и они отправлены в ты л»144. Во-первых, надо пола
гать, женщ ина пришла в д. Нижние Исады, где проходил 
митинг, во-вторых, ее сообщение, зафиксированное аген
турой, носило явный провокационный характер. 12 декаб
ря на Саю (Кузнецовский завод) белогвардейцы наступле
ния не проводили. В оперативных сводках 30-й дивизии 
нигде нет упоминания о пленении какой-нибудь роты 2-го 
батальона. Неудивительно, что в сводке агентурных дан
ных говорится, что сообщения женщ ины подлило масла в 
огонь»145.

В-третьих, на основании этих данных сделать вывод о 
сдаче в плен роты 2-го батальона, стоявшей в Кузнецовском 
заводе, было бы слишком опрометчиво.

В сводке отмечалось далее, что после сообщения ж енщ и
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ны «почти все матросы 1-го и 2-го батальона решили сдать
ся в плен»146. Возникает вопрос, когда матросы 2-го бата
льона успели сдаться в плен в Кузнецовском заводе, если 
они были на митинге в Исадах? Впрочем, мы уже писали 
выше, что речь идет о митинге 3-й роты 1-го батальона, и 
противоречивость агентурных сведений очевидна.

Итак, с 12 на 13 декабря, как отмечалось в оперативной 
сводке 3-й армии, части 6-й бригады «во исполнение зада
чи удара в направлении на ст. Кормовище в полночь пере
шли в наступление из района Сосновское на селение Ма- 
чино»147.

Однако белогвардейцы, сосредоточив силы 5-го Томско
го полка, ударного батальона 1-го Уфимского полка, до 
подхода 1-го и 2-го Кунгурского полков начали наступле
ние на Саю, Кузнецовский завод, Березовую Гору и одно
временно из района Уткино-Курбаты начали глубокий об
ходный маневр в сторону Исад с тыла. Во время этого ма
невра и завязался бой с наступавшими 1-м и 2-м Кунгурс- 
ким и  п олкам и . В оперативной  сводке 3-й арм ии 
указывалось, что «на половине дороги между указанными 
пунктами (т.е. Сосновское -  Мачино. -  И .К .) части 1-го и 
2-го Кунгурского полков встретили наступавшего против
ника. Завязался встречный бой, в результате которого про
тивнику удалось, оттеснив указанны е полки, выйти на 
тракт между селом Сосновское и Исады»148. В оперативной 
сводке 30-й дивизии на 18 часов 13 декабря последствия 
этого боя даются более подробно: «...части полка начали 
отступать, и отход под напором противника превратился в 
бегство. Противник, преследуя кунгурцев, вышел на тракт 
между Сосновское и Верхние Исады»149.

В результате колчаковцам удалось окружить Верхние и 
Нижние Исады. 1-я, 3-я и 4-я роты первого батальона ока
зались во вражеском кольце.

Несколько ранее описываемых событий, выполняя при
каз командира 6-й бригады, в 3 часа 47 минут утра 2-я рота 
во главе с командиром 1-го батальона Кокоулиным высту
пила из Верхних Исад на д. Уткино100. О том, что же про
изошло дальше, историки не располагают никакими дан

146 Там  ж е .
147 Т а м  ж е . Ф . 176. -  О п .З . -  д. 117. -  Л . 16. Р ечь  и д е т  о  1-м  и 2 -м  К у н гу р с к о м  п о л ка х , 
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149 Т а м  ж е .
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ными, кроме донесения Кокоулина командиру полка Та
таринову, которое и было позднее включено в «Краткое 
описание» полка. Позволим себе привести донесение Коко
улина полностью: «Отошедши с ротой на 3 /4  версты от 
д. Верхние Исады, услышал сзади меня в деревне стрель
бу, остановил роту, узнать что такое. Вдруг прибегает связь 
от роты Кунгурского полка и докладывает, что роты Кун- 
гурского полка попали в плен противника. Во время док
лада прибегает наш моряк, отставший от 2-й роты, и сооб
щает, что противник наступает на 1-ю и 4-ю роты. Я быс
тро повернул роту назад на выручку 1-й и 4-й ротам своего 
батальона, только добежал с ротой до северной окраины де
ревни, как вся деревня была в руках противника и вдоль 
деревни бежали колонны с криком «ура». Подал команду 
открыть огонь залпом, но не один такового не произвел. 
Категорически начал кричать и подал команду «пальба 
ротою», по этой команде один из моряков дал мне по за
тылку и выстрела ни один не сделал, но, не обращая на это 
внимания, усиленно приступил, чтобы броситься в контра
таку, но все усилия и энергия были бесполезны. Моряки 
вместо контратаки начали бросать винтовки в снег. Видя 
безвыходное полож ение, так  как первые были в руках 
противника, крикнул мерзавцам: «Спасайтесь, кто как 
может, я вас покидаю». Только успел перелезть через за
бор, как противник крикнул: «Руки вверх, сдавайтесь в 
плен». Минут 15 леж ал я за забором и слышу крики про
тивника: «Выходи, выходи, стройся», и в то же время 
слыш ны выстрелы и временами пулеметная стрельба в 
деревне Н ижние Исады, где стояла 3-я рота. После чего 
решил во время темноты добраться до леса. Отбежав ш а
гов 300, противник заметил меня и открыл по мне оружей
ный огонь. В лес я скрылся, где остановился послушать, 
что творится в деревне. В деревне Верхние Исады было 
тихо, только редкие выстрелы были в деревне Н ижние 
Исады. Пробирался все лесом, когда вышел на дорогу пе
ред деревней Печатки, в это время была слышна пулемет
ная стрельба в деревне Сая Кузнецовская, где стоял 2-й 
батальон. О всем случившемся доложено командиру отря
да Блю херу»151.

Знакомство с этим документом наводит на мысль -  чего 
здесь больше: правды командира, которого предали моря
ки, сдавшись в плен, или вымысла, который был нужен

’ 5' Р ГВ И А . Ф .4 8 1 2 . - О п .1 . - Д .1 4 . -  Л . 192 об.
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командиру, чтобы реабилитировать себя? Вероятно, по
ровну и того, и другого. Командир полка писал, что пос
ле того как рота попала в кольцо вражеского окруж ения 
и отказалась стрелять, «некоторые из моряков пытались 
броситься в контратаку, но им мешали товарищ и, тогда 
эта кучка моряков, видя, что их товарищ и сдаются, бро
силась врассы пную ...»152. Далее Татаринов писал, что «де
ревня Нижние Исады была окружена противником и в ней 
была сильная оружейная и пулеметная стрельба. Что про
исходило в дер. Березовая Гора, Сая Кузнецовская и Куз
нецовский завод, неизвестно, но по слухам и там шла уси
ленная стрельба»153.

Что же происходило в районе расположения 2-го бата
льона? Выполняя приказ командира бригады, одна из рот 
этого батальона, как сообщалось в оперсводке 30-й диви
зии 13 декабря, «высланная со стороны Сая для удара во 
фронт противнику на село Уткино, в двух верстах северо- 
восточнее Мачино была окружена и взята в плен»154. Эти 
данные оперсводки 30-й дивизии к 18 часам 13 декабря 
приводились в аналогичном документе 3-й армии 13 декаб
ря к 24 часам155.

После окруж ения белогвардейцами 1-го батальона в 
Верхних и Нижних Исадах связь с частями, действующи
ми в районе с. Сая, была прервана. В вечерних оперсвод
ках 30-й дивизии (на 18 часов) и 3-й армии (на 24 часа) 
сообщалось, что «из района села Сая, где стоял такж е ба
тальон моряков, до последнего момента слышна стрельба, 
и судьба этого батальона неизвестна»156.

Наконец о судьбе полка стали поступать отрывочные 
сведения от матросов, прорвавшихся из окружения. Вече
ром 13 декабря в оперсводке 30-й дивизии сообщалось, что, 
по сведениям матроса, роты 1-го батальона в Верхних и 
Н иж них Исадах взяты  в плен «по-видимому, вместе со 
штабом полка и комбригом Б. Кононовым. Удалось бежать 
сильно обмороженному военкому этой бригады Никифоро
ву, который еще не опрошен»157.

В арм ейской оперсводке за 14 декабря сообщ алось, 
что «в село Сосновское продолж аю т прибы вать одиноч

152 Там  ж е .
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ные люди 1-го М орского К ронш тадтского полка: боль
ш инство из них ранено огнестрельны м и  и колоты м и 
ран ен и ям и »158.

Командир полка Татаринов писал, что «прибежавшие 
ж е 14-го декабря двое моряков сказали, что 2-й батальон 
был окружен и атакой взят противником»159 * 161.

Но самое широкое распространение в это время получи
ла оперативно-разведы вательная сводка к 17 часам 15 
декабря, направленная из 6-й бригады начальнику штаба 
30-й стрелковой дивизии100. Через 2 часа она была направ
лена в Пермь в штаб 3-й армии, начальникам штабов 5-й 
и 29-й дивизий, а такж е командирам 6-й бригады101.

В ней сообщалось, что «прибежавший возчик из села 
Матвеевское, который находился в с. Сая, в 13.12 переда
ет следующее: батальон моряков, стоявш ий в дер. Сая, 
сдался противнику почти без сопротивления.

Взятые в плен матросы частично были перебиты, частич
но отправлены в Н. Исады.

Прибежавший моряк из В. Исад передает следующее: 
что все трупы моряков, в числе около 250, были вывезены 
на поле близ Исад и сброшены в кучу, к трупам моряков 
были приставлены часовые, которые добивали оказавш их
ся ж ивы м и»162.

Как видно из этой сводки, 15 декабря вридначш таба 
30-й дивизии Ц ветков и военком Калнин информирова
ли командование армии и дивизий о судьбе К ронш тадт
ского полка на основании двух показаний. В.К Блю хер 
и Р.П . Вайньян были более осторожны в выводах о судьбе 
моряков. В телеграмме Н.Д. Каширину 16 декабря они со
общали, что «из слов возвращающихся матросов судьбу ба
тальона выяснить не могли. Одни говорят, что второй ба
тальон разделил судьбу первого. Другие говорят, что бата
льон 13-го вечером еще держ ался. Третьи говорят, что о 
судьбе батальона ничего не знают, слыш али 13-го редкую 
перестрелку»103.

18 декабря в сводке №29 агентурных сведений о 1-м 
Морском Кронштадтском полку заведующий отделом воен
но-полевого контроля 30-й дивизии Баранов дал вполне

Т ам  ж е . -  Ф . 176. -  О п .З . -  Д .1 1 7 . -  Л .18.
159 Т ам  ж е . -  Ф .4 8 1 2 . -  О п .1 . Д .1 4 . Л . 193 Об
' “ Т ам  ж е . Ф . 1352 . О п . I .  Д .4 .  -  Л . 17 ,18.
161 Т а м  ж е . -  Ф .1 3 4 6 . -  О п .2 . -  Д .5 4 4 . -  Л .3 2 ,3 3  
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определенную оценку действиям батальонов п олка16'. В 
сводке сообщалось, что 14-го (на самом деле -  13 декабря. 
-  И .К .) на рассвете деревня была атакована противником 
и взята в подкову (почти окружена).

После короткой, не более как получасовой перестрелки 
деревня была занята белыми, и они сразу двинулись на 
П ечатку. Все, кто не хотел сдаться в плен, выбрались в 
имевшийся выход. Пулеметы и орудия остались в добычу 
белым. Суммируя все изложенное, можно прийти к заклю 
чению, что 1-й и 2-й батальоны 1-го Кронштадтского мор
ского полка, не оказав должного сопротивления, сдались 
в плен»163.

На этом, пожалуй, исчерпываются официальные доку
менты, составленные на основе агентурных данны х, на 
показаниях немногочисленных свидетелей. Вридначдив 
Каширин 16 декабря сообщал, что для расследования об
стоятельств, «при которых произошла гибель 1-го Морско
го Кронш тадтского полка, мною назначено расследова
н и е ...» 160. К сожалению, материалы этого расследования в 
архивах не обнаружены.

Так и остается без ответа очень важный вопрос -  что же 
на деле произошло с полком. В оперсводках, в агентурных 
и разведданных много противоречивых толкований. При 
знакомстве с ними возникают разночтения, и, прежде все
го, потому, что источников с подробной и объективной 
информацией в то время было крайне недостаточно. Тяж е
лая оперативная обстановка на Кунгурском направлении 
не позволила, видимо, советскому командованию разоб
раться с обстоятельствами гибели полка.

В какой-то степени, с некоторыми оговорками, мы мо
жем использовать воспоминания очевидцев тех событий.

Белканов, например, считал, что «наряду с истинными 
революционерами, в отряде было много и ш курников, и 
малодушных... Близко соприкасавшимся с матросами было 
ясно, что только половина из них здорова, а другая часть 
может в любой момент за булку и мясо перейти к бе
л ы м ...» 167. Когда Белканов по заданию Кыновского испол
кома приехал в расположение белых в Исады, ему стало 
известно, что в батальоне была низкая дисциплина. Одна- * * * * *

,е'* Р ГВ И А . -  Ф . 1346  О л .2 . Д .5 6 1 . -  Л . 140. М ы  у ж е  п и с а л и  о б  э т о м  д о к у м е н т е . В нем
идет р е ч ь  о  м и т и н ге  12 д е к а б р я , о  н а с т р о е н и и  м о р я к о в . -  И .К .
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ко, несмотря на внезапное наступление белогвардейцев, 
некоторые из моряков отбивались до последнего, втаски
вали пулеметы в баню, так как на морозе они отказы ва
лись работать. Половина матросов, добровольно сдавш ая
ся в плен, была переколота ш ты кам и»168.

В воспоминаниях Занина приводятся показания бежав
шего матроса, на глазах которого колчаковцы зверски за
мучили 200 человек169.

Ж итель с. Нижние Исады И.А. Брагин в воспоминани
ях отмечал, что появление белогвардейцев с северо-запа
да, со стороны Горюшек, было неожиданным, так как наи
более вероятным было нападение с востока или юго-восто
ка. «Белые, входя в избы, заставали матросов спящими, 
раздетыми, захватывали сразу же оружие. Кто не подни
мал рук -  кололи штыками. Пулеметчиков постреляли»170. 
Гущин Н .К. твердо убежден в том, что белогвардейцев в 
обход провел местный житель. В его воспоминаниях гово
рится о том, что 14 декабря в Сае колчаковцы расстреляли 
на льду пруда 10 матросов Кронштадтского полка. Здесь 
же в Сае трагически погиб отстреливавш ийся комиссар 
2-го батальона М.Ф. Бабин171.

В показаниях местных жителей Е.В. Брагиной, А.П. Ма- 
ракулиной, П.Д. М озжерина, Е.И. Сидоровой говорится о 
том, что белогвардейцы часть матросов захватили в плен 
спящ ими, другие, не успев оказать сопротивление, тоже 
оказались в плену. В этих воспоминаниях не говориться о 
том, что ночью в Исадах шел бой, что матросы пытались 
оказать сопротивление. Напротив, речь в них идет о не
ожиданном нападении колчаковцев и о захвате в плен. Ни 
один очевидец из местных жителей не говорит о сдаче в 
плен моряков.

Из воспоминаний очевидцев создается потрясаю щ ая 
картина зверской расправы колчаковцев с пленными мо
ряками.

«Видела: расстреливали матросов внизу под горой, выс
троенных ш еренгой... Стреляли долго, матросы были все 
раздетые. Холода стояли большие. Как падали, так и за
мерзали», -  говорится в показании Е.В. Брагиной172.

П.Д. Мозжерин вспоминал, что в Н ижних Исадах уби

,бе С б . « К р от» . К у н гу р . -  1923 . -  № 3 . -  И ю ль.
т  Там  ж е . -  1923. -  №  7. -  Н о я б р ь .
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171 З а п и с ь  Н К. Гущ ина . З а в е р е н н а я  ко п и я
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тых матросов он не видел. «Когда стали подъезжать к Вер
хним Исадам, у самой деревни кучи заколотых матросов и 
в деревне такж е по всей улице. Днем нагляделся, как за
калы вали матросов, которых наш ли где-нибудь, где они 
спрятались. Раздевали и тут же закалы вали. У белых все 
штыки в крови, кровь замерзш ая. Запах воздуха-то был 
смертный, так кровью все и дыш ало»173. И далее: «Матро
сы леж али не зарытыми, пока были белые. После, когда 
никого не стало, по наряду стали копать ямы. Я копал в 
Нижних Исадах. Матросов было 400. В яму складывали 
крест-накрест. Ям было несколько»174.

Показания местных жителей, таким образом, дают пред
ставление о масштабах одного из самых варварских пре
ступлений белогвардейщины в годы гражданской войны.

Если внимательно проследить за ходом военных опера
ций накануне и в ночь с 12 на 13 декабря, тщательно про
анализировать военные сводки, данные агентуры и развед
ки, показания очевидцев, то при объективном подходе к 
обстоятельствам гибели 1-го и 2-го батальонов Кронштадт
ского полка напрашиваются следующие выводы:

Первое. 1-й и 2-й батальоны Кронштадтского полка в 
ночь с 12 на 13 декабря были окружены превосходящими 
силами белогвардейцев. 2-й батальон, расположенный в 
Сае, Кузнецовском заводе, Березовой Горе, пытался ока
зать сопротивление. Однако без опыта боевых действий его 
сопротивление было незначительным.

1-й батальон, который был измотан в оборонительных 
боях и часть моряков которого была деморализована, зас
тигнутый врасплох неожиданным прорывом белогвардей
цев, не смог оказать существенного сопротивления против
нику.

Считать, что в целом попавшие в окружение батальоны 
героически сопротивлялись и погибли в неравном бою, 
было бы неверно. Также неправильно было бы считать, что 
окруженные моряки не вступили в бой с белогвардейцами. 
Мы говорим о той части полка, которая была предана ре
волюционным идеалам, о матросах-коммунистах, павших 
смертью героев.

Второе. Во взаимосвязи с изложенным находится вопрос 
о сдаче полка, точнее 1-го и 2-го батальонов, в плен. Здесь 
следует, на наш взгляд, поставить вопрос двояко: а) про

В о с п о м и н а н и я  П .Д . М о з ж е р и н а . З а в е р е н н а я  ко п и я .
1 Там  ж е .
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изошла ли добровольная сдача в плен или б) полк был взят 
(захвачен) в плен. Это две разные вещи, не только в смыс
ловом понятии, но и по существу обстоятельств. Нет осно
ваний абсолютизировать те или иные обстоятельства зах 
вата в плен рот полка и переносить их в обобщенном виде 
на характеристику полка. Бесспорным является тот факт, 
что захват в плен 1-го батальона во многом объясняется 
притуплением боевой бдительности, слабой дисциплиной.

Наконец, когда говорится о захвате в плен Нго и 2-го 
батальонов, то имеется в виду весь Кронштадтский полк. 
В этом есть элемент относительности. Конечно, в плен был 
захвачен основной состав полка, т.е. его боевая ударная 
сила. Это имел в виду Н.Д. Каш ирин, когда 13 декабря 
передал начальнику полевого управление штаба 3-й армии 
И.И. Герасимову: «...можно сказать, что от Морского Крон
штадтского полка ничего не осталось»175. Однако следует 
учитывать, что штаб полка и его командный состав, хозяй
ственная рота, подрывная команда, часть саперной и ко
манды связи, в общей сложности свыше 300 человек, не 
разделили участи двух батальонов. Несмотря на гибель 2-х 
основных единиц полка, формально полк продолжал суще
ствовать. Сообщение оперсводки екатеринбургской группы 
белогвардейцев о том, что в Исадах уничтожили весь 1-й 
Кронштадтский полк, является преувеличением.

Третье. В обстоятельствах гибели полка следует учиты 
вать его потери. В приказе № 81 от 19 декабря 1918 г. по 
1-му Морскому Кронштадтскому полку говорится о том, 
что в боях с белогвардейцами при д. Березовая Гора, Н иж 
них и Верхних Исадах, Сае Кузнецовской пропало без ве
сти 816 человек176. В исторической литературе, в популяр
ных работах эту цифру обычно приводят, когда пишут о 
событиях в ночь с 12 на 13 декабря. Здесь допускается 
ош ибка. Дело в том, что цифра 816 относится к общим 
потерям полка за все время его пребывания на фронте. 
Сюда включены убитые с 5 по 12 декабря, 5-я рота и т.д. К 
примеру, в список 816 включен моряк 5-й роты Д.И. Ко
нышев, хотя эта рота, как известно, никакого отношения 
к событиям 13 декабря не имела.

Установить численность погибших 13 декабря не просто. 
Дело в том, что роты, например, 1-го батальона были не- 
доукомплектованы в результате потерь (убитые и раненые,

Р ГВ И А . -  Ф .1 7 6 .  -  О п .З . -  Д . 169- -  Л . 122.
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больные, отправленные в госпиталь). Известно такж е, что 
из окружения удалось прорваться очень немногим.

Надо полагать, что потери полка с 12 на 13 декабря со
ставляли около 700 человек. Из них не менее 500 человек 
были убиты или зверски замучены колчаковцами. Косвен
ным подтверждением этому служат показания II.Д . Моз- 
жерина и Е.И. Сидоровой о захоронении в Н ижних Иса- 
дах по нарядам из двух деревень (Верхние и Нижние Иса- 
ды), по наказу старост в январе 1919 г. 400 матросов177. 
Часть матросов была похоронена в Сае.

В числе погибш их, кроме командира Нго батальона 
Кокоулина и командира 8-й роты 2-го батальона В. Ж илин- 
ского, был почти весь командный состав двух батальонов.

Таким образом, в гибели основной части Кронштадтско
го полка, наряду с героизмом коммунистов и преданных 
бойцов революции, презиравших смерть, мы видим и тра
гедию моряков, захваченных в плен, и горькую расплату 
тех, кто предпочел плен борьбе за власть Советов. Унифи
цированной оценки гибели полка, по нашему мнению, быть 
не может. Однозначность может носить лишь самый общий 
характер: Кронштадтский полк был захвачен в плен и тра
гически погиб.

...В  ночь на 13 декабря белогвардейские части предпри
няли наступление на Сосновское, которое было останов
лено Белорецским полком. В оперсводках 30-й дивизии и
3-й армии 13 декабря сообщалось, что Белорецский полк 
обороняет Сосновский район. «Наступление 11/2 роты это
го полка по тракту на Н. Исады не увенчалось успехом, так 
как встретило сильное сопротивление со стороны против
ника» 178.

В.К. Блюхер телеграфировал, что «несмотря на ряд по
пыток проникнуть в д. Сая для выяснения судьбы баталь
онов морского полка все наши попытки не привели ни к 
чему. Наши конные разъезды до сотни и пехота до роты 
дальш е Верхних Исад проникнуть не могла, неизменно 
встречая противника у последней»179. 18 декабря началь
ник полевого управления штаба 3-й армии Герасимов спра
шивал у начштаба 30-й дивизии Цветкова: «Почему вы Бе- 
лорецкий полк поставили в затылок, а не дали ему манев
ренного движения?» Цветков отвечал: «Белорецкий полк

" г В о с п о м и н а н и я  П .Д . М о з ж е р и н а  и Е .И . С и д о р о в о й . З а в е р е н н ы е  ко п и и
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у нас стоял в резерве, и предполагалось использовать его 
для удара, а когда моряки были уничтожены, а остальные 
части отодвинулись на одну линию с Белоредким, то он, 
естественно, и оказался в первой линии, снять с которой 
полк не удалось»180.

Действительно, основной удар на себя принял Белорец- 
кий полк, который спас положение 6-й бригады. Однако 
полк смог лиш ь приостановить белогвардейцев. В.К. Блю 
хер 16 декабря телеграфировал в Кунгур, что если учесть, 
что противником заняты д. Тары, Курбаты (Мачино 2-е), 
Уткино, Верхние и Нижние Исады, то «наступление мож 
но было бы провести не менее как  тремя группам и...» . 
Далее он сообщал, что у белогвардейцев на этом направле
нии сосредоточен Уфимский полк (1000 штыков), 5-й Том
ский полк, батальон 6-го Мариинского полка. Для наступ
ления, по мнению Блюхера, пришлось бы ввести все силы 
6-й бригады, однако, «учитывая положение 6-й бригады, 
считаем подобную операцию чрезвычайно рискованной, 
ибо на устойчивость Кунгурского полка рассчитывать труд
но»181.

В этот же день 16 декабря Лашевич в разговоре с Каш и
риным интересовался, «в каком положении сейчас баталь
оны кронштадтцев и окончательно ли ваше мнение, что 
никаких операций вы предпринять не можете?»182. Каш и
рин ответил, что «о развитии сейчас действий против Мат
веевского говорить не приходится, т.к . в 6-й бригаде пока 
держится все только на Белорецком полку»183.

Все эти данные говорят о том, что колчаковское коман
дование к середине декабря 1918 г. сконцентрировало зна
чительные силы для наступления на Кунгур. Части 6-й 
бригады оказались в трудном положении и вынуждены 
были перейти к тяж елы м оборонительным боям. Гибель 
Кронштадтского полка, который принял на себя удар на
ступательного противника и был уничтожен, значительно 
осложнила положение 30-й дивизии.

Д альнейш ая судьба Кронш тадтского полка вы глядит 
следующим образом. По приказу начальника 30-й дивизии 
хозяйственная рота и остатки полка 14 декабря были от
правлены в Кунгур.

180 Р Г В И А . - Ф . 176. -  О п .З . -  Д . 169. -  Л . 164.
181 Там  ж е . -  Л . 152
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Командование 30-й дивизии  поним ало, что остатки 
Кронштадтского полка не могут быть основой для форми
рования новой воинской части в Кунгуре. Это объяснялась 
тем, что 30-я дивизия не имела каких-либо возможностей 
пополнения, тем более для формирования полка. В доне
сении начдива было высказано предложение отвести остат
ки Кронштадтского полка в тыл для формирования.

17 декабря начштаба 30-й дивизии Цветков дважды зап
рашивал начальника Оперативного отдела 3-й армии Лю
бимова о решении Военного совета о желательности отвес
ти Кронштадтский полк в тыл для формирования184.

Командир Кронш тадтского полка Татаринов получил 
приказ Каш ирина: «Выступить на ст. Кунгур, где и при
ступить к погрузке. Состав, приготовленный для вас, на
ходится на 7 пути»185. В приказе по полку Татаринов ука
зы вал на «спеш ность п риказани я»  начдива « ...п о гр у 
зиться и отправиться в течение двух ч асо в ...» 186. 19 де
кабря 1918 г. К ронш тадтский «полк» в количестве 372 
человек по решению дивизионного начальства выехал в 
П етроград187.

Кронштадтский «полк» по решению штаба Петроградс
кого Окружного комиссариата по военным делам от 27 
декабря 1918 г. ликвидировался. Это решение было закреп
лено в приказе по полку № 102 от 9 января 1919 г. На этом 
и заканчивается история 1-го Морского Кронштадтского 
полка.

Выводы.
1. История 1-го Морского Кронштадтского полка охва

тывает небольшой промежуток времени -  около 3 месяцев. 
Полк был сформирован в октябре 1918 г., в декабре было 
принято решение о его ликвидации. В течении 9 дней, с 5 
по 13 декабря Кронштадтский полк принимал участие в 
боевых действиях в Прикамье в составе 6-й бригады 30-й 
стрелковой дивизии.

Состав сформированного полка был неоднородным. Три 
четверти его составляли бывшие моряки, большая часть 
которых была мобилизована из деревень с присущей им 
мелкобуржуазной психологией. Пролетарское ядро полка 
составляли кадровые моряки из команд кораблей Кронш
тадтской базы. Партийная прослойка в батальонах полка

,<м Р Г В И А . -  Ф . 176. -  О п .З . -  Д .4 9 . -  Л .2 9 .
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была небольшая, что затрудняло политическое воспитание 
личного состава.

В Пермь Кронштадтский полк прибыл в сорокапроцен
тном составе, к началу боевых действий численность пол
ка едва достигла 60 процентов первоначального состава. 
Если не считать отставших от полка во время следования 
на фронт по объективным обстоятельствам, то следует кон
статировать, что большую часть отставших по условиям 
военного времени следует отнести к дезертирам.

Поэтому идеализация революционности вновь сформи
рованного полка, которая встречается в некоторых произ
ведениях, не соответствует исторической правде.

Наряду с этим отметим, что на фронт прибыла наиболее 
стойкая часть полка, которая влилась в ряды защитников 
Красного Урала. Однако возращение в полк около 20 про
центов «отставших» от эшелона не могло не сказаться на 
боеспособности полка, на его морально-боевых качествах.

2 .В боевых действиях Крюнштадтский полк принял уча
стие 5 декабря 1918 г. Причем основная тяж есть легла на 
1-й батальон, роты которого с 5 по 9 декабря вынуждены 
были вести оборонительные бои, которые имели важное 
значение в планах командования 3-й армии. Моряки Крон
штадтского полка, оказавшись порою в трудных условиях, 
не только отразили многочисленные атаки противника, но 
сбили его наступательную активность 8 и 9 декабря. 10 
декабря командование 30-й дивизии доносило командую
щему 3-й армии, что наших сил для наступления совершен
но недостаточно, что только благодаря особой самоотвер
женности матросов и Красных гусар) удается удерживать 
важные в стратегическом отношении пункты.

При анализе военных операций обращает на себя вни
мание беспечная медлительность командования полка с 
выдвижением резервов, в частности 2-го батальона полка 
на боевые позиции. В результате допущенных просчетов 
1-й батальон был доведен до крайней усталости. В ночь с 9 
на 10 декабря 1-й батальон отводился на вторые рубежи, 
его место занял 2-й батальон.

10 декабря командование 6-й бригады и Кронштадтско
го полка поставило перед 1-м батальоном новые, важные в 
тактическом отношении задачи по наступлению. Не отли
чаясь к тому времени высокой боеспособностью, поддав
шись настроениям отсталой части моряков, 1-я и 3-я роты 
1-го батальона не выполнили приказ комбрига. Предпри
нятое наступление не увенчалось успехом.
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В общем итоге боевых действий полка с 5 по 12 декабря 
мы видим проявление противоречивых начал: массовый 
героизм моряков 1-го батальона и отказ от выполнения 
приказа в двух ротах, где взяли верх политически незре
лые и отсталые элементы из среды моряков.

Однако было бы неверно переносить настроение в этих 
ротах на весь Кронш тадтский полк, давать обобщенные 
характеристики . Надо, видимо, еще очень внимательно 
изучить документы, чтобы выяснить, почему именно 1-я 
рота 1-го батальона, которая с 5 по 9 декабря участвовала 
в боях, в ночь на 10 декабря совершает переход от Саи в 
Сосновское, снова получает приказ о наступлении и, прак
тически без отдыха, направляется обратно в Верхние Иса- 
ды для дальнейшего наступления? И это в то время, когда 
2-й батальон полка «привыкает к выстрелам».

Изучение приказов и оперативных сводок наталкивает 
на многочисленные вопросы, которые пока остаются без 
ответа. Один из них -  почему в течение 9 дней пребыва
ния на фронте Кронштадтского полка в центре внимания 
командования был 1-й батальон, который почти каждый 
день получал новые боевые задания?

В подготавливаемом на 13 декабря наступлении на ле
вый фланг белогвардейцев, наряду с другими полками 6-й 
бригады, должна была принять участие и 2-я рота 1-го 
батальона.

В целом, когда идет речь об участии Кронштадтского 
полка в боях, должна быть дана объективная положитель
ная оценка той заметной роли, которую сыграли моряки, 
отбивая многочисленные изнуряющие атаки колчаковцев. 
Не следует, разумеется, скры вать и тех отрицательных 
моментов, которые имели место в ходе намеченных опера
ций.

3. В ночь с 12 на 13 декабря части 6-й бригады при под
держке рот Кронштадтского полка перешли в наступление. 
Однако белогвардейцы перехватили инициативу и развер
нули наступательные операции с разных направлений. В 
ходе ночного боя героически погиб батальон 1-го Кунгурс- 
кого полка, который должен был взаимодействовать с дву
мя ротами 1-го и 2-го батальонов Кронштадтского полка.

Белогвардейцы окружили 1-й и 2-й батальоны кронш 
тадтцев.

А нализ документов убеждает нас в том, что, попав в 
окружение, батальоны полка были взяты в плен. При этой 
общей оценке следует учитывать, что часть моряков, не
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оказав сопротивления, добровольно сдалась в плен. Другие 
оказались в плену в силу обстоятельств: они были схваче
ны во время сна. Наконец, попав в окружение, часть мат
росов погибла в бою или, исчерпав возможность сопротив
ления, оказалась в руках колчаковцев. В гибели основной 
части Кронштадтского полка, наряду с героизмом комму
нистов и преданны х бойцов револю ции, презиравш их 
смерть, мы видим и трагедию  м оряков, захваченны х в 
плен, и горькую расплату тех, кто предпочел плен бою.

Около 500 человек было расстреляно и зверски замуче
но колчаковскими палачами. Таким образом, Кронштадт
ский полк был захвачен в плен и трагически погиб.

4. Решение начальника 30-й дивизии об отправлении 
остатков полка в распоряжение Петроградского военного 
округа было единственно верным решением.

5. В печатной и устной пропаганде, на наш взгляд, не 
следует преувеличивать героизм вообще и чрезмерно идеа
лизировать Кронштадтский полк. Его участие в граж данс
кой войне должно найти правдивое и объективное отраж е
ние, которое он заслуживает.

6. В надписи на обелиске-памятнике говорится о матро
сах Кронштадтского полка, павших в боях за советскую 
власть и похороненных на кунгурской земле. В каждом 
памятнике есть элемент символики, обобщенности. П ам ят
ник на старинном Гороблагодатском тракте символизиру
ет мужество моряков Кронштадтского полка, которые сра
жались и погибли за власть Советов, за Урал.

ЦЕРКОВНАЯ ШКОЛА: ПУТЬ В 1000-ЛЕТИЕ
М.Г. Нечаев

В условиях радикальных изменений всех сфер жизни 
нашего общества центральным вопросом остается возрож
дение культурной миссии церкви. Культура -  это особый 
социальный механизм накопления, хранения и трансляции 
информации, представляющей особую ценность и способ
ствующий сохранению и одновременно с этим развитию 
общества в целом и человека в частности. Огромное значе
ние в этой связи имеет просвещение и образование.

В отечественной атеистической литературе сложилась 
традиция не просто игнорировать роль и значение просве
тительской деятельности православной церкви, но и рас
сматривать ее как врага просвещения. Для того чтобы убе
диться в этом, достаточно лиш ь прочитать названия глав
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книг известного исследователя-атеиста Е.Ф . Грекулова: 
«Духовное и политическое развращение народа в началь
ной школе»; «Гонения на просвещение и науку»; «Церковь 
против просвещения и науки»; «Разжигание национальной 
и религиозной нетерпимости как средство отвлечения масс 
от классовой борьбы» и т .д .’. В нашей историографии до 
сих пор преобладают критические оценки роли и места 
церковных школ в системе образования.

Однако в настоящее время все больше исследователей 
обращаются к опыту дореволюционной российской школы 
и считают, что необходимо возродить традиции православ
ной концепции обучения и образования* 1 2.

В «Основах социальной концепции Русской Православ
ной Церкви», принятой на Юбилейном Архиерейском Со
боре (прошедшем в Москве 13-16  августа 2000 г.), в этой 
связи отмечается: «С православной точки зрения ж елатель
но, чтобы вся система образования была построена на ре
лигиозных началах и основана на христианских ценнос
тях. Тем не менее Церковь, следуя многовековой традиции, 
уважает светскую школу и готова строить свои взаимоот
ношения с ней исходя из признания человеческой свобо
ды»3.

В этой же концепции констатировалось, что «к сож але
нию, доныне во многих учебных курсах истории недооце
нивается роль религии в формировании духовного самосоз
нания народов. Церковь постоянно напоминает о том вкла
де, который внесло христианство в сокровищницу мировой 
и национальной культуры»4.

Известный российский педагог XIX в. П.Ф. Каптерев 
выделил три главных периода в развитии русской педаго
гики: церковный, государственный и общественный5. Эта 
периодизация вполне приемлема для истории российской 
школы в целом. «Церковный период» начинается с «Кре
щения Руси» и завершается петровскими преобразования
ми, «государственный период» -  XVIII -  первая половина

' П о д р о б н е й  о б  э т о м  с м .:  Г р е ку л о в  Е .Ф . П р а в о с л а в н а я  ц е р к о в ь  в р а г  п р о с в е щ е н и я . -  М ., 
'9 6 2 ;  О н  ж е . -  П р а в о с л а в н а я  и н к в и з и ц и я  в Р о с с и и  -  М .,1 9 6 4 ; О н  ж е . -  Ц е р ко в ь , с а м о д е р 
ж а в и е . н а р о д : (2 -я  п о л о в и н а  XIX -  н а ч а л о  XX в .). М ., 1969.

1 Н а п р и м е р , с м .:  Ш и ч а л и н  Ю  А. П ути  р о с с и й с к о г о  о б р а з о в а н и я  и п р а в о с л а в и я : С б о р н и к  
с т а т е й . -  М .. 1999 . -  9 6  с.

' Ц е р к о в ь  и м и р . О с н о в ы  с о ц и а л ь н о й  к о н ц е п ц и и  Р у с с ко й  п р а в о с л а в н о й  ц е р кв и . -  М .,
2 0 0 0 . С. 169.

* Там  ж е .
5 С м  : К а п т е р е в  П .Ф .О б щ и й  х о д  р а з в и т и я  р у с с к о й  п е д а го ги и  и  е е  гл а в н ы е  п е р и о д ы / /  

К а п т е р е в  П .Ф  И з б р а н н ы е  п е д а го ги ч е с к и е  с о ч и н е н и я . -  М ., 1 98 2  -  С . 2 5 8  269 .
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XIX вв., и «общественный» охватывает вторую половину 
XIX -  начало XX вв.

Семивековой исторический этап в развитии отечествен
ного образования можно без преувеличения назвать цер
ковным. И казалось бы, доминирующая роль и место цер
кви в становлении и развитии средневековой церкви не 
должно вызывать никаких сомнений. Однако, в историо
графии сложилась точка зрения, что школьное дело на Руси 
изначально было светским. Об этом пишет А.С. Пругавин: 
«Замечательно, что ни в церковном уставе Владимира св. 
или Ярослава В., ни в одном из семи ярлы ков, данных 
ханами орды нашему духовенству, и ни в одной из грамот, 
впоследствии ж алованны х наш ими князьям и  духовным 
властям и монастырям, -  нигде не упоминается о школах 
или училищ ах, об учителях или учениках, хотя в каждом 
из названных законоположений подробно вычисляются все 
лица, сколько-нибудь принадлежавшие к составу церков
ного суда и управления, от нищих и больных до крестьян 
и мастеров. Очевидно, сюда не входили одни училищ а с 
принадлежавш ими к ним лицами, и не входили потому, 
что не составляли предмета церковного управления, обра
зуя собою чисто светские, вполне народные, мирские уста
новления, не имевшие права на привилегии ханские или 
на льготы княж еские и существовавшие и действующие по 
силе собственной внутренней ж изни»0.

Однако более убедительным вы глядят по этому пово
ду рассуж дения знаменитого историка русской церкви 
П.В. Знаменского: «Начало образования на Руси было по
ложено одновременно с введением христианства, которое 
пробудило в русском обществе первую потребность кн и ж 
ного учения, принесло с собой первые книги. < ...>  Первое 
грамотное поколение русских христиан образовалось еще 
при Владимире. Сам он остался неграмотным, но дети его 
Ярослав, Мстислав, И зяслав, Борис и Глеб были уже люди 
книжные. < ...>  Дело Владимира поддержал Ярослав, еще 
более распространивший грамотность в России и умножив
ший число школ. Строя церкви по городам и селениям, он 
велел свящ енникам везде обучать народ. < ...>  Оттого и 
самые средоточия образования -  школы и библиотеки -  
были при церквях и монастырях. Кроме упомянутых школ 
в Киеве, Новгороде и на Волыни, в ж итиях Аврамия Смо- 6

6 П р у га в и н  А С . З а п р о с ы  н а р о д а  и о б я з а н н о с т и  и н т е л л и ге н ц и и  в о б л а с т и  п р о с в е щ е н и я  
и в о с п и т а н и я  - С П б ., 1985 . С. 4 18 .
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ленского и Феодосия Печерского упоминаются еще школы 
в Смоленске и в Курске, наверное, были они в других ме
стах, где были церкви и монастыри»7.

До XVIII в. государственных школ в России не было. 
Учились, как правило, у местного свящ енника или у стар
ца -  наставника старообрядцев. Открытие государственных 
светских школ связано с преобразовательской деятельнос
тью Петра I. Русское образование первой половины XVIII в. 
имело узкопрактический, сословно-служебный характер. 
Правительство открывало специальные школы: цифирные, 
навигацкие, артиллерийские и другие.

Очень характерны  в этой связи  появление на Урале 
горнозаводских ш кол. Известный русский просветитель 
В.Н. Татищев (1686-1750 гг.) предложил устроить во всех 
слободах и селениях, приписанны х к горным заводам, 
«избы для ш кол». Во время его первого пребывания на 
Урале (1 7 2 0 -1 7 2 2  гг.) было откры то 4 горнозаводские 
ш колы. К 1737 г. во всех горнозаводских школах Урала 
обучалось 654 человека. Первая горнозаводская школа на 
территории современной Пермской области была открыта в 
Кунгуре в 1721 г., вторая -  в Соликамске в 1723 г. В 1737 г. 
на Урале было уже 11 горнозаводских школ, в которых обу
чались 654 ученика8.

