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Аннотация. В  статье рассматривается неотделимость Революции 1917 г. 
и  Гражданской войны сквозь призму судеб и  политической деятельности 
активных революционеров‑большевиков, организаторов революционных 
действий на местах в период Великой российской революции 1917 г. и Граж‑
данской войны.
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В настоящее время большое внимание обществен-
ность уделяет судьбоносным событиям отече-
ственной и мировой истории — Великой россий-

ской революции 1917 г. и  Гражданской войне в  связи 
со  100-летним юбилеем. В  информационном письме 
о намеченной на апрель 2019 г. в МГУ Международной 
научной конференции, посвященной Гражданской во-
йне, организаторы этого научного форума высказали 
весьма продуктивную мысль, они подчеркнули, что 
данная конференция является продолжением конфе-
ренции по  Великой российской революции 1917  года. 
Действительно, эти события нашей истории неразрыв-
ны — и,  по  сути, и  по  последствиям, и  потому еще, что 
очень близки по времени и творцами их выступали одни 
и те же люди. Настоящая статья как раз ставит целью — 
рассмотреть это неразделимое целое сквозь призму су-
деб людей, которые были активными участниками поли-
тической жизни страны тех боевых лет.

Выбор лиц был определен с  помощью ценного 
источника по истории революции 1917 года — Журнала 
местных партийных организаций РСДРП (б). Подлинник 
хранится в  РГАСПИ, имеется и  публикация названного 
источника, подготовленная к печати В. В. Аникеевым [10].

В  этом журнале начиная с  марта 1917 г. собиралась 
вся информация о  состоянии и  деятельности местных 
организаций партии большевиков. Бюро Централь-
ного Комитета РСДРП (б) были установлены и  поддер-
живались связи с  корреспондентами на  местах, они-то 
и  были у  истоков движения к  победе Октябрьской ре-
волюции. Круг имен этих самоотверженных революци-
онеров, встречающихся в Журнале местных партийных 
организаций РСДРП (б) за 1917 г., и составил объект ис-
следования, сквозь призму их судеб мы прослеживаем 
неразрывную связь наиважнейших исторических собы-
тий — Революции 1917 г. и  Гражданской войны. Из  со-
ставленного списка корреспондентов Бюро ЦК РСДДРП 
(б) лишь менее 10% человек были заметны в последую-
щие годы, а  тех, кто «пересекся» в  официальных доку-
ментах съездов и  конференций партии большевиков, 
в Энциклопедиях, посвященных и Октябрьской револю-
ции 1917 г., и Гражданской войне — всего 6 человек. К их 
судьбам мы и приглашаем обратиться.

Анисимов Николай Андреевич

Николай Андреевич Анисимов (12  мая 1892  года, 
Орловская губерния (Грозный) — 25  января 1920  года, 
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Новочеркасск) — революционер, большевик, участник 
борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе [6].

Родился в Орловской губернии (по другим данным — 
в Грозном). В 1903 год его отец был арестован за участие 
в забастовке и скончался в тюрьме.

В 1911 году Анисимов окончил Грозненское реальное 
училище. Поступил в  Петербургский политехнический 
институт. В 1913 году вступил в ВКП (б), стал принимать 
участие в  революционной деятельности студенчества. 
Приехав на  каникулы в  Грозный, принял активное уча-
стие в  забастовке работников нефтяных промыслов. 
За это он был арестован и исключён из института.

В  декабре 1917 Н. А. Анисимов стал председателем 
Военно-революционного комитета Ставропольского 
гарнизона, а  в  1918  году — военным комиссаром Став-
ропольской губернии. Впоследствии назначался во-
енно-политическим комиссаром Брянского района, 
комиссаром Северо-Кавказского военного округа, упол-
номоченным военного совета этого округа в Астрахани, 
член РВС Каспийско-Кавказского фронта, 11-й, 12-й и 9-й 
армий. Был делегатом VI съезда РСДРП (б) и II Всероссий-
ского съезда Советов [6].

В декабре 1919 года заболел тифом. Скончался от бо-
лезни в Новочеркасске 25 января 1920 года. Решением 
ЦК РКП (б) и политуправления Реввоенсовета за исклю-
чительные заслуги перед революцией похоронен в Мо-
скве [6].

Белобородов  
Александр Георгиевич

Из  рабочего класса. Белобородов Александр Геор-
гиевич (14 (26) октября 1891–10 февраля 1938) родился 
в семье рабочего на Александровском заводе Соликам-
ского уезда, Пермской губернии. Окончив начальное 
училище в 1905 г., поступил учеником в мастерскую На-
деждинского завода [2].

