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В статье представлены вехи партийной и общественной деятельности 
ряда ярославских социалистов-революционеров, оставивших свой заметный 
след в революционных событиях начала ХХ в. в крае. Ключевое внимание 
уделено их положению в послеоктябрьский период, когда в новых идеологи-
ческих и политических условиях давление со стороны государства трагиче-
ским образом оказало непосредственное влияние на их судьбы.
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ИСТОРИЯ

Июльские события 1918 г. в Ярославле стали своего рода отправной точ-
кой преследований и арестов местными коммунистами их политических 
оппонентов – эсеров, причем как правых, так и левых представителей ранее 
единой партии социалистов-революционеров. Архивные документы свиде-
тельствуют, что немало эсеров после июля 1918 г. находилось под арестом 
или наблюдением Губчека [1]. Данный вопрос до сих пор лишь фрагмен-
тарно затронут в краеведческой литературе и требует более детального 
изучения.

Долгое время считалось, что в числе советских служащих, погибших 
в июле 1918 г., был член земельного отдела губисполкома и губернский во-
енный комиссар левый эсер Александр Флегонтович Душин. Однако ар-
хивные материалы опровергают это утверждение. Со времени указанных 
событий и практически до конца 1920 г. он содержался в каземате Губче-
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ка по обвинению в агитации против Советской власти. Согласно протоколу 
№ 68 от 7 октября 1920 г. заседание Губернской чрезвычайной комиссии 
приняло решение: «Дело производством прекратить, Душина из казема-
та Губчека освободить, <…> установить за Душиным негласное наблюде-
ние» [1, л. 15]. Но, несмотря на данное решение, А. Ф. Душин так и не был 
освобожден. На одном из следующих заседаний Губчека было постановле-
но: «Душина, находящегося в каземате комиссии, заключить в концлагерь 
на 6 месяцев, зачислив содержание за Губчека» [1, л. 20]. О дальнейшей его 
судьбе ничего не известно.

После процесса над эсерами в 1922 г. бывшие члены партии некоторое 
время не подвергались жестким репрессивным мерам со стороны властей. 
Но, как показывают архивные материалы, властные структуры продолжа-
ли испытывать по отношению к ним подозрительность и не допускать их 
к участию в политической жизни. В 1920-е гг. бывшие эсеры часто попадали 
в списки лишенных избирательных прав, то есть лишались права избирать 
и быть избранными в Советы. Именно так был лишен права голоса на выбо-
рах 1924 г. бывший член эсеровской организации, крестьянин Ростовского 
уезда Кораблев. Избирательная комиссия аргументировала решение его 
критическими выступлениями против власти. Как показывают документы, 
непосредственной причиной было его активное участие в эсеровской орга-
низации в прошлом [2].

Справедливо полагая, что причина, по которой его лишили права голо-
са, не подпадает ни под статьи Конституции, ни под статьи избирательной 
инструкции, Кораблев начал активно ходатайствовать о восстановлении 
в избирательных правах. Последовало его обращение во ВЦИК Советов. 
25 мая 1925 г. комиссия по рассмотрению жалоб лишенных избирательных 
прав восстановила его в правах. Информация под грифом «секретно» была 
отправлена в Ярославскую губернскую избирательную комиссию. При-
мечательно, что избирком, вынужденный согласиться с таким решением 
ВЦИК, сообщил в скрытом донесении в Ярославское ГПУ о необходимости 
установить за Кораблевым, как за бывшим эсером и политически неблаго-
надежным, негласное наблюдение [3].

В следственных делах 1920–1930-х гг. содержатся частые обвине-
ния в «контрреволюционной эсеровской агитации и пропаганде», «кон-
трреволюционной эсеровской организационной деятельности». Одна 
лишь только принадлежность в прошлом к эсеровским организациям слу-
жила для следственных органов, особенно в 1930-е гг., достаточным основа-
нием для приговоров к отбыванию «наказания» в исправительно-трудовых 
лагерях или расстрелу. Отметим, что автобиографические сведения быв-
ших эсеров, являющиеся частью следственных дел, нередко коррелируют 
с информацией в периодической печати революционного времени, данны-
ми Ярославского губернского жандармского управления и т. д. Эти мате-
риалы в определенной степени дополняют друг друга, что способствует 
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созданию более или менее полной картины деятельности того или иного 
человека.