Однако в «петровских школах» не было места Закону 
Вожьему. При Елизавете в 1743 г. вышло распоряжение о 
том, чтобы родители обучали детей катехизису, иначе гро
зил штраф в 10 руб., а «при определении на службу моло
дые люди были испытываемы в знании краткого катехи
зиса»9.

По указу Екатерины II с 1786 г. утвердили первый еди
ный государственный школьный устав, на основании ко
торого во всех губернских городах учреждались главные 
народные, а в уездных -  малые народные училища.

Главное народное училище представляло из себя четы
рехклассное учебное заведение с пятилетним сроком обу
чения (в четвертом классе учились два года), где препода
вали: русскую грамматику, арифметику, историю, геогра
фию, рисование, чистописание, Закон Бож ий, геометрию, 
механику, физику, естествознание, архитектуру, латинс

З н а м е н с к и й  П .В . У ка з . С оч  С . 4 6 - 4 9 .
" С м .: Г а вр и л о в  Д .В .  Г р а м о т н о с т ь  и  о б р а з о в а т е л ь н ы й  у р о в е н ь  г о р н о з а в о д с к о г о  н а с е л е 

н и я  У р а л а  в 1 8 6 1 -1 8 8 5  г г . / /Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е  на  У р а л е  в XVIII -  н а ч а л е  XX в .: С б . науч  
гр  С в е р д л о в с к : УрГУ. 1990 . С . 4 8  4 9 .

’  С м .: З н а м е н с к и й  П .В  У ка з , с о ч  С . 4 2 0  4 2 1 .
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кий и немецкий язы ки. Возрастной состав обучающихся 
был разный -  от четырех-пяти лет до пятнадцати и даже 
двадцати. Детям из малообеспеченных семей или не имев
шим родителей приказ общественного призрения оказывал 
материальную поддержку: давали бесплатно учебные кни
ги, деньги на питание (50-58  коп. в месяц), одежду10.

Однако наряду с появлением бесплатных общеобразова
тельных школ у приходского духовенства, традиционно 
занимающегося обучением своих прихожан при церквях, 
стали требовать «свидетельства» и закры вать эти стихий
но существующие школы. Так прокомментировал эту си
туацию церковный историк П.В.Знаменский: «Возревновав 
за свои школы и за их «нормальный», по тогдащним по
нятиям, метод, правительство стало теснить старых учи
телей, требовать от них свидетельств об изучении ими нор
мального метода и закры вать самые их ш колы, но достиг
ло этим самым неж еланны х результатов: старинны й и 
привычный источник народного образования действитель
но ослабило, а своих казенных школ все-таки не подняло 
и народными не сделало»11.

В 1803 г. в указе императора Александра I «О введении 
наук в России» духовенство призвали усилить заботу о 
просвещении народа. В 1833 г. министром народного про
свещения становится Сергей Семенович Уваров. С его име
нем связано создание фундамента системы народного обра
зования, сыгравшего такую значительную роль в судьбах 
российского государства, общества, отечественной науки, 
искусства. Лозунгом министерской деятельности он сделал 
ставшую знаменитой формулу «Православие, Самодержа
вие, Н ародность», перефразировав старинный военный 
призыв «За Веру, Царя и Отечество!». Впервые это прозву
чало в его докладе императору Николаю I от 19 ноября 
1833 г.: «О некоторых общих началах, могущих служить 
руководством при управлении Министерством Народного 
Просвещения»12. В своем докладе он писал: «Посреди все
общего падения религиозных и гражданских учреждений 
в Европе, невзирая на повсеместное распространения раз
рушительных начал, Россия к счастью сохранила доселе 
теплую веру к некоторым религиозным, моральным и по

10 С м  : П е р м ь  от  о с н о в а н и я  д о  н а ш и х  д н е й : И с т о р и ч е с ки е  о ч е р ки . -  П е рм ь , 2 0 0 0 . -  С 43.
11 З н а м е н с к и й  П .В . У ка з . С оч . -  С . 4 2 8 .
12 С м .: У в а р о в  С .С . О н е ко т о р ы х  о б щ и х  началах, м о гу щ и х  с л у ж и т ь  р у к о в о д с т в о м  п р и  у п 

р а в л е н и и  М и н и с т е р с т в о м  Н а р о д н о го  П р о с в е щ е н и я //  Р е ка  В р е м е н  (К н и га  и с т о р и и  и ку л ь т у 
ры ). -  К н и га  1 . - М . ,  1995 . -  С . 7 0 - 7 2 .
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литическим понятиям , ей исклю чительно принадлеж а
щим. В сих понятиях, в сих священных остатках ее народ
ности, находится и весь залог будущего ее жребия. < ...>  
Углубляясь в рассмотрении предмета и изыскивая те на
чала, которые составляют собственность России (а каж дая 
земля, каждый народ имеет таковой Палладиум), откры 
вается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может 
благоденствовать, усиливаться, жить -  имеем мы три глав
ных:

1) Православная Вера.
2) Самодержавие.
3) Народность»|3.
Несомненно С.С. Уваров становится инициатором указа 

императора Н иколая I об открытии народных школ при 
церквях и монастырях, вышедшего в 1836 г .13 14. В резуль
тате в 1839 г. появилось 2 000 церковных школ с 19000 
учащихся, в 1841 г. -  2 700 школ с 25 000 уч-ся, в 1851 г. -  
4 713 школ с 93 350 уч-ся, в 1860 г. -  7 907 школ с 133 
660 уч-ся, в марте 1865 г. -  21 420 школ с 412 524 уч-ся. 
Затем идет неожиданно быстрое уменьшение количества 
этих школ. В 1881 г. их осталось только 4 064 с 105 317 
учащ ихся обоего пола15.

В марте 1865 г. количество церковных школ достигло 
своего пика. Появление десятка тысяч церковных школ за 
короткий период с 1859 по 1864 гг. стало неожиданностью 
для российского общества. Инициатором этого ш кольно
церковного бума являлось приходское духовенство. Но 
церковные школы стали предметом критики. Так, данную 
ситуацию характеризует церковный историк П.В. Знамен
ский: «Самоотверженная просветительная деятельность ду
ховенства не нашла, однако, сочувствия в странной русской 
«интеллигенции» 1860-х годов. Печать заподозрила самое 
существование этих десятков тысяч неожиданно возник
ших школ и затолковала и о невежестве духовенства, и об 
отсталости его методов обучения, и об узости самой про
граммы этого обучения (т.е. православно-религиозной) и 
проч.»1й.

В Министерстве народного просвещения поднялся воп
рос о подчинении всех народных школ министерскому ве

13 Т ам  ж е . -  С . 70 .
м С м  Т а л ь б е р г Н Д . И с т о р и я  Р у с с ко й  Ц е р к в и . -  М ., 1997 . -  С . 8 35 .
15 В с е п о д д а н е й ш и й  о тч е т  о б е р -п р о к у р о р а  С в .С и н о д а  п о  в е д о м с т в у  п р а в о с л а в н о го  и с 

п о в е д а н и я  за  1 9 0 8 -1 9 0 9  го д ы . - С П б .. 1911. С . 18.
,в З н а м е н с к и й  П .В . У ка з . с о ч . -  С . 4 2 9 .
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домству. В 1862 г. вышел указ, по которому приходскими 
ш колами ведали и духовное ведомство, и Министерство 
народного просвещения в зависимости от того, кто их от
крывал.

«Положение о начальных народных училищах» от 14 
июля 1864 г. утвердило новую систему руководства началь
ным образованием, окончательно ликвидировав старую 
систему управления. Народная школа изымалась из веде
ния директоров гимназии и штатных смотрителей уездных 
училищ  и передавалось в ведение уездных и губернских 
училищных советов.

Народные училища, в том числе и воскресные школы по 
«Положению» 1864 г., могли откры ваться различны ми 
правительственными ведомствами, а такж е обществами и 
частными лицами. Они решали вопрос о платности и бес
платности обучения, о программах и устройстве этих учи
лищ , а такж е могли изменяться в зависимости от местных 
условий.

В губернские и уездные училищные советы, кроме пред
ставителей различных правительственных ведомств (Мини
стерства народного просвещения, Министерства внутрен
них дел и др.), а такж е духовенства были допущены пред
ставители органов местного самоуправления -  земств и 
Городских Дум (последнее только в уездны х советах). 
Председатель уездного училищного совета избирался са
мим советом. В губернском училищном совете председа
тельствовал архиерей. Училищные советы принимали ре
шения об организации и закрытии народных училищ, за
нимались назначением и увольнением учителей и т.п.

В «Положении» говорилось, что начальные народные 
училища имеют целью утверждать в народе религиозные 
и нравственные понятия и распространения первоначаль
ных полезных знаний. В статье (16 «Положения» предус
матривалось, что преподавать в начальных училищах мог
ли лица, которые получали на звание учителя особое раз
решение уездного училищного совета, «по представлении» 
удостоверения в доброй нравственности и благонадежнос
ти от лиц, совету известных. К лицам духовного звания эти 
требования не предъявлялись, духовенство могло препода
вать любые предметы17.

Но в то же время «Положение» практически поставило 
духовенство в зависимость от чиновников М инистерства

С м .: П е р м ь  от  о с н о в а н и я  д о  на ш и х  д н е й : И с т о р и ч е с ки е  о ч е р ки . П е рм ь , 2 0 0 0 . С. 83.
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просвещ ения, инспекторов, директоров ш кол и земств. 
П.В. Знаменский писал по этому поводу: «Все это не мог
ло не отозваться дурно на усердии к школьному делу и 
самого духовенства. В министерских и земских школах оно 
очутилось в зависимости от светских лиц, предпочитавших 
ему своих светских учителей, в обидном пренебрежении и 
без помощи. Многие земства не желали оплачивать даже 
законоучительский труд священников, ставя этот труд в 
число обязанностей самого пастырского звания, другие 
назначали за него поурочную плату, и притом под контро
лем светских учителей ш кол, третьи определяли возна
граждение в форме только наград лучшим законоучите
лям -  все вообще со своей культурной точки зрения счита
ли нужным до минимума сокращ ать уроки по закону Бо
жию на том основании, что это предмет специальный и что 
крестьянские дети готовятся не в дьячки. Не мудрено, что 
духовенство не только перестало открывать новые школы, 
но стало уклоняться даже от законоучительства в светских 
ш колах»18.

С 1871 г. Св. Синод вынужден был дозволить замещ е
ние законоучительских вакансий светскими людьми. В 
1874 г. архиереи были отстранены от председательства в 
училищ ных советах. На их место председателями стали 
назначаться предводители дворянства. Духовенству же в 
губернских и уездных училищных советах предоставлялось 
только одно место19.

Александр II в своем рескрипте на имя Министра народ
ного просвещения 25 декабря 1873 г. отмечал недостатки 
начального народного образования и писал: «Народные 
школы, вместо служения истинному просвещению моло
дых поколений, могут быть обращаемы в орудие растления 
народа, к чему уже и обнаружены попытки20.

Однако только после смерти Александра II при Св. Си
ноде 26 января 1882 г. была образована под председатель
ством присутствовавшего в Св. Синоде архиепископа Вар
шавского Леонтия комиссия по вопросу о предоставлении 
духовенству преобладающего участия в заведовании народ
ными школами. В этой комиссии деятельное участие при
нимал известный педагог и первый основатель русско-на
циональной школы С.А. Рачинский. На основании выра

13 З н а м е н с к и й  П .В . У ка з . с о ч . С. 4 3 0  4 31 .
19 Т ам  ж е . -  С . 4 3 1 .
20 В о е п о д д а н е й ш и й  о т ч е т  о б е р -п р о к у р о р а  С в. С и н о д а  . С П б .. 1911 . -  С . 1 8 -1 9 .
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ботанного комиссией «Положения о церковно-приходских 
школах» Св. Синод составил «Правила о церковно-приход
ских школах», которые были утверждены Александром III 
13 июня 1884 года.

На всеподданейшей записке обер-прокурора Св. Синода 
К.П. Победоносцева с представлением этих «Правил» им
ператор собственноручно написал: «Надеюсь, что приход
ское духовенство окаж ется достойным своего высокого 
призвания в этом важном деле».

За три учебных месяца 1884 г. было открыто 1 167 цер
ковно-приходских школ с 33 771 уч-ся и 840 школ грамот
ности с 15 074 уч-ся. К 1908 г. всех школ насчитывалось 
39 749 и училось в них 1 930 782 человека.

Если взять Пермскую губернию, то можно увидеть рост 
церковных школ по сравнению со школами Министерства 
народного просвещения. Если в 70-х гг. XIX в. министер
ских школ было только в 2,3 раза больше церковных, то в 
1880 г. уже в 51 раз, но через десять лет к 1890 г. картина 
кардинально поменялась: министерских школ по сравне
нию с церковными стало в 1,4 раза меньше, а в 1904 г. -  в 
3,4 раза.

Доминирование в системе образования земских школ 
начинается уже с 70-х гг. XIX в. Количество земских школ 
с 1871 г. по 1904 г., то есть за 35 лет, увеличилось в 5,6 
раза, однако в то же время и за тот же период количество 
церковных школ этого же типа увеличилось в 21 раз, то 
есть по динамике роста церковные школы опередили всех21.

Источники содержания церковных школ были самые 
многообразные:

1. Пособие из государственного казначейства.
2. Средства церквей, монастырей, братств, миссий, мис

сионерских ком итетов, церковно-приходских  попечи- 
тельств.

3. Пособие из сумм земских сборов.
4. Отчисление из средств городских управлений, волост

ных, сельских и станичных обществ.
5. Средства фабрик, заводов, частных лиц и т .д .22
Н ачиная с 1883 г., государственное казначейство от

пускало в пользу церковных школ небольшие ежегодные 
суммы. В 1895 г. на их содержание было отпущено уже

21 С м .: С л у д к о в с ка я  И .А . Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е  в П е р м с к о м  кр а е  в к о н ц е  XIX -  н а ч а л е  
XX в е ка . -  П е р м ь , 1998 , -  С . 160.

22 С м .: В с е п о д д а н е й ш и й  о тч е т  о б е р -п р о к у р о р а  С в .С и н о д а  п о  в е д о м с т в у  п р а в о с л а в н о го  
и с п о в е д а н и я  з а  1 9 0 5 -1 9 0 7  го д ы . -  С П б .,1 9 1 0 . -  С . 3 02 .
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700 000 руб., а с 1896 г. ассигнование увеличилось до 
3 279 145 руб.23 24

18 ноября 1905 года Св. Синод преподал правила и ука
зания по созыву пастырских собраний. Настоятели церк
ви могли созывать общие церковно-приходские собрания 
из совершеннолетних прихожан, где должны были решать 
вопросы, связанные с финансированием и поддержкой цер
ковных школ и избирать церковно-приходской совет. Уже 
25 января -  6 февраля 1906 г. Св. Синод призвал церков
но-приходские советы, попечительства, братства помочь 
церковным ш колам21.

19 октября -  2 ноября 1905 года Св. Синод принял ре
шение, что если кто-либо из лиц инославных проявит осо
бое попечительство об устройстве церковных ш кол, то в 
случае ходатайства через епархиального преосвященного 
Св. Синод может утвердить такое лицо как исключение из 
правил в звании попечителя церковных школ25.

Таблица
СОДЕРЖАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ШКОЛ (1 9 0 5 -1 9 0 7  гг.)26

Годы Казенные поступления 
по смете Св.Синода

Местные поступления Итого

1905 10091 916 6 956 276 17 048 192
1906 10 091 253 6 706 096 16 797 349
1907 10 065 509 6 667 897 16 733 406

Правилам 1884 г. о церковно-приходских ш колах с са
мого их появление давали диаметрально противоположные 
оценки. Одни авторы рассматривали «внедрение церковно
приходской школы» как «наступление воинствующей цер
кви на просвещение народа»27. Однако другие полагали, 
что появление церковной школы явилось новым револю
ционным шагом в области нравственного воспитания. Так, 
Витте, который всегда критически относился к православ
ной церкви, говорил: «Я низко кланяюсь и благодарю К.П. 
(К.П. Победоносцева) за церковные школы. Это его креа
тура! Вот что он сделал! Я вернулся с дальних поездок по 
Родине, и что же я видел? В разных местах, в захолусть

23 С м .: З н а м е н с к и й  П .В . У ка з . с о ч . -  С . 4 3 1 .
24 С м .: В с е п о я д а н е й ш и й  о тч е т  о б е р -п р о к у р о р а  С в .С и н о д а . -  С П б .. 1910 . -  С . 3 03 .
25 С м .: Там  ж е .
26 С м .: Там  ж е .
27 С м .: Г р е ку л о в  Е .Ф  П р а в о с л а в н а я  ц е р к о в ь  в р а г  п р о с в е щ е н и я  -  М , 1962 . -  С . 10.
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ях, где нет ни водопроводов, ни мостовых, а непролазная 
грязь и нищета, в каком-нибудь несчастном селе с поко
сившимися избушками вдруг видишь чистенькую школу, 
где встречает учительница со светлой улыбкой и вокруг её 
опрятные детки с осмысленными личикам и»28.

Несмотря на противоположные оценки все сходились в 
одном: начиная с 1884 г. влияние на воспитание и образо
вание со стороны церкви становится систематическим и 
общественно значимым. По мнению Ф.Ф. Ольденбурга пра
вила 1884 г. о церковно-приходских школах в корне изме
нили основные принципы «Положения о народных учили
щах 25 мая 1874 г.» , по которым училищ ные советы и 
поместное дворянство призваны были заботиться не толь
ко об отдельных училищ ах, а вообще «об удовлетворении 
потребностей населения в начальном образовании и о над
лежащем нравственном направлении оного»29.

В связи с этим Ф.Ф. Ольденбург писал: «Сотни школ в 
каждой губернии и десятки тысяч школ по всей России 
правилами 1884 года совершенно изъяты  из пределов ве
дения училищных советов и всецело поручены попечению 
местного духовенства под руководством епархиального 
начальства и под высшим управлением Св. Синода»30.

Основные компоненты содержания обучения и образова
ния в церковных школах сложились к 1902 г.31 Это про
изошло в связи с утверждением 1 апреля 1902 г. «Поло
жения о церковных школах ведомства православного ис
поведания». В этом положении сказано, что «Церковные 
школы ведомства Православного исповедания имеют целью 
распространять в народе образование в духе Православной 
Веры и Ц еркви»32. Церковные школы подразделялись на 
начальные, «предназначенные для начального обучения 
детей и взрослых», и учительские, «для подготовления 
учителей в начальные школы». К начальным школам от
носились: 1) школы грамоты, 2) церковно-приходские (од
ноклассные и двухклассные) и 3) воскресные. К учительс
ким: 1) второклассные школы и 2) церковно-учительские33.

2В РГИ А  -  Ф .1 5 7 4 . 0 п . 1 , - Д . 2 9 .
29 С м .: О л ьд енбург Ф .Ф .  З а ко н о д а те л ь с тв о  и сп р а во ч н ы е  и зд а н и я  по  н а ч а ль но м у  н а р о д н о 

м у о б р а з о в а н и ю  / /  В с е о б щ е е  о б р а з о в а н и е  в Р о сси и . С б. с та те й . - В ы п .1 . -  М .. 1902 . -  С. 9.
30 Там  ж е .
' П о д р о б н е й  о  с т а н о в л е н и и  ц е р ко в н ы х  ш ко л  с м .: Н еч а е в  М.Г. Ц е р к о в н ы е  ш ко л ы  в П е р м 

с к о й  е п а р х и и  (1 9 0 5  1916 гг.) / /П р и к а м ь е ,  в е к  XX: м а л о и з в е с т н ы е  с т р а н и ц ы  и с т о р и и  кр а я . -  
П е р м ь , 1997 . -  С . 7 3 -7 5 .

35 С м .: Ф е д о т о в  Ф . С б о р н и к  у з а к о н е н и й  и р а с п о р я ж е н и й  о ц е р ко в н ы х  ш ко л а х  в е д о м с т в а  
п р а в о с л а в н о го  и с п о в е д а н и я . -  С П б .. 1907  -  С . 15.

33 С м .: Там  ж е .
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Церковные школы были мужскими, женскими и сме
шанными. В смешанные воскресные школы могли быть 
допущены лиш ь дети, не достигшие 12-летнего возраста. 
Особое внимание духовное ведомство обращало на женское 
образование. На чрезвычайном собрании Училищного Со
вета при Св. Синоде в августе 1898 г. было признано, что 
«обучение женщ ин является могущ ественнейшим сред
ством для поднятия религиозно-нравственного уровня и 
распространения грамотности в народе». В связи с этим 
епархиальным Училищным советам было предложено: 1) 
«усилить заботу» об открытии отдельных церковно-приход
ских школ для девочек; 2) «возложить» на законоучителей 
обязанность при преподавании Закона Божьего обращать 
особое внимание «на святых жен и на черты семействен
ности в жизни святых»; 3) учебное дело в женских ш ко
лах поручить учительницам, а не учителям (на духовенство 
это не распространялось); 4) сделать обязательным обуче
ние в женских церковно-приходских школах рукоделию по 
программе, выработанной епархиальным училищным со
ветам «применительно к нуждам местного населения»31.

Говоря о церковных ш колах, нельзя пройти мимо тако
го ф акта, что данные ш колы были расположены среди 
«инородческого», «инославного» и старообрядческого на
селения. Под инородческим обычно понимали преимуще
ственно финно-угорское население с языческим мировос
приятием, а под инославным -  мусульман, иудеев и дру
гих. В связи с полиэтноконфессиональным составом уча
щихся необходимо было менять содержание обучения и 
образования, подчинив его миссионерским задачам.

В определении Св. Синода от 18 декабря 1896 г. -  11 
января 1898 г. «Об открытии церковно-приходских школ 
в местностях с инородческим населением» особо подчерки
валось: «Озаботиться возможно широким распространени
ем в местностях с инородческим населением церковно-при
ходских школ и школ грамоты, предписав местному духо
венству располагать инородческих детей к поступлению в 
эти ш колы»33. Подробные указания как обучать «инород
ческих» детей были даны в циркуляре Училищного Сове
та от 29 мая 1899 г. «О мерах к улучшению учебно-воспи
тательного дела в инородческих церковно-приходских 
школах и ш колах грамоты». Училищный Совет при Св. * 35

м  С м .: Там  ж е . -  С . 2 21 .
35 Т ам  ж е . -  С . 2 2 2 .
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Синоде рекомендовал в одноклассных инородческих ш ко
лах вместо трехлетнего курса обучения вводить четы 
рехлетний по системе Н.И. Ильминского. Исходя из этой 
системы, преподавание всех предметов, кроме обучения 
счету, проходило на «инородческих» язы ках (татарском, 
марийском, удмуртском, чувашском, мордовском, баш кир
ском и т. д.).

Уже в 1901 г. епархиальным училищным советам было 
сообщено в циркулярном распоряжении о том, что обуча
ющиеся в церковно-приходских школах дети иудейского и 
магометанского вероисповеданий не должны быть привле
каемы к обязательному изучению Закона Божьего. В оп
ределении Св. Синода от 7 марта -1 2  апреля -  28 августа 
1906 г. говорилось об освобождении обучающихся в цер
ковных школах детей инославных исповеданий от обяза
тельного изучения Закона Божьего у православного свя
щ енника. В ш колах, где большинство учеников было из 
старообрядческих семей, преподавание Закона Божьего 
проводилось по старопечатным (старообрядческим) бого
служебным книгам специально подготовленными для этой 
цели преподавателями. Любопытно, что в 1902 г. Св. Си
нод выпустил определение об открытии в местностях с сек
тантским населением церковно-приходских школ (под сек
тантам и понимались баптисты , адвентисты , духоборы, 
хлысты, молокане, скопцы и т.д .), где однозначно было 
указано, что преподавание Закона Божьего в таких ш ко
лах надо вести «без обличения и разбора сектантских заб
луждений »м .

4 мая 1907 г. во II Государственной Думе обсуждался 
вопрос о «всеобщем обучении» (речь идет о всебщем на
чальном образовании) в России. На этом заседании Ми
нистр народного просвещения говорил о том, что для дос
тижения «общедоступности обучения» потребуется 250 000 
школ (вне школ было 7 300 000 детей), тогда как в России 
насчитывалось 90 000 школ (с 5 389 000 учащимися)36 37. Для 
того чтобы достигнуть «общедоступности обучения», в 
Пермской губернии необходимо было открыть 1 590 новых 
школ. В период с 1908 по 1913 гг. происходит своеобраз
ный «школьный бум». Только в Пермской губернии откры
лось свыше 1000 ш кол. В 1914 г. в Пермской губернии 
всего лиш ь 19% детей школьного возраста оставалось вне

36 С м .: Ф е д о т о в  Ф . У ка з . с о ч . С . 2 2 7  2 2 8 .
37 П р и б а в л е н и я  к Ц е р к о в н ы м  в е д о м о с т я м  1907. -  № 1 9 . 12 м а я . С . 7 85 .
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школы. В Перми и во многих уездных городах губернии 
общедоступность обучения считалась достигнутой™.

Если говорить о церковных ш колах, то здесь бума от
нюдь не наблюдалось, как раз наоборот происходило в оп
ределенной степени сокращ ения этих школ. Так, если в 
1905 г. в Пермской епархии функционировало 457 церков
ных школ, то в 1913 г. уже 427. Однако количество уча
щихся за этот же период в церковных школах возросло на 
4104 человек с 16 942 школьников до 21 046.

Всех церковных школ в Пермской епархии в 1912-1913 
уч. году было 399. Из них школ второклассных учительс
ких -* 5, двухклассны х, одноклассных, образцовых при 
духовной семинарии, епархиальном училище и при второ
классных школах 383 и школ грамоты 4* 39.

Число церковных ш кол сокращ алось прежде всего за 
счет ликвидации школ грамоты. Так, только за один 1911 — 
1912 учебный год в Кунгурском уезде закрылись 2 школы 
грамоты -  Галаш инекая и Крутоложская, так как в райо
нах этих школ открыли согласно школьной сети земские 
училища. Несмотря на сокращ ения церковных школ, ко
личество учащ ихся не сокращ алось, а увеличивалось, и 
больш ая часть приходилась на долю девочек, которых 
охотнее отдавали в образовательные учреждения духовно
го ведомства. Как пишет наблюдатель церковных школ П. 
Богородицкий, «следует констатировать факт, что в насе
лении крепнет сознание пользы и нужды предоставлять 
начальное образование, наравне с сыновьями, и дочерям, 
и что прирост учахцихся объясняется этим отрадным явле
нием»40.

Закон Божий был главным, основным предметом, вок
руг которого группировались все остальны е предметы 
ш кольного обучения в церковной ш коле. Содерж ание 
предмета: «По закону Божию дети обучались начальным 
молитвам, избранным утренним и вечерним молитвам , 
изучали положенный по программе курс Священной ис
тории Ветхого и Нового заветов, краткий  катехизис и 
краткий курс изъяснения богослужения»41. На кого возла
галось преподавания Закона Бож ия? Прежде всего, «вви
ду его особой важности и значения» преподавание возла

:,н С м .: О б з о р  П е р м с к о й  гу б е р н и и  за  1914  г о д  П е р м ь , 1915. С 124 125.
39 С м .: О тч е т о  с о с т о я н и и  ц е р ко в н ы х  ш ко л  П е р м с к о й  е п а р х и и  в у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о м  

о т н о ш е н и и  за  1912  1913  у ч е б н ы й  го д . -  П е р м ь , 1 91 4  -  С . 1
240 Т ам  ж е . С 7.
41 Там  ж е . С. 1 1
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галось на свящ енников и заведующих ш колами. В исклю 
чительных случаях на дьяконов и псаломщиков «как бли
ж айш их помощ ников приходских свящ енников в деле 
законоучительства»42 43. На 1913 г. в Пермской епархии из 
общего числа 395 преподавателей Закона Бож ия в ш ко
лах двухклассны х, одноклассных и грамоты законоучи
телей священников и дьяконов было 247, псаломщиков -  4, 
учителей и учительниц, преподававших Закон Бож ий, -  
144, что составляет 36% или 1 /3  из общего числа законо
учителей13.

Из отчета о состоянии церковных школ Пермской епар
хии в учебно-воспитательном отношении за 1912-1913 учеб
ный год можно узнать оценку в постановки преподавания 
Закона Божьего в церковных ш колах: В 128 церковных 
школах епархии «Закон Божий преподавался обстоятельно, 
оживленно и назидательно, с соблюдением дидактических 
приемов обучения. В остальных 241 школах успехи по За
кону Божию были удовлетворительны»44. Ш кол «со слабы
ми успехами» по Закону Божию в отчетном году было 25. 
Из общего числа всех начальных школ это составляло 6,3% 
(в 1910-11 уч.г. -1 2 ,5 % , в 1911-1912 уч.г. -  8%).

Всего в Пермской епархии в церковных школах работа
ли 563 преподавателя общеобразовательных предметов. Из 
них домашнее образование имели 11 человек, а не закон
чивших среднее учебное заведение было 90 человек45.

После первой русской революции по прежнему церков
ные школы функционировали за счет пособий из государ
ственного казначейства, а такж е средств, получаемых от 
церквей, монастырей, братств, миссий, миссионерских 
комитетов, церковно-приходских попечительств, земств, 
городского управления, волостных и сельских обществ, 
фабрик, заводов, частных лиц и т.д. Особое значение име
ли попечители школ.

После Февральской революции в мае 1917 г. московский 
съезд «деятелей средней ш колы» принял резолю цию о 
«необязательности преподавания Закона Божия в учебных 
заведениях»46.

В вопросе о судьбе церковной школы и Закона Божьего 
в школах других ведомств Временное правительства заня-

15 С м .: О тч ё т о с о с т о я н и и  ц е р ко в н ы х  ш к о л  -  П е р м ь , 1914  -  С . 11.
43 С м .: Там  ж е . -  С . 1 1 -1 2
44 С м .: Т а м  ж е . -  С . 13.
4й Там  ж е . -  С. 4 4 - 4 5 .
4ЬС м .: О р е н б у р гс к и й  ц е р к о в н о -о б щ е с т в е н н ы й  в е с т н и к . -  1917 . -  № 2 2 . 2 2  и ю н я
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ло достаточно однозначную позицию47 *. Уже 4 марта 1917 г. 
по решению правительства все учебные заведения, в том 
числе женские училища для дочерей священноцерковнос- 
лужителей и учреждения ведомства императрицы Марии, 
передавались в ведение Министра народного просвещения. 
Кроме того, Временное правительство вынесло постановле
ние об освобождении от обязательного обучения Закону 
Божьему тех учащ ихся, которые относили себя к неверу
ющим, и тех, чьи родители подписывали специальное за
явление о том, что возьмут на себя заботу о религиозном 
воспитании своих детей.

8 мая 1917 г. Временное правительство постановило 
изъять из ведения Св. Синода с последующей передачей 
учебному ведомству почти 40 тысяч церковных школ, иму
щество которых оценивалось в 170 млн рублей18. В связи с 
этим 20 июня 1917 г. было принято правительственное 
постановление «Об объединении в целях введения всеобще
го обучения учебных заведений разных ведомств в ведом
стве Министерства народного просвещения», предусматри
вающее передачу церковных начальных учебных заведе
ний49. 14 июля в постановлении «О свободе совести» было 
указано, что предмет «Закон Божий» является необяза
тельным.

Эти решения Временного правительства вызвали у пра
вославного духовенства мощную протестную волну. Вопрос 
о церковных школах и преподавании Закона Божьего об
суждался в церковных кругах на всех представительских 
уровнях -  от приходских собраний до епархиальных съез
дов, и практически повсеместно отмечалось неж елание 
уступать правительственным решениям.

Закон о передаче церковно-приходских школах в веде
ние М инистерства просвещения от 20 июня 1917 г. был 
опубликован в «Вестнике Временного правительства» 25 
июня. Только через месяц Училищный совет при Св. Си
ноде уведомил о нем циркулярны м письмом от 19 июля 
1917 г. епархиальные училищные советы и уездные отде
ления. В этом циркуляре Училищ ный совет предложил

4' С м .: К о р о л е в  Ф .Ф .  Ф е в р а л ь с к а я  р е в о л ю ц и я  и н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е //С о в е !С к а я  п е д а 
го ги ка . -  1952. № 2; Л и хач е в  М.Г. Б ур ж у а зн а я  р е ф о р м а ц и я  у п р а в л е н и я  н а р о д н ы м  о б р а з о в а 
н и е м  в Р о с с и и  в п р е д о кт я б р ь с ки й  п е р и о д  (м а р 1 -о ктя б р ь  1917 го д а ) //С о в е т с к а я  п е д а го ги ка . 
1975 . -  № 7 : Ф о м и ч е в  И .В . П р о б л е м ы  н а р о д н о го  о б р а з о в а н и я  в у с л о в и я х  п е р в о й  м и р о в о й  
в о й н ы  (а в гу с т  1914 -  о к т я б р ь  1917 г.): Д и с ... д -р а  ист. н а ук. -  М .,1 9 9 9 . -  С . 2 5 0 -2 5 9 .

4Н С м .: Л и хач е в  М .Г. У к а з . с о ч . / /С о в е т с к а я  п е д а го ги к а . 1975 . -  № 7  -  С. 102.
4- С м .: Р а с п о р я ж е н и я  В р е м е н н о го  п р а в и те л ь с тв а  //Ж у р н а л  М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о го  п р о 

с в е щ е н и я . -  1917 . -  № 1 0  С  1 14.
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епархиальным училищным советам и уездным отделениям 
«озаботиться передачей» церковных школ, включенных в 
«ш кольную  сеть» или получаю щ их средства от казны , 
«представителям М инистерства народного просвещения 
или уполномоченным от него членам местного самоуправ
ления». Однако от Департамента народного просвещения 
не поступили указания «о порядке, условии и сроке пере
дачи церковных школ местным самоуправлениям», лишь 
19 августа 1917 г. вышел циркуляр, где предлагалось го
родским и земским управам образовать особые комиссии, 
а такж е «в кратчайш ий срок» представить сведения о цер
ковно-приходских школах в департамент. Это циркуляр
ное письмо было получено в губерниях лиш ь в начале сен
тя б р я 50. Но больш инство ж дали  р еакц и и  П оместного 
Собора.

Этому вопросу участники Поместного собора посвятили 
ряд заседаний в сентябре -  октябре 1917 г .51 Отдел о пре
подавании Закона Божьего в школе после шести заседаний 
вынес на рассмотрение собора проект обращения к Времен
ному правительству, где решение о Законе Божьем как 
необязательном предмете объявлялось неприемлемым. С 
трибуны Поместного Собора прозвучали речи, в которых 
была выражена обеспокоенность по поводу «похода» поли
тических партий и «педагогических организаций» на За
кон Божий и их стремления объявить школу безрелигиоз- 
ной. Выступления участников собора в защ иту решений 
Временного правительства были восприняты как попытка 
нанести церкви удар52. В конце концов на 19-м соборном 
заседании было решено послать телеграмму с просьбой к 
Временному правительству не принимать каких-либо ре
шений о преподавании Закона Божьего, пока не будет «со
общено постановление С вящ енного Собора по этому 
делу»53. На 27-м заседании Собор сообщил Временному пра
вительству, что закон от 20 июня 1917 г. о передаче цер
ковных школ в ведомство Министерства народного просве
щения «причиняет большой вред Православной Церкви 
для ее христианско-просветительной деятельности в наро

50 С м . П и н е ги н  Ал. с в я щ . О л и к в и д а ц и и  ц е р ко в н ы х  ш к о л  / /  О р е н б у р гс к и й  ц е р к о в н о -о б 
щ е с тв е н н ы й  в е с т н и к  - 1917  -  № 4 2 . - 8  о кт я б р я .

51 С м . С в я щ е н н ы й  с о б о р  П р а в о с л а в н о й  Р о с с и й с к о й  Ц е р кв и  Д е я н и я . -  Кн.И . -  В ы п .1  -  
Д е я н и я  XVII XIX. П г.. 1918. С . 3 5 -9 6 ,  Д е я н и я . -  К н .И .В ы п .2 . -  Д е я н и я  XX-XXX. Пт., 1918.
С 140 150, 3 1 8 -3 2 2 .

52 С м . : С в я щ е н н ы й  собор ... Д е я н и и . Кн .И  В ы п .1 . Д е я н и я  XVII XIX. П г., 1 91 8  - 
С . 3 5 - 6 9 .

С м .: Там  ж е . -  С . 8 8 -9 6 .
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де и внезапно отнимает у преобразованных приходов одно 
из средств выполнять свое важное назначение»54.

Постановления Священного Собора о церковных школах 
были изложены в Указе Святейшего правительствующего 
Синода, в котором говорилось: «Церкви и монастыри, брат
ства, попечительства и другие церковные организации, яв 
ляющиеся ныне собственниками школ, не должны переда
вать школьных зданий, имуществ и капиталов в собствен
ность Министерства народного просвещения или других 
учреждений, но могут только уступить помещения и иму
щества передаваемых школ во временное пользование...»55.

Однако то, что не удалось осуществить Временному пра
вительству, реализовали большевики. Тысячелетняя исто
рия церковных школ завершилась в 1918 г., а Закон Бо
ж ий в школах перестали преподавать, начиная примерно 
с 1923 г.

Но на этом связь времен не оборвалась, и на рубеже 
второго и третьего тысячелетий опять актуализировался 
вопрос, связанны й с православной традицией духовно
нравственного воспитания молодежи.

В своем докладе на юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 13 августа 2000 г. П атри
арх Московский и всея Руси Алексий II особо отметил из
менения, происходящ ие сегодня во взаимоотнош ениях 
церкви и школы в сфере образования. Он говорил: «Пра
вославной Церковью ведется значительная духовно-просве
тительная работа. Созданы городские центры религиозно
го образования, православные гимназии и лицеи, все боль
ше детей и взрослых занимаются в воскресных школах при 
храмах и монастырях. Значительное число светских школ 
вводит в программу обучения предмет «Основы православ
ной культуры». Духовно-просветительная работа проводит
ся в тюрьмах, больницах, домах ребенка, приютах, в ар
мии и на флоте.

Опыт показывает, что в наше время духовно-нравственное 
воспитание молодежи немыслимо без сотрудничества Церк
ви с государственной системой образования. Отрадно, что 
инициативы Церкви в данном направлении встречают под
держку в Министерстве образования Российской Федерации, 
заключившим договор с Московским Патриархатом...»56.

С в я щ е н н ы й  с о б о р  ... Д е я н и я  К н .Н .В ы п .2 , -  Д е я н и я  Х Х -Х Х Х  П«.. 1918 . -  С . 3 18
«  ГАСО. -  Ф .6 0 3 .  -  О п .1  Д .7 3 9 . Л .6.
4,3 Д о к л а д  П а тр и а р х а  М о с к о в с к о г о  и в с е я  Р уси  А л е к с и я  II на ю б и л е й н о м  А р х и е р е й с к о м  

С о б о р е  Р у с с ко й  П р а в о с л а в н о й  Ц е р кв и  1 3 -1 6  а в гу с т а  (м а ш и н о п и с н а я  р у к о п и с ь )
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История церковных школ спустя 1000-летие не заверш и
лась и ждет своего естественного продолжения после дли
тельного перерыва. Об этом говорят объективные тенден
ции, наметившиеся в нашей системе образования. Но это 
уже будет происходить в иной исторической ситуации. 
Опыт церковных школ -  это прежде всего опыт нравствен
ного воспитания, который так востребован в современных 
образовательных учреждениях всех уровней.

ЦЕРКОВЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

НА РУБЕЖ Е X IX - XX ВВ.
Э.А. Абашев

Как уже неоднократно отмечалось историками, конец
XIX -  начало XX вв. чрезвычайно сложный для исследо
вания период, противоречивый в области культуры вооб
ще и особенно -  в области духовной культуры. Рубеж X IX -
XX вв. по праву можно считать переломной эпохой в оте
чественной истории. Различные по глубине преобразования 
затронули все сферы жизни общества: от политики и куль
туры до религии и мировоззрения.

В настоящее время в российском обществе вместе с по
иском новых идеологических ориентиров и ценностей про
исходит активное возрождение культурных традиций до
революционного прошлого России. Особое внимание уделя
ется возрождению русской православной традиции.

Деятельность Православной Церкви в России затраги
вала многие стороны жизни общества, у нее были самые 
различные функции: религиозные, социальные, просвети
тельские и другие. Особенно значимым на рубеже Х1Х-ХХ 
в. было служение Церкви в деле просвещения и образова
ния. В одной из газет того времени отмечалось: «Путь, 
которым Россия дойдет до полного развития своих духов
ных и материальных сил, несомненно -  путь просвещения. 
«Откройте в России столько школ, сколько есть в Амери
ке», говорит Лавелэ, «и это государство превзойдет могу
ществом все остальные в мире»1. До сих пор недостаточно 
изученный богатый просветительский опыт Русской П ра
вославной Церкви через годы забвения вновь становится 
актуальным и востребованным как практическими педаго
гами, так и исследователями.

' ЕЕВ (Е к а т е р и н б у р гс к и е  е п а р х и а л ь н ы е  в е д о м о с т и ) . -  1888 . -  №  6. -  С . 134.
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Ц ерковны е ш колы являлись основным компонентом 
системы духовного образования и воспитания в дореволю
ционной России, расцвет которых приш елся на рубеж 
Х1Х-ХХ вв. Именно в церковных школах раскрылся бога
тый просветительский потенциал Церкви, где главное вни
мание уделялось нравственному и духовному воспитанию 
личности ученика. Подобный исторический опыт являет
ся весьма ценным, особенно в настоящее время поисков и 
реформ, происходящих в системе народного образования.