В 1907 году вступил в партию большевиков, был аре-
стован. Сидел в тюрьме, был сослан. После освобожде-
ния продолжил революционную деятельность, встре-
чался с Я. Свердловым.

С 1917 года — член Уральского областного комитета 
партии большевиков. С  1918  года — председатель ис-
полкома Уральского облсовета.

Был уполномоченным Совета Обороны по  подавле-
нию контрреволюционного мятежа на  Дону, замести-
телем начальника политуправления Реввоенсовета Ре-
спублики, членом Реввоенсовета 9-й армии, Кубанского 

ревкома, председателем областного Экономического 
совещания Юго-Востока.

В 1919 году участвовал в разработке проекта Устава 
РКП (б).

В  1921–1923  годах, будучи заместителем наркома 
внутренних дел РСФСР Ф. Э. Дзержинского, курировал 
текущую работу НКВД.

С 29 ноября 1921 года — заместитель народного ко-
миссара внутренних дел РСФСР. С 30 августа 1923 года — 
народный комиссар внутренних дел РСФСР, с 19 ноября 
1923 года — председатель Комиссии по улучшению жиз-
ни детей.

После смерти В. И. Ленина во внутрипартийной борь-
бе поддерживал Л. Троцкого, стал участником «левой оп-
позиции». В ноябре 1927 года исключен из ВКП (б), уво-
лен из НКВД, Особым совещанием при ОГПУ приговорён 
к ссылке и выслан в Архангельск.

В  1930  году заявил о  разрыве с  троцкизмом, был 
возвращён из ссылки, в мае этого же года восстановлен 
в ВКП (б). Работал на рядовой должности уполномочен-
ного Комитета заготовок при ВСНХ СССР. С 1932 года — 
уполномоченный наркомата внутренней торговли СССР 
по Азово-Черноморскому краю (г. Ростов-на-Дону).

15  августа 1936  года снова арестован. Содержался 
в  Лубянской тюрьме. 10  февраля 1938  года расстрелян 
на  полигоне «Коммунарка» по  приговору выездной 
сессии ВКВС. В  1958  году посмертно реабилитирован, 
а в 1962 посмертно же восстановлен в КПСС [2].

Вишнякова Прасковья Ивановна

Вишнякова Прасковья Ивановна (13(25).10.1887, ста-
ница Екатериновская, ныне Щербиновский район Крас-
нодарского края, ‒ 10.1.1967, Москва), член Коммунисти-
ческой партии с 1903.

Родилась в  крестьянской семье. Родилась она 
в 1887 году в станице Екатериновской. Вскоре семья по-
далась в город. Работать Прося начала с 13 лет — сначала 
у  садовника, потом на  стекольном заводе, макаронной 
и консервной фабрике. В начале 1903 года на консерв-
ной фабрике Алексея Коваленко (родного брата извест-
ного кубанского мецената Федора Коваленко) создается 
рабочий кружок для чтения газет и журналов. Как писала 
в 1925 году в своих воспоминаниях Прасковья Вишняко-
ва, подобные кружки, через которые распространялась 
революционная литература, образовывались и  на  дру-
гих предприятиях, однако были немногочисленными. 
На  Дубинке, например, рабочие кирпичного завода 
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трудно поддавались агитации и не раз изгоняли доморо-
щенных пропагандистов, называя их «антихристами» [5].

Начало прошлого века было романтическим пе-
риодом революционной борьбы и,  как всякое нефор-
мальное движение, привлекало к себе молодых людей, 
мечтавших изменить мир и  заявить о  себе. В  партию 
большевиков Прасковья вступила в 16 лет.

Борьба рабочих за свои права в Екатеринодаре (так 
тогда назывался г. Краснодар) начиналась исключи-
тельно с  экономических требований. Взять хотя  бы за-
бастовку на консервной и макаронной фабрике в июле 
1904 года.

В 1907-м Вишнякову арестовали за организацию под-
польной типографии, пять лет она провела в  тюрьме. 
В  1916-м — новый арест и  ссылка в  Якутию. После Фев-
ральской революции Прасковья из  ссылки вернулась 
на  Кубань и  сразу включилась в  работу большевистской 
организации, находясь на  связи с  Русским Бюро ЦК. 
В  1920  году ее избирают председателем партийной кон-
трольной комиссии Кубано-Черноморской области, заве-
дующей отделом пропаганды и агитации областного коми-
тета партии. В конце марта — начале апреля на Покровке, 
Дубинке, кожзаводах, в городском саду проходят митинги 
под лозунгами «Чем побеждает советская Россия», «Чего 
хотят коммунисты-большевики» и  т. п. Среди ораторов, 
имена которых нам известны по названиям улиц, — Ян По-
луян, Петр Гудима, и Прасковья Вишнякова [5; 11].