Из числа изученных нами следственных дел того времени выделяются 
несколько, освещающих судьбы ярославских эсеров, так или иначе проя-
вивших себя в политической и общественной жизни Ярославля и губернии. 
К ним относится Людмила Христофоровна Минеева (1888–1938), являвша-
яся в 1917 г. секретарем губернского комитета партии эсеров. За принад-
лежность в прошлом к партии эсеров Л. Х. Минеева первый раз была при-
влечена следственными органами в 1925 г. Тогда она говорила о себе, что, 
обучаясь в 1904–1906 гг. в старших классах Мариинской женской гимназии 
Ярославля, у нее «при общем в то время общественном подъеме остро про-
будился интерес к социальным вопросам» [4]. По ее словам, «частью из га-
зет, прокламаций и попадавшей в руки нелегальной литературы узнала 
о революционных партиях (социалистах-революционерах, социал-демо-
кратах и других), борющихся за социализм». Она поставила себе цель «во 
что бы то ни стало попасть в среду революционеров» и вступила в обще-
ство распространения грамотности при библиотеке им. Н. А. Некрасова, где 
действовала эсеровская группа. Л. Х. Минеева отмечала при этом, что «осо-
бенно подробно в программе этой партии <…> компетентна не была», но одно 
слово «революционер» для нее было «высшим достижением» [5, с. 70].

В 1906 г. Л. Х. Минеева подверглась аресту за хранение нелегальной 
литературы. Полицией при обыске в ее квартире были найдены такие из-
дания, как «Коммунистический союз», «Хроника социалистического дви-
жения в России. 1878–1887», «Аграрный вопрос», «Стихотворения Амари», 
один из номеров журнала «Былое» за 1906 г. Около полутора лет она про-
вела в Коровницкой тюрьме Ярославля, где содержались другие пред-
ставители социалистических партий. Позднее Л. Х. Минеева находилась 
под надзором полиции, а в 1912 г. значилась в охранной переписке Ярос-
лавского жандармского управления за принадлежность к местной группе 
партии социалистов-революционеров [6].

На следствии в 1925 г. она сообщала, что в 1918 г. покинула ряды пар-
тии, но, «так как до революции наша квартира являлась явочной <…> так 
и уже в послереволюционный период многие находящиеся <…> на неле-
гальном положении заходили к нам, ночевали, иногда жили по несколько 
дней» [5, с. 70]. На том же следствии Л. Х. Минеева назвала 25 членов пар-
тии эсеров, которых лично знала до Октябрьской революции, и пятерых, 
с которыми ей доводилось встречаться в более поздний период. В переч-
не значились В. А. Голодовников (председатель губкома партии эсеров 
в 1907 г.), глава рыбинских эсеров в 1905 г. А. Альшанский, председатель 
эсеровского губкома в 1917 г. В. А. Шестаков, его преемник на той же долж-
ности Н. А. Мамырин, лидер местных левых эсеров Я. Т. Богачев и другие 
[4, л. 2–3].
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Каких-либо репрессивных мер по отношению к Л. Х. Минеевой тогда 
не было предпринято, но в 1933 г. по требованию органов ОГПУ она дала 
подписку о сотрудничестве. В 1938 г., согласно материалам следственного 
дела, Л. Х. Минеева сделала личное признание в том, что ранее скрывала 
факт ее участия в укрытии одного из участников июльского антисоветского 
выступления 1918 г. в Ярославле, лидера местных правых эсеров Н. А. Ма-
мырина. Она заявляла, что «лично помогала Мамырину скрыться из Ярос-
лавля от неминуемого ареста по линии ЧК» [5, с. 71]. Это открывало ранее 
неизвестные факты биографии одного из самых активных в 1917–1918 гг. 
местных представителей правоэсеровского направления.

