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Историк -  
о революции, 
патриархальности 
и параллелях

«СТО ЛЕТ НАЗАД КУЗНЕЦК БЫЛ 
ПАТРИАРХАЛЬНЫМ ГОРОДОМ, 
ЕДИНИЦЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ РЕ
ВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ, Т. К. 
ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО РАБОЧИХ. НА 
ЕГО ФОНЕ В ПРОМЫШ ЛЕННЫХ  
ГУРЬЕВСКЕ, КОЛЬЧУГИНО, АНЖЕ
РО-СУДЖЕНСКЕ БУРЛИЛА ПОЛИ
ТИЧЕСКАЯ Ж И ЗН Ь, -  ОТМЕЧАЕТ 
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
НАУЧНОЙ РАБОТЕ НОВОКУЗНЕЦ
КОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
ПЁТР ЛИЗОГУБ, АНАЛИЗИРУЯ СО
БЫТИЯ 98-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.

КУЗНЕЦОВ СООБЩИЛ 
О РЕВОЛЮЦИИ

— Пётр Петрович, грядёт 7но
ября — дата у которая в Совет
ском Союзе с помпой отмечалась 
каждый год демонстрациями, 
концертами и торжественными 
линейками в школах. Л как револю
цию воспринят жители Кузнецка 
в 1917 г.?

— О февральской революции 
и отречении Николая II от пре
стола кузнечане узнали из те
леграмм. Сообщение по своим 
каналам получил видный деятель 
русского освободительного дви
жения Виктор Обнорский, кото
рый коротал старость в Кузнец
ке. Он сначала не понял, с чем 
его поздравляют, потом пришла 
ещё одна телеграмма. Револю
ция произошла в конце февраля, 
2 марта Николай II отрёкся от 
престола, а до Кузнецка эта весть 
долетела 4 марта. Был большой 
митинг, на котором выступил 
директор высшего начального 
училища Кузнецов. Он сооб
щил горожанам, что власть царя 
свержена и перешла к времен
ному правительству, что народ 
теперь свободен. В апреле вы
шел первый номер газеты «Куз
нецкий край», в котором много 
говорилось о свободе, о том, что 
оковы пали, что люди должны
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Пётр ЛИЗОГУБ.
Родился в 1971 г. Историк, 
заместитель директора по на
учной работе Новокузнецкого 
краеведческого музея. Автор 
более 50 статей по истории 
Кузнецка. Один из создателей 
фильма «Город моей судьбы», 
посвящённого 390-летию горо
да. В настоящее время пишет 
исследование по теме «Купцы 
г. Кузнецка».

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

этим правильно распорядиться 
и решить дальнейшую судьбу 
России.

Кузнецк был патриархальным 
краем. Основную массу кузнечан 
составляло мещанское сословие, 
купеческое, чиновники, т. е. те, 
кто менее всего был расположен 
к революционным веяниям. Си- 
бирское крестьянство также бы
ло достаточно зажиточным, и в 
плане агитации эта почва была 
не особо благоприятной. Т. е. 
опираться на крестьян как на 
революционную массу не при
ходилось. Старожилы вспомина
ли: в город приезжали агитаторы 
от разных политических партий. 
Народ собирался, слушал, друж
но хлопал сначала одному, потом 
другому. Расположение масс за
висело больше от красноречия 
оратора. Люди воспринимали 
агитацию на эмоциональном 
уровне, а глубины политических 
знаний не было. Послушали-по- 
слушали, а потом начался сено
кос, и народ ушёл в поля. Т. е. 
весной, когда ещё особо нечем 
было заниматься, политическая 
жизнь была актуальна, а с нача
лом сельхозработ она замерла.

ЖЕРТВЫ КРАСНЫХ 
И БЕЛЫХ

— Тем не менее в городе немало 
улиц носят имена революционе
ров. Какие памятники являются 
свидетелями переломного момен
та в истории России?

— Основные памятники, свя
занные с Великой Октябрьской 
революцией и гражданской вой
ной, сосредоточены в Кузнецком 
районе, потому что Новокузнецк 
и его левобережная часть возни
кли позже, в конце 20-х годов. 
Первый памятник — это могила 
борцов революции, которая по
явилась ещё в начале 1920-х гг. 
на Базарной (ныне Советской) 
площади. В 1918 г. в городе был 
организован Кузнецкий уездный 
совет рабочих и крестьянских 
депутатов (или совдеп) во главе 
с Андреем Петраковым. В честь 
его деятелей названы улицы го
рода — Петракова, Метёлкина 
(военком совдепа), Талдыкина.