Важно отметить, что в русской православной традиции 
элемент просвещения присутствовал во всех сферах дея
тельности церкви, выполняя свое прямое назначение: «не
сти людям свет», свет знания, свет достойного христиани
на образа ж изни. Поэтому вопрос образования напрямую 
и неразрывно был связан с просветительскими задачами 
церкви. Возможно, этим объясняется преобладающее зна
чение в церковных школах воспитательного элемента над 
образовательным.

Становление церковных школ прошло несколько этапов 
в своем развитии. В 1839 г. в России насчитывалось 2000 
церковных школ, в которых было 19 000 учащихся. В 1851 г. 
в 4 713 ш колах обучалось 93 350 учеников, а в 1865 г. со
ответственно -  21 420 школ и 41 2524 учащ ихся. В связи 
с реформами 1860-70-х гг. и развитием земской школы 
произошло резкое сокращение церковных школ. В 1881 г. 
их осталось только 4064, в них обучалось 105 317 учащ их
ся. Ситуация изменилась с вступлением на престол А лек
сандра III, «подлинно церковного государя»2. 26 января 
1882 г. при Святейшем Синоде была образована комиссия 
по вопросу о предоставлении духовенству преобладающе
го участия в заведовании народными школами. На основа
нии выработанного комиссией проекта Святейший Синод 
составил «Правила о церковно-приходских ш колах», кото
рые 13 июня 1884 г. были утверждены императором А лек
сандром III. Император, возлагая большие надежды на 
духовенство в деле воспитания и образования народа, на 
подлиннике «начертал»: «Надеюсь, что приходское духо
венство окаж ется достойным своего высокого призвания в 
этом важном деле»3. На церковно-приходские школы воз
лагалась задача: «Утверждать в народе православное уче
ние веры и нравственности христианской и сообщать пер

7 Т а л ь б е р г Н. И с т о р и я  Р у с с ко й  Ц е р кв и . -  М .,1 9 9 2 . -  С . 8 38 .
:1 Т ам  ж е . С . 3 35 .
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воначальные полезные знания». 1 апреля 1902 г. было ут
верждено «Положение о церковных школах ведомства пра
вославного исповедания», которое еще раз подтвердило, 
что «церковные школы ведомства православного исповеда
ния имеют целью распространять в народе образование в 
духе православной Веры и Ц еркви»1.

После опубликования указа начинается подлинное ста
новление и расцвет церковной ш колы. Он выразился не 
только в количественно-качественном измерении, но и в 
форме сочувствия и поддержки со стороны общества. В это 
время в периодической печати основное внимание уделя
лось обсуждению темы церковных школ и начального об
разования. Так, в «Пермских епархиальных ведомостях» 
(№25 1885 г.) было опубликовано послание крестьян обер- 
прокурору Святейшего Синода, в котором они с восторгом 
отзывались об утверждении «Правил»: «Мы, нижеподпи
савш иеся, простые русские люди разных губерний,...от 
всей искренности русской души чтим Вас... за ваше вни
мание к истинным нуждам народа...Вы нам исходатайство
вали церковно-приходские ш колы. Наши дети выучатся 
читать..., и всякая душеспасительная книга откроется им. 
Новые люди зародятся в народе; старая праотеческая на
божность, погибающая теперь, возникнет опять у нас; ...ду
ховная сила в народе пребывать будет...». Воспоминания 
учителей, работавш их в церковно-приходских ш колах, 
такж е единодушно утверждают о большой любви кресть
ян к этим заведениям: «русский народ любит церковно
приходскую школу и охотно доверяет ей своих детей. Она 
«церковная», рассуждают они, следовательно, дурному в 
ней ребят не научат, и этих доводов для них совершенно 
достаточно, потому что связь простого народа со своим 
батюшкой -  крепкая, неразрывная; для него священник, 
хотя бы он даже и не был достойным пастырем, всегда 
будет авторитетом, и одно слово его всегда будет иметь 
большее значение, чем целые речи светских деятелей»4 5. 
4 мая 1891 г. вышло утверждение «Правил о школах гра
моты», затем с 1896 г. были организованы второклассные 
ш колы, а в 1902 г. сформировался новый тип церковных 
школ -  церковно-учительские школы.

В начале XX в. сложилась стройная система церковных 
школ, которые делились на 2 типа: начальные и учитель

4 Ф е д о т о в  Ф .С б о р н и к  у з а к о н е н и й  и р а с п о р я ж е н и й  о  ц е р ко в н ы х  ш ко л а х  в е д о м с т в а  п р а 
в о с л а в н о го  и с п о в е д а н и я . -  С П б . ,1907 . -  С. 15.

5 В о р о н о в а  Е.А . Ш к о л а  в А л уш те . И з  в о с п о м и н а н и я  у ч и т е л ь н и ц ы . -  С П б ., 1905 . -  С. 5.
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ские. К начальным относились церковно-приходские ш ко
лы, школы грамоты и воскресные школы (для взрослых). 
К учительским, подготавливающим учителей для началь
ных церковных школ, относились второклассные и церков
но-учительские школы.

В ш колах грамоты, как в самом простом и доступном 
типе церковных школ, обучали в основном молитвам, чте
нию и письму на русском и церковно-славянском язы ках.

В одноклассных церковно-приходских ш колах было 3 
года обучения по следующим предметам: Закон Божий, 
русский я зы к , церковно-славянская грам ота, пение и 
письмо. Сведения по отечественной истории и географии 
сообщались ученикам на уроках русского язы ка. Д вух
классные отличались от одноклассных дополнительными 
двумя годами обучения и такими предметами, как кр ат
кая церковная и отечественная история, география с при
родоведением, черчение и рисование. Во второклассные 
ш колы обычно поступали дети 13-17  лет, окончивш ие 
курс начальной школы. За 3 года обучения они изучали: 
Закон Бож ий, церковную историю -  общую и русскую, 
церковное пение, русский язы к , церковно-славянский 
язы к , отечественную историю, географию, арифметику, 
геометрическое черчение и рисование, дидактику и руко
делие в женских школах, получали начальные практичес
кие сведения по гигиене.

Особое внимание в церковно-приходских школах уделя
лось пению, которое давало возможность ученикам уча
ствовать в богослужениях и укреплять нравственные осно
вы христианского благочестия. Так, в своем циркулярном 
письме к благочинным Пермской епархии в 1890 г. архи
епископ Владимир писал: «Весьма желательно, чтобы во 
всех школах дети обучались общему церковному пению, 
чтобы ученики привлекаемы были к чтению в церкви, а 
такж е прислуживали во время богослужения в алтаре и 
облачались в стихари»6.

Одним из важнейших предметов в церковной школе был 
Закон Бож ий. Поскольку главной задачей ш колы было 
воспитание личности в духе православной традиции и хри
стианских ценностей, то на Закон Божий возлагался целый 
ряд этико-воспитательных и психологических функций. О 
них писали следующее: «Задача законоучителя в народной 
школе вникнуть, понять духовную природу каждого ребен

« ГАПО. -  Ф .5 8 8 . -  О п . 1. -  Д . 1. -  Л .3 8 8 .
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ка и, сообразно с этим, уметь вызвать и гармонически раз
вить и укрепить добрые христианские влечения в нем. 
Развить в школьнике духовные силы, согреть их христи
анской любовью, озарить светом Божественного учения -  
есть основа всякого воспитания. Без этого условия немыс
лима никакая ш кола»7.

Знакомство с содержанием учебных программ убежда
ет, что церковная школа построила свой учебный план на 
общепризнанных началах образования того времени: «пре
доставив первое и руководящее положение религии, как 
источнику воспитания воли и созидания цельных нрав
ственных характеров, она дала соответствующее место су
щественно-потребным элементам светского знания, допол
нив то и другое образованием эстетическим»8.

Правила 1884 года не только закрепляли за церковно
приходскими школами статус начального заведения, но и 
разрабатывали учебные планы и программы, предусматри
вающие подготовку детей для дальнейш ей ж изни. Про
граммы для церковно-приходских школ были утверждены 
в 1885 году, в отличие от земских, которые получили их 
значительно позже. В 1903 году программы одноклассных 
ш кол стали одинаковы ми с примерны ми программами 
начальных училищ  М инистерства Народного Просвеще
ния.

В связи с увеличением светского элемента в церковно
приходских школах год от года стал увеличиваться срок 
обучения. В начале XX в. он составил 3 -4  года в однокласс
ных ш колах, 5 лет -  в двухклассных.

Изменения, внесенные в содержание начального образо
вания в церковно-приходских школах, привели к его со
ответствию со светским образованием, что обеспечивало 
ученикам полноценную подготовку к дальнейшему образо
ванию. До сегодняшнего дня существует большое заблуж 
дение, что в церковно-приходских ш колах воспитывали 
детей в узкоклерикальном духе.

Предметом заботы со стороны учащ их были и чисто 
внешние навыки: «опрятность детей, чистоплотность, а к 
куратность в одежде»9. Некоторые школы вырабатывали 
свои особые способы развития у детей нравственного созна
ния. Так, градо-Иермское Рождество-Богородицкое церков

' П Е В  (П е р м с к и е  е п а р х и а л ь н ы е  в е д о м о с т и ) .  -  1885 . -  № 1 . -  С . 8 - 9 .
е ГАПО. -  Ф П И . -  № 1 1 7 6 . -  Л . 15.
9 Там  ж е  . -  Л. 16
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но-приходское попечительство открыло 14 ноября 1888 г. 
Богородицкую женскую церковно-приходскую школу, где 
с 1895 г. были введены особые дни благотворительности. 
Их идея заклю чалась в том, что перед праздниками Рож 
дества и Пасхи ученицы посвящали несколько дней специ
ально делам благотворения, изготавливали одежду для 
неимущих детей прихода. Причем воспитанницам самим 
давалась возможность выбрать бедную семью, нуждаю щу
юся в помощи. Таким образом, в детях на практике укреп
лялись религиозно-нравственные начала, отчего учебно- 
воспитательный процесс был более успешным.

Церковные школы подчинялись учрежденному при Св. 
Синоде 19 января 1885 г. Училищному Совету. По епархи
ям заведовал церковными школами епархиальный преос
вященный при непосредственном участии епархиальных 
Училищных Советов. В уездах управление церковно-при
ходскими ш колами осущ ествляли уездные Училищные 
Советы.

Церковные школы функционировали за счет пособий от 
государства, а такж е средств, получаем ы х от церквей 
(«кружечные сборы»), монастырей, братств, земств, попе- 
чительств, частных лиц и т.д. Так, в 1885 г. на церковно
приходские ш колы империи правительство ассигновало 
550 000 руб., в 1896 г. -  3 454 645 руб., а в 1902 г. уже 
более 10 млн рублей10. Важно отметить, что, несмотря на 
конкуренцию церковных и земских школ, в Пермской гу
бернии земства с сочувствием относились к церковно-при
ходским школам и оказывали им поддержку. Вскоре пос
ле опубликования «Правил» Екатеринбургское земское 
собрание назначило пособие на каждую церковно-приход
скую школу по сто рублей серебром для приобретения книг 
и учебных пособий11. Оханское земство выделяло подводы 
для посещения духовенством ш кол, а Кунгурское обеспе
чивало церковные школы в своем уезде дровами. Для срав
нения, в Калужской епархии в 1885 г. только 9 церковно
приходских школ пользовались поддержкой земства.

Устройство, заведование церковно-приходскими ш кола
ми, а часто и содержание, возлагалось на приходского свя
щенника. Он же первое время после 1884 г. преподавал не 
только Закон Божий, но и обучал грамоте, то есть ф акти
чески учительствовал. Иногда его заменяли другие члены

10 М и л ю к о в  П Н . О ч е р ки  п о  и с т о р и и  Р у с с к о й  ку л ь ту р ы . М ., 1994 - Т.З. -  4 .2  С . 33.
П Е В , 1885 . № 1 . -  С . 4
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причта, при этом в большинстве случаев бесплатно, редко 
с небольшим вознаграждением. Там же, где выделялись 
средства учителю или учительнице, священники препода
вали лиш ь Закон Бож ий, а все остальные предметы оста
вались за учителем.

Учителя в церковно-приходской школе были сотрудни
ками приходского свящ енника как ответственного ее ру
ководителя. Приходской свящ енник был голосом Церкви, 
хранителем традиций и законным руководителем воспита
ния и обучения детей. В этом заклю чалась и воплощалась 
идея церковно-приходской школы как школы церковной12.

Первое время после создания церковно-приходских 
ш кол остро чувствовался недостаток в подготовленных 
учительских кадрах. Церковно-учительских школ на Ура
ле не было. Учителей готовили второклассные ш колы и 
педагогические курсы, которые почти ежегодно проводи
лись в Перми со второй половины 90-х гг. Так, в своей 
«Летописи г. Перми» Верхоланцев В. отмечал: «25 июня 
1897 г. при духовной семинарии состоялось открытие пе
дагогических курсов для учителей церковно-приходских 
школ пяти губерний: Пермской, Уфимской, Вятской, То
больской и Оренбургской»13. С 1 по 15 июня 1898 г. в Пер
ми проходили педагогические курсы для учителей одно
классных церковно-приходских ш кол14.

Д ля развития церковны х школ в Пермской епархии 
было характерно следующее: в 1886-87 гг. было 27 церков
но-приходских школ (все одноклассные) с 1774 учащ ими
ся (1651 мальчик и 123 девочки), 14 школ грамоты с 157 
учащ имися и одна воскресная школа в Оханском уезде, 
которую посещали до 70 человек в возрасте от 11 до 28 лет15 16. 
К началу 1890 г. насчитывалось 45 церковно-приходских 
школ и 37 школ грамоты. К примеру, в Калужской епар
хии еще в 1885 г. было 148 церковно-приходских школ. В 
связи с этим епископ Пермский и Соликамский Владимир 
в письме к благочинным указал на отставание пермского 
духовенства в деле устройства церковных школ. В резуль
тате кропотливой работы к 1892 г. в Пермской епархии 
насчитывалось 253 церковных ш колы. Именно в 90-е гг.

12 П е д а го ги ч е с к и е  и п о л и т и к о -п р а в о в ы е  п р о б л е м ы  о б р а з о в а н и я  в Р о с с и и  к о н ц а  XIX -  н а 
ч ала  XX ев. /  П о д  р е д  Е го р о в а  С Ф . М ., 2 0 0 2 . -  С . 2 3 4 .

12 В е р х о л а н ц е в  В. Л е т о п и с ь  г. П е р м и  с  1 89 0  п о  1912 . С  п р и л о ж е н и е м , в м е с т о  в в е д е н и я , 
х р о н о л о ги ч е с к о го  п е р е ч н я  с о б ы т и й  г. П е р м и  с  о с н о в а н и я  г о р о д а  п о  1 88 9  г. -  П е р м ь , 1913 .
С. 29.

'■* Т а м  ж е . -  С . 31 .
16 П Е В . -  1888 . -  № 2 4 . -  С . 4 2 1 .
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церковная школа приобретает черты слаженной системы. 
К 1905 г. двухклассных школ было 4 с 478 учащ имися, 
одноклассных -  173 и 8 526 учащихся, школ грамоты -  274 
с 7 826 учащ имися и 6 второклассных ш кол, в которых 
обучалось 277 учащ ихся. Итого в 1905 г. в Пермской епар
хии было 457 церковных школ и 17 107 учащ ихся, не счи
тая воскресных, миссионерских школ и различных курсов, 
наподобие классов кройки, шитья и рукоделия или домов 
труда.

Просветительская деятельность требовала большого ко
личества доступной душеполезной литературы. Еще в 1866 
г. Пермская духовная консистория издала указ, предписы
вающий устраивать библиотеки при каждой церкви. В 1892 
г. в Пермской епархии существовало 248 церковных биб
лиотек, а в 1912 г. -  327. Успешным нововведением было 
устройство в городах для «чтения проходящему народу 
бесплатной уличной библиотеки»», наподобие доски объяв
лений, где под стекло на время прикреплялись листки из 
религиозных книг и брошюр1В.

Важно отметить, что церковно-приходские школы созда
вались, главным образом, в сельской местности, где «на
селение было наиболее безграмотно и нуждалось в скорей
шем освобождении от вековых оков, умственного мрака и 
нравственной грубости»16 17. Следовательно, речь шла, в пер
вую очередь, о воспитании крестьянства, которое состав
ляло основную массу населения России -  85% . К приме
ру, в Англии сельское население составляло 22% , в США -  
58,5% , в Италии -  73 ,6% 18. Естественный прирост населе
ние в России был самым высоким, и от характера началь
ного образования зависело будущее государства. Таким 
образом, правительство, решая вопрос о начальных церков
но-приходских ш колах, решало проблему воспитания под
растающего поколения почти всей России.

В задачи церкви входило не только воспитание и обра
зование детей, но просветительская работа среди взросло
го населения. Кроме воскресных школ важным просвети
тельским мероприятием в религиозно-воспитательном от
ношении стали начавш иеся с 1885 г. внебогослужебные 
собеседования пастыря со своей паствой19. В результате этих 
бесед у людей появилась возможность получить ответ на

16 П ЕВ -  1 8 8 5 . -  №  10. -  С . 4 2 6 .
11 ГАПО. Ф П И . -  № 1 1 7 6 . -  Л . 17.
'» Р о с с и я . 1913  го д . -  С П б  . 1995 . -  С. 2 3 -2 4 .
|!> П Е В . -  1885 . -  № 5 1 . -  С . 7 2 8 .
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многие интересующие их различные богословские и миро
воззренческие вопросы. Кроме того, воскресные беседы 
своей целью имели организацию  душ еполезного досуга 
прихожан: «Ввиду всего этого, чтобы истины христиан
ские были известны, по-возможности, всякому христиани
ну и чтобы ослабить вред, происходящий от неведения о 
них, или от превратного их понимания, епархиальное на
чальство, заботящееся о благе своих духовных чад, призна
ло полезным открыть в храмах внебогослужебные беседы 
пастырей с пасомыми. Внебогослужебные беседы приносят 
нам ту особенную пользу, что в них всё непонятное в хри
стианском учении и законе, а равно и в православном бо
гослужении может объясняться полно, понятно и в долж 
ном порядке; с другой стороны, беседы, назначаемые в 
послеобеденное время, не будут ли служить для благочес
тивого христианина лучшим занятием во дни праздничные 
и воскресные, чем все мирские увеселения и удовольствия, 
взаимные для гостьбы посещения, пустые разговоры и пе
ресуды»20.

Кроме обучения прихожан духовным истинам Церкви 
через священников, часто приходилось увещевать недовер
чивых ко всему новому крестьян делать прививки от оспы, 
которые в народе прозвали «прививками сатаны». Также 
свящ енники обучали людей гигиеническим навыкам, из- 
за отсутствия которых в обществе была высокая детская 
смертность (на 100 умерших в год приходилось до 80 мла
денцев до года).

Первой церковь начала борьбу с пьянством. С этой це
лью организовывались братства. Выпускники некоторых 
церковных школ брали на себя обет не употреблять спир
тных напитков. Издавались специальные популярные пе
риодические издания. Уже в 50-е годы XIX столетия в 
России начали появляться первые приходские общества 
трезвости. В 1859 г. Св. Синод своим указом благословил 
свящ еннослуж ителей « ...ж и вы м  примером собственной 
ж изни  и частым проповедованием в Ц еркви Бож ией о 
пользе воздержания содействовать возникшей в некоторых 
городских и сельских сословиях решимости воздерживать
ся от употребления вина...» . Определение Св. Синода, под
готовленное в 1889 г. обер-прокурором К. П. Победоносце
вым, призвало духовенство учреждать общества трезвости, 
приходские попечительства, братства и другие подобные

го П Е В . 1885 . -  № 5 1 . С . 7 30 .
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учреж дения, словом и проповедью утверж дать в народе 
трезвый образ ж изни21. К началу XX в. практически в каж 
дой епархии имелось общество трезвости. В Пермской гу
бернии при активном участии архиереев были открыты 
общества трезвости во многих селах: Кунгурском, Ара- 
мильском, Басмановском, Щ елкуновском, на заводах Ниж- 
не-Синячихинском , Сысертском, П олевском, Ш уралин- 
ском, Нижне-Тагильском, Богословском. Важно отметить, 
что некоторые общества уж е сущ ествовали раньш е, но 
потом они прекратили свою деятельность, а с 1910 г. сно
ва возродились. В 1912 г. в Москве состоялся первый все
российский съезд практических деятелей по борьбе с ал
коголизмом на религиозно-нравственной основе.

Таким образом, просветительство являлось комплексом 
разнообразных мероприятий и направлений деятельности, 
из которых здесь мы затронули лиш ь основные. Церковь 
не только обучала народ основам православия и начальной 
грамоте, она во многом была интегрирующим элементом в 
российском обществе. Далеко не все просветительские за
дачи были решены, но положительные результаты решен
ных вопросов были хорошо видны.

В начале XX века церковные школы представляли со
бой стройную систему начального образования, постепен
но подготавливая почву для обязательного всеобщего на
чального образования, о котором прогрессивные круги об
щества задумывались еще в 90-е гг. XIX в.

В советской историографии преобладали критические 
оценки роли и места Церкви и ее школ в системе образова
ния и просвещения22. Однако история свидетельствует о зна
чительном вкладе церковной школы в дело образования и 
воспитания общества, в том числе и женской его половины. 
Этот момент также свидетельствует о серьезном и правиль
ном, по сути, подходе церкви и правительства к вопросу 
начального образования и воспитания. Просветительская 
деятельность церкви до событий 1917 г. была частью госу
дарственной политики правительства и царя. От успехов 
церкви в деле просвещения во многом зависел и успех госу
дарства в сохранении своего строя. Поэтому в своем отчете 
за 1899 г. К .П. Победоносцев отмечал: «Число церковных

21 Б а ч и н и н  И .А , Л е ж н и н а  А  Н. О д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в  т р е з в о с т и  в Е к а т е р и н б у р гс к о й  
е п а р х и и  в н а ч а ле  XX в . / /  И с т о р и я  П р а в о с л а в и я  на  У ра ле : М а т е р и а л ы  ц е р к о в н о -и с т о р и ч е с 
ко й  ко н ф е р е н ц и и , п о с в я щ е н н о й  120 -  л е т и ю  Е к а т е р и н б у р гс к о й  е п а р х и и . Е ка те р и н б у р г. 
2 0 0 5 . -  С . 15.

22 Н и к о л ь с к и й  Н М . И с т о р и я  р у с с к о й  ц е р к в и . -  М ., 1974 . С . 4 4 .
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школ исключительно женских значительно увеличивает
ся... Нет сомнения, что женщина-мать, воспитанная в цер
ковных школах в духе православия и христианской нрав
ственности, будет в том же духе и направлении воспитывать 
своих детей, а это в будущем составит оплот православия, 
русской народности и преданности престолу»23.

РОЛЬ ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ 
В ДЕЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦ НА УРАЛЕ 
(ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕТЬ XIX -  НАЧАЛО XX в.)

Е. В. Ветлугина

В Российской империи еще в первой половине XIX в. 
деятельность женщин на педагогическом поприще ограни
чивалась лиш ь службой в качестве домашних учительниц 
и воспитательниц. Только в 60-е гг. XIX в. распростране
ние в обществе получила идея о привлечении женщ ин к 
преподаванию в народных школах. В Петербурге и Моск
ве стали появляться общества воспитательниц и учитель
ниц, основными задачами которых являлись организация 
педагогического образования для женщин и подыскание им 
учительской работы.

Со второй половины XIX в. получило некоторое разви
тие женское общее образование. Еще в 1858 г. было откры
то несколько общедоступных ж енских ш кол-гим назий. 
Согласно «Положению о ж енских училищ ах ведомства 
Министерства народного просвещения» от 10 мая 1860 г., 
учреждаются женские училища двух разрядов: с шестилет
ним сроком обучения -  первого разряда и трехлетним -  
второго.

С 1862 г. по инициативе педагога Н.А. Вышнеградского 
в России открываются женские семиклассные Мариинские 
гимназии, затем гимназии системы Министерства народно
го просвещения с семи-восьмилетним сроком обучения. В 
1870 г. было принято «Положение о женских гим назиях». 
Органы самоуправления были заинтересованы в них как в 
учебных заведениях не столько общего, сколько специаль
ного образования. К.Д. Ушинскому принадлежала мысль 
об использовании старших классов женских гимназий для 
подготовки учительниц.

Им было организовано подобное обучение в Смольном

г'3 Б о н ч -Б р у е в и ч  Л .В . С и лы  р у с с к о г о  к л е р и к а л и з м а  / /  Р е л и ги я  и ц е р ко в ь  в и с т о р и и  Р о с 
с и и . М ., 1975 . -  С . 2 11 .
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институте, составлена программа педагогического курса, 
положенная в основу преподавания в дополнительном клас
се гимназии.

Первые педагогические классы при столичных и провин
циальных женских гимназиях ведомства учреждений им
ператрицы Марии открываются в 1864 г., а в 1870 г. со
здаются педагогические классы при женских гимназиях 
Министерства народного просвещения. Эти гимназии состо
яли из подготовительного, семи основных и одного педа
гогического классов. «Положение о женских гимназиях и 
прогим назиях  М инистерства народного просвещ ения» 
(1870 г.) предусматривало выдачу девушкам, окончившим 
семь классов, аттестата о звании учительницы начальной 
школы, а окончившим восемь классов -  о звании домаш
ней учительницы; получившие медали имели право быть 
домашними наставницами1. В 1874 г. издано специальное 
«Положение о педагогических классах».

На Урале в 60-70-е гг. XIX в. было создано три женс
ких училища I разряда и 8 училищ II разряда, позже пе
реименованных в гимназии и прогимназии2. В них в под
готовке учителей особую роль играли педагогические клас
сы. Как правило, они возникали под влиянием деятельно
сти передовой общественности, обеспокоенной нехваткой 
учителей.

Среди этих учебных заведений -  Пермская М ариинская 
ж енская гимназия, престиж которой с момента открытия 
(в 1861 г.) был неизменно очень высок. Восьмой педагоги
ческий класс функционировал при ней с 1870 г. За первые 
15 лет педагогическое образование получили 289 учениц3.

Согласно «Правилам педагогических курсов при Перм
ской М ариинской женской гимназии», выработанным Пе
дагогическим советом гимназии и утвержденным в апреле 
1873 г. попечителем Казанского учебного округа, учреж 
дались два отделения: первое (старшее) -  для окончивших 
курс гимназии готовило домашних наставниц и учитель
ниц, второе (младшее) -  для прошедших прогимназичес- 
кий курс готовило сельских учительниц. Плата за обуче
ние на старшем отделении составляла 25 рублей, на млад

' П о л о ж е н и е  о  ж е н с к и х  ги м н а з и я х  и п р о ги м н а з и я х  М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о го  п р о с в е щ е 
н и я . У тв е р ж д . 2 4  м а я  1 87 0  г. / /  С б о р н и к  п о с т а н о в л е н и й  п о  М и н и с т е р с т в у  н а р о д н о го  п р о с в е 
щ е н и я . -  С П б ., 1871. -  Т.4.

* П а м я тн а я  кн и ж к а  М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о го  п р о с в е щ е н и я  на  1865  г. С П б ., 1865.
3 Ш е с т а к о в  И. Н е с к о л ь к о  с л о в  п о  п о в о д у  о т кр ы т и я  ж е н с к и х  г и м н а з и й  и п р о ги м н а з и и  с 

п е д а го ги ч е с к и м и  кл а с с а м и . -  П е р м ь , 1888 . -  С . 87 .
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шем -  151. В программы отделений включались следующие 
предметы4 5:

Предмет
Отделение домаш них 

наставниц и учительниц 
(часов в неделю)

Отделение сельских 
учительниц 

(часов в неделю)

1. Закон Божий 1 1
2. Педагогика 4 4
3. Русский язык 3 5
4. Арифметика 2 4
5. Естествоведение 1 1
6. Французский язык 3 -
6. Немецкий язык 3 -
7. География 2 1
8. История 2 2
9. Гигиена 2 1

10. Пение 1 1
11. Наглядное обучение 1 1

В с е го 24 23

Таким образом, разница в курсах обучения заклю чалась 
в количестве еженедельных часов по некоторым предметам 
и отсутствии на младшем отделении иностранных языков. 
С 1883 г. на этом отделении был введен обязательный курс 
бухгалтерии. Н ачальница гимназии так определила его 
необходимость: «...некоторые из воспитанниц, не сознавая 
за собою способностей к педагогической деятельности или 
не чувствуя призвания к ней, ж елали бы иметь другого 
рода службу, например, заниматься в купеческих конто
рах, магазинах и тому подобное. ... Существенная помощь 
ученицам будет оказана учебным заведением, если оно даст 
им возможность в течение годичного курса VIII класса 
прослушать бухгалтерию, столь необходимую при многих 
экономических предприятиях»6.

Перед началом учебного года каждый из преподавателей 
предоставлял в Педагогический совет подробную програм
му с указанием приемов обучения. А «для большего озна
комления с делом преподавания» практиковалось пригла

4 С е м ч е н к о в  В .К . И с т о р и ч е с к и й  о ч е р к  П е р м с к о й  М а р и и н с к о й  ж е н с к о й  ги м н а з и и  за  д в а д 
ц а ть  п я ть  л е т  ее  с у щ е с т в о в а н и я  (с  1861 п о  1886  го д ). -  П е р м ь . 1886 . -  С . 9 1 7 .

ь Т ам  ж е . -  С . 8 8 -8 9 .
6 Там  ж е . -  С . 91 .
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шение учениц на те заседания Педагогического совета, на 
которых обсуждались методы преподавания и классная 
дисциплина. Для практических и самостоятельных заня
тий «педагогичен» при курсах имелся кабинет детских игр 
по методу Фребеля с обширными наглядными материала
ми7. В 1878 г. Педагогический совет гимназии ввел прави
ло, по которому ученицы младшего отделения для получе
ния звания городской учительницы должны были иметь по 
основным предметам -  Закону Божию, русскому язы ку и 
арифметике -высшие отметки (5 и 4), а по дополнительным 
(не читавшимся в городских начальных училищах) допус
калась одна «тройка»8.

В Мариинской гимназии была организована и система 
испытаний на звание домашней учительницы или настав
ницы для ее бывших выпускниц. Ж елающие подвергались 
сокращенному специальному испытанию на Педагогичес
ком совете. На основании П оложения Государственного 
совета о специальных испытаниях по Министерству народ
ного просвещения выдержавш им экзамен присваивалось 
звание учителя начальной школы.

С первого же года работы педагогических отделений 
Пермское губернское земство ежегодно отпускало на их 
содержание 1500 рублей, поступали небольшие суммы из 
Министерства народного просвещения, а такж е пожертво
вания от горожан. Однако из-за постоянного недостатка 
средств и помещений не было отдельного кабинета, учеб
ных пособий и библиотеки с необходимой литературой. По 
этой же причине отсутствовала «первоначальная школа», 
где ученицы могли бы практиковаться в обучении. Для 
выхода из ситуации ж енская гимназия некоторое время 
использовала приготовительный класс Пермской мужской 
гимназии, но это было крайне неудобно обоим учебным 
заведениям.

Если в первые годы после откры тия педагогического 
класса в Мариинской гимназии обучалось по 7 -10  человек 
на старшем и младшем отделениях, позже -  по 11-15 че
ловек, то в 90 -х гг. почти все ученицы предпочитали за
кончить VIII класс и получить специальное образование9. 
Причем в педагогические классы принимали выпускниц и 
из других гимназий и прогимназий. Увеличивалось число

7 Т ам  ж е . -  С. 88 .
8 Т а м  ж е .
■' М а р и и н с ка я  ж е н с ка я  г и м н а зи я  в П е рм и  к  п я т и д е с я ти л е тн е м у  ю б и л е ю  (1 8 6 1 -1 9 1 0 ) . 

П е р м ь . 1913 . -  С . 1 1 9 -1 2 1 .
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учащихся в педагогических классах Пермской, Александ
ровской, Камышловской, Ирбитской гимназий, в Осинской 
прогимназии и др.

Ж елающих обучаться в Пермской Мариинской гимна
зии было намного больше количества, установленного для 
приема, поэтому «приходилось отказывать девочкам, далее 
выдержавшим вступительный экзамен10». Поскольку чис
ло параллелей в младших классах увеличилось до четырех, 
то весьма своевременным оказалось открытие в августе 
1881 г. в Перми женской прогимназии. Вскоре после этого 
директор народных училищ А.П. Раменский поставил воп
рос об открытии при ней педагогического класса. Его под
держали и другие педагоги, в частности инспектор училищ 
В.К. Семченков. Необходимость срочного открытия педа
гогического класса при прогимназиях они мотивировали 
тем, что выпускницы гимназии заканчивали курс обучения 
в 18-19 лет. Одни из них находили более «спокойную и 
выгодную службу», другие выходили замуж , и лиш ь не
многие шли учительствовать. Учащиеся прогимназии окан
чивали курс в 14-15 лет и с 16-летнего возраста могли ра
ботать в народных училищ ах11. Предложение А.П. Рамен
ского не нашло поддержки у земских деятелей. Под давле
нием педагогической общественности Пермское земство 
выделило средства на открытие и содержание нескольких 
педагогических классов в прогимназиях Перми, Соликам
ска, Оханска, Екатеринбурга. Эти меры способствовали 
тому, что число народных учительниц в крае заметно уве
личилось.

По переписи 20 марта 1880 г. в четырех уральских гу
берниях имелось 5 гимназий и 17 прогимназий12. К 1900 г. 
количество прогимназий увеличилось до 25.

В Оренбургском учебном округе (кроме Вятской губер
нии) к 1900 г. удалось преобразовать Красноуфимскую 
прогимназию в гимназию, увеличить количество прогим
назий с 8 до 1513. Этот учебный округ оказался единствен
ным в стране, где показатели развития женского среднего 
образования были выше, чем мужского. По данным 1894 г. 
одно мужское среднее учебное заведение приходилось на

10 П е р м с к и е  г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и . 1881 . № 7 0 . С. 34 .
11 С м .: Р а м е н с ки й  А .П . Н а и б о л е е  д о с т у п н ы е  с п о с о б ы  п р и го т о в л е н и я  ка н д и д а т о в  на у ч и 

т е л ь с ки е  д о л ж н о с т и  н а р о д н ы х  у ч и те л е й . П е р м ь , 1902 .
12 С т а т и с т и к а  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  В ы п  3 : У н и в е р с и т е т ы  и с р е д н и е  уч е б н ы е  з а в е д е 

ни я . -  С П б ., 1888.
13 И с т о р и ч е с к и й  о ч е р к  н а р о д н о го  о б р а з о в а н и я  в О р е н б у р гс к о м  у ч е б н о м  о к р у ге  з а  п е р 

вое  2 5 -л е т и е  е го  с у щ е с т в о в а н и я  (1 8 7 5  189 9 ). О р е н б ур г, 1901 . В ы п . 1. С . 97 .
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930 тыс. душ и на 160 тыс. кв. верст, а одно женское -  на 
655 тыс. душ и на 81 тыс. кв. верстн .

Бугаева С.Я. приводит сведения о контингенте учащ их
ся женских гимназий и прогимназий всех четырех губер
ний Урала на 1880 г.: из потомственных дворян -  4 ,7% , 
остальные из разночинства -  мещан (около 25% ), личных 
дворян (23% ), духовенства (19 ,7% ), почетных граждан 
(11,6% ), крестьян (10,6% )14 15. Данные о социальном соста
ве учащ ихся только гимназий по Оренбургскому учебному 
округу в 1870-1890-е гг. дают вполне традиционную кар
тину -  более 50% принадлежали к семьям дворян и чинов
ников16. П лата за учебу в ж енских гимназиях от 15-30  
рублей в 1860-е гг. возросла к концу века до 60 -80  рублей, 
т.е. значительнее, чем в мужских. Учеба в прогимназиях 
была намного дешевле -  от 10 до 30 рублей17.

Переписка между попечителями Оренбургского учебно
го округа и местными органами самоуправления свиде
тельствует о том, что вопрос о женском образовании вы
зывал противоборство двух направлений: учебное началь
ство, вы раж ая официальную линию , стремилось ограни
чить уездны е города ж ен ски м и  М ари и нски м и  
училищ ами, а общественность городов боролась за созда
ние прогимназий18.

Земские статистические материалы Пермской губернии 
1882 г. дают представление о количественном соотношении 
учителей и учительниц в земской школе: женщ ины-педа
гоги составляли уже 32% от общего состава19. Если учесть, 
что феминизация школы насчитывала всего десятилетие, 
то можно признать темпы этого процесса очень значитель
ными. В 1875 г. П ермская губернская управа так форму
лирована свою политику в этой области: «Ж енщины пред
почтительнее мужчин и в таких случаях, когда уровень 
умственного образования тех и других одинаков. Условия 
нашего быта таковы, что редкий знающий, способный и 
находящ ийся в нормальных условиях мужчина выберет 
карьеру учителя...»20.

14 Л и ч ко в  Л .С . В ы с ш е е  и  с р е д н е е  о б р а з о в а н и е  / /  П р о и з в о д и т е л ь н ы е  си л ы  Р о с с и и . -  С П б ., 
1896 . С . 24.

15 С м .: Б угае ва  С .Я . О б р а зо в а те л ь н ы й  у р о в е н ь  у р а л ь с ко й  и н те л л и ге н ц и и  в ко н ц е  XIX -  н а ч а 
ле  XX в. / /  Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е  на  Урале  в XVIII -  начале  XX ве -  С в е р д л о в с к , 1990 -  С  91.

И с т о р и ч е с к и й  о ч е р к  н а р о д н о го  о б р а з о в а н и я . . .  В ы п .2 . -  С . 80 .
' '  Там  ж е . -  С . 9 2 .
18 Там  ж е . -  С . 1 0 -2 8 .
19 С б о р н и к  П е р м с к о го  з е м с т в а . -  1 88 3 . -  К н , 2 - 3 .  -  С. 1 -2 5 .
90 Т ам  ж е . -  1876 . -  К н . 1 -3 . -  С . 1 9 5 -1 9 6 .
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В 1885 г. врач И. Моллесон, проводивший статистичес
кие исследования земской интеллигенции, писал: «Наи
большим кредитом по своим педагогическим способностям 
начинают пользоваться учительницы из гимназисток, наи
большее число которых в Пермском (22% ) и Ш адринском 
(17% ) земствах»21. Низкий экономический уровень разви
тия государства на многие десятилетия определил фемини
зацию народного образования. Урал не случайно находил
ся в лидерах по темпам развития женского среднего обра
зования. В частности, основная масса учительниц Пермс
кой губернии получали образование в средних учебных 
заведениях и женских прогимназиях (55,3%  и 28% соот
ветственно)22. Тогда как по данным переписи сельских учи
лищ европейской части России, проведенной в марте 1880 г., 
среди учительниц народных школ выпускницы гимназий 
и прогимназий составляли лишь 34% 23.

Учительница с высшим образованием в земской школе 
была явлением исключительным. Некоторые земства прямо 
указывали на причины отсутствия в своих школах высоко
квалифицированных специалистов. Так, в докладе по данно
му вопросу Ш адринской земской управы говорится: «Что 
ожидает впереди учительницу? Незначительное жалованье, 
отсутствие удобных квартир, одиночество, скука, отсутствие 
каких бы то ни было развлечений, утомительная работа»24. 
Однако пермские гимназии никогда не ощущали недостатка 
учениц. Напротив, не всех желающих могли принять на уче
бу. На строгом вступительном экзамене шел отбор будущих 
гимназисток, многие девочки не выдерживали конкуренции, 
что вызывало недовольство местного населения.

Значительную роль в развитии женского педагогическо
го образования в Перми на рубеже веков сыграли частные 
гимназии -  прежде всего, частная гимназия Л.В. Барбатен- 
ко с VIII педагогическим классом, откры тая в 1907 г. В 
отчете гимназии за 1915 г. отмечено, что в восьмом классе 
обучалось 25 учениц, из них 7 девочек из семей крестьян, 
4 -  дочери чиновников, 4 -  мещан, 8 -  именитых граж 
дан, 1 -  дочь дворянина, 1 -  свящ енника25. Показательно,

21 С б о р н и к  П е р м с к о го  з е м с т в а . -  1 88 5 . -  К н . 1. -  С . 5.
22 О ч е р к и  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  в П е р м с к о й  г у б е р н и и  е 1 9 0 2  г. - П е р м ь , 1 9 0 4 .

С . 2 7 .
23 С м .: О ч е р ки  и с т о р и и  ш ко л ы  и п е д а го ги ч е с к о й  м ы с л и  н а р о д о в  СССР. В то р а я  п о л о в и н а  

XIX в. М  , С . 194.
23 С б о р н и к  П е р м с к о г о  з е м с т в а . -  1900 . -  № 4 . -  С . 17.
25 С л у д к о в с ка я  И .А . И з  и с т о р и и  п о д го т о в к и  у ч и т е л ь с ки х  ка д р о в  на  У р а л е  в о  в т о р о й  п о 

л о в и н е  XIX в. / /  И з  и с т о р и и  н а р о д н о го  о б р а з о в а н и я  У р а л а . - П е р м ь , 1976. С. 4 1 - 4 2 .
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что основной состав учениц частной гимназии -  дочери за
житочных селян и городских средних слоев. Отчасти это 
объясняется тем, что государственная гимназия (особенно 
М ариинская) по-прежнему оставалась недоступной для 
низших слоев населения. Кроме того, в частной гимназии 
привлекало и то, что плата за обучение осуществлялась за 
счет общественных пожертвований. В 1916 г. в первый 
класс гимназии Л.В. Барбатенко поступили 48 девочек, из 
них 5 -  из семей крестьян, 5 -  сельских обывателей, 17 -  
мещан, 5 -  купцов и дворян, 2 -  дочери чиновников, 6 -  
почетных граждан, 1 -  интеллигенции20.