Прасковья Ивановна всю жизнь была связана с пар-
тией.

До конца жизни она прожила в Москве. В Краснодар 
приезжала в  канун 40-летия Октября. Как первую в  го-
роде большевичку, члена партии с 1903 года, ее пригла-
сили на закладку памятника героям Гражданской войны 
и участникам борьбы за установление советской власти 
на Кубани. На кургане у Северного сквера была установ-
лена мраморная доска, однако спустя десять лет, уже 
к 50-летию революции, на этом месте был возведен ки-
нотеатр «Аврора».

Умерла Прасковья Вишнякова в  Москве в  январе 
1967 года, дожив почти до 80 лет. В канун 50-летия Ок-
тябрьской революции в Краснодаре вспомнили о своей 
землячке. 30 сентября 1967 года Краснодарский крайис-
полком утвердил решение горисполкома о переимено-
вании улицы Горской в улицу имени Вишняковой.

Худанин Александр Евдокимович

Алексей Худанин (нояб. 1884 г., д. Гладкий Мыс, ныне 
Большесосновского р-на Перм. области — 1919 г.) имев-

ший партийные псевдонимы Кунаков Г. Я., Григорий, Хай-
руллин-Бульковский, был из  крестьян. Получил домаш-
нее образование [1].

В  15  лет стал подпольщиком-революционером, за-
нялся распространением листовок среди рабочих и пе-
ревозкой нелегальной литературы. Летом 1913 года по-
селился в  Новороссийске. Руководил восстановлением 
большевистской организации города.

С  марта 1917 по  август 1918 г. возглавлял Новорос-
сийский комитет РСДРП(б). В Октябрьские дни 1917 года 
стал членом городского военно-революционного коми-
тета. С декабря 1917 по август 1918 года состоял в Цен-
тральном Исполнительном Комитете Советов Черно-
морской советской республики, избран Председателем 
Революционного трибунала, с  июля входил в  состав 
Северо-Кавказского краевого комитета. После занятия 
Новороссийска войсками Добровольческой армией 
в  августе 1918  года скрылся в  Крыму и  находился там 
на  подпольной работе, возглавляя Алуштинский под-
польный комитет РКП(б). В  июне 1919  года принимал 
участие в  обороне Симферополя. Деникинской контр-
разведке удалось выследить и схватить революционера. 
Его жизнь оборвалась в 1919 году [1].

Шаумян Степан Георгиевич

Шаумян Степан Георгиевич (1 октября 1878, Тифлис- 
20 сентября 1918, между станциями Перевал и Ахча-Куй-
ма Закавказской ж/д.) [3] — один из 26-ти Бакинских ко-
миссаров.

История бакинских комиссаров началась 15  ноября 
1917  года, когда в  Баку был образован Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов под руководством 
большевика Степана Георгиевича Шаумяна. Ситуация 
в городе была не самой благоприятной: серьезную силу 
представляла местная националистическая партия «Му-
сават», поддерживаемая буржуазией и религиозной эли-
той. Вооруженные отряды Мусавата были реальной си-
лой, противостоящей советской власти на Кавказе [13].

Заметим, кстати, что С. Г. Шаумян — очень известный 
большевик [12], его имя часто встречалось на страницах 
советских изданий. Окончивший Берлинский универ-
ситет сын купца (по другим данным — приказчика), ар-
мянин, он был избран в Учредительное собрание не ар-
мянским населением Эривани или Александрополя, 
а рабочими бакинских нефтепромыслов — чрезвычайно 
пестрого в этническом плане отряда российского рабо-
чего класса.

С. Г. Шаумян — член РСДРП с  1900 г. В  марте 1917 г. 
заочно был избран председателем Бакинского Совета 
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рабочих депутатов, являлся одним из  руководителей 
Бакинской большевистской организации. Редактировал 
в  1917 г. большевистские газеты «Бакинский рабочий» 
и  «Социал-демократ». В  начале октября 1917 г. руко-
водил первым съездом большевистских организаций 
Закавказья, разработавшим тактику закавказских боль-
шевиков в  борьбе за  переход власти в  руки Советов. 
В декабре 1917 г. Советом народных комиссаров РСФСР 
был назначен Чрезвычайным комиссаром по делам Кав-
каза. С апреля 1918 г. — председатель Бакинского Совета 
Народных Комиссаров. После падения Советской власти 
в Баку в июле 1918 г. был арестован «Диктатурой Центро-
каспия».

20 сентября 1918 г. в числе 26 Бакинских Комиссаров 
был расстрелян эсеровским правительством Закаспия 
и представителями английского командования в песках 
Закаспия [12].