По ее словам, Мамырин появился у нее дома в удрученном состоянии 
за несколько дней до июльских событий и ничего не говорил о готовящем-
ся выступлении против Советской власти. Уже в ходе указанных событий 
ей стало известно, что «Мамырин являлся одним из политических участ-
ников мятежа». Спустя некоторое время после подавления выступления 
Л. Х. Минеева узнала от неизвестного лица, что Мамырин, будучи раненым, 
лежит под фамилией Качурин в лазарете в здании Коммерческого учили-
ща и просит его посетить. В лазарете он заявил Л. Х. Минеевой, что «нахо-
дится в кошмарном состоянии, так как участников восстания из лазарета 
увозят на расстрел, и что он на грани сумасшествия», и просил помочь орга-
низовать его отправку в Москву. Если доверять материалам следственного 
дела, Л. Х. Минеева, по сути, помогла Мамырину бежать из города, предо-
ставив ему деньги в размере 20 рублей, одежду и паспорт на чужое имя. 
По ее словам, паспорт в лазарете она «достала из груды паспортов умер-
ших, так как эти паспорта <…> имели свободный доступ». По ее заявлению, 
о дальнейшей судьбе Н. А. Мамырина ей не было что-либо известно [4, л. 4; 
5, с. 71]. Приговор к расстрелу в отношении Л. Х Минеевой был приведен 
в исполнение 11 марта 1938 г. Реабилитирована она была 17 мая 1989 г. [7, с. 
245].

Заметный след в политической жизни Ярославского края оставил уро-
женец деревни Нажеровка Белогостицкой волости Ростовского уезда Нико-
лай Иванович Комиссаров (1881–1937). В 1917 г. он являлся одним из руко-
водителей губернского земельного комитета [8], был выдвинут кандидатом 
в члены Учредительного собрания от губернского Совета крестьянских де-
путатов [9], а в начале 1918 г. был избран в земельный отдел губисполкома 
от фракции левых эсеров [10].

В 1933 г. из-за голода, охватившего зерновые районы СССР, Н. И. Ко-
миссаров попал в поле зрения ОГПУ. Он призвал колхозников не сда-
вать государству первый обмолот хлеба, а разделить его между наибо-
лее нуждавшимися крестьянами. В обвинении против него указывалось, 
что Н. И. Комиссаров проводил в колхозе «контрреволюционную агитацию 
эсеровского направления», говоря даже на расширенном заседании прав-
ления колхоза, что «единственно правильной была и есть партия социали-
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стов-революционеров <…>, что пора взяться за дело, за штык», что раньше 
крестьянство являлось собственником своей продукции, а «теперь все надо 
отдать государству, а самим голодать, в силу чего народ пухнет с голода» 
[11].

На допросах Н. И. Комиссаров грамотно аргументировал необоснован-
ность предъявленных ему обвинений. Мы склонны верить содержанию 
документа, так как вряд ли сказанное Н. И. Комиссаровым было получено 
посредством применения силы или записано под диктовку следователей, 
поскольку слова обвиняемого представляли собой детальную критику по-
литической и экономической действительности того времени. Он заявлял, 
что «крестьянство не имеет достаточных демократических свобод, в особен-
ности в вопросе выборов в Советы депутатов от крестьян <…>, приходится 
выбирать не тех лиц, кого они хотят, а тех, кого предлагают коммунисты 
<…>, выборы в Советы и другие организации должны проводиться без вся-
кого давления с чьей бы то ни было стороны на основе полной свободы вы-
борщика, имеющего право выбирать».

В сфере экономики Н. И. Комиссаров считал неправильной ликвида-
цию частной торговли, потому что «сейчас на рынке ничего нет, а коопе-
рация и государственная торговля не обеспечивают рынка». Он указывал 
на необходимость частной торговли, «особенно на предметы крестьянского 
потребления, а также на предметы крестьянского производства».

Несправедливость налоговой политики, по мнению Н. И. Комиссарова, 
особенно проявлялась в вопросе хлебозаготовок. Он говорил, что «по этим 
заготовкам от вышестоящих организаций давался крестьянам план <…> 
и на основе этого плана у некоторых крестьян отбирали все, <…> не остав-
ляя на пропитание и семена». Он подчеркивал, что «поставка продуктов 
и хлеба должна быть с учетом удовлетворения полной потребности кре-
стьянина, производителя этих продуктов». 

Систему работы в колхозах Н. И. Комиссаров сравнивал с барщиной. 
Обвиняемый подчеркивал, что крестьянина «выгоняют на работу путем об-
хода по домам, со стуком в дверь, угрозами». Он указывал на несвоевремен-
ность проведения коллективизации, на необходимость «создать условия 
свободного, независимого от других труда каждого колхозника, отменив 
систему принуждения работать» [11, л. 6–8]. 