В частной гимназии отсев учениц тоже был значитель
ным, он нарастал к старшим классам. Его причинами мог
ли быть отсутствие достаточных материальных средств у 
многих семей, несмотря на помощь общества вспомоще
ствования, либо стремление способных учениц получить 
образование в более привилегированных гимназиях, пере
ход в которые был возможен при сдаче экзамена.

Как правило, частные женские гимназии организовыва
лись по инициативе интеллигенции на благотворительные 
средства, но определенная часть средств вы делялась из 
казны на усмотрение местных властей. В 900-е гг. откры
вается ж енская гимназия общества педагогов иод руковод
ством М.Н. Зиновьевой и частная гимназия, учрежденная 
А.И. Дрекслер-Голынец26 27.

А .И. Д рекслер-Голы нец являлась активной участни
цей дискуссий  по вопросам ж енского  образования . В 
1908 г. она приним ает реш ение откры ть и возглавить 
частную ж енскую  гимназию  и вскоре получает оф ици
альное разреш ение министра просвещ ения Кассо на со
здание ж енской средней ш колы . М атериальную  помощь 
гим назии оказала фирма ВОГАУ «Караван-чай» (пред
ставителем ее на Урале был муж А .И . Дрекслер-Голынец 
-  Э.К. Д рекслер), а такж е Н.В. М ешков. П лата за обуче
ние была несколько ниж е, чем в других частных гим на
зи ях , поэтому сразу же в первый класс записалось более 
двадцати  девочек. Торж ественное откры тие гим назии  
состоялось в 1910 г. Следует подчеркнуть высокий обра
зовательный уровень преподавательского состава гимна
зии: зан яти я  вели вы пускники  Ф ребелевских курсов, 
учителя мужской и М ариинской гим назий , литературу

26 С л у д к о в с ка я  И .А . У ка з . С он . -  С . 4 1 - 4 2 .
27 И с т о р и я  н а р о д н о го  о б р а з о в а н и я  г. П е р м и  д о  1917  го д а . -  П е р м ь . 1997. С 10
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и историю преподавали ученые Пермского университета 
после его откры тия в 1916 г. П едагогический класс был 
создан в 1916 г., при этом обучение в нем продолжили 
почти все вы пускницы  гимназии. До 1918 г. аттестаты  о 
присвоении звания учительницы  получили два выпуска 
педагогического  класса . П осле о ктяб р ьски х  событий 
1917 г. частные ш колы были ликвидированы , ученицы 
продолжали обучение в смеш анных средних ш колах, а 
форма подготовки учительских кадров в педагогических 
классах и частны х, и государственных гимназий и про
гимназий была утрачена.

Таким образом, в последней трети XIX -  начале XX в. 
в области народного образования наряду с узким слоем 
высокообразованных специалистов, получивш их к вал и 
фикацию  в специальных учебных заведениях, больш ин
ство учителей имели общее начальное и среднее образо
вание. Это было результатом отставания социокультурной 
сферы в целом и, в частности, неразвитости ш кольной 
системы.

Функцию профессиональной педагогической подготовки 
в некоторой мере взяли на себя женские гимназии и про
гимназии, повлияв таким образом на рост образовательно
го ценза педагогических кадров. В них готовили учитель
ниц для начальных школ, домашних учительниц и настав
ниц, сдавали экзамены желающие работать в государствен
ных или частных учебных заведениях.

Доступность обучения в ж енских гимназиях и прогим
назиях (прежде всего, в материальном плане) способство
вала пополнению учительских кругов выходцами из кре
стьян, мещ ан, сельского духовенства, обедневшего дво
рянства и чиновничества. Профессия педагога становит
ся более м ассовой . Б ы вш и е ги м н а зи с тк и , получив 
педагогическую  подготовку, ож ивили  преподавание в 
ш коле, подняли уровень грамотности населения. Их охот
но принимали на работу как в земские, так и в министер
ские ш колы.

Характерно, что дополнительные педагогические клас
сы в гимназиях и прогимназиях открывались при непос
редственном участии передовых педагогов, земских пред
ставителей, меценатов.

Можно отметить, что в рассматриваемый период ж енс
кое педагогическое образование не только появилось, но 
успешно развивалось и далее; за счет притока ж енщ ин 
процесс формирования учительства активизировался.

150



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗЕМСТВ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

НА РУБЕЖ Е Х 1Х -Х Х  вв.
Л.В. Женина

Необходимость последовательных мероприятий просве
тительского характера осознавалось образованной обще
ственностью России, в том числе и представителями выбор
ных земских органов. Земские деятели, выступая посред
никами культурных новаций, на рубеже Х1Х-ХХ вв. бе
рут на себя осуществление и проведение мероприятий по 
созданию системы всеобщего образования, развитию про
фессионального обучения, распространению медицинского 
и санитарного просвещения, формированию свободомысля
щей личности, просвещенной в правовых и политических 
вопросах. Преодолеть традиционализм сознания большин
ства населения, убедить необразованный народ в необхо
димости данных мероприятий -  это было важно в просве
тительской деятельности земств.

Под просветительством мы понимаем комплекс мер, 
направленных не только на распространение теоретичес
ких и практических знаний, но и воздействие на традици
онную эм оционально- чувственную культуру, в целом, 
формирование рационального отношения к действительно
сти. Соприкосновение традиционной крестьянской культу
ры, основанной на здравом смысле, народной мудрости, с 
рациональной культурой, базирующейся на достижениях 
наук, теоретических изы сканиях, безусловно, создавало 
трудности. П осредниками в просветительском процессе 
выступали земские представители и служ ащ ая в земствах 
интеллигенция, которые приняли на себя разрешение кон
фликтных ситуаций, явивш ихся следствием модернизации 
духовной сферы.

На начальном этапе существования земства самоопреде
лились в выборе приоритетных направлений деятельности 
по содействию местным «нуж дам », вы рабаты вали соб
ственное видение рационального использования земских 
средств в области образования, медицины, права, сельско
го хозяйства, кустарной промышленности. К 90-м гг. X IX  в. 
деятельность земств в виде «единовременных» акций по 
разным сферам общественной жизни постепенно трансфор
мируется в целостную систему мероприятий, стержнем 
которой в области культурно-просветительской деятельно
сти становится формирование новых мировоззренческих 
основ общества.
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На рубеже веков три структуры: государство, церковь и 
земство -  претендовали на ведущую роль в просветительс
ком процессе, сердцевиной которого признавалось разви
тие образования в России. Утвердившаяся установка на 
приоритет государства и церкви в области просвещения над 
мероприятиями общественных органов самоуправления 
вызывала дискуссии в обществе.

Консервативно настроенная пресса вслед за официаль
ными кругами утверждала, что «просветительная деятель
ность принадлежит церкви и правительству и никому дру
гому... заведование земствами хозяйственной частью сель
ской школы не может быть названо просветительною дея
тел ьн о стью » '. Л иберальны е и здания парировали : 
«законодательство, возлагает на земства попечение о раз
витии средств народного образования... попечению нельзя 
отказать в просветительском характере»* 2.

Альтернативные модели образовательных учреждений 
(земские народные, церковно-приходские, государствен
ные, частные школы) формировали вариативность образо
вательного пространства. Стремление к унификации обра
зовательного процесса в рамках определенных институтов 
являлось вполне естественным в государстве, для которо
го свойственен политический монизм.

Предоставленное земствам со стороны государства пра
во учреждать, финансировать образовательные учрежде
ния, нанимать учительский персонал способствовало фор
мированию самостоятельной общественной системы обра
зования. Б.Н . Чичерин отмечал, что «...несмотря на скром
ную роль в деле народного образования, земство умело 
воспользоваться представленными ему правами. Оно яви 
лось в нем инициатором... Русская народная школа есть 
создание земства, и это будет составлять вечную его заслу
гу перед Отечеством»3.

Охранительные мероприятия правительства, направлен
ные на сдерживание земского творчества, на уменьшение 
земского воздействия на народное просвещение, проводи
лись адм инистративны м и методами, поэтому не могли 
противостоять росту влияния земских школ в деле образо
вания.

П опытка ограничить воздействие земств на народное 
просвещение наш ла свое отраж ение в проекте «Н аказа

« Р ечи  к о н с е р в а т о р а »  / /  Г р а ж д а н и н . 1904 . №  14.
2 И з о б щ е с т в е н н о й  х р о н и к и / /  В е с т н и к  Е в р о п ы . 1904. № 3 . С . 4 2 4

В о п р о с ы  п о л и т и к и . 1899. С. 7 2  73.
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училищным советам» 1901 г., который развивал официаль
ную позицию о сведении роли земств в вопросах образова
ния к хозяйственно-бытовому обслуживанию. Проект «На
каза...»  широко обсуждался на заседаниях земских собра
ний. Резкая критика земцами проекта «Н аказа...» каса
лась, преж де всего, того ф ак та , что он «соверш енно 
устраняет земство от всякого участия в деле народного об
разования, передавая принадлежащие в настоящее время 
земству права или училищным советам, или инспекции»4.

Н егативные отклики  на проект «Н аказа училищ ны м 
советам» в прессе, ходатайства земств о не введении его в 
действие приостановили придание ему статуса закона. 
Правительство не стало усиливать конфликтную ситуацию, 
осознавая, насколько сильным в образованном обществе 
было мнение о том, что «земству Россия обязана сравни
тельно широким развитием народного образования, ... оно 
приучило народ к ш коле, заставило понять всю пользу 
учения, создало новый тип народного учителя, новые при
емы преподавания »г>.

Ц еленаправленные действия властей по ограничению 
деятельности земств в вопросах школьного образования 
активизировали местные органы самоуправления на пере
ход от количественного принципа в отношении устройства 
системы образования к качественной ее организации. По
требность в «экстенсивном» организационном росте систе
мы школьного образования объективно себя еще не исчер
пала. России по-прежнему важно было всеобщее образова
ние, требующее, прежде всего, наличия большего количе
ства ш кольн ы х здан и й , преп одавательского  состава. 
Наряду с хозяйственно-организационными мероприятиями 
земства обращали внимание на содержательную сторону 
преподавания, что создавало условия для формирования 
качественного отличия земской системы образования.

Рациональный подход к организации любого направле
ния в деятельности земств выражался в его предваритель
ном статистическом исследовании, поиске адекватных спо
собов реализации назревших потребностей. Статистические 
исследования земцев от анализа «внешних» проявлений 
земской деятельности (количество школ, учащ ихся, объе
мов финансирования) переходят к исследованию «внутрен

1 И з  д о кл а д а  У ф и м с ко й  г у б е р н с к о й  у п р а в ы  3 0 -м у  ч р е з в ы ч а й н о м у  I у б е р н с к о м у  з е м с к о м у  
с о б р а н и ю  по  п о в о д у  п р о е к т а  « Н а ка за  у ч и л и щ н ы м  с о в е т а м » //  С а р а т о в с ка я  з е м с ка я  не д е ля . 
1901. -  №  2 6 - 2 9 .  -  С. 8 3 ; С б о р н и к  П е р м с к о го  з е м с т в а . -  1901. №  2.

- И з  о б щ е с т в е н н о й  х р о н и к и  / /В е с т н и к  Е в р о п ы . -  1904 . № 3 . -  С . 4 2 5 .
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них» начал организации системы народного просвещения: 
цели, технологии преподавания, содержание, влияние гра
мотности на ж изнь населения и т.п . Таковым являлось 
исследование начала XX в., проведенное в Пермской губер
нии Д.М. Бобылевым0.

При активной поддержке государства церковь активи
зировала действия по распространению своего влияния на 
школу со второй половины 80-х гг. XIX в. 13 июня 1884 г. 
увидели свет «Правила о церковно-приходских ш колах», 
которые регламентировали деятельность данных школ и 
ставили их в непосредственное подчинение Особому сове
ту при святейшем Синоде. Расширение сферы воздействия 
церкви на школу отмечалось в 90-е гг.XIX в., когда к чис
лу церковно-приходских школ стали причислять школы 
грамотности (1891 г .-  Правила о школах грамоты)6 7.

«Вестник Европы» констатировал, что «русское духовен
ство в прежнее время вовсе не заботилось о ш колах, без
грамотность народа казалась в порядке вещ ей..., но, как 
скоро возникли земские ш колы, так у начальствующих в 
духовном ведомстве лиц явилось желание самим устроить 
что-нибудь в этом роде». Соревнование земства и церкви в 
данном вопросе могло оказать пользу школе, если бы оно 
«не сопровождалось искусственно прививаемою враждою 
к земским школам, которые пытаются подорвать прямо и 
косвенно, с тем, чтобы перетянуть средства и влияние на 
свою сторону»8.

Земцы Пермской губернии не видели в церковно-приход
ских ш колах соперников, полагая, что «всякая ш кола, 
будь она земская или церковно-приходская, полезна, ...они 
преследуют одну и ту же цель»9. Однако, когда речь захо
дила о ф инансовой поддерж ке последних, то гласны е 
уральски х  земств вы сказы вали сь  более прагм атично: 
«нужно лучше заботится о своем деле (земских школах) и 
упорядочивать его, а не увеличивать пособие духовному 
ведомству»10.

Отношение населения к церковно-приходским школам

6 С б о р н и к  П е р м с к о го  з е м с т в а . -  1901 . -  №  1 -2 .
' С о б р а н и е  у з а к о н е н и й  и  р а с п о р я ж е н и й  П р а в и те л ь с тв а , и з д а в а е м ы х  п р и  П р а в и т е л ь с т в у 

ю щ е м  С е н а те . С П б ,. 1884 . С . 1874; А б р а м о в  8 .Ф .  З е м с т в о , н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е  и п р о -  
с в е щ е н и е //В о п р о с ы  и с т о р и и  -  1998 . -  № 8 . -  С . 4 4 - 5 9 .

3 И з  о б щ е с т в е н н о й  х р о н и к и / /В е с т н и к  Е в р о п ы . - 1904 . № 3 . С. 4 2 6 .
Ж у р н а л ы  П е р м с к о г о  г у б е р н с к о г о  з е м с к о г о  с о б р а н и я  2 9  о ч е р е д н о й  с е с с и и .  - 

П е р м ь , 189 9 . -  С . 40 .
10 П е р м с к о е  у е з д н о е  з е м с к о е  с о б р а н и е  3 1 -й  о ч е р е д н о й  с е с с и и / /  П е р м с к и е  г у б е р н с к о е  

в е д о м о с т и . -  1900 . -  №  2 0 8 ; С и с т е м а т и ч е с к и й  с в о д н ы й  с б о р н и к  п о с т а н о в л е н и й  У ф и м с ко го  
г у б е р н с к о г о  з е м с к о г о  с о б р а н и я . . .  Т.2. -  С . 9 8 .
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было достаточно прохладным. Большинство корреспонден
тов крестьян, принявш их участие в социологическом оп
росе, организованном статистическим бюро Пермского гу
бернского земства, отдали предпочтение земским школам 
в противовес церковно-приходским".

Противостояние церкви и земства в вопросах влияния 
на школу достигло своего апогея в 1898 г., когда Сенатом 
решался вопрос о правомочности и целесообразности обра
щения земских начальных школ в церковно-приходские 
школы и передаче их в епархиальное ведомство. Сенатом 
подобные действия были признаны неправомерными'^.

Безусловно, церковно-приходские школы не могли быть 
реальными соперниками земских школ, они возникли поз
же, и результат их деятельности при недостаточном финан
сировании был менее ощутим, однако и та и другая обра
зовательная система для России была необходима. В нача
ле XX в. осознавалась важность совместного участия раз
личны х структур  в осущ ествлении  образовательн ы х 
программ. Таким образом, земства не являлись одиноки
ми радетелями за распространение общеобразовательных, 
ремесленных, сельскохозяйственных и иных знаний. В 
данных вопросах они соприкасались с государственными 
и общественными институтами, структурами духовного 
ведомства.

Образование являлось одним из важных составляющих 
культурно-просветительской деятельности земств. На ру
беже веков четко прослеживалось создание системы обще
образовательных учреждений и становление профильного 
обучения.

В Пермской губернии при содействии губернского зем
ства открылись четвертые сельскохозяйственные отделе
ния при народных училищ ах. Совещание преподавателей 
этих учебных заведений в 1900 г. продемонстрировало раз
личное отношения к подобным учреж дениям. Директор 
народных училищ  А.П. Раменский высказал недовольство 
тем, что происходит уклонение от предполагавшейся пер
воначально организации, что «отделения приняли харак
тер научно-образовательно-прикладных учебных заведе
ний» и не имели связи с местными народными школами.

Преподаватели согласились, что цель данных отделений 
не только образовательная, но и рассчитана на «развитие 11 * *

11 Б о га т ы р е в а  О Н. З е м с к о е  с а м о у п р а в л е н и е  в В я т с ко й  и П е р м с к о й  гу б е р н и я х  в п о р е 
ф о р м е н н ы й  п е р и о д . 6 0 - 9 0 - е  гг. XIX в .: Д и с . . .  ка н д . ист. н а ук . -  Е ка те р и н б у р г, 1996 . -  С. 174

Уг В н у т р е н н е е  о б о з р е н и е / /  В е с т н и к  Е в р о п ы . 1904 . -  № 5 . -  С . 3 23 .
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умственного кругозора учащ ихся..., чтобы преподавание 
естественно-исторических и сельскохозяйственных сведе
ний вело учащ ихся к сознательному отношению к явлени
ям окружающей природы и сельского хозяйства»1Я.

Перспективу развития данных учебных заведений обри
совал заведующий отделением общей статистики губернс
кого земства Владимирский. Он констатировал, что «дерев
ня до неузнаваемости изменилась, прежний застой ее на
рушен напором новых веяний, умственный кругозор крес
тьяни н а  расш ирен , возн икли  новые запросы , новые 
умственные интересы». Владимирский полагал, что «почва 
для широкой просветительской работы в деревне готова». 
Он назвал четвертые сельскохозяйственные отделения на
родных училищ «будущими народными университетами», 
которые должны взять на себя популяризацию  научных 
знаний".

В начале XX в. появляется целая сеть профессиональ
ного ремесленного образования: низш ие ремесленны е 
ш колы, ремесленные классы при низших сельскохозяй
ственных училищ ах, при земских фермах, при приютах, 
учебные мастерские. Несмотря на разнообразие форм ре
месленного образования, это были лиш ь «зародыши» про
фессионального обучения, подходящий для края тип про
фессионального училищ а еще не был выработан.

Земцы Пермской губернии были осторожны в разработ
ке проекта ремесленного образования. Земское собрание в 
1895 г. признало желательным открыть учебно-ремеслен
ные мастерские и поручило техническому обществу разра
ботать более дешевый проект и одновременно направило 
ходатайство об открытии за счет казны низших ремеслен
ных ш кол. Гласными отмечалось, что «если до сих пор 
земством не было ничего предпринято в отношении распро
странения в населении ремесленных знаний, то только 
потому, что для него финансово непосильно было осуще
ствление проектов М инистерства народного просвещ е
ния »|Г).

Обсуждение вопросов образования на земских собрани
ях Пермского губернского земства показывало разнообра
зие подходов, поиски наиболее адекватной региону моде- * 15 *

'* Ж урн ал ы  с о в е щ а н и я  п р е п о д а в а т е л е й  ч е тве р ты х  с е л ь с ко х о з я й с т в е н н ы х  о тд е л е н и й  п р и  
н а р о д н ы х  у ч и л и щ а х  П е р м с к о й  гу б е р н и и  / /  С б о р н и к  П е р м с к о го  з е м с т в а . 1901. №  1. -  С . 4 .

1,1 Т ам  ж е  -  С. 3.
15 Ж у р н а л ы  П е р м с к о го  г у б е р н с к о г о  з е м с к о г о  с о б р а н и я  2 6  о ч е р е д н о й  с е с с и и . -  П е р м ь ,

1896. -  С. 7-11, 34.
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ли образовательной системы. В 1894-1895 гг. становился 
актуальным вопрос о введении всеобщего обучения грамо
те детей школьного возраста. Чердынское, Кунгурское и 
Оханское уездные земства Пермской губернии ходатайство
вали о введении обязательного обучения грамоте в их уез
дах. Губернское собрание отклонило эти предложения, ссы
лаясь на то, что «это вопрос государственный и не может 
быть решен силами местного земства». Однако для посте
пенного разреш ения проблемы безграмотности населения 
Пермское губернское земство ходатайствовало перед пра
вительством об откры тии школ грамоты, как  филиалов 
народных училищ, что требовало минимальных финансо
вых затрат16.

Губернское земское собрание Пермской губернии 27-й 
чрезвычайной сессии 1896 г. пржзнало необходимость уч
редить при губернской управе постоянную комиссию по 
разработке вопроса о всеобщем обучении в Пермской губер
нии17.

Просветительские действия земств трактовались доста
точно узко, лиш ь как мероприятия в области образования: 
увеличение числа школ, улучшение их устройства, учреж 
дение учительских школ, народных библиотек, воскресных 
школ и т.п. Просветительская миссия земств виделась так
же в выработке направления народного образования через 
участие выборных земских гласных в уездных и губернс
ких училищных Советах, избрании попечителей и попечи
тельниц, заведующих делами училищ.

Организация системы образования среди нерусскоязыч
ного населения Урала становится одним из направлений 
просветительской деятельности земств с 90-х гг. X IX  в. По
лиэтнический характер уральского региона делал это на
правление достаточно значимым. Баш киры, татары, коми- 
пермяки и др. народы были менее всего охваченными об
разовательными учреж дениями. Основными причинами 
являлись религиозный и языковой барьеры.

В Пермской губернии по данным переписи 1897 г. рус
скоязычное население преобладало, составляя 90,1 % от 
всего населения губернии18 19, абсолютное преобладание рус
ских затмевало наличие других этносов. В процентном

’ 6 Ж ур н а л ы  П е р м с к о го  г у б е р н с к о г о  з е м с к о г о  с о б р а н и я  2 6  о ч е р е д н о й  с е с с и и  П е р м ь , 
1896, -  С . 3 8 - 3 9 .

1' С б о р н и к  П е р м с к о го  з е м с т в а . -  1 9 0 1. -  №  2. -  С . 10.
19 А л ф е р о в а  Е. Ю , Г о л и к о в а  С .В .  и д р .  Э т н о д е м о г р а ф и ч е с к о е  р а з в и т и е  У р а л а  в 

X IX  XX вв Е ка те р и н б у р г, 2 0 0 0 . -  С . 2 9 ; ГАКО . -  Ф .5 7 4 .  -  О п .2 . -  Д .5 0 8  Л 8.
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отношении ко всему населению губернии пермяки состав
ляли 3,3 % , башкиры -  3% , татары - 2,2% 19. Отмечалось 
компактное проживание малых этносов в Осинском, Чер- 
дынском уездах. В Соликамском уезде из 49 волостей 13 
были заселены коми-пермяцким населением, в Верхотурс
ком уезде была расположена столица вогульского народа, 
который к началу XX в. обрусел211. Пермские земцы, осоз
навая важность проблем инородческого населения губер
нии, предлагали начать их решение с исследования райо
нов с пестрым этническим составом. Из общей массы ино
родческого населения выделялись 3 группы, на которые 
необходимо было по-разному воздействовать: баш киры, 
татары и вотяки, черемисы.

Баш киры  в официальной прессе квалиф ицировались 
так: «обособленные по своему фанатизму от массы русско
го населения, в силу этого слабо реагируют на культурное 
воздействие»21. Отмечалось, что естественное богатство 
башкирских земель со временем снижается, башкиры «не 
имели большой охоты к занятию  сельским хозяйством», 
использование баш кир «как рабочей силы с внедрением 
техники» сокращ алось, рост недоимок с баш кирских зе
мель увеличивался. В результате земство и правительство 
вынуждены тратить большие суммы «на прокормление 
баш кир, суммы, которые безвозвратны, таким образом, 
баш киры -  совершенно здоровые люди -  становятся на
хлебникам и»22. П ризнавалось важ ным создание русско- 
башкирских школ и организация ремесленного образова
ния среди молодежи.

Так называемые «слабые племена» -  вотяки, черемисы, 
пермяки -  заметно поддавались культурному влиянию, но, 
поскольку в регионах их локального проживания не была 
решена проблема грамотности в целом, вопрос о всеобщем 
образовании в отношении «иноверцев» не ставился. Так, в 
докладе Соликамской земской управы земскому собрания 
1892 г. отмечалось, что в уезде русских училищ 51 и рус
ско-пермяцких 12, их соотношение 4 к 1, что соответству
ет отношению численности русского населения к перм яц
кому (163 000 к 52 000), лиш ь 28 % детей получали на
чальное обучение23.

' * А л ф е р о в а  Е. Ю , Г о л и ко ва  С  В. и д р . У ка з . с о ч . -  С . 2 9  30.
ГАПО. -  Ф .6 5 . -  О п .1 . -  Д . 106. -  С . 8 ,1 0 3 .
П е р м с к и е  г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и . -  1 90 0 . -  №  35.

и  П е р м с к и е  гу б е р н с к и е  в е д о м о с т и  1 90 0  №  35
г- Ж ур н а л ы  2 2  о ч е р е д н о го  С о л и к а м с к о го  у е з д н о го  з е м с к о г о  с о б р а н и я . В я тка . 1892 .

С . 8 3 -9 9 .
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Татарское население проживало во многих уездах Пер
мской губернии. Создание русско-татарских школ сопро
вождалось распространением слухов о том, что эти школы 
«имеют своею конечною целью обратить магометан в хри
стианство», что осложняло просветительские мероприятия 
земств21.

Первое мусульманское училище в Пермской губернии 
было открыто в 1875 г. в Кунгурском уезде. К 1900 г. му
сульманских школ насчитывалось 22. Порядок обучения у 
магометан отличался от системы обучения, принятой в 
земских школах. Муллы опасались, что организация школ, 
как земствами, так и правительством, приведет «к более 
близкому общению с русскими и может повлиять на рели
гиозное воззрение мусульман»25.

Таким образом, земские просветительские мероприятия 
среди представителей других национальностей в начале XX в. 
проводились постепенно. Сложившееся в общественном со
знании уральцев отношение к «иноверцам» как к менее 
культурным народам становилось главным стимулом для 
проведения просветительских действий. Однако решение 
этих вопросов носило эпизодический, а не системный ха
рактер. Местное население относилось с опаской к культур
но-просветительской миссии земств.

Инициаторами санитарного и медицинского просвеще
ния выступали уездные земства Урала. Побудительной 
причиной являлись показатели смертности населения. Не 
имея достаточных средств на издание брошюр просвети
тельского характера по вопросам гигиены и санитарии, 
уездные земства обращались в губернское земство для ф и
нансирования данных инициатив. По ходатайству Осинс- 
кого земства была издана брошюра доктора Н.М. М ихай
лова об уходе за детьми для бесплатной раздачи населению. 
Ш адринское земство инициировало издание популярной 
брошюры по оспопрививанию и т .п2в.

Гласные как представители народа сами часто нуж да
лись в знакомстве с новыми подходами в медицинском 
деле, здравоохранении. Просвещение по вопросам о новых 
способах лечения дифтерита необходимо было не только 
крестьянскому населению, но и гласным. Обсуждая вопрос * 26

ы ГАПО. Ф  65. Оп.1. Д .212. -  Л .507.
Р а м е н с ки й  А. Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е  в П е р м с к о й  гу б е р н и и  в 1900  г . / /  С б о р 

н и к  П е р м с к о го  з е м с т в а . -  1901 . -  № 6 , -  С . 4 4 - 4 5 .
26 Ж урналы  П е р м с к о го  гу б е р н с к о го  з е м с к о го  с о б р а н и я  29  о ч е р е д н о й  с е с с и и . -  

П е р м ь , 1899 . -  С . 10
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об организации бактериологической станции, гласные Пер
мского губернского земства скептически отнеслись к ис
пользованию вакцинации населения от этой болезни. В то 
время как местное население, по утверждению заведующей 
Усольским врачебным участком Тороповой, «просило забо
левш их детей пользовать по новому способу, угрож ая в 
противном случае жаловаться начальству»27 *.

Экономическое просвещение являлось одним из важных 
составляющих культурнической деятельности земств. Но
вые технические и агрокультурные нововведения (новые 
способы обработки земли, орудия труда, организация опыт
но-показательных участков) проникали в крестьянскую  
среду благодаря деятельности земств. Консерватизм созна
ния крестьян можно было преодолеть лишь используя эм
пирические способы доказательства, что и пытались делать 
агрономы и агрономические смотрители, которые ранее, 
чем многие земские гласные, осознали важность именно 
подобных способов в работе с крестьянским населением.

Для уральских губерний, где основная часть населения 
участвовала в сельскохозяйственном  производстве, это 
были наиболее актуальные мероприятия. Изменение тра
диционной сельскохозяйственной культуры  только при 
внешнем воздействии было невозможно. Восприятие ново
введений должно было стать осознанным. Воздействовать 
на сознание крестьян предполагалось не только через рас
пространение знаний, но и через демонстрацию достиже
ний, убеждение в качестве нововведений. Только в этом 
случае можно было говорить о действительной модерниза
ции сельскохозяйственного производства.

В начальны й период своего сущ ествования местные 
органы сам оуправления У рала оказы вали  крестьян ско
му хозяйству помощь в рам ках традиционной к у л ьту 
ры сельскохозяйственного производства, удовлетворяя 
лиш ь «некоторые из сущ ествую щ их уже сельскохозяй 
ственны х потребностей населения», акцен ти руя вним а
ние на распространении грам отности, медицинской по
мощи и т. д2В.

Характер просветительской деятельности земств в обла
сти совершенствования земледельческой культуры значи
тельно изменился после неурожайных лет 1891-1892 гг., 
которые продемонстрировали неспособность мелкого крес-

27 Ж ур н а л ы  П е р м с к о го  г у б е р н с к о ю  з е м с к о г о  с о б р а н и я  2 6  о ч е р е д н о й  с е с с и и . - П е р м ь . 
1896 . -  С 7 7 - 7 9 ,

■ ' О б зо р  д е я те л ь н о с ти  а гр о н о м и ч е с ко го  и н с ти ту та  В я тс ко й  гу б е р н и и . -  В ятка , 1896 . -  С . 4.
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тьянского хозяйства в рам ках традиционной культуры 
производства обеспечить население продовольствием. Это 
постепенно стали осознавать сами крестьяне. В Пермской 
губернии уездные земства были более активны в просвети
тельских начинаниях, чем губернское земство, которое 
отличалось медлительностью  в принятии радикальны х 
действий.

Например, гласные Пермского губернского земства в 
1895 г. проявили чрезмерную осторожность в вопросах 
финансирования мероприятий по преобразованию образцо
вых хозяйств в опытно-показательные, проект организации 
которых был разработан съездом агрономических смотри
телей. Гласные заявляли , что «деньги, испрашиваемые на 
опытно-показательные хозяйства, большие, а польза неиз
вестна». Член управы гл. Теплоухов доказывал полезность 
показательных хозяйств, «служащих проводником в насе
ление понятий о современной обработке почвы и употреб
лении усовершенствованных сельскохозяйственных ору
дий»29 30. Чрезмерная рачительность губернских гласных тор
мозила распространение данных мероприятий в Пермской 
губернии.

Осознавали важность новых мероприятий лишь уездные 
земства земледельческих регионов (Кунгурский, Осинский, 
Оханский уезды), которые, по утверждениям гласных гу
бернского земства, «всегда старались содействовать улуч
шению сельского хозяйства», но из-за ограниченности в 
средствах обращались в губернское земство™.

В Пермской губернии были организованы опытно-пока
зательные хозяйства. Например, Ножовское опытно-пока
зательные хозяйство Оханского уезда являлось типичным 
примером практического воплощения аграрного просвеще
ния в Пермской губернии. Местное сельское общество от
вело в 1894 г. в безвозмездное пользование земству учас
ток земли, на котором создавалось образцовое хозяйство. 
Цель его основания -  «быть проводником усовершенство
ванных приемов техники сельского хозяйства и вводить 
улучшенные семена хлебов и трав». Первоначально хозяй
ство развивалось без определенного плана и считалось про
сто семенным. Главной задачей было обменивать местным 
крестьянам семена на улучшенные, но с 1900 г. оно стало 
функционировать по строго определенному плану, состав

29 Ж у р н а л ы  П е р м с к о г о  г у б е р н с к о г о  з е м с к о г о  с о б р а н и я  2 6  о ч е р е д н о й  с е с с и и  -  
П е р м ь , 1896 . -  С . 131 -  132; 172 174.

30 Т ам  ж е . -  С . 7 7 -7 9 .
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ленному губернским агрономом Варгиным, и из семенного 
стало опытно-показательным31.

Земства были заинтересованы в распространении новых 
рациональных методов и приемов сельскохозяйственного 
производства не только среди русскоязычного населения, 
но и среди представителей других этносов. Пчеловодство 
было развито среди удмуртского населения. Убытки, кото
рые несли пчеловоды, по мнению земцев, были связаны с 
тем, что «вотяки упорно придерживаются старины». Таким 
образом, в начале XX в. земцы разработали целенаправлен
ную программу по воздействию на традиционную культу
ру сельскохозяйственного производства. Наиболее целост
ной и стройной была программа, предложенная вятскими 
земцами.

Политическое и правовое просвещение делает первые 
шаги в начале XX в., его развитие являлось показателем 
становления гражданского общества. Образованная обще
ственность предлагала создание специальных структур при 
земских управах, которые способствовали бы формирова
нию правовой и политической грамотности населения.

Проблема правового просвещения населения становит
ся достаточно актуальной на рубеже Х1Х-ХХ вв. Низкий 
уровень правовой культуры населения обсуждался на стра
ницах уральских газет. Одной из причин непрочности «хо
зяйственного быта» крестьян называлась «беспробудная 
крестьянская темнота... темный человек не знает своих 
прав, но зато и он не признает никаких прав за своим со
седом...»32.

Толчком к обсуждению проблем правового просвещения 
в земских собраниях Пермской губернии послужило хода
тайство Камыш ловского земства о введении должности 
земского ю рисконсульта в уезде. При этом данная мера 
рассматривалась как один из способов борьбы с «одним из 
зол в современной крестьянской жизни -  существованием 
ходатаев по тяжебным делам и деревенских адвокатов», 
которые, становясь посредниками между населением и пра
восудием, «дискредитировали в глазах народа закон»33.

Уездные земства Пермской губернии неоднозначно вос
приняли предложение Камышловского земства. Одни счи
тали, что «подпольная адвокатура» -  явление широко раз

"  ГАПО. -  Ф .6 5 .  О п .2 . Д . 132. Л . 194.
П е р м с к и е  гу б е р н с к и е  в е д о м о с т и . -  1900. №  9 1 .

33 Б о б ы л е в  Д . В о п р о с  о б  о р га н и з а ц и и  б е с п л а тн о й  ю р и д и ч е с ко й  п о м о щ и  н а с е л е н и ю  П е р м 
с к о й  г у б е р н и и . С б о р н и к  П е р м с к о ю  з е м с т в а . 1899 . N9 1. -  С . 14.
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витое, бороться с ней сложно, т .к . деревенские ходатаи 
необходимы безграмотным и малограмотным крестьянам, 
они берут доступную плату и близки крестьянину. Земс
кие гласные -  крестьяне считали, что в волостных судах 
«особого искусства для защиты не требуется, всякий мо
жет вести дело сам, ... тот, кто прав, не нуждается в защ и
те земских ходатаев», устройство юридической помощи 
обойдется дорого, а «ожидаемая польза или сомнительна 
или незначительна»31.

Среди гласных уездных земств доминировало мнение о 
том, что вопрос об организации бесплатной юридической 
помощи населению преждевременный, т .к . он может быть 
разрешен только тогда, «когда широко разовьется грамот
ность среди народа и когда сам народ усвоит юридические 
сведения и будет знать законы»34 35.

Организация юридической помощи крестьянскому насе
лению рассматривалась как вариант введения многочис
ленного крестьянства в юридическое поле. Однако спосо
бы введения предлагались разные, например, Оханское 
земство предлагало оказание бедным крестьянам финансо
вой поддержки в виде ссуд при найме адвокатов.

По иному пути пошли гласные Пермского губернского 
земства, по примеру Вятского земства оно вводит с перво
го января 1899 г. должность юрисконсульта, с содержани
ем 1200 рублей в год36.

От реализации практических нужд в деле правовой за
щиты населения земства перешли к обсуждению вопросов 
формирования правового сознания населения. Так, Перм
ское губернское земство обсуждало предложение гласного 
Грибеля, предложившего учредить в память 40-летия ос
вобождения крестьян постоянную земскую комиссию, ко
торая «имела бы задачей содействовать развитию правово
го самосознания среди сельского и заводского населения». 
Собрание постановило подробно разработать этот вопрос. 
Но Пермский губернатор опротестовал данное постановле
ние, основываясь на разъяснение Сената о том, что юри
дические консультации не входят в круг ведения земств, 
мнение это было поддержано Пермским губернским по зем
ским и городским делам Присутствием37. Таким образом,

34 Б о б ы л е в  Д . У ка з  р а б . -  С . 15.
35 Там  ж е . С . 16 18.
36 Ж ур н а л ы  П е р м с к о го  2 9  о ч е р е д н о й  с е с с и и  П е р м и . 1899 . -  С . 24
17 Там  ж е ; Х р о н и к а / /  П р а в о . 1901. N9 4 7  С. 2081
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попытки открыть в деятельности земств еще одно направ
ление, связанное с юридическим просвещением населения, 
не были успешными.

Одним из важных каналов просветительской деятельно
сти земств становились печатные издания. В уральских 
губерниях выходили доступные периодические земские 
издания. Для просвещения населения по вопросам земской 
деятельности местные органы сам оуправления создали 
«Народную газету». Первым подобное издание появилось 
в Вятской губернии в 1893 г. В Пермской губернии Сбор
ник Пермского земства в 1907 г. был реорганизован в дос
тупную народную газету «Пермскую земскую неделю».

Народный вариант земских изданий ознаменовал новый 
этап в развитии земских учреждений и был связан с надеж
дой земцев на реформирование земских учреждений, рас
ширение права участия населения в земстве, превращение 
земского дела в «подлинно народное дело». Условием ш и
рокого распространения земских народных газет стало, в 
том числе, и увеличение количества грамотного населения 
в деревне.

Таким образом, уральские земства становились медиа
торами культурны х инноваций, создавали условия для 
расш ирения образовательного, правового пространства в 
России.

УРАЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
НАЧАЛА XX ВЕКА 

В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ: 
Ц ЕНТР-ПРОВИНЦИЯ

Л.Г. Сидорчукова
Развитие культуры страны представляет собой опреде

ленное единое культурное пространство, система духовно
го воспроизводства внутри которого исторически детерми
нирована информационными связями «центра» и «провин
ции». Театр в большей степени, чем другие сферы духов
ной ж изни провинции в начале XX века, развивался в 
едином общероссийском пространстве, определял некие 
особые формы взаимосвязи «центр» -  «провинция». Вслед
ствие иного стиля жизни, иной скорости обмена информа
цией провинция более консервативна, чем столица, а сле
довательно, более традиционна и значит опирается на оп
ределенные устоявшиеся ценности.

В сфере искусства период начала XX века представлял
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собой время ломки традиционных ценностей. Провинци
альной художественной интеллигенции было сложно ре
шать эту задачу. Она делала это не так быстро и реш итель
но, как столичная. Однако губернские центры Урала и не
большие уездные города оказались втянутыми в этот обще
культурны й процесс, объединявш ий в художественном 
поиске театры центра и провинции. Режиссеры и актеры, 
опираясь на опыт столичных театров, искали новые фор
мы их существования, приспосабливаясь к специфическим 
формам жизни в провинции.

Все изм енения, которые происходили в театральной 
ж изни провинции в первое десятилетие XX века, были 
обусловлены появлением в России режиссерского театра. 
Влияние Московского Художественного театра (МХТ) на 
провинциальные труппы, игравшие на Урале, сложно про
следить в полном объеме. Но процессы по реформированию 
уральской сцены на основе художественных принципов 
МХТ, безусловно, имели место.

На раннем этапе, в основном до 1907 года, преобладало 
подражание принципам его спектаклей, иногда даже их 
прямое копирование провинциальными драматическими 
труппами. Нередко в постановки переносились внешние 
черты, мизансцены спектаклей МХТ, на афишах писали о 
том, что постановка осуществлена «по Художественному 
театру», «по Рейнхардту» и т.п.

Зрители хотели видеть ансамбль, «настроение», ждали 
тщательной подготовки спектакля. Поэтому, даже подра
ж ая МХТ, провинциальные режиссеры вынуждены были 
искать и находить формы нового существования театра, 
приспосабливать их к специфическим условиям жизни в 
провинции, отличным, естественно, от условий, в которых 
работал Художественный театр.

Открывая в Оренбурге свою антрепризу, режиссер А.М. Ко- 
ралли-Торцов предварительно ездил в Москву для изуче
ния системы МХТ1. Его поразил ансамбль нового театра, 
вера в актера, в силу его таланта. Сохраняя в репертуаре 
современную мелодраму и классику, Коралли-Торщов стре
мился перенести в сезон 1902 г. на сцену своего театра все, 
что приковывало его внимание при посещении спектаклей 
Художественного театра. В муках рождались новые поста
новки, которые могли радовать зрителей сценической прав
дой, новизной режиссерской мысли.