Во  время перезахоронения останков были найдены 
останки лишь 23 человек из 26. Среди недостающих — 
останки Степана Шаумяна. В этой связи в Азербайджан-
ских СМИ высказывается версия о  том, что Степана 
Шаумяна не расстреляли, а увезли в Индию, где он про-
должал жить. [14; 15].

Шверник Николай Михайлович  
(1888–1970).

Герой Социалистического Труда. Государственный 
деятель, занимавший очень высокие, ответственные по-
сты: Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 
Депутат Верховного Совета СССР. Член Президиума ЦК 
КПСС. Также являлся членом ВЦИК и  Президиума ЦИК 
СССР.

Николай Шверник родился 7 мая 1888 года в городе 
Санкт-Петербург. Мальчик вырос в многодетной рабочей 
семье. Окончил церковно-приходскую школу, а затем ре-
месленное училище. Четырнадцатилетним подростком, 
c 1902 года, начал работать подручным токаря на элек-
тромеханическом заводе «Дюфлон и Константинович».

В  семнадцать лет вступил в  Российскую социал-де-
мократическую рабочую партию, а  через четыре года 
стал членом ее Петербургского комитета. Вел партий-
ную агитацию в  Петербурге, Николаеве, Туле, Самаре. 
В 1910 году являлся членом правления Союза металли-
стов.

В октябре 1917 года стал председателем Всероссий-
ского комитета рабочих артиллерийских заводов и член 
Правления артиллерийских заводов. В следующем году 
участвовал в боях против Чехословацкого корпуса, обо-
ронявшего Самару от красных совместно с Белой арми-

ей, и называемого в большевистской печати «белочеха-
ми» [4].

С 9 апреля 1926 по 16 апреля 1927 года занимал пост 
секретаря Центрального Комитета Всероссийской Ком-
мунистической Партии (большевиков) и  одновремен-
но был членом Организационного бюро. В  1927  году 
освобожден от работы в Секретариате и Организацион-
ном бюро и направлен на Урал для работы секретарем 
Уральского областного комитета партии [4].

Н. М. Шверник показал себя последовательным 
сторонником индустриализации и  вернулся в  Москву 
в  1929  году в  должности председателя ЦК профсоюза 
металлистов. Вновь выдвинут в кандидаты в члены Ор-
ганизационного бюро. После XVI съезда ВКП (б) 13 июля 
1930  года избран членом Оргбюро ЦК и  кандидатом 
в  члены Секретариата Центрального Комитета. С  это-
го времени работа М. Н. Шверника стала тесно связана 
с профсоюзами.

С 1929 года Николай Михайлович назначен секрета-
рем Всесоюзного центрального совета профессиональ-
ных союзов в  составе секретариата из  пяти человек; 
в  1930  году избран первым секретарем Всесоюзного 
центрального совета профессиональных союзов.

Вскоре Шверник избран в  Верховный Совет СССР 
12 декабря 1937 года от Коми АССР. Избранный депута-
том принимал участие в  организации нового советско-
го законодательного органа и  избран Председателем 
Совета Национальностей. После XVIII съезда партии 
утвержден кандидатом в  члены Политического Бюро 
Центрального Комитета.

В 1944 году избран первым заместителем председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР и Председате-
лем Президиума Верховного Совета РСФСР.

После выхода Михаила Ивановича Калинина на пен-
сию М. Н. Шверник сменил его на  посту Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. Интересно отме-
тить, что в 1959 г. он возглавлял Комитет по разработке 
и  организации проведения мероприятий, связанных 
с 70-летием со дня рождения И. В. Сталина.

С приходом к власти Никиты Сергеевича Хрущева, 
Н. М. Шверник был назначен председателем Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС, а затем председа-
телем партийной комиссии при ЦК КПСС, занимался 
вопросами реабилитации жертв политических ре-
прессий. В 1957 году возвращен в ряды членов Прези-
диума ЦК. После XXIII съезда КПСС оставил активную 
деятельность из-за преклонного возраста и  вышел 
на пенсию.
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Николай Михайлович Шверник скончался 24 декабря 
1970 года в Москве. Похоронен на Красной площади [4].

Выводы

Мы видим, какие разные судьбы сложились у шести 
большевиков, налаживавших в 1917 г. работу только по-
являвшихся легальных большевистских партийных ор-

ганизаций, работу, нацеленную на  революцию, и  затем 
продолживших бороться за Советскую власть и строить 
новую жизнь. Кто-то имел долгую политическую жизнь, 
кто-то погиб в  огне Гражданской войны, кто-то оказал-
ся в  числе репрессированных, кто-то сумел пережить 
перипетии становления нового государства и  оставить 
уже в нём заметный след. … Но одно остается общим — 
преданность делу революции.
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