Подобный анализ советской действительности того времени стоил 
Н. И. Комиссарову трёх лет в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ). В ав-
густе 1937 г. он был арестован второй раз и в октябре того же года приго-
ворен к 10-летнему отбыванию в ИТЛ. Обвинялся по статье 58, ч. 10 (кон-
трреволюционная пропаганда и агитация) и ч. 11 (контрреволюционная 
организационная деятельность) УК РСФСР. 27 декабря 1937 г. Н. И. Комис-
саров умер в Кулойлаге Архангельской области. Реабилитирован 27 апре-
ля 1989 г. [12, с. 170, 438–439].
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Видное место в политической и общественной жизни Ярославского 
края первой трети ХХ века принадлежит Ивану Павловичу Розову. В ряды 
партии эсеров он вступил еще гимназистом и вскоре попал под наблюдение 
полиции [13]. Во время Февральской революции занимал должность секре-
таря губернского комитета общественной безопасности, работал помощни-
ком старшего нотариуса, являлся председателем местного Союза чинов-
ников [14]. В августе 1917 г. был избран в гласные Ярославской городской 
думы, где заведовал комиссией по арендным статьям, скотобойням, оцен-
ке фабрик для акциза. [15]. Затем возглавил отдел народного образования. 
Осенью 1917 г. являлся членом окружной комиссии по выборам в Учреди-
тельное собрание [16].

Летом 1918 г. И. П. Розов переехал в Мологу, а затем – в Рыбинск, 
где работал учителем русского языка и литературы в школе № 3 до ареста 
в 1938 г. В 1919 г. вступил в РКП (б), в которой состоял до 1921 г., когда его 
исключили из партии как бывшего эсера [17]. 

При аресте, в числе других лиц, ему было предъявлено обвинение в под-
готовке заговора против руководителей партии и правительства, а также 
в участии в июльских событиях 1918 г. в Ярославле против Советской вла-
сти. Первоначально И. П. Розов совершенно не признал предъявленных 
ему обвинений. Но позднее, не исключено, что под давлением следовате-
лей, он сознался во всем том, чего никогда не совершал. В итоге 6 октября 
1938 г. за «преступления, предусмотренные статьей 58, ч. 8 и 11 УК РСФСР» 
его приговорили к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, а после от-
бывания срока – к 5 годам поражения в правах. И. П. Розов отбыл лишь 
часть отведенного ему срока заключения. Согласно документу, приложен-
ному к следственному делу, он умер 21 июля 1941 г. от воспаления легких 
[17, л. 12, 87 об, 89].

И. П. Розов оставил заметный след в общественной и культурной жиз-
ни Рыбинска. Он создал лучший в городе драматический кружок учащих-
ся, имевший успех в школе и клубах, у шефов на предприятиях, на агит-
площадках. Реабилитирован в 1958 г. [17, л. 96].

В Ярославле трагически закончилась жизнь бывшего члена Костром-
ского губернского комитета партии эсеров, кандидата в члены Учреди-
тельного собрания Андрея Ивановича Зимина. В эсеровскую организацию 
он вступил в 1917 г. и поначалу стоял на позициях правого крыла партии. 
В 1918 г. перешел к левым эсерам, работал в сфере кооперации. Затем был 
привлечен советскими следственными органами. По возвращении из ссыл-
ки в 1934 г. переехал на место жительства в Ярославль вместе с одним 
из своих сыновей – Павлом Андреевичем, устроившимся работать на Не-
фтесиндикат [18].

Первым аресту подвергся П. А. Зимин. Был приговорен к расстрелу, ко-
торый привели в исполнение 11 марта 1938 г., а 3 октября того же года рас-
стреляли и его отца. Реабилитированы оба в 1992 г. [12, с. 29].
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Несмотря на то что к настоящему времени различные аспекты дея-
тельности социалистов-революционеров в пределах Ярославского края до-
статочно хорошо изучены, проблема судеб многих из них остаётся откры-
той. Это касается и наиболее известных местных представителей партии, 
игравших в крае весьма заметную роль в событиях  начала ХХ в..
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