' Н е з н а м о в  М .Н . С т а р е й ш и й  р у с с к и й  те а т р  на  У р а л е . -  Ч ка л о в с к , 1948 . -  С . 21
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Влияние МХ'Г на провинциальную сцену шло через оте
чественную драматургию, и в первую очередь, через пьесы 
А.П. Чехова и А.М. Горького. Вполне понятно, что к та
кой драматургии обращались главным образом режиссеры- 
реформаторы.

В 1901 г. в Уфе режиссером II.П . Медведевым был по
ставлен спектакль «Три сестры »2 * 4. В это же время в В ят
ке шла пьеса «Дядя Ваня» в постановке К. М арджано- 
ва:!. В сезон 1903 г. в Перми выделялась постановка спек
такля «Иванов» (режиссер В.И. Н икулин)1. Оренбургский 
сезон (1904 г.) последнего такж е отличался обилием чехов
ских постановок («Дядя Ваня», «Чайка», «Предложение»). 
В 1905 г. у М.Г. Строева в пермском театре шли «Вишне
вый сад», «Предложение», «Три сестры»5 6.

В работе над чеховскими образами по-новому раскры 
лись многие актеры. Действие пьес Чехова происходит в 
губернских и уездных городах, усадьбах и имениях. Чехов
ские герои просты, будничны. Но незначительные разго
воры самых обыкновенных людей, их обыденные поступ
ки и дела отражают конфликт между человеком и окруж а
ющей его действительностью. Люди, сидевшие в зритель
ном зале, воспринимали пьесы Чехова как события из их 
ж изни, полной страданий, гнетущей тоски по счастью. В 
этих пьесах проявили свои новые возможности такие а к 
теры как Е.А. Лепковский (Иванов, Вершинин), С.Т. Стро
ева-Сокольская (Сарра, Маша), И.М. Ш увалов (Иванов, 
Войницкий, Вершинин), А.А. Пасхалова (Маша) и другие.

П рактика Художественного театра и чеховские пьесы 
диктовали новые принципы постановок. Воздействие ис
кусства МХТ проявлялось в увеличении числа репетиций, 
в стремлении к ансамблевой игре, в преобладании ж изнен
ных мизансцен, в росте постановочной культуры. Самый 
механизм рождения нового виделся в соединении «актерс
кого отношения к образу человека» с «режиссерским от
ношением к образу мира»0, в соединении «актерского ан
самбля с изобразительными средствами сцены»7.

Приобщение к новым художественным принципам и

2 У ф и м с ки е  г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и . -  1 9 0 1 . -  2 7  а п р е л я .
• С а з о н о в  В .И . С т р а н и ц ы  и с т о р и и  К и р о в с к о го  т е а тр а  д р а м ы . -  К и р о в , 1976 . -  С . 15.
4 П е р м с к и е  г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и . -  1903 . - 16 я н в а р я .
5 РГАЛИ. Ф . 2 0 9 7 . О п .2  -  Д . 1740 . -  Л . 5 0 , 2 3 3 , 2 8 1 .
6 С ы р о е в а  М .Н . Р е ж и с с е р с к и е  и с к а н и я  С т а н и с л а в с к о го . 1898  -  1917  - М . 1973  -  С 10.

В л а д и м и р о в  С В. О б  и с т о р и ч е с к и х  п р е д п о с ы л ка х  в о з н и к н о в е н и я  р е ж и с с у р ы  / /  У и с т о 
ко в  р е ж и с с у р ы : О ч е р ки  и з  и с т о р и и  р у с с ко й  р е ж и с с у р ы  ко н ц а  XIX начала  XX века  Л ., 1976. -  
С . 38 .
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опыту МХТ происходило такж е через обращение к драма
тургии Горького.

Повесть «Фома Гордеев» была первым произведением 
Горького, попавшим на сценические подмостки провинци
альных театров. Вдохновенный образ центрального героя 
привлекал внимание театров; повесть неоднократно инсце
нировали, причем авторами выступали чаще всего провин
циальные актеры. По данным А.Я. Альтш уллера, общее 
количество инсценировок в те годы достигало ста8.

15 октября 1902 г. «Фома Гордеев» был поставлен в 
Оренбургском театре труппой Коралли-Торцова9. В этом же 
году инсценировка шла такж е в Перми и в Уфе. В провин
ции повесть Горького трактовали своеобразно. Ее ставили 
в стиле «народной мелодрамы», как ряд жанровых картин. 
Несмотря на это, «Фома Гордеев» готовил зрителей к вос
приятию новой драматургии, социально заостренной и вол
нующей. Актеры и режиссеры стремились воплотить в этих 
спектаклях новую систему МХТ.

Н ачиная с мая 1902 г. во многих провинциальны х го
родах ставилась пьеса горького «Мещане». В Перми пье
су поставило товарищ ество актеров под управлением  
Ф.Ф. Вронченко-Левицкого10. В этом же году ее увидели 
зрители Оренбурга (режиссер М.А. Коралли-Торцов) и Уфы 
(режиссер А.И. Громов)11. При этом необходимо отметить, 
что постановка пьесы затруднялась ограничительными ме
рами со стороны Главного управления по делам печати, а 
сам текст подвергался купюрам.

В большинстве театров социальная драма Горького пре
вращалась в бытовую пьесу, в которой в большей степени 
акцентировалась тема семейного конфликта, столкновение 
отцов и детей. Недаром многие критики сравнивали «Ме
щан» с пьесой «Дети Ванюшина» С. Найденова, которая 
приобрела широкую известность на сцене провинциально
го театра.

Больш инство режиссеров прямо ориентировались на 
постановку МХТ. Декоративное оформление пьесы было 
простым. Многие театры придерж ивались традиционно
го и зображ ен ия  некоего куп еческо -м ещ ан ского  быта 
«под Островского» -  «все было тяж еловесно, солидно и

8 А л ьтш ул ле р  А .Я . П р о в и н ц и а л ь н ы й  те а тр  / /  Р у с с ка я  х у д о ж е с тв е н н а я  кул ь тура  ко н ц а  XIX -  
н а ч а л а  XX в е ка  (1 8 9 5  -  1 907 ). М , 1 96 8 . К н . 1 -  С . 167 .

9 Н е з н а м о в  М .Н  У ка з . с о ч . -  С. 42 .
,с Т е а тр  и и с к у с с т в о . -  1902 . -  №  2 4 . -  С 4 6 5
"  Н е з н а м о в  М .Н . У к а з . с о ч . -  С. 4 2 ; Т еатр  и и с к у с с т в о . 1902 . -  №  4 6 . -  С. 8 65 .
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добротно -  огромный массивный ш каф , окованный ж е
лезом сундук, чисто выскобленный пол»12. Такое воспро
изведение обстановки, костюмов, всего внеш него коло
рита сп ек так ля , граничивш ее подчас с натурализм ом , 
мешало верно раскры ть основные мотивы пьесы. Если 
даж е в Художественном театре, несмотря на наличие там 
первоклассных актеров, главенствовали внешние элемен
ты быта, то тем более это происходило на провинциаль
ной сцене.

«Оренбургская газета» в одной из рецензий писала: «За
туш евывая идейную сторону сцен и перипетий чувств, об
щая монотонность и частные рассуждения рельефно выде
ляю т обстановочную часть -  влечение к сценическому 
правдоподобию, которым так прославился Художествен
ный театр и его талантливый режиссер г-н Станиславский. 
Этой стороне дела на нашей сцене отдана большая забот
ливость, вызывавшая в публике восклицания: «Как станис- 
лавят, даже каж ется перестаниславливают»13 *. За этой ш у
точной формой леж ала общая правдивая картина некото
рых постановок «по системе МХТ».

В большинстве случаев, однако, эти изменения в теат
ральной жизни радовали местных любителей театра. Так, 
пермский рецензент, характеризуя спектакли труппы Л е
онтьевой, в 1904 г. писал о мхатовских веяниях, проник
ших на пермскую сцену, оценивая их с позиций ж изнен
ной правды и сценического реализма: «Малая сцена лет
него театра преображалась. Суконный занавес дал возмож
ность поднять сцену в вышину, не закры вая ее излишними 
декорациями, а масса света, прекрасно исполненные деко
рации, миллион мелочей обстановки < ...>  сделали эту сце
ну < ...>  такою радостною ...»11.

Актерское исполнение пьес новой драматургии не отли
чалось в провинции большим разнообразием. Горьковские 
персонажи переводились в план обычных амплуа. Стари
ка Бессеменова сближали с трафаретной трактовкой куп- 
цов-самодуров Островского; Петра и Т атьяну играли с 
«большим надрывом», что было характерно для входивше
го в моду в начале XX века нового амплуа «неврастеника»15. 
Именно так трактовали горьковские образы даже самые 
крупные актеры, такие как М.Н. Строителев (Бессеменов),

А л ь тш ул л е р  А .Я . У ка з . со ч . -  С . 168.
'3 О р е н б у р гс к а я  га з е т а . -  1902 . 3 0  н о я б р я .
,4 П е р м с к и е  г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и . -  1904 . -  19 м ая.

А л ь тш ул л е р  А .Я . У ка з . с о ч . -  С . 169.

168



А.И. Громов (Перчихин), К.А. Марджанов (Нил), Н.Д. Ж и- 
вокини (Поля) и другие.

К. М арджанов был одним из лучш их в провинции со
здателей образа Нила. Уфимский корреспондент отмечал: 
«Г-н Марджанов в роли Нила уже с самого начала настоль
ко живо слился с изображаемым им лицом, что стал впол
не живой образ»16.

Большой общественный резонанс имела пьеса Горького 
«На дне», поставленная на сценах уральских театров вслед 
за «Мещанами» в 1903-1904 гг.

В январе 1904 г. пьесу «На дне» увидели зрители Орен
бурга. В местной печати развернулась целая дискуссия по 
творчеству писателя. Одни авторы выражали недоумение 
по поводу того «шума», который поднялся вокруг пьесы о 
«босяках». «Есть люди, превозносящие эту сенсационную 
пьесу до небес, а самого автора, титулуя «величайш им 
поэтом земли русской», сажают на Парнасе в самой сере
дине его», -  писал один из рецензентов «Оренбургского 
листка»17. К ритикуя пьесу, автор этой статьи не мог не 
признать, что «грязь подонков русской жизни изображена 
Горьким яркими красками, притом тьма его «босяцкая» 
выведена не без просвета (Лука, Сатин). И это правдопо
добно ж изни, естественно, приковывает внимание зрите
л я» 18.

Другие авторы помещали восхищенные рецензии. Так, 
в статье П. Столпянского содержалось образно-эмоциональ
ное обращение к Горькому: «Честь и хвала тебе < ...>  за то, 
что, изображая падение человека, изображая ужас жизни, 
ты показал, что ж изнь может быть великолепна, что чело
век -  это имя звучит гордо, чтобы ни делалось, какою бы 
мрачной ни оказалась ж изнь, все же горит огонь, все же 
раздаются звучные голоса, которые зовут на простор...»19.

Пьеса и спектакль вы звали огромный общественный 
интерес и соответствовали атмосфере револю ционного 
подъема. В течение одной недели «На дне» поставили три 
раза. Все это время театр был переполнен, тогда как дру
гие пьесы в течение всего сезона проходили не более двух 
раз. Газеты единодушно отмечали тщательно и «реально» 
сыгранные массовые сцены, художественно выполненные 
декорации и рост актерского мастерства.

16 У ф и м с ки е  г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и . -  1902. -  17 о кт я б р я .
17 О р е н б у р гс к и й  л и с т о к . -  1904 . -  18 я н в а р я .
18 Т ам  ж е
10 Т ам  ж е .

169



Известно, что в годы первой российской революции горь
ковская драматургия звучала особенно остро20. В этот пери
од на сценах уральских театров появились такие пьесы Горь
кого как «Дачники», «Дети солнца», «Враги», «Варвары».

Пресса отмечала успех спектаклей. «Пермские губерн
ские ведомости» писали: «Когда публика аплодирует, труд
но сказать, чему она аплодирует: артистам ли, тонко пере
дающим свои роли, или словам, которые произносятся 
исполнителями. Можно ш икать плохо играющему артис
ту и рукоплескать пьесе автора, его мысли, идее, проводи
мой в ней»21.

Действительно, часто на спектаклях «Дачники» зрите
ли восторженно принимали речи Марьи Львовны и Власа 
независимо от исполнения этих ролей. Понятны и узнава
емы для ж ителей провинции были и герои «Варваров». 
Городской голова Редозубов, купец П ритыкин, акцизный 
надзиратель Монахов встречались в каждом уездном и гу
бернском городе, их не надо было выдумывать и представ
лять, они были рядом, на улице, в трактире, в креслах про
винциального театра.

Успехом в сезоне 1905/06 года пользовалась такж е ин
сценировка повести Горького «Трое», шедшая во многих 
уральских театрах22.

Создание Московского Художественного театра и его 
новаторские творческие принципы во многом определили 
те изменения, которые происходили в начале XX века на 
уральской сцене. И, несмотря на чисто внешнее подража
тельство, к которому прибегали в ряде случаев многие 
антрепренеры и режиссеры, ориентация на МХТ была не
сомненно полезной.

Она сказалась в стремлении театральных деятелей ре
формировать основы провинциального театра, вклю чая 
реорганизацию репертуара на основе новой современной 
драматургии. Однако эти процессы проходили сложно, и 
многие годы рядом с новшествами мирно уживались ста
рые традиционные театральные формы.

Серьезное влияние на характер и содержание провинци
альных сезонов оказывал Малый театр. Если МХТ разви

20 С м  А л ьтш ул л е р  А. Я М Г орький  и р у с с ки й  п р о в и н ц и а л ь н ы й  те а тр  в п е р и о д  р е в о л ю ц и и  
1 9 0 5 -1 9 0 7  гг. / /  Т еатр  и д р а м а т у р ги я . Т р уд ы  Г о с у д а р с т в е н н о го  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о го  
и н с т и т у т а  те а тр а , м у з ы ки  и к и н е м а т о гр а ф и и . Л ., 1959. Т. 1; Б е й с л е х е м  Р. М а т е р и а л ы  к 
с ц е н и ч е с к о й  и с т о р и и  п ь е с ы  <-Враги» / /  Г о р ь ко в с ки е  ч те н и я . 1 9 6 1 -1 9 6 3 . -  М .. 1964 : Б я л и к  Б. 
П р о за  Г о р ь ко го  на  с ц е н е  / /  Г о р ь к о в с к и й  а л ь м а н а х . -  1946 . -  М .. 1948.

21 П е р м с к и е  гу б е р н с к и е  в е д о м о с т и . -  1905 . -  1 ф е вр а л я .
22 РГАЛИ. Ф  2 0 9 7  О п .2 . Д . 1543 . Л 2 50 .
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вал новаторскую линию русского театра, то Малый пред
ставлял традиционную его линию. С 1909 г. руководите
лем Малого театра был А.И. Сумбатов-Южин (1857 1927). 
Его творческая деятельность была разносторонней: актер, 
драматург, теоретик и организатор театрального дела. Для 
провинции представляло наибольшую значимость драма
тургическое творчество Сумбатова-Ю жина. «Пятнадцать- 
двадцать лет назад зимний сезон в любом провинциальном 
городе обязательно открывался пьесою Ю жина», -  писал 
после смерти Сумбатова театровед А .Р. Кугель23 24.

Феноменальная популярность Сумбатова-Ю жина в про
винциальном театральном мире объяснялась тем, что дра
матические сочинения его «представляют образчик самой 
яркой, самой < ...>  безудержной театральности»21. Это вы
ражалось в живом и стремительном ритме его пьес. Кроме 
того, он умел так писать свои пьесы, что вся труппа имела 
главные роли. Кроме сцен для любовника, инженю, кокет 
имелись выигрышные сцены для фата с гардеробом, для 
старухи, для гранд-дам, благородного отца, резонера. Он 
мыслил пьесу, как «огромный орган, и ухо его было полно 
звуками совершенного театрального аккорда. Все необхо
димые амплуа были заняты в его пьесах совершенно так, 
как в оркестре заняты  все роды инструментов, и в этом 
сущность оркестровки»25.

Провинциальный зритель, воспитанный на вере в мас
терство и индивидуальность актера, на котором держится 
весь театр, очень хорошо понимал сам материал пьес Сум
батова, их построение и язы к. Они были написаны акте
ром для актеров, завораживали «подлинностью сказочно
го иллюзорного мира»26.

«Соколы и вороны... -  кто не видал этой пьесы по не
скольку раз?» -  задавал риторический вопрос в 1915 году 
уфимский рецензент по поводу постановки знаменитой пье
сы Сумбатова-Южина труппой Струйского. И далее продол
жал: «И с каким же, однако, наслаждением зритель вновь 
смотрит эту пьесу! Погибают герои, убито добро, попрана 
справедливость, честь, поругана любовь, но злу не дано тор
жествовать. И зритель выходит из театра с чистыми помыс
лами, с успокоенной душой, открытой для добра и правды»27.

23 К у ге л ь  А.Р. Р у с с ки е  д р а м а т у р ги . -  М  . 1933. -  С 104.
24 Т ам  ж е .
25 Т ам  ж е .
26 Там  ж е  -  С . 106.

У ф и м с ка я  ж и з н ь . -  1 91 5 . -  5  м ая
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Уральский театр обратился к новой драме Сумбатова 
«Вожди» (1909 г.). Она шла в зимний сезон 1910/11 года в 
Оренбурге (дирекция Г.Ф. Эстеррейх)28 *. Эта пьеса, в отли
чие от его ранних произведений, была построена не на 
внешних перипетиях действия, а на дискуссии между пер
сонажами. Главным было столкновение мировоззрений, 
идейная борьба сил во время первой российской револю
ции.

Однако в большинстве случаев в репертуаре уральских 
театров в 1908-1917 годах оставались традиционные пье
сы Сумбатова-Ю жина: «Джентльмен», «Закат», «Арказа- 
новы», «Старый закал»20.

Сложно складывались взаимоотношения провинциаль
ного театра с драмой символов. Теоретики и практики  
модернизма, ж елавш ие полного «преображения» сцены, 
сбрасывали со счета провинцию за ее привязанность к тра
диционным формам.

Тем не менее, символистическая драматургия была пред
ставлена в репертуаре уральских трупп. В афишах, газет
ных анонсах и рецензиях встречались имена М етерлинка, 
Пшибышевского, Д ’Аннунцио, Ш ницлера, Вознесенско
го30. Трудно судить об уровне этих постановок и о том, на
сколько выдерживались в них принципы символистской 
драмы. Ш ирокого распространения эти опыты на Урале не 
имели, т .к . полное исключение бытовых деталей со сцены 
театральной публикой все же не приветствовалось.

Однако следует подчеркнуть, что это касается символи
ческого действа как принципа сценического изображения. 
Когда же имеется в виду символизм как «метод вы раж е
ния переживаний в образах», то в этом смысле, как писал 
теоретик русского символизма А. Белый, всякое искусст
во явно или скрыто символично31.

А. Белый, подчеркивая различие между символизмом, 
присущим классической драме в целом, и символизмом в 
новой драматургии (М етерлинк, Ибсен и другие), отмечал, 
что в драмах Ш експира «символизм непроизвольный или 
слишком аллегорический < ...> . Драма Ш експира изобра
жает глубоко реальные действия страсти, ревности»32. Сим

я  Т е а тр  и и с к у с с т в о . -  1910 . -  №  4 3 . -  С. 8 15 .
»  РГАЛИ. -  Ф . 2 0 9 7 . -  О п . 2 . -  Д . 1543 . -  Л. 2 3 3 ; Д .  9 9 7 . -  Л . 9 1 ; Д . -  2 4 3 . -  Л . 147; Д . -  

9 0 7 . -  Л . 3 3 , 134.
30 Т е а тр  и и с к у с с т в о . -  1906. -  №  19. -  С. 8 0 4 .
"  Б е л ы й  А. С и м в о л и з м  ка к  м и р о п о н и м а н и е . -  М ., 1994 . -  С . 160.
»  Т ам  ж е . -  С . 161.

172



волическая же драма современности «приводит к сцене то, 
что совершается в нас за пределами сцены. < ...>  Символи
ческая связь образов, а не символические образы, отдель
но взятые, являю тся сутью драмы», -  писал он33.

Возможно, в этом заклю чается объяснение того факта, 
что театральная провинция, можно сказать, интуитивно 
отвергая драму символов как форму сценического изоб
раж ения, с интересом принимала, например, драм атур
гию Г. Ибсена.

Драмы Ибсена имели «трехъярусное построение»: в пер
вом ярусе -  это драмы бытия, изображение реальной сто
роны жизни; во втором -  в обыденную ж изнь героев втор
гается мир идей, они стремятся воплощать в ж изнь свое 
миросозерцание; на этом строится конфликт. Реализм и 
идеализм Ибсена соединяется в третьем ярусе его творче
ства -  в символизме.

Там, где у Ибсена уже нет слова, чтобы выразить ощу
щаемое им будущее, где у него нет поступка, чтобы выра
зить нужное действие, там появляется символ. Так, в рам
ках символизма, Ибсен показывает кризис современного 
миросозерцания. Стоит, вероятно, предполож ить, что к 
такому прочтению этого автора шли в русской театральной 
провинции.

В Европе и в российских столицах, как писал в 1911 году 
А. Белый, «мода на Ибсена кончилась», но «он не пере
ж ит»3'1. На уральской сцене Ибсен оставался очень долго. 
Без постановок его пьес не обходился фактически ни один 
театральный сезон.

По-прежнему наиболее часто ставили «Доктора Ш ток
мана». Следует назвать постановки М.Т. Строева в Екате
ринбурге в 1908 году, пермскую постановку 1914 года в 
антрепризе Н.П. Казанского35. В 1916 году труппа антреп
ренера Субботина в Челябинске ставила «Доктора Ш ток
мана» к 10-летней годовщине смерти Ибсена36.

Популярна была и драма «Привидения». Ее включал в 
свои гастрольные выступления знаменитый актер с амплуа 
«неврастеника» П.Н. Орленев (1869-1932). Когда в 1915 
году он выступил в роли Освальда в этом спектакле в Уфе, 
корреспондент «Уральской жизни» писал, что «Орленев 
создавал ибсеновский образ в бытовой манере. Его Освальд

33 Б е л ы й  А. У к а з  р а б . -  С . 163.
3‘  Т ам  ж е . -  С . 2 1 1 .
35 Т е а тр  и и с к у с с т в о . -  1908 . -  №  16. -  С . 2 9 9 ; 1914 . -  №  1 -  С . 21.
36 Там  ж е . -  1 91 6 . -  №  2 5 . -  С. 5 1 2 .
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живой, во плоти и крови»37. Актер на первый план выдви
гал страдания души болезненного юноши, искателя исти
ны, сломленного бунтаря. В подобной трактовке роли ав
тор рецензии видел проявление яркой актерской индиви
дуальности, и, отдавая дань уважения великому мастерству 
артиста, называл, однако, спектакль «доброй, милой, вол
нующей стариной»38.

Далее критик отмечал, что в провинции процесс освое
ния пьес Ибсена происходил в контексте символизма: «В 
последние годы нас приучили видеть Ибсена в других крас
ках, в другом освещении < ...>  -  в тонах, обволакивающих 
резкость внешнего восприятия дымкой символа», происхо
дило «смягчение реальных контуров роли»39 40.

В свои гастроли  О рленев вклю чал  и драм у Ибсена 
«Бранд», о которой газета сообщала, что «ввиду громадно
сти постановки часть пьесы демонстрировалась посред
ством кинематографа. Съемки сделаны в Норвегии»10.

Уральскому зрителю всегда были интересны женские 
образы этого автора. «Нора» («Куклин дом»), «Гедда Габ- 
лер» постоянно встречались в театральном репертуаре. 
Последняя пьеса, например, была интересно поставлена 
М.Т. Строевым в Екатеринбурге в сезон 1908 года41.

Таким образом, духовные процессы, идущие в провин
ции, соединялись в итоге с общесистемной линией разви
тия «центра». Уральский театр в эти годы не явился ис
ключением и своей творческой деятельностью подтверждал 
общероссийские тенденции.

ВООРУЖЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В МОТОВИЛИХЕ 
1 2 -1 3  ДЕКАБРЯ 1905 ГОДА

Н.М. Филатов

Столетие первой российской революции дает повод об
ратить внимание на один из наиболее ярких аспектов ее 
истории -  декабрьские (1905г.) вооруженные выступления. 
В данной статье мы решили остановиться на анализе Мо
товилихинских событий 12-13 декабря 1905 г., которые до 
последнего времени рассматривалось ценностно-смысло
вым центром советской Перми1.

з; У ф и м ска я  ж и з н ь . -  1 91 5 . -  1 с е н т я б р я .
38 У ф и м с ка я  ж и з н ь . -  1915 . -  1 с е н т я б р я
39 Т ам  ж е .
40 Т ам  ж е . -  2 с е н т я б р я .
41 Т еатр  и и с к у с с т в о . -  1908 . -  №  16. -  С . 299 .
' А б а ш е в  В .В . П е р м с к и й  т е кс т  в ку л ь ту р е  / /  б 1 1 р ://5 п п б и к .п е у о б .ги /р е гт /1 у е г1 .Н 1 т 1
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Первый этап историографии мотовилихинского восста
ния, как оно определялось до сих пор, мы датируем 1917 -  
началом 1950-х гг. В это время очень активно работал 
Истпарт. На базе собранных им воспоминаний участников 
революционных событий были написаны первые исследо
вания2. Иллюзий насчет возможной победы не было. Утвер
ждалось, что руководили сопротивлением только больше
вики, характеристика меньшевиков давалась только в от
рицательном смысле, эсеры практически не упоминались3. 
Редким исключением здесь можно считать работу А. Б а
ранова4, который подошел наиболее объективно к рассмот
рению действий вооруженных дружинников в заводском 
поселке, их состава и руководства. Только у него мы нахо
дим упоминание о подключении к организации вооружен
ного сопротивления меньшевика Трапезникова, подчинив
шегося принципу демократического централизма, когда 
П ермский комитет РСДРП принял реш ения о переводе 
политической стачки в вооруженное восстание. Имея воз
можность сверить факты с воспоминаниями очевидцев со
бытий начала XX века, Баранов рассказывает о единых 
действиях в противостоянии казакам  не только большеви
стских и беспартийного Лбова десятков, но и двух дружин 
эсеров Карелина и Волкова. Чем больше времени отделя
ло того или иного автора от декабря 1905 г., тем чаще опус
кались многие подробности событий, а схематизм и идео- 
логизированность, напротив, усиливались. И наоборот, 
некоторые наблюдения 1920-х гг. становились нежелатель
ными, а их авторы должны были вносить поправки.

Вторым этапом в историографии следует считать сере
дину 1950-х -  начало 1980-х гг., когда были опубликова
ны новые архивные источники, исследователи получили 
дополнительные возможности доступа к архивным матери
алам. Над историками вне Москвы не тяготела необходи
мость доказывать своевременность вооруженных выступ
лений на местах. Они ограничивались указанием на то, что 
восстание в Москве послужило толчком к соответствующе
му выступлению, и переходили к конкретно-историческим

2 Л е щ и н с к и й  Н . М о т о в и л и х а . И с т о р и ч е с ка я  п о в е с т ь . 1 9 0 5  г. -  С в е р д л о в с к , 1926 ; М -  
С в е р д л о в с к ,-  1930 ; П е тр о в  С Б о л ь ш е в и к и  У р а л а  в р е в о л ю ц и и  1 9 0 5 -1 9 0 7  го д о в . В ы п . 1. -  
С в е р д л о в с к , 1931 ; Б ы с тр ы х  Ф .П  В о з н и к н о в е н и е  У р а л ь с ко й  о б л а с т н о й  п а р т и й н о й  о р г а н и з а 
ц и и  Р С Д Р П (б ). -  С в ., 1 93 3 .; и д р .

1 А л е к с а н д р о в  Ф .А . Д е к а б р ь с к о е  в о с с т а н и е  1905  г. на  У р а л е . -  П е р м ь , 1955  ; Р о ж д е с т в е н 
с ка я  К .В . С т р а н и ц ы  ге р о и ч е с к о й  б о р ь б ы . У ч а с ти е  м о т о в и л и х и н с к и х  р а б о ч и х  в р е в о л ю ц и о н 
н о й  б о р ь б е  в 1 9 0 5 -1 9 0 6  го д а х . О ч е р к  С в е р д л о в с к , 1955 .

4 Б а р а н о в  А . 1 90 5  го д  на  У р а л е . -  М ., 1929
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обстоятельствам. Как ни странно, публикации к 50-летию 
революции документальных материалов, особенно обвини
тельного акта Казанской судебной палаты по делу «О воо
руженном восстании рабочих Мотовилихинских пушечных 
заводов в декабре 1905 года»5 *, оказались гораздо содержа
тельнее и объективнее, нежели освещение исследуемой 
проблемы в исторической литературе этого периодаг>. Сло
ж ивш аяся таким образом концепция переходила из рабо
ты в работу, в сущности, минуя научный анализ ситуации 
ноября-декабря 1905 года. Элементы объективизма впро
чем допускались в изданиях краеведческого характера7. В 
конце 1980-х гг. начался третий период в историографии 
изучаемой проблемы. Естественно, что о локальном собы
тии регионального масш таба в П рикам ье вспом инали 
прежде всего к юбилейным датам. Так, у автора статьи в 
конце 1990 г. взял интервью редактор недолговечной газе
ты «Орало» Г. Иванов, исказив вместе с его названием со
держание8. Не замалчивая роли единого Пермского комите
та РСДРП, в интервью рассказывалось не только об участии 
эсеров в восстании, но и о решительном неприятии насиль
ственных действий Совета старшин во главе с А.Ю. Юршем 
значительной частью рабочих пушечного завода.

Уже в постсоветский период «Уральская историческая 
энциклопедия» даст предельно сжатую, но емкую справку 
о восстании, назвав его авантюрой большевиков9. В напи
санной М.Г. Нечаевым главе «Восстание в Мотовилихе» 
несколько мягче указано на обреченность вооруженного 
вы ступления10. Последний раз к теме вооруженного вы 
ступления в Мотовилихе обратился Г. Мурсалимов, однако 
из-за специфики еженедельника пермских профсоюзов, где 
была опубликована его статья, автор в значительной степе
ни повторил советскую версию далеких событий11. Учиты
вая всё выше сказанное, добавим, что целью настоящей ста
тьи является анализ событий 12-13 декабря 1905 г. в Мото
вилихе с новых позиций.

5 В ы с ш и й  п о д ъ е м  р е в о л ю ц и и  1905  -  1907  гг. Н о я б р ь -д е к а б р ь  1905  го д а . Д о к у м е н т ы  и 
м а т е р и а л ы . В о о р у ж е н н ы е  в о с с т а н и я . 4 .2 . -  М .. 1 95 5

в б ы с т р ы х  Ф .П . Б о л ь ш е в и с т с к и е  о р га н и з а ц и и  У р а ла  в р е в о л ю ц и и  1905  -  1 90 7  го д о в . -  
С в е р д л о в с к . 1959 ; О ч е р ки  и с т о р и и  П е р м с к о й  о б л а с т н о й  п а р т и й н о й  о р га н и з а ц и и . -  П е р м ь . 
1 97 1 , 1986 .

7 А л и ки н а  Н .А . Б о л ь ш е в и к  М и х а и л  Т ур ки н . -  П е р м ь , 1 95 7 ; С л о в о  о  М о т о в и л и х е . Годы. 
С о б ы т и я . Л ю д и . -  П е р м ь , 1974.

в О р а л о . -  1990 . -  № 1 .
3 ИлзСигап.ги
10 П е р м ь  о т  о с н о в а н и я  д о  н а ш и х  д н е й . И с т о р и ч е с ки е  о ч е р ки . -  П е р м ь , 2 0 0 0 . -  С .1 2 2 -1 2 3 .
"  П р о ф с о ю з н ы й  к у р ь е р . -  П е р м ь , 2 0 0 3 . -  15 о кт я б р я .
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Как известно, вооруженным выступлениям в России в 
конце 1905 г. предшествовала забастовка железнодорожни
ков, которая развернулась по призыву Центрального бюро от
раслевого профсоюза. 8 декабря забастовка охватила Пермс
кую железную дорогу: бастовали рабочие депо и мастерских 
станций Усолье, Бисер, Верещагино, Пермь. Пермский ко
митет РСДРП с 17 октября 1905 г. стал объединенным. Боль
шевистская его часть -  А.Н. Ягодникова, М.П.Фёдорова, 
А.Л. Борчанинов, А.Х. Митрофанов, М.П. Туркин, Коган -  
стремились сосредоточить главное его внимание на подготов
ке вооруженного восстания. Меньшевики (В.А. Владимирс
кий, П.А. Матвеев, В.Н. Трапезников, Бусыгин) в этом воп
росе заняли отрицательную позицию. Особенно ярко это про
явилось со стороны Трапезникова. Вечером 8 декабря на за
седании ком итета обсуж дался вопрос об объявлении 
политической забастовки на Мотовилихинском заводе и воо
руженном восстании. За вооруженное восстание проголосо
вало большинство членов комитета. Меньшевики от голосо
вания воздержались12. Тем не менее, В.Н. Трапезников вошел 
в состав руководства восстанем, а В.А.Владимирский этим же 
вечером по поручению комитета с группой товарищей при
ехал в Мотовилиху. Ранним утром следующего дня Всеволод 
Александрович уже в цехе №5 призывал слушателей присо
единиться к начавшейся в стране новой политической забас
товке, оценив ее как самое сильное и острое средство борьбы 
с правительством. Так же он выступал и в последующие дни. 
Пермские социал-демократы согласовывали свои действия с 
городской и поселковой организацией эсеров.

Утром 9 декабря на общезаводском собрании рабочих 
председательствовал Андрей Юрьевич Ю рш13. После выс
туплений Борчанинова и Владимирского большинством 
голосов было принято постановление: присоединиться к 
всеобщей политической забастовке рабочих России. 5 де
путатов во главе с Юршем пошли в заводоуправление и 
убедили служащ их присоединиться к забастовке.

12 С л о в о  о М о т о в и л и х е ... -  С . 199 .
13 Ю р ш  А н д р е й  Ю р ь е в и ч  (1 8 7 8 -1 9 2 0 )  м е щ а н и н  го р о д а  В и л ь н о . Р а б ота л  на о д н о м  и з  

з а в о д о в  в П е т е р б у р ге , в а п р е л е  1 90 5  г. у с т р о и л с я  с л е с а р е м  в с н а р я д н ы й  це х  М о т о в и л и х и  п о  
р е к о м е н д а ц и и  н е к о е го  К а с та н а  П а м п и л о в и ч а . М а й с ка я  з а б а с т о в ка  ш е с т ы м  п у н к т о м  т р е б о 
вала  и с о з д а л а  С о в е т  с т а р ш и н  на з а в о д е , ку д а  б ы л и з б р а н  и А .Ю  Ю рш . В и ю л е -о к т я б р е  
1905  го д а  н а х о д и л с я  п о д  а р е с т о м . П о сл е  в о с с т а н и я  уе хал  и з  П е р м и . В е р н е т с я  о н  туд а  л и ш ь  
о с е н ь ю  1917  го д а . 1 д е к а б р я  1 91 9  го д а  п о  р а с п о р я ж е н и ю  Ц К Р К П (б ) Ю р ш а  о т з ы в а ю т  в 
М о с кв у . О  д а л ь н е й ш е й  ж и з н и  А .Ю .Ю р ш а  д о к у м е н т о в  Э .П  А н д е р с о н  не  о б н а р у ж и л а , н о ,с с ы 
л а я с ь  на  в о с п о м и н а н и я  З е н к о в а  и Б а ш ко в а , увер я е т, ч то  о н  п о ги б  на  в о й н е  с  п о л я к а м и  в 
1920  го д у . -  С м . Р е в о л ю ц и о н е р ы  П р и ка м ь я . 150 б и о гр а ф и й  д е я т е л е й  р е в о л ю ц и о н н о го  д в и 
ж е н и я , р а б о т а в ш и х  в П р и ка м ь е . -  П е р м ь , 1966 . -  С . 7 3 6 -7 3 7 .
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В ночь на 9 декабря полиция арестовала четырех чле
нов Ц ентрального комитета союза служ ащ их и рабочих 
Пермской железной дороги: Преображенского, Мальцева, 
Лебедева и Толстоухова. Утром 9 декабря рабочие Мотови
лихинского завода, не приступая к работе, собрались на 
массовый митинг. Власть на заводе и в поселке практиче
ски перешла в руки Совета рабочих депутатов. От имени 
Совета один из самых авторитетных его членов II.М. Обро- 
сов, поддержанный Я.С. Кузнецовым, предложил руково
дителям сформированных боевых десятков обеспечить ре
волюционный порядок в рабочем поселке. Заводские влас
ти фактически были отстранены от управления, что при
знавал в своих донесениях даж е начальник уральских 
военных предприятий Строльман11. Всем заправлял Мото
вилихинский совет старшин, где числилось 84 выборных 
из 16 цехов.

Как сигнал к действию здесь было воспринято известие 
о вооруженном восстании, начавшемся в Москве. 10 декаб
ря на улицах Мотовилихи появились вооруженные рабо
чие патрули, охранявш ие поселок и обезоруживавшие го
родовых. В этот же день состоялся митинг, на котором 
А.Ю. Юрш зачитал телеграммы и газеты о мятеже моря
ков в Севастополе и погромах в Саратовской губернии и 
других местностях. Прозвучали такж е требования сверже
ния самодержавия и установления демократической рес
публики, немедленного освобождения всех заключенных в 
России по политическим делам, немедленного созыва Го
сударственной Думы с участием рабочих всей России и др. 
10 декабря зафиксирована неудачная попытка пермских 
социал-демократов распропагандировать местный гарни
зон14 15.

11 декабря в 9 часов утра на заводе открылся очередной 
митинг. Собралось шесть тысяч мотовилихинцев. На митинг 
пришли и пермские железнодорожники. Вел митинг предсе
датель Совета мотовилихинских выборных старост А.Ю. Юрш. 
На нем выступали яркие ораторы, в частности член Перм
ского комитета РСДРП, меньшевик В.А. Владимирский, го
воривший о том, что декабрьская забастовка «чисто поли
тическая и ею будет нанесен решительный удар правитель
ству», что это будет через три дня и что «тогда прольется

14 Д о н е с е н и е  С т р о л ь м а н а . В ы с ш и й  п о д ъ е м . . -  С. 8 41 .
1Ь В э то т  д е н ь  п о л и ц и я  в о зл е  ка з а р м  И р б и т с к о го  п о л к а  з а д е р ж а л а  И .К . О в ч и н н и ко в а , н а 

п р а в л е н н о го  П е р м с к и м  ко м и т е т о м  Р С Д Р П  а ги т и р о в а т ь  с о л д а т  И р б и т с к о го  п о л к а  в П е р м и  за  
р е в о л ю ц и ю . -  Р е в о л ю ц и о н е р ы  П р и ка м ь я ... -  С . 4 6 3 .
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много крови, и потому чтобы вое вооружались». За подпи
сью ведущего собрания, заверенную секретарем А.Г. Безо- 
луцким, ушло обращение к пермскому губернатору, в кото
ром говорилось: «Собрание служащих и рабочих Пермских 
пушечных заводов удостоверяет, что, собравшись 11 декаб
ря 1905 г. в количестве шести (тысяч) (6.000) человек, по
становили: отправить депутацию г. начальнику губернии с 
требованием немедленного освобождения незаконно аресто
ванных членов Центрального комитета: Преображенского, 
Мальцева. Лебедева, Толстоухова, для чего и уполномочи
ли следующих лиц: Козлова. Скорынина, Безолуцкого, Се- 
ровикова, Боголюбова, Кислякова»16.

11 декабря на площади перед волостным правлением 
был созван объединенны й сход Л угово-Запрудского  и 
Ивинско-Висимского сельских обществ. Отстранив старо
сту Ильиных от руководства, сход открыли Борчанинов 
и Юрш. Там же присутствовали будущие участники воо
руженного восстания Ф. К арякин, А. Лбов, А. Бессонов, 
П. Усольцев, А Галдин, И. Булдачёв, И. Чернозипунников, 
А. Ш улятьев, Т. Абросимов, А. Ахлюстин, Н. Пищулев. 
Сход принял решение о создании рабочей милиции.

В организацию восстания активно включились члены 
Пермского и М отовилихинского комитетов РСДРП, боль
шевики А.Ю. Юрш, А.Л. Борчанинов, А.Х. Митрофанов, 
Я .С.Кузнецов, меньшевик В.Н. Трапезников, беспартий
ный рабочий А.М. Лбов, эсер И.Н. Карелин.

11 декабря 1905 г. револю ционеры захватили  завод, 
разоружили полицию, стали сами вооружаться и создавать 
боевые группы. А. М. Лбов и И.В. Зенков с группой рабо
чих реквизировали револьверы на складе Нобеля.

12 декабря боевики (группа К.И. Лякиш ева) блокирова
ли движение на железной дороге и вступили в перестрел
ку с казаками. В снарядном цехе (он перестраивался и не 
работал, что позволяло проводить там непрерывно митин
ги) В.А. Владимирский в первой половине дня вновь при
зывал рабочих «к свержению существующего в государстве 
образа правления и к всеобщему вооружению для отпора 
войскам». По поселку распространялась большевистская 
листовка «К оружию!». На совещании в 11 часов вечера 
12 декабря но предложению  Я .С .Кузнецова реш или на 
следующий день «вести борьбу с казаками из засад»17. Во-

16 Р е в о л ю ц и о н е р ы  П р и ка м ь я ... -  С . 39.
17 С л о в о  о М о т о в и л и х е ... -  С . 2 07 .
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чером этого же дня в Мотовилихе началось строительство 
баррикад. Улицы патрулировали около 100 вооруженных 
дружинников. К схватке готовился и пермский губернатор. 
В его распоряж ении находилось 400 солдат Ирбитского 
батальона и казачья сотня.

Значительная часть мотовилихинских рабочих, опекае
мая руководителями местного «Союза Русского Народа» 
Белавиным и известным хирургом, главврачом Александ
ровской больнице в Перми Поповым, выступила за прекра
щение забастовки и высылку из поселка «польского вы
креста» Ю рша18. В замешательстве оказалась пермская ли
беральная интеллигенция, в частности директор Пермской 
классической гимназии Грацинский, руководство библио
теки имени Д .Д . Смы ш ляева, ж урналисты  «Пермского 
края», до сих пор сочувствовавшие революционерам. Н а
кануне восстания как раз было получено сообщение о вы
борах в первую Государственную думу, и законопослуш 
ным российским гражданам виделось, что избирательную 
кампанию в нее нужно использовать для проведения туда 
максимально большого числа своих представителей. П ри
зывы к вооруженной борьбе, к пролитию крови не могли 
не пугать добропорядочных горожан.

Пермский губернатор отправил срочную телеграмму в 
Петербург, в которой говорилось: «В Мотовилихе рабочие, 
руководимые революционерами, поддерживая железнодо
рожную забастовку, захватили в свои руки завод, коим 
самовольно распоряжаются. Население призывается к во
оруженному восстанию. Положение в высшей степени се
рьезное» .

13 декабря члены боевых дружин пермских РСДРП и 
ПСР организовали патрулирование в Мотовилихе и продол
ж али  возводить баррикады . Г.М. Д еменчук и Худанин 
были направлены снимать с производства рабочих заводов 
Любимовой и братьев Каменских на Заимке.

Утром 13 декабря в рабочем клубе (дом Абрашева по 
Соликамскому тракту) собрались дружинники. В полови
не первого часа дня Борчанинов разбил всех собранных на 
отряды, указав каждому, куда следовать.

Выступавший в этот день на митинге в снарядном цехе 
В.А. Владимирский предупреждал, что если в Мотовили
ху явятся казаки , то получат «приготовленный для них

:в Е щ ё у т р о м  11 д е к а б р я  у р я д н и к  Т е р е б и х и н  с н я л  с о  с т о л б а  л и с т о к  с  с о о т в е т с т в у ю щ и м  
т е к с т о м  п р о  Ю р ш а . -  В ы с ш и й  п о д ъ е м ... -  С. 8 42 .
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гостинец». И когда в цехе было получено известие, что 
часть казаков, посланных из Перми для подавления дви
жения на заводе, ворвалась в рабочий поселок, он пы тал
ся вселить в малодушных людей уверенность и спокой
ствие.

Были ли в ночь с 12 на 13 декабря в Мотовилихе барри
кады и сколько? Вокруг этого вопроса, можно сказать, уже 
сто лет продолжается дискуссия. Началась она буквально 
на следующий день после разгрома восстания, когда либе
ральная газета «Пермский край»19, однозначно употребила 
этот термин, пояснив, что «баррикады сооружались из са
ней с дровами, досок, жердей и т.п .» . Автор данной статьи 
нашел в Государственном архиве Пермской области курь
езный ф акт, когда А.М. Лбов в одиночестве по лютому 
морозу перетаскивал из огорода на Висиме дрова на доро
гу и попросил соседку позвать мужа на помощь. В ответ 
она покрутила пальцем у виска и спряталась в теплую 
избу. П амятуя об условности сооружаемых против конных 
казаков преград, признаем , что термин «баррикады» к 
Мотовилихе декабря 1905 г. применим.

Более спорен вопрос об их числе и, соответственно, о чис
ле оборонявших их боевых десятков. А. Баранов в 1929 г.20, 
на наш взгляд, более объективен, определяя количество 
боевых дружин цифрой шесть, а число боевиков в 60-70  
чел. Просопографический анализ биографий, помещенных 
в сборнике «Революционеры П рикамья», выявляет следу
ющие места сопротивления казакам  в Мотовилихе: друж и
на А.Ю. Юрша -  в огороде дома Звонарёвых, А.Л. Борча- 
нинова -  на улице Большой, И. Пташинского -  у Малой 
проходной, И.Ф. Витте -  на Софроновской улице, И.В. Зен- 
кова -  у старого театра и две невостребованных у А.М. Лбо- 
ва на Висиме. Если прибавить сюда замалчиваемые два 
эсеровских десятка (И .Н . Карелина и Г.Е. Волкова), то 
картина получит завершенный характер. По сути дела, бой 
на улице с казаками приняли только десятки П таш инско
го и эсера Карелина, остальные стреляли из засад и тут же 
скрывались в домах. В этой связи упоминаемые М.Г. Не
чаевым21 три сотни боевиков -  явное преувеличение. И само 
вооружённое выступление в уральском заводском посёлке 
на категорию вооружённого восстания не вытягивает.

19 П е р м с к и й  кр а й . -  1905. 15 д е ка б р я .
20 Б а р а н о в  А. У ка з . со н . -  С . 100
21 П е р м ь  о т  о с н о в а н и я . . .  -  С . 122.
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Разбивш ись на две части, казаки  уже после обеда 13 
декабря 1905 г. атаковали рабочих со стороны железной 
дороги и поселка, но были встречены выстрелами из боко
вых улиц, окон домов, с крыш заводских цехов, из-за бар
рикад. Вооруженных рабочих было явно недостаточно для 
ведения наступательного боя, поэтому восстание с самого 
начала приняло оборонительный характер.

Вслед за казаками на станцию Мотовилиха прибыла пя
тая рота Ирбитского резервного батальона, к ней присоеди
нились солдаты воинского караула. После прибытия в Мо
товилиху еще двух рот солдат у царских властей создалось 
решающее превосходство в силах. Казаки и солдаты пода
вили огонь друж инников на улицах, а затем перешли к 
уничтожению очагов сопротивления. Боевики, действовав
шие около проходной завода, а потом скрывшиеся на чер
даке орудийной фабрики №1, вынуждены были сдаться. 
Арестовано было 33 человека, включая секретаря Совета 
старшин А.Г. Безолуцкого22 23. Выстрелы в Мотовилихе раз
давались до глубокой ночи. В ходе перестрелки с правитель
ственными войсками погибло 5 человек и 34 получили ра
нения. Среди казаков ранено 2 человека. Исполняющий 
должность пермского губернатора в телеграмме, направлен
ной министру внутренних дел, сообщал: «В Мотовилихе 13 
декабря войска действовали решительно: у всех стрелявших 
мятежников оружие отобрано; мятежники были окружены 
войсками: 33 арестованы, заключены в тюрьму; убито м я
тежников 4, случайно одна женщина. Раненых, больных 32 
человека; трое умерло...». Когда приближенные познакоми
ли царя Николая II с сообщением о подавлении вооружен
ного восстания в Мотовилихе, самодержец написал на этой 
бумаге одно лишь слово: «Похвально!»22

Главны е орган изаторы  вооруж ённого вы ступления
A . Ю. Ю рш , А .Л . Б о р ч а н и н о в , А .Х . М итроф анов  и
B . Н. Т рап езн и ков , работавш ие в П ерм ском  ком итете 
РСДРП на освобождённой основе, исчезли из Мотовилихи, 
Лбов ушел в леса, Я.С. Кузнецов был застрелен при попыт
ке задержания полицией 3 января 1906 г.

14 декабря 1905 г. были арестованы руководители ПК 
РСДРП М.П. Фёдорова и А.Н. Ягодникова. Обнаруженный 
у них архив комитета ясно указывал на подготовку ими 
вооруженного восстания в Мотовилихе.

22 Р е в о л ю ц и о н е р ы  П р и ка м ь я ... С. 41
23 В ы с ш и й  п о д ъ е м .. . С. 8 57 .
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5-1 0  декабря 1906 г. под охраной батальона солдат в 
Перми прошла выездная сессия Казанской судебной пала
ты по делу о Пермском комитете РСДРП и М отовилихин
ском восстании. В качестве обвиняемых были привлечены 
51 чел. 13 рабочих были приговорены к четырем годам зак
лючения (С.А. Орлов, И.II. Норин, В.II. Ясырев, А.В. Ле
бедев, И.М. Ш иринкин, С.С. Ощепков, И .II. Бояринцев, 
В.Д. Мелентьев, Д.А. Ж игулев, А.М. Ш улятьев, А. Г. Ж и 
ряков, Е.Ф. Фофанов и А.Г. БезолуцкийЦ1. Еще 27 чело
век были приговорены к исправительным работам на срок 
от 2 лет 8 месяцев до 5 лет, 3 -  в крепость от 2 месяцев до 
4 лет, 8 -  в тюрьму от 6 до 9 месяцев и 10 оправдано. Сре
ди последних оказался В.А Владимирский. Вскоре он как 
крупный специалист в области сельского хозяйства был 
приглаш ен на работу в ... канцелярию  Государственной 
думы. По сути дела, вооруженная авантюра привела к раз
грому партийных организаций социал-демократов и эсеров, 
а такж е их боевых дружин, введению в Мотовилихе воен
ного положения и усилению репрессий.

Декабрьские события 1905 года в Мотовилихе, безуслов
но, имели под собой объективную основу -  недовольство 
«низов» длительным локаутом осенью, арестами руководи
телей Совета старшин. Однако нужно признать, что боль
шинство рабочих -  это мнение наиболее ярко отражали 
меньшевики -  хотели ограничиться только ненасильствен
ными методами борьбы с царским режимом. В вооружен
ной борьбе за политические цели они участвовать не соби
рались. Те, кто полностью поддерж ивал политическую  
борьбу и восстание, были в явном меньшинстве. Однако их 
руководители устроили в рабочем поселке настоящий ан
типолицейский террор. В конечном счете он выльется в 
движение, названное после подавления восстания «лбов- 
щиной». К сожалению, историкам до сих пор не удалось 
до конца разобраться в позиции главных организаторов 
вооруженного вы ступления. Речь идет прежде всего об 
Андрее Юрьевиче Юрше, довольно загадочно появивш ем
ся в разгар русско-японской войны на режимном уральс
ком заводе. Есть определенные основания подозревать его 
в причастности к убийству начальника снарядного цеха 
М.Д. Назарова, по чьему приказу он был арестован 5 июля 
1905 г. Думается, есть смысл поискать в архивах, вклю 
чая польские, с каким заданием ЦК ВКП (б) отозвало его

?4 Р е в о л ю ц и о н е р ы  П р и ка м ь я  , С . 4 1 .
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в Москву в 1920 г. В этой же связи непонятно, почему 
вместе с руководителями двух эсеровских десятков в био
графический сборник «Революционеров Прикамья» не по
пал И. П таш инский, чья дружина оказала казакам наибо
лее яростное сопротивление.

Таким образом, мотовилихинское декабрьское воору
женное выступление дает обширный материал для выво
дов о соотношении и уместности определенной формы со
циально-политического протеста. Изучение генезиса де
кабрьских событий указывает на некоторые общие призна
ки того, что противостояние антагонистических сил может 
вы литься в вооруженный способ борьбы. Опыт декабря 
1905 г. поучителен и значим и потому, что указывает на 
общие предпосылки бескровного пути социальных измене
ний и их принципиальную возможность на любой стадии 
социально-политического кризиса.

К ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО 
ПРОЦЕССА НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

ПОЛИТИКА И ТАКТИКА УРАЛЬСКИХ КАДЕТОВ 
В ПЕРИОД ВЫБОРОВ В И1-1У 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ 

Л.М. Андреева
История отечественного парламентаризма многогранна 

и актуальна. Одной из ее главных и все еще не раскры 
тых страниц остается история предвыборной борьбы по
литических партий в регионах. Урал являлся специфичес
ким экономическим и уникальным политическим регио
ном. Именно здесь, несмотря на репрессии, действовали 
и продолжали успешно бороться за места и работу в пар
ламенте представители региональных отделов конститу
ционно-демократической партии. П олитические лидеры 
партии, как в центре, так и на местах отводили П арла
менту и парламентской работе главную и решающую роль 
в развитии страны, изменению ее качественного полити
ческого и экономического статуса.

Цели и задачи партии накануне выборов в III и IV Госу
дарственные думы оставались прежними -  «...борьба за 
укрепление и расш ирение в России конституционного 
строя на основе всеобщего избирательного п р ав а ...» 1. В 
программном предвыборном документе подчеркивалось,

ГАРФ . -  Ф . 5 2 3 . - О п . I .  -  Д .  2 1 4 . Л . 12 о б .
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что «партия долж на...всеми доступными ей средствами, 
как в Государственной Думе, так и вне ее, бороться за вос
становление и дальнейшее расширение конституционных 
прав народа»2 *.

Уральские отделы, несмотря на закон 3-го июня 1907 г., 
вслед за идеологами своей партии признавали, что после 
третьеиюньского переворота Манифест 17 октября 1905 г. 
сохраняет свою юридическую силу4, и, следовательно, яв
ляется подлинной российской Конституцией. В конкрет
ных условиях российской действительности эта Конститу
ция была для уральских кадетов значимым и вполне ре
альным законом. На ее основе в провинции в условиях 
реакции  отделы партии вели беспартийную  легальную  
практическую общественную работу, участвовали в парла
ментских, земских и муниципальных выборах.

Уральские кадеты дали детальную, специфическую, ос
нованную на проблемах Урала политическую и социальную 
характеристику третьеиюньского закона, как антиграждан- 
ского, антидемократического, консервативного и реакцион
ного. Кадетские газеты Урала являлись специфическими 
организационными центрами местных отделов партии, на 
своих страницах они боролись с третьеиюньским законом и 
его результатами. Газеты партии проводили идею о демок
ратическом составе депутатского корпуса, представленного 
всеми социальными группами. В октябре 1912 г. Вятская 
речь подчеркивала, что «народное представительство извра
щается ..., оно становится представительством отдельных 
групп населения по произвольному выбору властей, а на 
место народных избранников выступают административные 
фавориты или духовные деятели ...не имеющие ничего об
щего с задачами народного представительства ...»4.

Открыто критикуя третьеиюньский закон, кадеты Ура
ла преследовали следующие задачи: во-первых, не дать 
реакции восстановить неограниченную власть администра
ции и черносотенцев; во-вторых, объединить либерально
демократический оппозиционный блок; в-третьих, повес
ти массы по конституционному, реформистскому пути, они 
стремились предупредить новую революцию, так как были 
противниками радикальных, революционных методов об
щественного преобразования.

2 Т ам  ж е .
! Ш е л о х а е в  В .В . И д е о л о ги ч е с к а я  и п о л и т и ч е с к а я  о р га н и з а ц и я  р о с с и й с к о й  л и б е р а л ь н о й  

б у р ж у а з и и . 1 90 7  -  1914  гг. -  М ., 1991 . -  С. 4 4 - 4 5 .
4 В я т с ка я  р е ч ь . -  1912 . -  10 о кт я б р я .
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Анализ критики уральскими кадетами третьеиюньско- 
го закона показы вает, что она являлась главным идей
но-политическим направлением партии в регионе. Кро
ме того, критику  третьеию ньского закона следует рас
сматривать как один из элементов тактики  уральских от
делов накануне выборов в III и IV Государственные думы, 
н ап р авлен н ы й  против вл астн ы х  и б ю р о кр ати чески х  
структур и их политики , как  такти ку  сплочения либе
рально-демократического блока на уральском политиче
ском уровне.

Помимо анализа и критики нового избирательного зако
на ЦК разработал важные для партии политические и идей
ные задачи, направленные на подготовку и проведение 
выборов в Государственную думу, на участие партии в об
щ еграж данских делах страны. В связи с этим в июне -  
начале июля 1907 г. ЦК партии разработал «Тезисы к док
ладу о задачах к.-д. партии в условиях реакции»5. В них 
определены важные политические и тактические цели и 
задачи партии в условиях репрессий, кризиса и предстоя
щих выборов в III Государственную думу. «Тезисы» затра
гивали широкий спектр идейных, политических, тактичес
ких и организационных вопросов, касающихся важнейших 
функций жизнедеятельности партии, особенно в условиях 
нового избирательного закона в Государственную думу от 
3 июня 1907 г.

В августе 1907 г. на всероссийском московском совеща
нии идейно-политическая предвыборная программа партии 
была отражена в «Декларации», опубликованной в «Вест
нике партии народной свободы»6. По разны м каналам  
«Декларация» и «Тезисы» попали во все губернские груп
пы Урала и местную к.-д. периодику7 8.

Идейно-политические установки ЦК, изложенные в «Те
зисах» и «Декларации», детально и скрупулезно обсужда
лись на разного уровня съездах: районных, губернских, 
областны х, прош едш их во всех У ральских губерниях, 
обсуждение документов было опубликовано в кадетских гу
бернских изданиях6. Съездами руководил член ЦК А.М. Ко- 
любакин во второй половине июля 1907 г.9 Итоговым съез

5 ГАРФ . -  Ф . 5 7 9 . -  О п . 1. -  Д . 7 0 4 . -  Л . 1.
ъ О тч е т  Ц е н т р а л ь н о го  К о м и т е т а  К о н с т и т у ц и о н н о  -  Д е м о к р а т и ч е с к о й  п а р т и и  (п а р т и и  

Н а р о д н о й  с в о б о д ы ) за  д в а  го д а  с  18 о кт я б р я  1905  п о  о к т я б р ь  1907  гг. -  С П б ., 1907 . -  С . 48 .
' Б и р ж е в ы е  в е д о м о с т и . -  1907 . -  2 0  и ю н я ; У р а л ь с ки й  кр а й . -  1907 . -  26  а в гу с т а ; 1 с е н 

тя б р я ; В я т с к и й  кр а й . - 1907. 2 9  а в гу с т а .
8 Там  же.
- Речь. -  1907. -  6 и ю л я : -  1 а в гу с т а ; У р а л ь с ки й  кр а й . -  1 9 0 7 . -  2 6  и ю л я ; 3 , 9 , 12 а в гу с та .
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дом для уральцев стал объединенный Волжско-Камский 
областной съезд, успешно прошедший в конце июля 1907 г. 
в г. К азани10 *. После выборов в III Государственную думу 
политическая концепция была детально обсуждена, полу
чила оценку и дальнейшую разработку на V Всероссийском 
съезде партии в октябре 1907 г ."

Следует отметить, что «Тезисы» и «Декларация» яви 
лись хорошей основополагающей идейно-политической и 
практической предвыборной программой действий для 
уральских партийных групп в период выборов в III, а за
тем и IV Государственные думы.

Опыт идейно-политических и тактических наработок, 
приобретенный накануне выборов в III Государственную 
думу, был интегрально использован всеми уральскими от
делами партии в предвыборной кампании в IV Государ
ственную думу, а такж е на муниципальны х и земских 
выборных уровнях, а затем на выборах в пацифистские, 
общественно-экономические организации -  ВЗС, ВГС, Зем- 
гор, ВПК в период Первой мировой войны.

ЦК, а вслед за ним и уральские отделы партии подчер
кивали, что революция пагубно отразилась на общедемок
ратическом, оппозиционном движении, она привела к ж е
стоким репрессиям, дискредитировала мирные демократи
ческие парламентарные формы борьбы12.

У ральские отделы осудили революцию за ее хаотич
ность, стихийность, деструктивность13. Для них, как, впро
чем, для всей партии сторонников эволюционного разви
тия, революция была поворотом в реакцию, в диктатуру, 
в национальную катастрофу. «К.-д. не грешили преувели
ченными иллю зиями относительно истинного настроения 
народа, -  писал «Уральский край», -  в противовес левым 
они всегда указывали на стихийный характер русского ос
вободительного движ ения, на внезапность пробуждения 
народных масс и поэтому на крайне малую устойчивость 
его, на хаотичность движ ения»14. Поэтому лидеры партии, 
в том числе и уральские, стремились к конституционным, 
парламентским методам. Казанский областной съезд поста
новил, что «участие в деятельности III Государственной 
Думы ... даст населению средства для борьбы за расш ире

10 О тч е т  Ц К  К П Д  -  С . 3 3 ; Р ечь . -  1907 . -  16 а в гу с т а ; Б и р ж е в ы е  в е д о м о с т и . -  1907
17, 2 2  а в гу с т а .

"  Р ечь . - 1907  2 8 , 3 0 , 31 о кт я б р я .
13 У р а л ь с ки й  кр а й . -  1907 . 9 а в гу с т а .
13 Там  ж е .
14 Т а м  ж е .
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ние избирательных прав народа, ...на обязанности оппози
ции леж ит раскрытие противонародных действий прави
тельства и правых партий,...укрепление конституционных 
идей в народных м ассах ...»15.

Убежденные в разрушительной силе революции Ураль
ские отделы видели свою главную идейно-политическую 
задачу в организации, объединении и сохранении оппози
ционно-демократических сил на местах, в развитии изби
рательной активности  среднего, гетерогенного класса. 
У ральские отделы стрем ились направить революцию в 
парламентско-конституционное русло. Трансформация ре
волюции в парламентские реформы была главной идейной 
и политической задачей кадетов Урала. Это подталкивало 
местных кадетов к осуществлению другого тактического 
шага, к организации и руководству прогрессивных сил и 
их общественных организаций в провинции. Для «...борь
бы с подавленны м  настроением  и аполитизм ом  общ е
ства...» , для борьбы с «реакцией,...которая покоится ...на 
дезорганизации общества», партия стремилась к «органи
зации общественных си л ...» 16. ЦК партии продолжал ори
ентировать работу провинциальных отделов на сплочение 
«многочисленных слоев... “среднего сословия” ...промеж у
точную группу... разнообразную по своим интересам ...»17, 
которую трудно было организовать в единую политическую 
партию. ЦК партии подчеркивал, что, благодаря «...ш иро
ким избирательским  кругам  мещ анства, крестьянства, 
мелкого чиновничества, служащ их и других далеких от 
комитета групп»18 *, партия получила блестящую победу на 
выборах во II Государственную Думу. В связи с ориента
цией на средний класс и учитывая изменившуюся полити
ческую ситуацию в стране после 3-го июня 1907 г., ЦК 
выдвинул в качестве главного политического и тактичес
кого лозунга прежний лозунг -  «внеклассовость и внепар- 
тийность» 'и. В период выборов в Государственные думы 
основной идейно-политической задачей была предвыборная 
«внепартийная» организация, сплочение электората и са
мой партии на основе социально-значимой конструктивной 
практической работы. В предвыборном Обращении 1907 г. 
ЦК подчеркивал: «Необходимо сохранить существование

15 У р а л ь с ки й  кр а й . -  1907  9  а в гу с т а .
16 ГАРФ . - Ф . 5 7 9 . О п . 1. -  Д .  7 0 4 . -  Л .1 .
1 Р ечь. -  1907 . -  3 0  с е н т я б р я .
18 У р а л ь с ки й  кр а й . -  1907 . -  2 2  а в гу с т а .
"> ГАРФ . -  Ф .5 7 9 .  -  О п .1 . -  Д .8 0 8 .  -  Л .6 , 8.
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различных общественных организаций, ввиду чего не сле
дует делать их ареной политической агитации, а ... умело 
и деловито работать там для этих целей, для которых дан
ные организации учреждены»20.

Поддерживая ЦК, делегаты Волжско-Камского съезда 
единогласно решили «...склонить членов партии к проник
новению в органы земского и городского самоуправления, 
в том числе в ремесленные и мещанские управы»21. Там, 
где земство и муниципалитеты находились в руках правых, 
как, например, в Вятке, съезд предлагал «... организовать 
общества, преследующие задачи однородные с разными 
отраслями земской деятельности»22.

Следует отметить, что уральские отделы стремились 
выполнять рекомендации ЦК и решения губернских и об
ластного съездов, особенно накануне выборов в III и IV Го
сударственные думы. А нализ исторических источников 
показал, что во всех уральских губерниях была разверну
та «внепартийная, общественно-прогрессивная» предвы
борная работа, причем она имела разносторонний, каче
ственный, многоуровневый и значимый по местным мер
кам характер. Уральские отделы так организовали свою 
работу, что им удалось охватить разные социальные круги 
и сферы общественной жизни: культурную, бытовую, об
разовательную, профессиональную, экономическую, наци
ональную, молодежную и другие. Кадетские представите
ли работали и руководили многочисленными общественны
ми клубами, комитетами, круж кам и, обществами, объеди
н ен и ям и . Все отделы  партии  см огли сохран и ть  свои 
печатные издания. Участник Волжско-Камского съезда из
вестный уральский кадет А. М. Спасский писал: «В распо
ряж ении партии находится почти в каждом культурном 
центре России один или два-три периодических органа пе
чати, существует несколько книгоиздательств в столицах 
и провинции со специальной задачей распространения 
партийных взглядов в широких слоях населения, под вли
янием партийных деятелей находится ряд общественных 
организаций ...просветительного, экономического и благо
творительного характера...»23. Исследование общественных 
организаций Урала показало, что по фамилиям их участ
ников можно легко определить представителей кадетской

20 Т ам  ж е . -  Д . 7 0 4 . -  Л . I .
21 Б и р ж е в ы е  в е д о м о с т и  -  1907 . -  22  а в гу с т а .
22 Т ам  ж е .
23 У р а л ь с ки й  кр а й . -  1907 . 9 а в гу с т а .
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партии. Так, например, в Екатеринбурге осенью 1907 г. 
была организована «Ю ридическая консультация» для ока
зания юридической помощи, причем бедных консультиро
вали бесплатно. Задача консультации «...заклю чалась в 
том, чтобы способствовать развитию среди населения чув
ства права и законности... Население узнает свои права, 
привы кнет к закону, будет горячо протестовать против 
каждого нарушения своих прав»24. Из 18 членов консуль
тации 10 юристов были известными и активными членами 
партии, такие как Н. Ф. М агницкий, П. А. Кронеберг, 
М. И. Хволос, Я. Л. Расснер, А. А. Иванов, Б. И. Белору
сов и др.25 Консультация работала в течение восьми лет, и 
была закрыта 3 января 1915 г. В 1907 -1908  гг. 743 чело
века получили консультации, «контингент обращающих
ся состоял преимущественно из крестьян -  50% и мещан — 
35% 26. Метод экстраполяции деятельности консультации 
показал, что в течение своей работы она обслужила около 
шести тысяч жителей г. Екатеринбурга и уезда. Аналогич
ная организация -  «Юридическое общество» -  в течение 
нескольких лет работала в г. Уфе27. Летом 1914 г. «ожив
ленный и многолюдный» съезд сельских хозяев г. Уфы 
принял постановление в характерной для кадетов идейно
политической и правовой формулировке: «Хозяйственная 
деятельность вообще, и крестьянская в частности, тесно 
связана с правовым положением населения... Самодеятель
ность и самоопределение, являю щ иеся необходимым усло
вием правильного развития хозяйственной деятельности, 
несовместимы с опекой, с отсутствием гражданских прав, 
и разрешение хозяйственно-экономических задач страны 
властно диктует необходимость осуществления начал...В ы 
сочайшего Манифеста 17 октября 1905 г.»28. Такж е при
мером юридической помощи населению являлись правовые 
консультации, напечатанные в кадетских газетах гг. Вят
ки, Челябинска, Оренбурга, Перми и др. Несмотря на уси
лившуюся цензуру в начале лета 1907 г., кадетская пери
одика проводила правовое просвещение населения, осве
щая актуальные для большинства проблемы. Следует от
м етить, что правовы е зам етки  и кон сультац и и  на

34 У р а л ь с ки й  кр а й . -  9 0 7 . -  2 0  н о я б р я
35 Там  ж е . 23  н о я б р я .
'А' З а у р а л ь с ки й  кр а й . -  1915. -  6  я н в а р я .
А А д р е с -к а л е н д а р ь  У ф и м с ко й  гу б е р н и и  на 1912  г. И зд . Г у б е р н с ко го  С т а т и с т и ч е с к о го  

К о м и т е т а . Уф а Э л е к т р и ч е с к а я  т и п о гр а ф и я . 1912  С . 6 6 ; У ф и м с ки й  в е с т н и к  1914 
15 и ю н я .

36 В я тс ка я  речь . -  1 9 1 4 . - 2 0  и ю л я .
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страницах газет вели известные и активные адвокаты и 
юристы, члены и сторонники партии. Они анализировали 
незаконные стороны в работе местных администраций и 
правительства. Таким образом, через организацию практи
ческой, благотворительной юридической помощи населе
нию и общественным организациям в губернских городах 
Урала кадеты легально проводили одну из главных пред
выборных идейных установок -  идею о правовой и судеб
ной реформах, идею о гражданском обществе, о системе са
моуправления, о правовом государстве.

П равительство негативно относилось к деятельности 
организаций, где лидирующее положение занимали фор
мально беспартийные юристы -  кадеты. Уральские губер
наторы получали секретные инструкции с просьбой следить 
за работой общественных организаций, особенно сельско
хозяйственных обществ, где работали «...неблагонадежные 
лица (кадеты. -  А .Л .)...под видом ю р и с к о н с у л ь т о в » ,  
которы е являли сь  постоянны ми членам и и проводили 
«...в закрытых заседаниях...свои революционные планы, 
причем имели ближайшей целью организование из подоб
ных обществ сначала губернских, а затем всероссийских 
союзов»29.

Кооперативы и сельскохозяйственные общества и рабо
та в них такж е стали особой составляющей «беспартийной 
предвыборной тактики» уральских отделов. Так, в разви
тии кооперативного движ ения, как в стране, так и в Вят
ской губернии, активно участвовал один из лучших пред
ставителей партии кадетов П. А. Садырин, известный спе
циалист-аграрник, депутат I Государственной думы30. Для 
их укрепления кадеты читали лекции, проводили практи
ческие занятия по экономике, земледелию, кооперации, 
предпринимательству. Такие формы и методы работы МВД 
считало опасными, так в «Инструкции» на имя начальни
ка Пермского Губернского Ж андармского Управления под
черкивалось, что «...подобные легальны е организации, 
руководителями которых... являю тся земские служащие, 
сочувствую щ ие противоправительственному движ ению  
(кадеты. -  А .Л .)...создаю т весьма удобную почву для рас
пространения революционной агитации в деревне»31.

Актуальной идейно-политической и тактической зада

м  ГАПО. Ф . 6 5 . О п . 3 . -  Д . 2 7 . -  Л .3 3  о б ..
м  Т еория, и сто р и я  и п р а кти ка  п о тр е б и те л ь ско й  ко о п е р а ц и и . - М  , 1918. С. 3 48  -  ГАКО. -  

Ф . 5 8 2 . -  О п 149 -  Д . 8 9 . -  Л . 17.
31 ГАПО. -  Ф .6 5 .  -  О п . 3 . -  Д .  2 7 -  Л . 3 3  о б .
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чей партии оставалась идея превращ ения системы мест
ного самоуправления в сильную самостоятельную оппози
ционную демократическую  силу. ЦК партии рекомендо
вал отделам регулярно работать в них, чтобы «вернуть 
земские и городские учреж дения в свои руки»32, потому 
что они «будут еще долгое время играть политическую  
роль»33. В связи с этим, в условиях выборов в III Государ
ственную  думу, ЦК партии  вы двигал главную  задачу 
партии -  «...вы работку основ общей программы деятель
ности партии в городских и земских учреж дениях»34 для 
того, чтобы объединить избирателей на основе «беспар
тийной прогрессивной» такти ки . Летом 1907 г. МОЦК 
провел общепартийное совещание «...земских прогрессив
ных деятелей по вопросу об установлении общей партий
ной тактики  и однообразного способа действий прогрес
сивных элементов на губернских земских собраниях»35. 
Зем ские уральски е  губернии -  В ятск ая , П ерм ская и 
Уфимская -  откликнулись на предложение МОЦК. В ят
ское земство активно готовилось к совещанию. В начале 
июля 1907 г. в Вятке начал работать земский губернский 
комитет, организованный известным общественным дея
телем , кадетом  Н .А . Ч аруш и ны м 36. В ком итет вош ли 
уполномоченные от восьми уездов губернии: Алфимов 
(г. Глазов), Бекенский (г. Елабуга), Овчинников (г. Мал- 
мы ж ), Голубев (г. Н олинск), Тюнин (г. Сарапул), Ого
родников (г. У рж ум), А. Н. Баранов и Н. А. Ч аруш ин 
(г. Вятка) и уполномоченный от г. Слободского37. В коми
тете работали члены кадетской партии и большинство со
чувствую щих38. Уполномоченным от комитета на совещ а
ние был избран Н. А. Чаруш ин, а затем А. Н. Баранов, 
однако из-за репрессий он не попал на совещание39. Уфим
ское земство было единственным, которое смогло предста
вить огромный Урал. На Московском совещании присут
ствовали пять кадетов от Уфы, из них Самницкий стал по
стоянным членом Земского Союза40.

32 ГАРФ . Ф . 5 7 9 . -  О п . 1. -  Д . 7 0 4 . -  Л . 1 о б .
33 ГАПО. -  Ф . 6 5  -  О п . 3 . -  Д .2 7 . -  Л . 1.
м  ГАРФ . -  Ф . 5 7 9 . -  О п . 1. Д . 7 04 . Л . 1 о б .
35 ГА Р Ф . -  Ф .5 2 3 .  -  О п .1 . -  Д .4 0 6 .  -  Л . 6  о б . ;  Р е ч ь . -  1907 . -  13 и ю н я .;  ГАП О . -  6 5 . -

О п  3 . -  2 7 . -  Л . 1 ; Д .  2 8 . -  Л .З .
36 ГАКО -  7 1 4  О п . 1. Д . 4 3 1 . -  Л .2 ; В я т с ки й  кр а й . -  1907 . 13. 2 6  и ю н я .
‘ В я т с ки й  кр а й . -  1907 . -  13. 2 6  и ю н я ; 5 и ю л я .
3* ГАКО. -  Ф .  5 7 2 . -  О п . 149. -  Д . 8 9 . -  Л . 5 о б ..  15. 17. 2 3 - 2 3  о б .
зз Р ечь . -  1 90 7 . -  13 и ю н я ; В я т с ки й  кр а й . -  1907 . -  13 и ю н я .
40 ГАРФ . -  Ф .  5 2 3 . -  О п . 1. - Д .4 0 6 . Л. 6  о б .. Р ечь. -  1907 . 13 и ю н я .
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Московское совещание активизировало земское дело в 
Волжско-Камском регионе. Так, в сентябре 1908 г. в К аза
ни кадеты-земцы шести губерний провели «особое предва
рительное совещание» для подготовки к съезду земских 
деятелей Волжско-Камского региона, в работе которого 
должны были участвовать представители тринадцати гу
бернских земских уп рав '1. Самым активным участником 
этого совещания был делегат от Пермского земства, извест
ный кадет, редактор популярной газеты «Пермская зем
ская неделя» в 1910-1916 гг., представитель от землевла
дельцев на губернском съезде по выборам в IV Государ
ственную думу Александр Николаевич Клепинин12.

В особом докладе пермский делегат предлагал «... рас
ширить рамки представительства на съезде...допустить в 
число участников...специалистов по различным отраслям 
земского дела»41 * 43 44. Это позволило бы р е п р е с с и р о в а н 
н ы м  Пермскому и Вятскому земствам привлечь больше 
членов партии, сочувствующих ей прогрессивных земцев 
к участию в работе съезда. Такж е, по мнению пермского 
делегата, это оживило бы либеральное земское движение 
по У ралу".

Большой интерес у уральских кадетов вызывали вопро
сы практической деятельности в создании и работе обще
ственных массовых легальных организаций, в первую оче
редь профсоюзов. Следует отметить, что кадеты  Урала 
имели определенный опыт работы в этих организациях в 
1904-1907 гг. В период революции почти все губернские 
группы региона включились в работу профсоюзных орга
низаций, таких как  союзы работников наемного труда, 
рабочих, приказчиков, портных, ювелиров, фармацевтов, 
врачей, учителей, врачей, служащ их земского и городско
го самоуправления, инженеров и техников45 * * * *. Важно отме
тить, что именно в вопросах тактики в период выборов в 
III и IV Государственные думы работа в профсоюзах выд
вигалась уральскими группами на первое место. Уральские 
отделы партии придавали огромное значение повседневной

41 В я т с ка я  р е ч ь . 1908 . -  18 с е н т я б р я .
43 ГАПО. -  Ф .6 5 .  -  О п . 5 . -  Д . 6 2 . -  Л. 1 0 6 - 1 0 7 .;В я т с ка я  р ечь . 1908, 18 с е н т я б р я .
43 В я т с ка я  р е ч ь . - 1 90 8 . 18 с е н т я б р я
44 Т а м  ж е .
41 Ч ул ки н а  М .А . И з и с т о р и и  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  д в и ж е н и я  и н т е л л и ге н ц и и  У р а л а  1905  г.

/ /У ч а щ и е  д е м о к р а т и ч е с к о й  и н т е л л и ге н ц и и  в р е в о л ю ц и о н н о м  д в и ж е н и и  на У р а л е  в п е р и о д
к а п и т а л и з м а . - Ч е л я б и н с к . 1981 -  С .2 3 ; Ф е л ь д м а н  В .В . П р о ф с о ю з ы  У ра ла  д о  В е л и к о й  О к 
т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  /1 9 0 5 - 1 9 1 8 / .  - М ., 1984 . -  С .4 1 ; Н а р с к и й  И В. К а 
д е т ы  на  У р а л е  (1 9 0 5  1907  гг.). С в е р д л о в с к . 1991 -  С . 5 9 - 6 0 .
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практической работе в профессиональных союзах, они счи
тали их органами самоуправления. Одним из методов по
литической работы в профсоюзах была подготовка обще
ственного мнения и создание «широкого оппозиционного 
беспартийного» блока. Н акануне выборов в III Государ
ственную  думу кадетски е  газеты  п од черки вали , что 
партийные группы будут проводить тактику «блокирова
ния» прежде всего «...с национальными и профессиональ
ными организациям и...»46.

Следует обратить внимание на то, что ЦК партии дал 
широкую свободу для работы в общественных и профес
сиональных организациях. Так, в программе областных 
совещаний «Задачи партии на местах» этот вопрос стоял 
отдельным пунктом47. На областном совещании в Казани 
28 июля 1907 г. делегаты пяти уральских губерний при
няли решение о том, чтобы «...губернские комитеты при
няли живейшее участие в организации и деятельности ле
гально действующих общ еств...»48, таких как «Лига обра
зования», «Союз учителей», «Народные университеты», 
«Народные дома», круж ки культуры, экономические об
щества и д р 19.

С началом войны влияние партии еще более усилилось, 
особенно это отразилось на работе экономических и паци
фистских общественных организаций. В июле -  августе 
1915 года во всех губернских городах с помощью членов 
партии были организованы Военно-промышленные коми
теты (ВПК)50 51 *, в которых кадеты занимали руководящую 
роль. Наиболее сильны ми ВПК были в Екатеринбурге, 
Перми, Челябинске, Уфе, Вятке, то есть, там, где сильны
ми были кадетские организации. Все областные и большин
ство уездных отделов партии активно вливались в практи
ческую работу Всероссийского Земского и Городского Со
юзов. Хорошо организованными были Вятский, Екатерин
бургский , У фимский и П ерм ский отделы Союзов, где 
руководящую роль такж е занимали кадеты и прокадетски 
настроенные земцы '1. Так, например, в составе врачебной 
комиссии Пермского губернского комитета Земского Союза 
в 1916 г. из семи специалистов четверо были членами ка

,6 У р а л ь с ки й  кр а й . - 1907 . 2 6  а в гу с т а .
4' ГА Р Ф  -  Ф . 5 2 3 . -  О п . 1. -  Д . 3 3  а . -  Л . 75.
«  ГАРФ . -  Ф . 5 7 6 . -  О п . 1. -  Д .  9 9 6 . -  Л . 7.

Т ам  ж е ..
“ О тчет о д е я те л ь н о сти  П е р м с к о го  б и р ж е в о ю  ко м и те та  за  1 9 1 5 го д . -  П ерм ь, 1915  С  11.
51 В я т с ка я  р е ч ь . 1914  -  3, 5 , 15, 17, 2 6  а в гу с т а ; 3 , 4  с е н т я б р я ; У ф и м с ки й  в е с т н и к

1914 . -  2 , 13, 14. 16, 2 5  н о я б р я ; 4  м а р т а ;—  1916 . -  2 0  м а р та .
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детской партии52. В связи с этим лидер партии П. Н. Ми
люков подчеркивал: « ...важ но, что там работают наши 
люди. Установился контакт и с другими деятелями союзов, 
которы е рознятся от нас, но согласны  с нами во м но
гом ...»53.

Следует отметить, что кадетская периодика пропаганди
ровала идею работы в общественно-пацифистских органи
зациях. Так, все кадетские газеты Урала напечатали про
граммы Земского и Городского Союзов, а такж е статьи 
лидеров партии А. И. Ш ингарева и Д. И. Ш аховского, в 
которых одобрялось сотрудничество отделов партии с Со
юзами54. ЦК партии поддержал работу местных отделов в 
«...общественных начинаниях, обслуживающих армию и 
семьи запасны х,...признавая, что отлив сил к обширной 
работе (в общественных организациях. -  А .Л .)...естествен
но отразится на ... партийной работе...»55. В условиях во
енного времени методы и тактика партии, апробированные 
в предвыборных кампаниях в Государственные думы, ста
ли более продуманными, разнообразными и динамичными. 
Складывалась специфическая «партийно-общественная» 
система, в которой партийные группы региона играли ве
дущую роль.

Итак, в период выборов в III и IV государственные думы 
уральские отделы партии проявили политическую и так 
тическую мобильность. В сложных политических услови
ях они вынуждены были проводить «прогрессивно-демок
ратическую беспартийную» эластичную тактику для осу
ществления своей генеральной политической программы, 
теоретической основой которой был длительный путь ге
незиса и глубинных трансформационных изменений Рос
сийского общества.

КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В 1917 ГОДУ И ПРОБЛЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Л.А. Лукьянова

1917 год является, безусловно, рубежным в истории не 
только нашей страны, но и всего мира, той исторической 
развилкой , которая позволяет рассм атривать довольно

«  ГАПО. -  Ф .5 1 5 .  -  О п . 1. Д  I I -  Л. И .
*> ГА Р Ф . -  Ф . 5 79 - -  0 п .1 .  -  Д . 6 9 6 . -  Л. 2. 
ьл В я тс ка я  р е ч ь . -  1914 . -  27  и ю л я ; 9, 2 7  а в гу с т а .
55 ГАРФ . - 5 2 3 . -  О п .1 . -  Д . 17. -  Л  16
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широкий спектр альтернатив и возможности историческо
го выбора.

Альтернативный подход все больше завоевывает призна
ние среди историков. Большинство исследователей исходят 
из того, что истории объективно присуща альтернативность 
и изучение этой проблемы -  одна из главных задач исто
рической науки. При этом понятно, что все, что произош
ло и реализовалось -  не беспричинно и может быть объяс
нено определенными обстоятельствами и закономерностя
ми. Но различные закономерности и тенденции часто со
существуют друг с другом. Те события и явления, которые 
известны нам как исторические факты, утверждались, как 
правило, в общественной борьбе, и 1917 год -  это тот мо
мент, когда история страны могла получить иное продол
жение.

Состоявшийся вариант почти всегда отодвигает в тень не 
только потенциальные, но и реально заявивш ие о себе аль
тернативы, которые по разным причинам (о которых мож 
но спорить) не имели продолжения в дальнейшем. Ярким 
подтверждением этого является судьба комитетов обще
ственной безопасности1, сыгравших очень заметную роль 
в период с марта по октябрь 1917 года, который часто на
зывают «кратким мигом российской свободы», когда пос
ле падения монархии Россия стала на короткое время од
ной из самых демократических стран мира и была постав
лена перед задачей организации новой власти.

Именно сформированные повсеместно и на всех уровнях 
(губернском, уездном, волостном, городском), обществен
ные комитеты весной 1917 года были фактически един
ственной реальной и наиболее авторитетной властью на 
местах, в том числе и на Урале. При этом по-прежнему 
даже сегодня их роль и значение являю тся недооцененны
ми и недостаточно известны м и, о чем свидетельствует 
лишь упоминание о них даже в специально посвященных 
этому периоду работах.

Главным признаком КОБов была пестрота и неоднород
ность их социального состава. В них входили представите
ли разных социальных слоев ( рабочие, крестьяне, интел
лигенция), представители разных профессий и партийной 
принадлежности (эсеры, меньшевики, большевики, каде
ты, октябристы, беспартийные). Сформированные на вы

1 В р а зн ы х  р е ги о н а х  стр а н ы  э ти  о р га н и з а ц и и  и м е л и  р а зн ы е  н а зв а н и я  ко м и т е т ы  о б щ е - 
С !в е н н ы х  о р га н и з а ц и и  (К О О ), ко м и т е т ы  о б щ е с т в е н н о го  п о р я д ка , и с п о л н и те е л ь н ы е  ко м и те ты . 
На У рале  ч а щ е  в с е го  о н и  н а зы в а л и с ь  к о м и т е т а м и  о б щ е с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и  (К О Б а м и ).
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борной основе ив представителей различных общественных 
организаций и учреждений комитеты являли собой зачат
ки граж данского общ ества, стремление к социальному 
миру и демократическим переменам.

Образование общественных комитетов происходило в 
обстановке всеобщего ликования по поводу падения монар
хии и было одним из проявлений гражданской инициати
вы масс, втянутых в активную общественно- политичес
кую ж изнь. Это были самочинные организации (как и Со
веты), коалиционные (в отличие от них), которые брали на 
себя властные полномочия в условиях фактического без
властия и пытались контролировать ситуацию на местах и 
решать общественно значимые вопросы. Причем часто они 
появлялись раньше Советов и назначения правительствен
ных комиссаров, взаимоотношения с которыми впослед
ствии складывались в разных местах по-разному: от непри
ятия и соперничества до полной согласованности в действи
ях. Нередко имело место частичное совпадение кадрового 
состава: например, нередко в докладе отдела сношений с 
провинцией при Временном комитете Государственной 
думы, обобщившем картину местной власти первых недель 
после отречения Н иколая II, говорилось, что первыми в 
хронологическом порядке почти везде создавались губерн
ские общественные комитеты и административный аппа
рат выглядел следующим образом: 1 -  губернский коми
тет, 2 -  городской комитет, 3 -  уездный комитет, 4 -  го
родская дума, 5 -  губернская управа, 6 -  уездная управа, 
7 -  Совет рабочих и солдатских депутатов, 8 -  представи
тели правительства -  комиссары^. В марте -  апреле 1917 
года было создано 79 губернских и 65 уездных комитетов''.

На Урале численность КОБов была большей по сравне
нию с другими регионами за счет множества заводских 
комитетов',тесно взаимодействовавших в большинстве слу
чаев с Советами. В отчетах уральских правительственных 
комиссаров, а такж е на Совещаниях горнопромышленни
ков Урала действия Советов и комитетов общественной 
безопасности характеризовались чаще всего с аналогичны
ми оценками'’. Специфику уральских комитетов, связан
ную с социальным составом и характером их деятельности

? К р а с н ы й  а р х и в . 1926 . -  № 2  (1 5 ). -  С .3 9 .
‘ ГАРФ . -  Ф . 1788 . -  О п . 2 . Д .2 6 . Л . 40 .
« ГАПО. -  Ф . 167. -  О п . 2 . -  Д .2 7 .  -  Л . 15 23 .
5 ГА Р Ф . -  Ф . 1791 . -  О п .6 . -  Д . 4 0 1 . -  Л . 134; ГАПО. Ф  6 9 . -  О п .1 . - Д .2 4  Л . 2 3 6 -  2 4 2 ; 

ГАСО. -  Ф .4 5  О п 1 Д .2 8 7 . Л . 1, 24
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в свое время отметили пермские историки Ф.С. Горовой и 
И.С. Капцуговичй. В развернувшейся дискуссии их поддер
жали немногие -  В. Адамов, И Пушкарева, А. Андреев и 
некоторые другие историки. Тем самым фактически был 
поставлен вопрос о необходимости отказа от схематичной 
и однозначной трактовки понятия «двоевластие», что в 
дальнейшем было признано многими7.

Соотношение сил в комитетах зависело от конкретной 
социально-экономической и политической ситуации на 
местах и во многом определяло характер их действий. А 
они были чрезвычайно разнообразны и касались всех на
сущных проблем общественной жизни: участие в разору
жении полиции, формирование милиции и управление ею, 
обеспечение общественного порядка, учет продовольствия 
и организация снабжения им населения, урегулирование 
земельных споров, установление 8 часового рабочего дня 
на заводах, принятие мер по демократизации городских 
дум и земств и т. д.

В массовой смене назначенных Временным правитель
ством комиссаров КОБы принимали самое активное учас
тие. Как правило, именно они подбирали кандидатуры, а 
Временное правительство, о поддержке которого заявило 
большинство комитетов, не могло утвердить своих комис
саров без их согласия. Часто председатели комитетов ста
новились правительственными комиссарами.

Определяющее влияние КОБов на ход событий, их авто
ритет и обладание ими реальной властью отмечалось на 
Петроградском съезде губернских комиссаров в апреле 
1917 г.8

Временное правительство попыталось подчинить себе 
комитеты, унифицировать их структуру и деятельность. По 
его поручению МВД стало запраш ивать сведения о них у 
комиссаров -  о составе, структуре, способах образования, 
функциях, взаимоотношениях друг с другом и органами 
местного самоуправления. В распоряж ениях Временного 
правительства, рассы лаемы х на места с марта 1917 г., 
КОБы рассматривались как временные коалиционные об

8 Го р ово й  Ф .С . В с ту п и те л ь н а я  ста ть я . Б о р ь б а  за  п о б е д у  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с 
т и ч е с ко й  р е в о л ю ц и и  в П е р м с к о й  гу б е р н и и . -  П е р м ь .1 9 5 7 . С .1 4 -1 8 .  О н  ж е . К о м и те ты  о б щ е 
с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и  в п е р и о д  Ф е в р а л ь с к о й  р е в о л ю ц и и  1917 г. на  У рале  (П о  м а т е р и а л а м  
П е р м с к о й  г у б е р н и и ) / /  На З а п а д н о м  У ра ле . -  П е р м ь  1969. -  В ы п .5 . С . 1 2 4 -1 4 3 ; К а п ц у го в и ч  
И .С . К р е с т ь я н с ко е  д в и ж е н и е  е П е р м с к о й  г у б е р н и и  в 1917  году. -  П е р м ь ,1957 . -  С .1 0 9 -1 1 0 .

' В н у т р е н н я я  п о л и т и к а  В р е м е н н о го  п р а в и т е л ь с т в а  п е р в о го  с о с т а в а . -  Л ., 1980 . -  С . 2 0 4 ; 
О б у х о в  Л  А  С о в е ты  У р а л а  в 1917  го д у . -  П е р м ь , 1992 . -  С . 88  и  д р  

8 ГА Р Ф  Ф . 1788 . -  О п .2 . -  Д .2 6 .  -  Л  187, 187  о б .
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щественные организации, объединяющие все слои населе
ния, выражаю щ ие общественное мнение и действующие 
под руководством комиссаров. Но деятельность комитетов 
оказалась шире тех рамок, которые были желательны пра
вительству. Наряду с сообщениями о действиях КОБов, вы
зывавш их его одобрение, не менее многочисленны были и 
такие, которые шли вразрез с его указаниями и явно про
тиворечили его политике (например, участие комитетов в 
установлении 8-часового рабочего дня на предприятиях и 
повышение зарплаты рабочим, постановления о немедлен
ной конфискации частновладельческих земель и передаче 
их крестьянам и др), что вызывало недовольство и протест 
со стороны Временного правительства.

Таким образом, в отнош ении официальной власти к 
КОБам проявлялась двойственность, -  с одной стороны, 
Временное правительство стремилось опереться на обще
ственные комитеты даже тогда, когда они уже теряли свою 
роль и значение, вынуждено было считаться с ними, с дру
гой стороны -  часто проявляло недовольство их действия
ми и сохраняло постоянную настороженность в отношении 
к ним. Оно так и не решилось узаконить их и придать им 
официальный статус.

Да, комитеты общественной безопасности быстро сошли 
с политической арены, потеряв к осени 1917 года, когда 
произош ла поляризация политических сил, свое былое 
значение. Это был во многом закономерный итог в тех рос
сийских условиях, и проявление несостоявшейся альтер
нативы реформистского пути развития, из-за слабости и 
ошибок Временного правительства, радикализм а части 
общества, особенностей российского менталитета, и т.д.

События Октября 1917 года еще долго будут вызывать 
споры и полярно противоположные оценки. Их разность 
связана со сложностью самого революционного процесса, 
в котором слились различные по происхождению и целям 
политические силы: «крестьянская революция», выступле
ние пролетариата, солдатские бунты, национально-освобо
дительное движение. Катализатором же революционного 
процесса стала Первая мировая война, которая вызвала 
экономический кризис и обострила все общественные про
тиворечия, с чем не смогла справиться ни монархия, ни 
новая власть. Но в результате был создан новый обществен
ный строй, суть которого определяется по-разному.

Коалиционные общественные комитеты были органами 
сотрудничества и компромисса, ориентированные на рефор
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мистский путь развития. Их создание и деятельность яв 
лялись выражением стремления к согласию и объединению 
во имя демократических перемен, что неизбежно отверга
ется револю цией, для которой не характерна формула 
«врозь и вместе» -  основы эволюционного пути развития.

Предпочтение эволюционного пути революционному в 
нашем обществе начало осознаваться недавно. Во многом 
этому способствовал ход развития событий в 1990-е годы. 
В начале 90-х параллели и аналогии с 1917 годом были 
явными, о них говорили историки и обществоведы: та же 
быстрая смена ситуации, политическая и экономическая 
нестабильность, втягивание в активную  политическую  
ж изнь миллионов людей, нецелостность и слабость власт
ных структур, их противоречия дуг с другом и т. д.

Рассмотрение сложных процессов и явлений, происхо
дивших в 1917 году, всесторонний анализ отношений вла
сти и состояния общества, сдвигов, происходивших в со
циально-политической сфере, чрезвычайно актуально для 
понимания проблем и тенденций современного обществен
но-политического развития. Знание альтернатив прошло
го необходимо для предотвращения повторения ошибок и 
новых социальных опасностей. Гражданского общества, 
зачатком которого в 1917 году были комитеты обществен
ной безопасности, в современной России нет и сейчас. И 
как знать, может быть, сегодня, в 2006 году, в нашей стра
не уже пройдена та историческая развилка, когда разговор 
о реальны х, а не мнимых альтернативах уже не имеет 
смысла и «веер альтернатив» оказался свернутым.

ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ НА УРАЛЕ 
В 1917 ГОДУ

Т. А. Гаузова

В начале 1917 г. противостояние Государственной думы 
и царского правительства, с одной стороны, и рост рабоче
го движ ения, вызванный дороговизной ж изни, нехваткой 
продовольствия, -  с другой, привели к политическому кри
зису, вылившемуся в революцию.

1917 год принес изменения и в политическую ж изнь 
Урала. Революция здесь, как и во многих других местах 
России, прошла мирно. В начале марта местные газеты 
писали о создании Временного правительства, призывали 
поддерживать его.

5 марта Временное правительство сместило губернаторов
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и заменило их «губернскими комиссарами», в роли кото
рых выступали председатели губернских земских управ «со 
всеми правами, предоставляемыми узаконениями губерна
тору». На Урале смена власти произош ла в течение не
скольких дней марта. По поводу происшедших событий во 
всех губерниях и уездных центрах прошли земские собра
ния. Так, Пермское губернское земство для ознакомления 
населения губернии с происходящими событиями ассигно
вало 50 тыс. рублей, предложило издание брошюр, лист
ков и плакатов, организацию лекций1.

В стране формировалась новая вертикаль власти. Х арак
терными чертами нового времени стали свобода и деятель
ность различных политических и общественных организа
ций.

Наряду с органами буржуазной власти возникли и раз
личные общественные организации: комитеты обществен
ной безопасности, комитеты общественных организаций и 
др. В организации и деятельности некоторых из них при
няли участие кадеты Урала.

Так, 5 марта в Перми на заседании Совета всех обще
ственных организаций был создан комитет общественных 
организаций (КОБ). В начале марта подобные комитеты 
возникли в Екатеринбурге, Ш адринске, Ирбите, Нижнем 
Тагиле, Камышлове, Осе, Соликамске, Кунгуре и др. мес
тах Пермской губернии. Весной они были образованы так 
же в волостях и уездах Вятской, Уфимской и Оренбургс
кой губерний. В апреле подобные комитеты были органи
зованы уже в 26 волостях Златоустовского уезда, во всех 
47 волостях Пермского уезда2. Комитеты общественной 
безопасности, возникш ие на Урале после ф евральских 
дней, по своему составу и характеру деятельности были 
неравнозначными. Опубликованные источники и матери
алы архива позволяют сказать, что в губернских центрах 
они были созданы по инициативе буржуазной интеллиген
ции, и она играла в них руководящую роль. Так, в Перм
ский комитет входили: кадет В.И.Иванов, врач; председа
тель Пермского биржевого комитета Н.В. Мешков; препо
даватель реального училищ а кадет Н. А. Несслер; гласные 
городской думы -  всего 9 чел. В Екатеринбурге -  помощ

1 В я т с ка я  р е ч ь . -  1917 . -  8 м а р та : П е р м с к и е  в е д о м о е !и . 1917 . -  7 м а р т а ; П е р м с к а я  
ж и з н ь . 191. 7 , 2 8  м а р та ; У ф и м с ки е  в е д о м о с т и . -  1917  — 11 м а р ш : З а у р а л ь с к и й  кр а й  
1917 . -  15 м а р та ; ГАСО. -  Ф . -  6 3 8 .О п . 1. Д . 5. Л . 4

'  И зв е с ти я  У ф и м с ко го  гу б е р н с к о го  ко м и с с а р и а та . 1917 7, 2 а п р ел я ; ГАРФ Ф  398 .
О п . 2. Д . 6 4 . Л 2 3 6  о б .
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ник присяжного поверенного кадет Полузадов; инженер 
при техническом бюро Уральского областного военно-про
мыш ленного комитета кадет А.А. Кронеберг; директор 
электростанции, крупны й акционер кадет Л .А . Кроль; 
п рисяж ны й  поверенны й кадет В .Х . Тю шев; в составе 
Уфимского комитета были городской голова Б ерников
ский, землевладелец П.Ф. Коропачинский:,. Анализ соста
ва других комитетов общественной безопасности и коми
тетов общественных организаций показы вает, что в их 
составе были самые разнообразные категории населения: 
рабочие, служащие, преподаватели, представители гарни
зонов, судьи, нотариусы, земские служ ащ ие, служители 
культа. На последних особенно возлагались большие на
дежды. Организаторы Орловского КОБа Вятской губернии, 
вводя в свой состав свящ енника, писали, что «так как 
представители церкви в настоящее время могут оказать 
большую услугу в деле сохранения спокойствия населения, 
то желательно участие представителей духовенства»* 4. Со
отношение сил в комитетах было неравномерным. Соответ
ственно социальному составу определялись и задачи этих 
организаций. Пермский КОБ -  рассматривался как орга
низация «чисто политическая в интересах неукоснитель
ной защиты начинаний нового правительства». Уфимский 
-  должен был «способствовать укреплению нового строя, 
наблюдать за деятельностью правительственных учрежде
ний в целях согласования ее с требованиями нового цент
рального правительства»5. Совсем иного плана были зада
чи и деятельность заводских комитетов. В большинстве 
своем комитеты общественной безопасности проводили 
политику Временного правительства.

Деятельность политических партий стала характерной 
чертой нового времени. В новой политической ситуации все 
партии получили свободу и начали вновь создавать свои 
организации и расш ирять сферу своего влияния.

Либеральное начало было представлено партией консти
туционных демократов (кадеты). После Первой русской 
революции она формально оставалась нелегальной. Несмот
ря на то, что конституционно-демократическая партия не 
была зарегистрирована властями, она вплоть до февраля 
1917 г. работала фактически легально, имела ЦК, местные

■ П е р м с ки е  в е д о м о с ти . - 1 9 1 7 . - 7  м а рта ; У р а льска я  ж и зн ь  - 1 9 1 7 . - 7  м арта ; Ц ГИ А  РБ. -  
Ф .  Р -  3 . О п . 1 Д .  1. -  Л . -  1 о б .

4 В я т с ка я  р ечь . -  1917 . -  18 м а р та .
с’ П е р м с к и е  в е д о м о с т и . -  1917. -  7  м а р та . Ц ГИ А Р Б . -  Ф . Р -3 . -  О п . 1 -  Д . 1. -  Л . 1 об
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организации®. После Ф евраля кадеты внесли некоторые 
коррективы в программу своей партии. На VII съезде, в 
марте 1917 г., они объявили себя республиканцами.

После прихода к власти ЦК кадетов и местные его отде
лы повели усиленную организационную работу. В начале 
марта в Пермской губернии возникли два областных коми
тета партии: в Екатеринбурге -  Временный губернский по 
Зауральским уездам, председателем которого стал присяж 
ный поверенный Д. М. Веселов. 10 марта собрание членов 
комитета образовало Совет комитета под председательством 
Л. А. Кроля. 20 марта в Перми был образован Временный 
Пермский комитет, в состав которого вошли врач В. И. Ива
нов, присяж ны й поверенный М. М. Кузнецов, преподава
тель Л. А. Потоцкий, профессора Пермского университе
та И. Ю. П етровский, Л. В. Успенский, Б. К. Поленов, 
В.Ф. М атвеев. 18 апреля он был преобразован в постоян
ный комитет Пермского отдела. Уфимские кадеты про
вели выборы ком итета в начале апреля 1917 г. В его 
состав вошли П. П. Толстой, Н. Н. Бы ковский, А. Ф. Ни- 
ца, С. С. Меклер и др. В Вятке комитет партии был создан 
29 апреля на собрании местной группы6 7.

В марте 1917 г., следуя указаниям ЦК, уральские каде
ты приступили к организации отделов партии в городах и 
уездах Урала. 10 марта собрание членов Временного по 
Зауральским уездам комитета выделило специальное бюро 
для организации Екатеринбургского уезда. В мае 1917 г. в 
Екатеринбурге был образован городской комитет, при ко
тором созданы ф ракции торгово-промыш ленных служ а
щ их, учащ ихся, государственных служ ащ их, военная и 
железнодорожная. Весной 1917 г. комитеты партии воз
никли в Камышлове, Ш адринске, Ирбите. В Камышлове в 
состав комитета входило 10 чел. Председателем его был 
избран К. П. Граднев. В марте -  апреле уездные группы 
были организованы в Котельниче, Сарапуле, Орлове, Яран- 
ске, Нолинске, Уржуме, Ижевске и Воткинске Вятской 
губернии®.

31 апреля комитет Пермского отдела партии народной 
свободы объявил себя губернским и вынес решение созвать

6 С м . Д р а м а  р о с с и й с к о й  и с т о р и и  б о л ь ш е в и ки  и р е в о л ю ц и я  / /  Р о с с и я  XX в ек . И с с л е д о 
в а н и я . - М ., 2 0 0 2 . -  С . 190.

1 З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1917. -  14 м а р т а , 15 м а р та ; В е с ж и к  П е р м с к о го  кр а я . 1917. 22
м а р та , 2 0  а п р е л я ; И з в е с т и я  У ф и м с к о го  г у б е р н с к о г о  ко м и с с а р и а т а . 1917 . -  8 а п р е л я  В п е 
р ед . -  1917 . -  15 а п р е л я .

4 З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1917. — 1 1 . 2 6  м а я ; 3, 11 и ю н я , В я тс ка я  р ечь . 8 м а р та , 27  а п р е л я
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Пермский губернский съезд партии 2 мая 1917г. для выяс
нения вопросов об организации уездов. По поручению Вре
менного по Зауральским уездам комитета 10 июня в Ирби
те по вопросу организации выступил И.Ф. Круковский, 
который говорил о необходимости и целесообразности орга
низации в городе уездного комитета партии. Летом 1917 г. 
отдел партии был образован в Красноуфимске, Кунгуре9. В 
послефевральский период ЦК партии народной свободы в 
качестве очередной задачи ставил широкое привлечение в 
свои ряды представителей демократии. Не случайно князь 
Д. И. Шаховской на VII съезде партии в марте 1917 г. зая
вил, что «самая деятельная пропаганда партийных идей в 
широких массах населения и привлечение в ряды партии их 
представителей составляет очередную задачу момента»10.

Н астойчивы е попы тки проникнуть в рабочую среду 
предпринимают и уральские кадеты. С этой целью весной 
1917 г. они пытаются создать организации на Кушвинском, 
Нижне Туринском, Невьянском заводах, вовлекая в них 
служ ащ их заводоуправлений. 23 марта на Кушвинском 
заводе на организационном собрании членов партии был 
избран комитет, который возглавил С.В. Главацкий. В мае 
он насчитывал около 50 человек11.

Весной 1917 г. кадеты начали агитацию и среди кресть
янства. Лидер кадетов Пермской губернии Л .А .К роль в 
тезисах доклада по организационному вопросу, представ
ленных в ЦК партии, писал: «Без завоевания деревни по
лучить большинство в стране невозможно». Вопрос об орга
низации деревни 10 июня обсуждался в Ирбите. На собра
нии, организованном по этому поводу, подчеркивалась 
необходимость создания волостных и сельских комитетов. 
Собрание постановило: «Принять все меры к пропаганде 
идей партии для массового привлечения новых членов». 
Члены комитета Кушвинского завода выезжали по пригла
шению крестьян в деревню Плотники, Лаю и др. В августе 
отдел партии начал функционировать в селе Усть-Кишерть 
Пермского уезда. Деятельное участие в его организации 
приняла местная интеллигенция12. В отдельных местах на 
Урале кадетам удалось создать сельские комитеты, однако 
их число было незначительным.

9 В е с т н и к  П е р м с к о го  кр а я . -  1917 . -  2 5  а п р е л я ; З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1917. -  7 и ю л я ; 
Н а р о д н а я  с в о б о д а  1917  - 17 а в гу с т а .

ГА Р Ф . -  Ф . -  5 2 3 . О п . -  3 . Д . 6 . -  Л . 3  о б .
З а у р а л ь с ки й  кр а й . -  1917 . -  7, 2 4  м а я ; 3 и ю н я ; 7 ию л я

|? З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1 9 1 7 . - 7  и ю л я ; Н а р о д н а я  с в о б о д а . -  1 91 7 . -  2 4  а в гу с т а .
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В послефевральской России, вопреки усилиям лидеров 
кадетской партии, она не стала массовой. Исследователи 
указывают, что к концу лета 1917 г. местные организации 
кадетов существовали в 73 губернских и областных городах, 
240 -  в уездных и 50 -  в других населенных пунктах13. Та
кие организации имелись на Урале во всех губернских цент
рах и многих уездных городах, таких как Екатеринбург, Ка- 
мышлов, Шадринск, Ирбит, Оса, Соликамск, Кунгур, Котель- 
нич, Орлов, Сарапул, Яранск и др. (табл.)

КОМИТЕТЫ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 
НА УРАЛЕ В 1917 ГОДУ

№
п/п

Наимено
вание

комитетов

Время
созда

ния

Печатные
органы

Численность по месяцам

март апр. май июнь июль авг. сент. окт.
Г У Б Е Р Н С К И Е

1 Вятский 29
апреля

«Вятская
мысль»

2 Екатерин
бургский 
по Заураль
ским уездам

10
марта

«Заураль
ский край» 
«Уральская 

жизнь»
3 Оренбург

ский
2 0

марта
«Народная
свобода»

— — — — 350 — — —

4 Пермский — 80
5 Уфимский нач.

апреля
— 60 — — — — — —

У Е З Д Н Ы Е ,  Г О Р О Д С К И Е

6 Белебеев-
ский

— — — — — — 1 0 0 — — —

7 Бирский — — — — — — 1 0 0 — — —
8 Верхотур

ский
— — — — — — — 183 — —

9 Екатерин
бургский

май — — — — 2 0 0 — — — —

1 0 Ижевский — «Народная
свобода»

—

11 Ирбитский весна

13 С п и р и н  Л. М. К р уш ение  по м ещ и чьи х  и бурж уазны х парти й в Р о сси и  /  нач. XX в -  1920 гг. /  -  
М ., 1977. -  С . 2 52 ; А стр аха н  X. М  Б о л ь ш е ви ки  и их п о л и ти ч е с ки е  п р о ти в н и ки  в !9 1 7г. И з и с т о 
р и и  п о л и ти ч е с ки х  п а р ти й  в Р о с с и и  м е ж д у  д в ум я  р е в о л ю ц и я м и . Л .. 1973 С. 187. С ъ е зд ы  и 
ко н ф е р е н ц и и  ко н с т и т у ц и о н н о -д е м о к р а т и ч е с ко й  п а р ти и . -  Т. 2. -  М ., 2 00 0 . С. 1 9 0 -1 9 1 .
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№
п/п

Наимено
вание

комитетов

Время
созда

ния

Печатные
органы

Численность по месяцам

март апр. май И Ю Н Ь июль авг. сент. О КТ .

12 Камыш-
ЛОВСКИЙ

конец
мая

«Заря на
родоправ

ства»

10 123

13 Котель
нический

— — — — — — — — — —

14 Красно
уфимский

лето — — — — — — 30 — —

15 Кунгу рек ИЙ лето
16 Нолинский лето
17 Орловский — — — — — — — — — —
18 Осинский — — — — — — — 36 — —
19 Оханский —
20 Сарапуль-

ский
— — — — — — — — — —

21 Соликам
ский

— — — — — — — — 100 —

22 Троицкий — «Свобод
ная речь»

— — — — — — —

23 Туринский — — — — — — — 65 — —
24 Уржумский — — — — — — — — — —
25 Челябин

ский
— «Народная

свобода»
26 Шадрин-

ский
весна — — — — — — —

27 Яранский —
З А В О Д С К И Е  П О С Е Л К И

28 Каменский — — — — — 70 — - —
29 Кушвинский 23

марта
— — 50 — 159 — — —

30 Невьянский весна — — — — 19 — — —
31 Н.-Тагиль

ский
— — — — — — — 182 —

32 Н.-Турин
ский

март

33 Палевской — — — — — — 17 — — —
Д Р У Г И Е  Н А С Е Л .  П У Н К Т Ы

34 Давлеканово — — — — — — — — — —
35 Лая — — — — — — — — — —
36 Плотники — — — — — — — — — —
37 Усть-

Кишерть
23

августа
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Из таблицы видно, что местные комитеты партии были 
весьма немногочисленны -  от 17 до 150 чел. Лишь Орен
бургская группа в июле насчитывала около 350 членов. Так 
же, как и в центре, уральские кадеты предпочитали «со
хранять в тайне» число членов своей организации.

По социальному составу члены кадетской партии были 
в основном представителями буржуазной интеллигенции. 
Так, из 15 членов Пермского губернского комитета было 3 
профессора, 2 врача, 3 присяжных поверенных, 3 препо
давателя. В Кунгурский комитет входило 3 фабриканта, 
врач, следователь, 2 лесничих, офицер".

Анализ социально-профессионального состава кандида
тов в городское самоуправление и Учредительное собрание 
от партии народной свободы такж е подтверждает, что чле
нами партии являлись преимущественно представители 
буржуазной интеллигенции -  инженеры, врачи, препода
ватели, профессора, адвокаты , присяж ны е поверенные, 
судьи, нотариусы, ж урналисты, архитекторы, инспектора 
различного рода, земские деятели, служители культа, ком
мерсанты, а такж е незначительное количество крестьян.

Особое внимание партия уделяла издательской деятель
ности. 29 марта 1917 г. на заседании ЦК для этой цели 
была образована специальная комиссия под руководством 
М. М. Винавера и А. А. Корнилова. В первую очередь из
давалась программа партии, брошюры, листовки. С марта 
по апрель ЦК партии народная свобода выпустил 20 лис
товок и плакатов общим тиражом 2 млн экзем пляров* 15 16. 
Активную работу вели кадеты и на местах. При Пермском 
губернском комитете партии была организована литератур
но-издательская комиссия и отдел по распространению  
литературы. В июне секция печати Екатеринбургской груп
пы приступила к печатанию речей А. Керенского. На Куш- 
винском заводе комитет партии издал партийную програм
му, брошюры: «Речь Родичева на VII съезде партии», «Что 
добивается партия народной свободы?»’6 Больш ая роль в 
печатной пропаганде отводилась партийной прессе. На 
Урале кадетские газеты выходили практически во всех 
местах, где имелись партийные группы. В Вятке -  «Вят
ская мысль», в Екатеринбурге -  «Зауральский край», в 
Перми -  «Народная свобода». Газеты с аналогичным на

В е с т н и к  П е р м с к о го  кр а я . -  1917 . -  21 м а р т а ; 2 0  а п р е л я .
15 Д у м о в а  Н. Г. И з и с т о р и и  ка д е тс ко й  п а р ти и  е 1917г.: И с то р и ч е с ки е  з а п и с ки . М  , 1972. 

№  9 0 . -  С . 125.
16 З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1917 . -  7  и ю н я , 7 и ю л я . 5 о кт я б р я
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званием выходили в Челябинске, в Ижевском заводе. Из
дание партийного органа в июне было предпринято Шад- 
ринским уездным комитетом. В руках кадетов такж е на
ходились формально беспартийные, но редактируемые к а 
детами «Известия Временного правительства», издаваемые 
во всех губернских центрах Урала. Так, «Вестник Пермс
кого края» редактировал преподаватель истории Пермско
го реального училища кадет Н. А. Несслер. Редакция со
общала, что газета «будет находиться в ведении обществен
ных кругов, которые призваны закрепить завоевания рус
ской революции». В Уфе такой газетой стали «Известия 
уфимского губернского комиссариата», которые редакти
ровались крупным землевладельцем П. Коропачинским, в 
Вятке -  «Вятские известия Временного правительства», 
«Вятские губернские ведомости»17. Для привлечения масс 
на свою сторону кадеты широко использовали агитацион
ную работу. В апреле при Временном Пермском губернс
ком комитете образовалась агитационная комиссия, весной 
агитационная секция была создана в Екатеринбурге18. Ка
деты  ш ироко реклам и р о вал и  програм м ны е вопросы 
партии. Так, уже 11 марта в Вятке прошел первый митинг, 
на котором выступил бывший депутат Первой Государ
ственной думы, присяжный поверенный, кадет Н.В. Огнев, 
который говорил о необходимости утверждения в России 
демократической республики. 21 апреля на митинге, со
званном Екатеринбургским комитетом, кадеты утвержда
ли, что их партия якобы не защ ищ ает какого-либо опреде
ленного класса, а ее лозунгом является государственная 
точка зрения и «общее благо».

Весной 1917 г. кадеты восторженно встретили создание 
коалиционного правительства. 5 мая 1917 г. лидер ураль
ских кадетов Л. А. Кроль отмечал на собрании по вопро
сам текущего момента, что кадеты уважаю т тех социалис
тов, которые вошли в министерство, так как «ради спасе
ния Родины они встали у власти», Кризис власти они 
объясняли тем, что Временное правительство в старом со
ставе не имело силы, чтобы проводить свою политику и осу
ществлять принятые обязательства, что только новое пра
вительство, основанное на коалиции партий, может спас
ти страну от гибели. Аналогичную мысль высказывали и 
уфимские кадеты, один из деятелей партии А.Ф. Ницца

"  П е р м с к и й  в е с т н и к  В р е м е н н о го  п р а в и т е л ь с т в а . -  1917 . -  6  и ю л я ; З а у р а л ь с к и й  кр а й . 
1917 . 15 и ю н я ; В е с т н и к  П е р м с к о го  кр а я . -  1917 . -  12 м а р та .

Н а р о д н а я  с в о б о д а . 1917. 10 а в гу с та ; З а у р а л ь с ки й  кр а й . -  1917 . -  21 а п р е л я , 16 м ая.
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причину кризиса такж е видел в безвластии Временного 
правительства. «Политика, исключающая интересы буржу
азии в эпоху капи тализм а, интересы интеллигенции и 
культуры , есть политика гибели», -  отмечал оратор на 
собрании местной группы 6 мая 1917 г. Спасение России 
кадеты видели в поддержке вновь сформированного прави
тельства. Оправдывая внешнеполитический курс Времен
ного правительства, уральские кадеты считали, что война 
ведется «за насущнейшие интересы страны, за самое ее 
бытие», и усиленно пропагандировали «Заем свободы»19.

28 мая члены Екатеринбурхюкого комитета Н .Н.Бегишев 
и Н.П. Чистосердов на митинге, устроенном Камышловс- 
ким  ком итетом  п арти и , п одчерки вали  неизбеж ность 
партийны х раздоров при современных условиях, когда 
страна находится в состоянии войны и испытывает острый 
экономический и продовольственный кризис, когда особен
но нужна «строго продуманная реальная политика, а не 
опыты с насаждением нового социального строя, не имею
щего еще прецедентов в истории западноевропейских стран 
и являю щ егося продуктом чисто теоретических построе
ний, не осознанных и не проверенных жизнью »20. А ктив
ную агитационную работу проводили руководящие деяте
ли партии Л. А. Кроль, Н.П. Чистосердов, В. И. Сумаро
ков и др. Последний, являясь членом Пермской губернс
кой земской управы, заведующим статистическим отделом 
Пермского губернского земства, в 1916-1917 гг. произво
дил губернскую  подворную перепись крестьянских  хо
зяйств, которая имела целью специальную  подготовку 
плана земельной реформы к Учредительному собранию, 
считался специалистом по аграрному вопросу и часто выс
тупал с агитационными лекциями.

ЦК партии кадетов придавал большое значение делу 
подготовки агитационны х кадров в провинции. В июле 
1917 г. была организована серия лекций по подготовке 
провинциальных агитаторов. Для упрочения своего влия
ния в интеллигентских кругах кадеты широко использо
вали политические клубы. В апреле 1917 г. «внепартий
ный» клуб функционировал в Екатеринбурге. В совет клу
ба входили Н .П. Чистосердов, С.П. Квашин и др21.

Ш ирокую агитационную работу партия проводила в пе

’ 9 З а у р а л ь с к и й  кр а й  -  1 91 7 . -  11 м а я , 15 м а я ; В п е р е д . -  1917 . 9  м ая.
го В я т с ка я  р е ч ь . - 1917 . 18 м а р т а ; Д у м ы  У р а л а . -  1917 . -  3 м а я ; З а у р а л ь с ки й  кр а й .

1917 . -  9 и ю л я .
З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1917 . -  2 а п р е л я . 8 и ю л я
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риод предвыборных кампаний в городское самоуправление 
и Учредительное собрание. Весной -  летом 1917 г. сферой 
приложения сил для нее стали городские думы. Выборы 
проводились на основании нового закона, изданного Вре
менным правительством 15 апреля 1917 г.

В апреле 1917 года губернские комиссары Временного 
правительства получили телеграм м ы  из М инистерства 
внутренних дел, в которых предлагалось срочно организо
вать работу по составлению избирательных списков и со
общить о сроках их составления и днях выборов. Это были 
первые после Февраля выборы.

В период предвыборной агитации кадеты широко ис
пользовали печать. В мае -  июле 1917 г. уральские каде
ты провели ряд предвыборных собраний в Вятке, Екатерин
бурге, Перми и других городах Урала, на которых пред
ставляли муниципальную программу партии. На собрани
ях они излагали также и основные ее положения, хюворили 
о необходимости собственности как частной, так и коллек
тивной, об улучш ении полож ения трудящ ихся масс, об 
издании соответствующих законов. Они постоянно пы та
лись утверждать, что их партия является надклассовой и 
отличается от левых социалистических партий тем, что 
не дает неисполнимых обещаний. Активными проводни
ками программы партии выступали А .Ф . Н ицца -  в Уфе, 
Д .И . Ч и стосерд ов , Д .М .В еселов  -  в Е к атер и н б у р ге , 
В.П. Иванов, Н. А. Несслер, Л. В.Успенский, В.М.Сума
роков -  в Перми, Н .В .Никольский -  в В ятке22.

Предвыборная кампания в Вятской губернии началась в 
конце мая 1917 г. 31 мая, выступая на собрании домовла
дельцев Вятки, кадет Н.В. Никольский отмечал, что про
грамма партии в рабочем и аграрном вопросе отстаивает не 
узко классовые интересы, как это пытаются представить. Он 
обратился к присутствующим с призывом увеличить число 
членов партии в городской думе и Учредительном собрании. 
В результате чего домовладельцы решили блокироваться с 
партией народной свободы, а 19 июня на собрании партии 
был составлен список кандидатов в гласные городской думы 
и обсуждалась муниципальная программа, в которой пред
лагалось привлечь к обложению прогрессивным подоходным 
налогом недвижимость и отмечалось, что необходимо искать 
и новые источники обложения23.

22 З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1917 . 7 ю и н я ; В я т с ка я  м ы с л ь . -  1917 . 22  и ю л я .
23 В я тс ка я  м ы сл ь . 1917 . 22  и ю н я . В я тс ка я  р ечь . -  1917  -  2 , 16 и ю н я . 13, 2 6  ию л я .
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В Пермской губернии особенно преуспел в этом Екате
ринбургский комитет партии. Для подготовки выборов в 
городе были организованы участковые бюро, а для коор
динации их деятельности в июне -  августе 1917 г. в Е ка
теринбурге было учреждено Центральное партийное бюро.

В связи с предстоящей работой в июне состоялось не
сколько собраний партии. 2 июня на соединенном заседании 
городского комитета и участковых бюро обсуждался вопрос 
о выработке платформы муниципальной политики. Разра
ботку ее программы предложили подготовить К. М. Гаври
ленко. 9 июня он сделал доклад о городском самоуправле
нии, в котором особое внимание обратил не столько на 
муниципальную программу, сколько на то, что городское 
хозяйство и самоуправление -  это очень сложное и ответ
ственное дело, требующее знаний и опыта. 18 июня среди 
членов партии был проведен опрос о желательных канди
датах в гласные и предложен список из 85 человек.

Более развернуто была представлена муниципальная 
программа П ермским комитетом. 3 ию ля на митинге в 
Кирило-Мефодиевском училище, которым пермские каде
ты откры ли ряд предвыборных собраний, председатель 
комитета В.П. Иванов изложил ее основные положения. В 
финансовых вопросах предполагалось введение прогрессив
ного подоходного налога, сложение с города обязанностей 
по расквартированию  и довольствию запасных частей и 
милиции. В санитарном отношении -  обеспечение населе
ния бесплатной медицинской помощью, организация при
ютов для беспризорных детей, борьба с социально-опасны
ми болезнями. Городу должно быть предоставлено право 
отчуждения частной собственности для осуществления его 
мероприятий. В жилищном вопросе содержалось требова
ние создания инспекции квартир для контроля жилищ ных 
мест, поощрение городского строительства. Культурно-про
светительные задачи ограничивались лиш ь бесплатным 
обучением в средних учебных заведениях. Предполагалось 
традиционное решение рабочего вопроса в духе партийной 
программы. Продовольственную проблему хотели снять 
организацией городских лавок и созданием общественных 
кухонь2Г Непосредственно перед выборами, в августе 1917 г., 
пермские кадеты несколько оживили свою работу. С 11 по 
13 августа они провели несколько митингов, на которых 
выступали члены комитета Н.А. Несслер, Л.В. Успенский,

2А П е р м с к и й  в е с т н и к  В р е м е н н о го  п р а в и ю л ь с т в а  1917 . -  7 ию ля.



В.М. Сумароков, О. Циммерман. В частности, 10 августа 
на митинге в районе Заимки выступающий Н.А. Несслер 
отметил, что для ведения городского хозяйства нужны 
опытные и умелые руки, а не слова и заманчивые обеща
ния. «Партия «народной свободы», -  отметил докладчик, 
-  тем и отличается от левых сил, что не дает неисполни
мых обещаний... внеклассовая партия защищает интересы 
всех граждан, всего городского хозяйства».

Выборы в городские думы проходили в июне -  июле, в 
отдельных местах -  в августе 1917 г. Списки кандидатов 
выставлялись различными политическими партиями и об
щественными группами, которые блокировались в разных 
сочетаниях. Так, в Вятке кадеты проходили не только по 
партийному списку, но и по списку Союза служ ащ их, до
мовладельцев, а такж е блоку, в который входили предста
вители Торгово-промышленного союза и домовладельцы. В 
губернском центре в думу было избрано 60 гласных, из 
них: социалистический блок -  39, беспартийных -  6, к а 
детов -  15 человек. По профессиям гласных Вятской город
ской думы представляли:4 журналиста, 7 врачей, 3 юрис
та, 4 учителя, 14 служ ащ их, 8 чиновников, 1 инженер, 6 
железнодорожных служ ащ их, 4 коммерсанта, 6 человек 
частного труда, военных. Итоги выборов в губернии выг
лядели следующим образом: всего в городские думы был 
избран 331 гласный. По партийному списку кадеты полу
чили 26 мест. Если учесть, что в Орловской городской думе 
помимо партийного списка кадеты получили еще 7 мест, 
то можно предположить, что в целом по губернии они со
ставили 1 /5  часть всех гласных городских дум. Во время 
выборов в органы городского самоуправления кадеты по
лучили в Перми 8 мест из 76. В Екатеринбургскую город
скую думу было избрано 85 гласных. Из них: социал-де
мократов (б) -  18 человек, социал-демократов (м) -  3, со- 
циалистов-революционеров -  44, кадетов -  10. В Уфе из
брано 102 гласны х в городскую  дум у. Из них: 
социалистический блок -  71 человек, кадеты -  14 человек. 
В Бирске -  кадетов 3 из 29, в Соликамске и Осе по одному 
человеку25.

Таким образом, после Февральской революции уральс
кие кадеты активизировали свою деятельность. Это про
явилось и в организационной работе, и в период предвы-

»  ГА Р Ф . -  Ф . 4 0 6 . -  О п .6 . -  Д .1 9 6 . -  Л .2 1 ; Д .4 1 6 . -  Л .3 9  с  о б , 137 , 2 3 8 ; О п .5 . -  Д .5 1 .  -  
Л . 1 0 -1 2 ; ГАКО. -  Ф .1 3 4 5 .  -  О п .2 . Д . 6 . -  Л. 1 0 2 -1 0 4  с  о б .; ГАПО. -  Ф .1 6 7 .  -  О п .2 . -  Д .5 . -  
Л . 17об , 21 о б , 2 9 ,4 2 .
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борной кампании в городские думы летом 1917 г., хотя 
итоги выборов в органы местного самоуправления свиде
тельствовали о том, что большинства голосов кадеты полу
чить не смогли. Так было не только в губернских центрах, 
но и в уездных городах. Усиленная агитационно-пропаган
дистская работа, которую поводили кадеты на Урале, не 
привела к желаемым результатам. Первые после февраля 
1917 г. свободные выборы свидетельствовали о непопуляр
ности партии народной свободы на Урале.

Однако, несмотря на явное поражение, конституцион
ные демократы не спешили отказываться от дальнейшей 
борьбы, но это уже другая страница, связанная с Учреди
тельным собранием.

Л. С. СОСНОВСКИЙ НА УРАЛЕ
(1917 ГОД)
Л. А. Обухов

В 1917 г. самыми популярными и авторитетными л и 
дерами большевиков на Урале были Н.Н. Крестинский и 
Л .С. Сосновский. Первый из них возглавил областной 
партийный комитет, второй был его заместителем, а с июля 
1917 г. стал председателем областного комитета Советов ра
бочих и солдатских  депутатов У рала, председателем  
областного бюро профсоюзов. Это были яркие незаурядные 
личности, во многом определявш ие такти ку  уральской 
организации большевиков в 1917 г. Они не были догмати
ками, творчески подходили к позиции ЦК партии, В.И. Ле
нина по основным вопросам революции, позволяя себе не 
всегда соглаш аться с позицией центра. В то время подоб
ное еще допускалось, позиция ЦК или В.И. Ленина не 
являлись истинами в последней инстанции.

К сожалению, в исторической литературе деятельность 
Л.С. Сосновского, талантливого журналиста, блестящего 
оратора, крупного организатора, не получила должного 
освещения. Его роль как одного из руководителей больше
вистской организации на Урале в 1917 г., внесшего значи
тельный вклад в установление власти Советов, долгое вре
мя замалчивалась. В советской историографии при упоми
нании его фамилии неизменно добавлялось «троцкист». 
«Не повезло» ему и в «перестроечное» время, когда по
явилась масса публикаций о больш евиках, репрессиро
ванных в 30-е гг. и надолго вы черкнуты х из нашей ис
тории. В частности, появились работы о Н .Н . Крестин-



ском, Е.А. Преображенском и других уральских больше
виках, но Л.С. Сосновский остался вне внимания исследо
вателей и публицистов. Даже в биографическом словаре 
«Политические деятели России 1917», вышедшем в 1993 г., 
нет фамилии Л.С. Сосновского. В постсоветское время ин
терес к лидерам большевиков, как и вообще к революции 
1917 г., резко упал, эта тема стала неактуальной. Хотя, 
казалось бы, наоборот, появилась возможность объектив
но исследовать события 1917 г., дать непредвзятую оцен
ку видным деятелям  этой эпохи. Однако до сих пор во 
многих учебных пособиях в трактовке революции 1917 г. 
ощущается влияние «Краткого курса».

Лев Семенович Сосновский родился в 1886 г. в семье 
кантониста-еврея, бывшего николаевского солдата. У чил
ся в гимназии, но не окончил, работал аптекарем. В рево
люционном движении, по его словам, участвовал с 1903 г .1 
Работал в партийных и профсоюзных организациях Ура
ла, Ташкента, Баку и Москвы. В 1906 г. непродолжитель
ное время находился в эмиграции в П ариж е. Был даже 
призван в армию, но прослужил чуть больше года.

У Л.С. Сосновского проявились способности к ж урнали
стике и желание этим заниматься. С 1912 г. он работает в 
редакции «Правды», затем секретарем в журнале «Вопро
сы страхования», сотрудником екатеринбургской либе
ральной газеты «Уральская ж изнь». Н есколько раз его 
арестовывали, но серьезных обвинений предъявить не мог
ли, поэтому отпускали.

Февральскую революцию Л.С. Сосновский встретил на 
Саткинском заводе и сразу же выехал в Екатеринбург. 
После падения самодержавия в Екатеринбурге была созда
на объединенная социал-дем ократическая организация, 
т.е. большевиков и меньшевиков. Это не было особеннос
тью Екатеринбурга, а было общим явлением, характерным 
как для Урала, так и для других регионов страны. Почти 
все социал-демократические организации после Февраля 
восстанавливались как объединенные. Однако в одних пре
обладали меньшевики, в других, как в Екатеринбурге, -  
большевики. Екатеринбург превратился в один из центров 
большевизма на Урале, тем более, что вскоре туда приехал 
и Н.Н. Крестинский. Не удивительно, что на первых вы
борах в Совет рабочих депутатов Екатеринбурга большеви-

' С м .: С о с н о в с к и й  Л .С . (а в т о б и о гр а ф и я )  / / Д е я т е л и  С С С Р  и р е в о л ю ц и о н н о го  д в и ж е н и я  
Р о с с и и : Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й  с л о в а р ь  Гранат. -  М .. 1989. С . 6 8 9 -6 9 8 .
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ки получили большинство, что для марта 1917 г. было 
достаточно редким явлением в стране.

Первое собрание Совета рабочих депутатов Екатеринбур
га состоялось 19 марта. Председателем собрания был и з
бран Л.С. Сосновский, который выступил с докладом «О 
задачах Совета». «Рабочие объединились для продолжения 
революционной борьбы, -  заявил он, -  ибо революция ехце 
не закончилась. Она закончится тогда, когда власть окон
чательно перейдет от старого общественного класса к но
вому и укрепится в его руках»2. Такая оценка революции 
противоречила точке зрения В.И. Ленина, считавшего, что 
буржуазно-демократическая революция в России заверш и
лась, и провозгласившего курс на социалистическую рево
люцию. Позиция Л.С. Сосновского, считавшего революцию 
незавершенной, была характерна для многих лидеров боль
шевиков вплоть до приезда В.И. Ленина. На первом собра
нии Совета Л.С. Сосновский избран председателем прези
диума исполнительного комитета и делегатом на Всерос
сийское совещание Советов рабочих и солдатских депута
тов в Петрограде3 4.

По вопросу о войне большевики Екатеринбурга, в том 
числе и Л.С. Сосновский, фактически оказались на пози
циях «революционного оборончества». Это наглядно про
демонстрировали проводы маршевой роты на фронт 22 
марта. Выступая от Совета солдатских депутатов больше
вик П.М. Быков заявил: «Воины революционной армии, вы 
идете защ ищ ать не царя, а свободную Россию и свободу». 
Л.С. Сосновский, выступая от имени Совета рабочих депу
татов, подчеркнул: «Вы идете на врага не рабами и верне
тесь господами свободной России»1.

2 2 -2 3  марта в Е катеринбурге проходило совещ ание 
представителей крестьянства пяти Зауральских  уездов 
Пермской губернии, которое от имени Совета рабочих и 
солдатских депутатов приветствовал Л.С. Сосновский. При 
обсуждении вопроса об отношении к Временному прави
тельству он изложил позицию екатеринбургских больше
виков. Правительство, по его мнению, избрано не народом, 
а IV Государственной думой, но в то же время Л.С. Соснов
ский осудил призывы к свержению правительства и под
держ ал формулу «постольку-поскольку»5. Эта формула,

• У р а л ь с ка я  ж и з н ь . 1917. 2 2  м а р га .
3 Там  ж е . -  2 3  м а р та .
4 З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1 91 7 . -  2 4  м а р та .
1 Д у м ы  У р а л а . 1 9 1 7 . - 2  а п р е л я .
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выдвинутая меньшевиками и означавш ая поддержку Вре
менного правительства постольку, поскольку оно прово
дит демократические преобразования. Подобную позицию 
по отношению к Временному правительству, до приезда 
В.И. Ленина, поддерживали многие большевики.

23 марта произошло слияние Совета рабочих депутатов 
и Совета солдатских депутатов г. Екатеринбурга. Предсе
дателем Совета стал большевик П.М. Быков, а его замес
тителем и председателем рабочей секции -  Л.С. Соснов- 
ский. На этом собрании был принят наказ делегатам на 
В сер о сси й ск о е  с о в ещ ан и е  С оветов  П .М . Б ы к о в у  и 
Л.С. Сосновскому. По вопросу о войне поддержали пози
цию Петроградского Совета, выраженную в воззвании «К 
народам всего мира», т.е. «революционное оборончество». 
По вопросу о Временном правительстве собрание вы сказа
лось за формулу «постольку-поскольку» и контроль Сове
тов за правительством*’.

4 марта в Екатеринбурге был образован Комитет обще
ственной безопасности, орган более представительный, чем 
Совет, поскольку в его состав входили не только рабочие и 
солдаты, но и представители интеллигенции, мелкой и 
средней бурж уазии, политические партии от кадетов до 
больш евиков. Комитеты, возникш ие во многих городах 
России и называвш иеся по-разному, объединили все оппо
зиционные самодержавию слои населения и политические 
партии, фактически до назначения комиссаров Временно
го правительства они осущ ествляли ф ункции власти на 
местах. При обсуж дении 10 апреля на рабочей секции 
Совета вопроса о Комитете общ ественной безопасности 
Л.С. Сосновский предложил сосредоточить все усилия на 
работе в Совете, а в Комитет послать 2 -3  делегатов «для 
контроля». Однако большинство рабочей секции отклони
ло это предложение* 7. В этом вопросе беспартийные рабо
чие поддержали меньшевиков, считавш их, что в период 
буржуазной революции необходимо сотрудничество всех 
демократических сил для решения социально-экономичес
ких и политических вопросов революции. Большевики под
держивали, прежде всего, Советы, чисто классовые орга
низации, а в коалиционных Комитетах, по их мнению, в 
основном преобладают буржуазные элементы.

После возвращения из Петрограда с совещания Советов

У р а л ь с ка я  ж и з н ь . -  1917  - 2 5  м а р та .
Там ж е . -  13 а п р е л я .
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П.М. Быков и Л.С. Сосновский 12 апреля выступили с 
отчетом на общем собрании Екатеринбургского Совета. 
Екатеринбургские делегаты на совещании голосовали за 
резолюцию, предложенную большевиками, тем самым на
рушив наказ Совета. Резолюция большевиков, отражавшая 
позиции Русского Бюро ЦК, была непоследовательной: 
признавая необходимость перехода власти в руки пролета
риата и револю ционной дем ократии  для прекращ ения 
империалистической войны, в то же время выказывалась 
в поддержку Международного социалистического конгрес
са с целью прекращения войны, не исключалась возмож
ность «заставить» Временное правительство предложить 
всем воюющим странам мир8. Позиция Русского Бюро ЦК 
была близка к меньшевистской, что создавало возможность 
объединения с меньшевиками, тем более, что оба течения 
российской социал-демократии руководствовались одной 
Программой и Уставом, принятым и II съездом РСДРП. 
О пределенны е ш аги к объединению  были сделаны  на 
мартовском совещ ании партийных работников. Приезд 
В.И. Ленина и выступление его со знаменитыми «Апрель
ск и м и  те зи сам и »  к а р д и н а л ь н о  и зм ен и л  си т у ац и ю . 
В.И. Ленин был категорически против какого-либо объе
динения с оборонцами, против условной поддержки Вре
менного правительства и формулы «постольку-поскольку», 
против «революционного оборончества» и Международно
го социалистического конгресса. Лидеры уральских боль
шевиков (Н .Н . Крестинский, Л.С. Сосновский и др.) не 
сразу поддержали позицию В.И. Ленина.

На заседании совета 4 мая эсеры выступили с предло
жением осудить позицию П.М. Быкова и Л.С. Сосновско- 
го, нарушивших наказ Совета. Однако большинство Сове
та одобрило поведение своих делегатов9.

14-15  апреля в Екатеринбурге проходила I (Свободная) 
Уральская конференция РСДРП. Л.С. Сосновский был из
бран председателем президиума конференции. С основны
ми докладами о войне и о Временном правительстве выс
тупил Н.Н Крестинский. Л.С. Сосновский активно участво
вал в прениях. В частности, в вопросе о войне он видел два 
пути ее прекращения: «Снаряды и революция. Необходи
мо зажечь пожар там и здесь. Когда мы заж ж ем пожар в 
Западной Европе, мы ликвидируем  войны »10. Говоря о

8 У р а л ь с ка я  ж и з н ь . -  1917  15 а п р е л я ; З а у р а л ь с к и й  кр а й . -  1917 . -  16 а п р е л я .
'' Б о р ь б а . -  1 91 7 . 16 м ая
10 ЦЦСЮ СО. -  ф . 4 1 . -  О п . 1. -  Д . 2 2 7 . Л . 4 8 .
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Временном правительстве, Л.С. Сосновский заявил: «Мы 
не будем поддерживать правительство, но будем контроли
ровать каждый его шаг и толкать его дальше по пути рево
люции и готовиться к следующему этапу -  социальной 
революции»11. Л.С. Сосновский сделал сообщение о «Зай
ме свободы»: «...дезорганизовывать его не станем, поддер
живать тож е»12.

Руководители уральских большевиков к тому времени 
были знакомы с позицией В.И. Ленина по вопросом о вой
не и Временном правительстве, кроме того, для участия в 
конференции был командирован Я.М. Свердлов. Тем не 
менее, резолюции I Уральской конференции, в которых 
поддерживалась идея контроля за правительством, а окон
чание войны связывалось с созывом международного соци
алистического конгресса, явно противоречили ленинской 
тактике. На конференции Л.С. Сосновский был избран в 
состав областного комитета партии, по количеству набран
ных голосов уступив лиш ь А.Г. Белобородову и Н .Н. Кре- 
стинскому13.

19 апреля на заседании Екатеринбургского Совета при 
обсуждении вопроса об организации Совета офицерских 
депутатов разгорелись бурные прения. С обоснованием 
необходимости создания подобного Совета выступил эсер, 
прапорщ ик М ялицин. Остроумной и едкой критике эту 
идею подверг Л.С. Сосновский. М ялицин, не найдя достой
ных аргументов, обвинил Л.С. Сосновского в политической 
нечистоплотности, проведении линии «Ленин -  Каменев -  
Черномазое». Н ачавш аяся на заседании полемика переки
нулась на страницы газет. Но противостоять такому блес
тящему публицисту и оратору, как Л.С. Сосновский, М я
лицин не мог. Тогда в отчаянии он направил своему оппо
ненту официальный вызов на дуэль. Это было неслыхан
ным поступком  среди револю ционной д ем ократи и : 
решение идейных споров между представителями социали
стических партий посредством дуэли. Кроме того, подоб
ный поступок М ялицина наносил ущерб эсеровской орга
низации. Последняя осудила поведение М ялицина. Собра
ние солдат Екатеринбургского гарнизона 25 мая, обсудив 
этот вопрос, приняло решение отозвать прапорщика М яли
цина из исполкома Совета и выслать из Екатеринбурга. Со
брание большевиков, напротив, одобрило линию поведения

"  Ц Д О О С О  -  Ф . 4 1 .  -  О п . 1. -  Д .  2 2 7 . -  Л . С. 3 1 .
12 Там  ж е . Л. С 77.
13 Там  ж е . Л . С . 6 4 .
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Л.С. Сосновского и объявило Мялицину бойкот, предложив 
отозвать его из Совета14.

На этом же заседании были избраны делегаты на облас
тной съезд Советов. В числе делегатов был и Л.С. Соенов- 
ский.

Съезд проходил с 8 по 12 мая в Перми. Л.С. Сосновский 
вошел в состав организационной секции, став ее председа
телем. Больш евики, на областном съезде оказавш ись в 
меньшинстве, выступили с контрдокладами по основным 
вопросам: о войне (Н.Н. Крестинский), о Временном пра
вительстве (Л.С. Сосновский). По этим вопросам они пред
ложили свои резолюции, во многом повторявшие резолю
ции Уральской конференции и не учитывавшие решения 
VII Апрельской конференции большевиков. Более того, 
Л.С. Сосновский признал образование коалиционного ми
нистерства шагом вперед, рассматривая его как второй этап 
в развитии революции, но в то же время считал ошибоч
ным постановление Петроградского Совета о вхождении его 
членов в состав министерства. Он по-прежнему поддержи
вал идею контроля со стороны Советов за правительством 
«вплоть до того момента, когда развитие революции поста
вит вопрос о переходе всей власти в руки правительства 
Советов»15.

Л.С. Сосновский выступил на областном съезде с докла
дом от организационной секции, предложив проект орга
низации Советов на Урале, где были изложены принципы 
организации и задачи местных, районных, окруж ных и 
областного Советов. По предложению докладчика местона
хождением областного Совета был определен Е катерин
бург. Л.С. Сосновский был избран в состав областного Бюро 
Советов Урала, став заместителем председателя16.

Отсутствием большевистских лидеров в Екатеринбурге 
воспользовались их политические противники. Под влия
нием меньшевистской и, особенно, эсеровской агитации 10 
мая солдаты гарнизона вышли на площадь во время засе
дания Совета и потребовали его реорганизации, т .к . «в 
Совете в большинстве большевики и они проводят резолю
ции, не отражающие настроения солдатских масс». Речи 
эсеров и меньшевиков солдаты встречали аплодисментами, 
а большевистским ораторам не давали говорить. Под дав

’4 З а у р а л ь с ки й  кр а й . -  1917 . 2 2 а п р е л я , 3 0  м а я ; У р а л ь с ка я  ж и з н ь . -  1 9 1 7 .-1  и ю н я .
15 И з в е с т и я  У р а л ь с ко го  С о в е та  р а б о ч и х  и с о л д а т с к и х  д е п у т а т о в . -  1917 . -  14 м а я : П е р 

м с ка я  ж и з н ь . -  1917 . -  17. 2 7  м ая.
16 И з в е с т и я  У р а л ь с к о го  С о в е та ... -  1917  17 м ая.

219



лением толпы Совет принял решение о реорганизации17. В 
результате перевыборов соотношение сил в Совете измени
лось не в пользу большевиков, хотя они и сохранили за 
собой рабочую секцию.

Первые заседания переизбранного Совета проходили 
очень бурно. 23 мая рассматривался вопрос об отношении 
к коалиционному Временному правительству. С докладом 
от большевиков выступил Л.С. Сосновский. Он отметил, 
что коалиционное правительство «в силу того, что в нем 
преобладают буржуазные элементы, неспособно вести ре
волюцию дальше. Неспособно дать настоящего мира и пол
ной свободы. Вступление социалистов в буржуазное мини
стерство в данном случае есть ошибка. Это правительство 
мы только терпим и готовимся к замене его настоящ им 
народным правительством Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов»18. В резолюции, предложенной 
Совету от имени социал-демократов интернационалистов, 
Л.С. Сосновским осуждалось участие социалистов в прави
тельстве, содержался призыв к рабочим и солдатам «спла
чиваться вокруг Советов и осуществлять через них конт
роль над нынешним коалиционным правительством вплоть 
до того момента, когда развитие революции поставит на 
очередь дня вопрос о переходе всей власти в руки нового 
революционного правительства»19. Несмотря на позицию 
ЦК партии и В.И. Ленина, екатеринбургские большевики 
по-прежнему поддерживали идею контроля за правитель
ством. Более того, чтобы усилить свои позиции в Совете, 
большевики пошли на объединение с меньшевиками-интер- 
националистами и создали фракцию  социал-демократов 
интернационалистов20.

Л.С. Сосновский выступил от ф ракции социал-демок
ратов интернационалистов и по вопросу о войне. В этом 
вопросе его позиции практически совпадали с позицией 
В.И. Ленина. «Только правительство рабочих и крестьян 
сможет принять ряд решительных мер к скорейшему окон
чанию войны... Путь к миру только через международную 
революцию»21.

В начале июня в Екатеринбургский гарнизон поступил 
приказ командующего Казанским военным округом генера- 11

11 У р а л ь с ка я  ж и з н ь . -  1917 . -  13 м а я . 
'ь Там ж е .- 2  и ю н я .
,9 З а у р а л ь с ки й  кр а й . - 1 9 1 7 .-3  и ю н я .
70 Там  ж е .
71 У р а л ь с ка я  ж и з н ь . -  1917 . -  31 м ая.
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ла Мышлаевского, в котором от имени военного министра 
требовалось от начальников гарнизонов два раза в неделю 
доносить «о всех нарушениях порядка службы и воинского 
долга чинами гарнизона». На заседании Совета 7 июня но 
предложению социал-демократов интернационалистов при
каз был поставлен на обсуждение. Резкой критике подверг 
его Л.С. Сосновский: «Сначала списки, потом аресты и ка
торга. Так всегда начиналась контрреволюция»22.

В соответствии с решением областного съезда Советов 
были проведены окружные съезды. Екатеринбургский ок
ружной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
проходил с 9 по 14 июня под председательством Л.С. Со- 
сновского, который выступил с докладом по организаци
онному вопросу23 *.

Л.С. Сосновский принимал самое активное участие в 
обсуждении вопроса о восстановлении уральской промыш
ленности, которое проходило на совместном заседании 
Екатеринбургского городского и окруж ного Советов 14 
июня совместно с представителями комиссии Временного 
правительства. Вместе с Н .Н . Крестинским выступил с 
изложением позиции большевиков на крестьянском съез
де зауральских уездов21.

К июлю 1917 г. возникли трудности в обеспечении го
рода продовольствием. В связи с этим 3 июля было созва
но экстренное заседание городского Совета для обсуждения 
п р о д о во л ь ствен н о го  воп р о са . В ы сту п ая  в п р е н и я х , 
Л.С. Сосновский подверг критике меры, предлагаемые эсе
рами: «Обыски -  это валериановые капли, много не дадут. 
Из обысков и установления твердых цен ничего не вый
дет... Мы не решим этого вопроса до тех пор, пока не ре
шим вопроса о войне»25.

С 14 по 18 июля проходила II Уральская конференция 
РСДРП. Резолю ция по текущ ему моменту, принятая на 
конференции, свидетельствовала, что руководители ураль
ских большевиков в вопросе о власти перешли на ленинс
кие позиции. Лозунгом дня конференция провозгласила 
«борьбу за переход от диктатуры Временного правитель
ства... к диктатуре пролетариата и крестьянства в лице 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»20.

'а  Т ам  ж е . -  11 и ю н я .
23 Б о р ь б а . -  1 9 1 7 .-1  ию л я .
34 З а у р а л ь с к и й  кр а й . 1917 . -  16, 17 и ю н я . 
к  Б о р ь б а . 1917 . 13 и ю л я .

Ц Д О О С О . -  Ф . 4 1 . -  О п . 1. Д . 2 3 1 . - Л . 31 3 2 .
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После июльских событий в Петрограде В.И. Ленин пред
ложил временно снять лозунг «Вся власть Советам!», но 
лидеры уральских большевиков с этим не согласились. 
Кроме того, в резолюции был ряд положений, против ко
торых резко выступал В.И. Ленин. Прежде всего это идея 
контроля над правительством. В резолюции отмечалось, 
что центральные органы Советов добровольно отстранились 
от контроля над властью, что сводит роль Советов «до уров
ня послушных исполнителей велений центральной влас
ти». В резолюции прозвучал протест против созыва Мос
ковского Совещания. В ней значилось, что одной из его 
задач было «устранить пролетарские и крестьянские мас
сы, объединенные в Советы, от контроля над властью»27. 
На конференции Л.С. Сосновский вновь был избран в со
став областного комитета.

30 июля состоялись выборы в Екатеринбургскую город
скую Думу, победу на которых одержали эсеры, получив
шие около 44% голосов. Большевистский список, который 
возглавляли Л.С. Сосновский и Н.Н. Крестинский, набрал 
чуть больше 18% 28. Однако губернский комиссар опротес
товал выбор из-за формальных нарушений. Пермский суд 
5 сентября отменил результаты выборов.

Выступая на экстренном заседании Екатеринбургского 
Совета 31 июля по вопросам текущего момента от фракции 
большевиков, Л.С. Сосновский указал на роль правитель
ства в затягивании войны. «Новое правительство прояви
ло себя как спаситель страны от революции, оно «освобо
дило» страну от свободы слова, печати, собраний, органи
заций, ввело смертную казнь, лишило солдата прав граж 
данина. Единственный выход из создавшегося положения 
-  переход власти от безответственного министерства Керен
ского в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов». В резолюции, предложенной большевиками и 
принятой Советом, во многом благодаря поддержке беспар
тийны х, по вопросу о власти предлагалось образование 
однородного по составу правительства, выдвинутого Сове
тами и ответственного перед этими Советами29.

Л.С. Сосновский был делегатом I областной конферен
ции профсоюзов Урала, открывш ейся 15 августа, от об
ластного комитета Советов. На конференции его избрали в

”  Ц Д О О С О . -  Ф. 4). - О п . 1. -  д. 2 3 1 . -  Л. 3 1 -3 2 .
28 Д у м ы  Урала . -  1 9 1 7 .-2  а в гу с т а .
2У В п е р е д . -  1 91 7 . -  10  а в гу с т а .
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состав областного совета профсоюзов, а затем председате
лем областного бюро профсоюзов.

17 августа открылся II областной съезд Советов Урала. 
Это был первый областной съезд в стране, проходивший 
под влиянием большевиков. Председателем президиума 
съезда избрали Л.С. Сосновского. По вопросу о власти съезд 
принял резолюцию, которая противоречила решениям VI 
съезда партии большевиков. «Потеряв значение государ
ственной власти в центре, Советы рабочих, солдатских 
и крестьян ски х  депутатов на местах сохранили зн аче
ние револю ционных органов и поэтому они ... долж ны  
быть готовы снова стать во главе револю ции». На съез
де Л.С. Сосновекий был избран председателем областного 
бюро Советов Урала3".

На экстренном заседании Екатеринбургского Совета 29 
сентября Л.С. Сосновекий выступил с докладом о Демок
ратическом Совещании. В своем выступлении он дал оцен
ку Совещанию и сформулировал задачи в связи с предсто
ящ им съездом Советов. Кроме того, Л.С. Сосновекий при 
обсуждении вопроса об участии представителей Совета в 
Заводском Совещании выступил против. «При наличии 
контрреволю ционного правительства в центре н икакая  
плодотворная работа в Заводском Совещании невозможна, 
и наше участие приведет лиш ь к обману рабочих масс»30 31.

13 октября в Екатеринбурге и Перми открылись окруж 
ные съезды Советов. Л.С. Сосновекий был направлен в 
Пермь для усиления местных большевиков. Теоретический 
и образовательный уровень лидеров пермских большевиков 
был невысок, это сказывалось в процессе споров и дискус
сий с лидерами меньшевиков и эсеров. Участие Л.С. Со
сновского в Пермском окружном съезде значительно укре
пило позиции большевиков. Л.С. Сосновекий принял а к 
тивное участие в работе съезда. Он внес ряд изменений и 
дополнений в повестку дня, выступил с докладом по теку
щему моменту от фракции большевиков. По его мнению, 
развитие революции зависит от того, какую позицию зай
мет крестьянство и руководящ ая им партия эсеров. Гово
ря об Учредительном собрании и его роли, Л.С. Соснов- 
ский подчеркнул, что результат его деятельности будет за
висеть от того, у кого будет власть в момент созыва собра
н и я . П одобная п озиц и я не и склю чала в будущ ем

30 Р а б о ч и й  кл а с с  У р а ла  в го д ы  в о й н ы  и р е в о л ю ц и й . С в е р д л о в с к . - 1927 . -  Т. 2 . -  С . 185.
я У р а л ь с ки й  р а б о ч и й . -  1 9 1 7 .-4  о кт я б р я .
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возможности применения силы к Учредительному собра
нию. Еще более радикальное заявление прозвучала в зак 
лючении: «Только новый переворот, только гражданская 
война способна спасти русскую революцию от цепких объя
тий международного капитала»32. ЦК большевиков реш и
тельно отвергал обвинения своих политических оппонен
тов в стремлении к захвату власти и развязыванию  граж 
данской войны, а один из лидеров уральских большевиков 
заявил об этом открыто.

4 октября на заседании Екатеринбургского Совета еди
ногласно принято решение о перевыборах Совета. 25 октяб
ря состоялось первое заседание нового состава Совета, в 
котором преобладали большевики. Председателем Совета 
был избран Л.С. Сосновский33 34.

В ночь на 26 октября в Екатеринбург поступили первые 
известия о событиях в Петрограде. 26 октября утром ис
полком Совета объявил себя единственной властью в горо
де. Вечером на собрании совета с докладом  вы ступил 
Л.С. Сосновский, который заявил: «Советы из классовых, 
боевых организаций становятся органами власти. Граждан
ская война была неизбежна и она началась». В то же вре
мя Л.С. Сосновский призвал к единению революционную 
демократию, к напряжению всех сил для выполнения тех 
огромных задач, которые встают перед страной. «Мало 
захватить власть -  ее надо удержать»31.

Однако ситуация в городе становилась все напряженнее: 
перестали поступать телеграммы советского правительства, 
но приходили телеграммы Керенского, поэтому неясно 
было, что же происходит в Петрограде. Объявили забастов
ку служащ ие телеграфа, закрылась почта, банки, сократи
ла работу телефонная станция. По городу циркулировали 
слухи о приближающихся казаках. Эсеры, поддержавшие 
переход власти в руки Совета 26 октября, стали колебать
ся. По воспоминаниям старых большевиков, записанных 
в конце 20-х гг., Л. Сосновский тоже проявил колебания. 
Лидер эсеров В.И. Х отимский склонил его на ком про
мисс35. 29 октября исполком Совета принял решение пору
чить управление городом и его охрану особому Военно-ре
волюционному комитету. Первоначально эсеры отказались 
от участия в этом органе. 31 октября на собрании Совета

• И з в е с т и я  У р а л ь с ко го  С о в е та  1 9 1 7 . - 2 1  о кт я б р я .
33 Р а б о ч и й  кл а с с  У ра ла  . - Т. 2 -  С . 3 5 3  354 .
34 У р а л ь с ки й  р а б о ч и й . -  1917 . -  29  о кт я б р я .
35 Ц Д О О С О . -  Ф .  4 1 . -  О п . 1. -  Д . 2 5 5 . -  Л. 8.
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эсеры предложили создать Комитет народной охраны из 
представителей социалистических партий и революцион
ных организаций, которому бы Совет передал все функции 
власти. Л.С. Сосновский предложил следующую резолю
цию: «Совет рабочих и солдатских депутатов, считая себя 
единственным источником власти, утверждает действия 
исполкома, заключающиеся в передаче таковой Комитету 
народной охраны для управления и поддержания револю
ционного порядка в Екатеринбурге »зв.

Большевики Екатеринбурга фактически пошли на созда
ние «однородной социалистической власти», тем самым 
расширили социальную базу вновь созданной власти и ста
билизировали ситуацию в городе. Тем более, что руково
дящую роль в Комитете играли большевики, а его предсе
дателем стал Н.Н. Крестинский. В своем стремлении со
здать «однородную власть» екатеринбургские большевики 
были не одиноки, идея эта была достаточно популярна на 
Урале. Такая власть была создана в Уфе, попытались сде
лать  то ж е в П ерм и, в целом ряде уездны х центров. 
В.И. Ленин формально не отвергал эту идею, но ставил 
условие -  признание решений II Всероссийского съезда 
Советов. Такое условие для меньшевиков и эсеров было не
приемлемо.

16 ноября Л .С. Сосновский отказался  от поста пред
седателя исполкома Совета, и вместо него был избран 
П.М. Быков. Можно только предполагать, почему Л.С. Со
сновский ушел с поста председателя Совета. Во-первых, 
под давлением «твердых ленинцев», которые считали его 
слиш ком мягким. Во-вторых, можно быть талантливым 
оратором и публицистом, но не реальным политиком.

22 ноября на экстренном заседании Ревкома большин
ством голосов было принято решение ликвидировать рево
люционный комитет, и с 23 ноября единственной властью 
в Екатеринбурге считать по-прежнему Совет рабочих и 
солдатских депутатов36 37.

6 декабря на собрании Совета Л.С. Сосновский выступил 
по вопросу о губернской власти, поскольку в Перми все еще 
сидел комиссар старого правительства. Совет предложил 
областному Совету собрать съезд Советов губернии для 
реш ения вопроса об организации постоянной советской 
власти в губернии38.

36 У р а л ь с ки й  р а б о ч и й . -  1917  - 1 н о я б р я : У р а л ь с ка я  ж и з н ь . -  1 9 1 7 . -  2 н о я б р я .
37 У р а л ь с ки й  р а б о ч и й . -  1917  -  2 4  н о я б р я .
38 Р а б о ч и й  кл а с с  У р а л а ... -  Т.З -  С . 6 8 .
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Вероятно, екатеринбургские большевики посоветовали 
своим товарищам в Перми перейти к активным действи
ям. Больш евистская фракция в исполкоме Пермского ок
ружного Совета потребовала созыва губернского съезда. 
Получив отказ, большевики вышли из исполкома, а Перм
ский городской Совет, находивш ийся под руководством 
большевиков, 7 декабря отказался признавать оставшую
ся часть исполкома окруж ного Совета за руководящ ий 
орган. По инициативе большевиков в Перми было создано 
бюро по созыву губернского съезда Советов из большеви
ков и левых эсеров. 16 декабря в Перми открылся I губер
нский съезд рабочих и солдатских депутатов. Ф актически 
это был окружной съезд, и власть созданного исполкома 
распространялась не на всю губернию, а только на Перм
ский округ. Таким образом, большевики устранили окруж 
ной Совет, в котором преобладали меньшевики и эсеры. В 
Пермь снова направляется Л.С. Сосновский. Он был избран 
председателем президиума съезда и выступил по повестке 
дня и по первому вопросу «Отношение к центральной вла
сти». Л.С. Сосновский осудил позицию меньшевиков и эсе
ров, которые «борются всеми силами против власти рабо
чих, солдат и крестьян». В ы сказался против всеобщего 
избирательного права, поскольку оно, по его мнению, урав
няет помещика и крестьянина.

Л.С. Сосновский солидаризировался с позицией В.И. Л е
нина в вопросе об Учредительном собрании. Последнее, по 
его мнению, нужно лиш ь для того, чтобы санкционировать 
и подтвердить завоевания народа, если оно займет иную 
позицию, «то будет рассеяно как дым»39.

Л.С. Сосновский был избран депутатом Учредительного 
собрания от Пермского округа по большевистскому спис
ку, в котором он шел третьим, после А.В. Луначарского и 
Н.Н. Крестинского. Во второй половине декабря Л.С. Со
сновский выехал на Учредительное собрание, а после его 
разгона был оставлен для работы в Петрограде. Был избран 
членом ВЦИК (до 1924 г.). В 1919 г. на короткое время 
Л.С. Сосновский возвратился на Урал председателем Е ка
теринбургского Ревкома.

В последующем почти полностью сосредоточился на 
журналистской работе: с весны 1918 г. работал в «Прав

19 И з в е с т и я  П е р м с к о го  г у б е р н с к о г о  и с п о л н и т е л ь н о го  к о м и  ю т а  С о в е т о в  р а б о ч и х  и с о л 
д а т с к и х  д е п у т а т о в . -  1 9 1 8 .-9 ,  13, 18 я н в а р я ; П р о л е т а р с ко е  з н а м я . -  1 9 1 7 . -  17, 2 0 , 21 д е 
ка б р я .
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де» и был одним из наиболее известных фельетонистов, 
участвовал в организации и редактировал газету «Бедно
та», в 1920 г. организовал газету «Гудок». Входил в состав 
советской делегации на Генуэзской конференции.

В.И. Ленин ценил независимость и своеобразный талант 
фельетониста Л.С. Сосновского, неоднократно обращал 
внимание на его публикации и даже предлагал темы для 
острых выступлений. Так, в 1920 г. он писал: «Тов. Соснов- 
ский даже превосходные статьи свои, скажем, из области 
производственной пропаганды, умел иногда снабжать та
кой «ложкой дегтя», которая далеко перевеш ивала все 
плюсы самой производственной пропаганды... бывают та
кие не очень счастливые натуры, которые чересчур часто 
заражаю т свои нападки ядом»40.

Когда началась кампания борьбы с волокитой в совет
ском аппарате, В.И. Ленин предложил использовать «ядо
витые» способности Л.С. Сосновского: «...найти 2 -3  умных 
«экспертов» по делам о волоките из коммунистов позлее и 
побойчее (привлечь Сосновского), чтобы научиться травить 
за волокиту»41.

Известно, что В.И. Ленин хотел включить Л.С. Соснов
ского в комиссию Политбюро во главе с Ф. Дзержинским 
для расследования «грузинского инцидента», как более не
зависимого представителя. Однако И. Сталин не допустил 
этого.

Л.С. Сосновский писал не только фельетоны. Известны 
его статьи против футуристов, С. Есенина, Б. П ильняка.

В 1927 г. Л.С. Сосновский исключен из партии, в 1935 г. 
восстановлен, а в 1936 г. вновь исключен, арестован и рас
стрелян. Ф амилия Л.С. Сосновского упоминалась в процес
се «Антисоветского правотроцкистского блока» 1937 г. в 
ряду лиц, связанных с Л. Троцким41.

Л.С. Сосновский оставил яркий след в истории Урала 
периода революции. Можно по-разному относиться к собы
тиям 1917 г., это ни в коей мере не снижает значимость 
тех событий, оказавш их решающее влияние на последую
щую историю нашей страны. Непредвзятое, объективное 
изучение роли личности в революционных событиях 1917 г. 
до сих пор остается важной задачей исследователей.

40 В .И . Л е н и н . П о ли . с о б р . с о ч . -  Т. 4 2 . -  С . 2 72 .
41 Там  ж е  -  Т. 53 . С . 165.
41 С м .: Р е а б и л и т а ц и я : П о л и т и ч е с ки е  п р о ц е с с ы  3 0  5 0 -х  го д о в . -  М ., 1991 . -  С . 2 4 9  2 51 .
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