Вообще Констанитин Талды- 
кин (в совдепе он был казначе

ем) стал первой жертвой рево
люционного противостояния 
в Кузнецке. В мае 1918 г. бело
гвардейцы, которые подпольно 
вели борьбу против советской 
власти, устроили засаду, чтобы 
убить Петракова. Но тот задер
жался на митинге, а Талдыкин 
вышел раньше. Был уже поздний 
вечер. В темноте он по росту и 
фигуре напоминал председателя. 
Белогвардейцы приняли его за 
Петракова и застрелили.

В июне после белочешского 
мятежа, когда начали наступать 
белогвардейцы, совдеповцы 
приняли решение уходить из го
рода. На тот момент в Кузнецк 
уже эвакуировался щегловский 
совет, вместе выходило около 
100 человек.

Нужно было из казначейства 
забрать деньги кузнецкого сов
депа. Но в здании засели контр
революционно настроенные 
казначейские работники и не 
отдавали деньги. Началась пере
стрелка, двое красногвардейцев 
и заместитель Петракова Ко
новалов погибли. Совдеповцы 
похоронили их в тот же день и 
уплыли по Томи, забрав наконец 
деньги после угроз взорвать каз
начейство. Имена застреленных 
красногвардейцев так и остались 
неизвестными, т. к. коренных 
кузнечан среди военных было 
два-три человека, остальные 
прибыли с севера области. Когда 
в декабре 1919г. советская власть 
вернулась в город, то появилась 
идея увековечить память пер
вых четырёх жертв революции. 
В начале 1920 г. была вырыта 
могила на Советской площади, 
установлен сначала деревянный 
памятник, после войны — желез
ный. А в 1960 г. прах перенесли 
на нынешнее место — в Сквер 
борцов (или жертв) революции. 
Позже там появились стела, па
мятный камень с именами, бюст 
Виктора Обнорского.

— Какие дома были свидете
лями революционной истории 
Кузнецка?

— Практически все дома, со
хранившиеся до сегодняшнего 
дня, тем или иным образом были 
связаны с революционными со
бытиями, с гражданской войной: 
в одних проходили съезды, в дру

гих заседали управленцы, в тре
тьих были общежития. Здание 
казначейства, у стен которого 
погибли трое борцов револю
ции, по сей день находится на 
Советской площади. Штаб сов
депа находился напротив Сквера 
борцов революции, в двухэтаж
ном жилом доме, принадлежав
шем спиртовому заводу. Сейчас 
предприниматель, владеющий 
этим зданием, привёл его в по
рядок.

КУЗНЕЧАН ХОТЕЛИ 
РЕВОЛЮЦИЮ.

— Все памятные места свя
заны с именами сторонников 
советской власти. В наше вре
мя принято вспоминать и даже 
героизировать их противников. 
Достаточно вспомнить кино- 
экранизацию жизни Колчака. 
Памятников белогвардейцам ещё 
нет?

— Пожалуй, один человек с 
противоборствующей стороны 
интересен для истории как при
мер для подражания. Это герой 
русско-японской войны 1904- 
1905 гг. генерал Павел Путилов. 
Он ушёл в отставку, переехал в 
Кузнецк в 1914 г. Когда в июне 
1918г. белогвардейцы пришли к 
власти, он вновь взялся за ору
жие, поскольку как истинный 
русский офицер давал клятву 
верности царю и России и не 
отступился от неё — лозунги 
сибирского временного прави
тельства, Колчака были близки 
ему. В декабре 1919г. партизаны 
отряда Толмачёва убили генера
ла. Памятник ему установлен на 
территории Кузнецкой крепости 
в 2003 г.

КТО НЕ ДОВОЛЕН 
ВЛАСТЬЮ?

— Еслиу как вы говорите, Куз
нецк был патриархальным кра
ем , люди здесь не хотели менять 
властьу то откуда взялось столь
ко революционеров?

— Костяк революционного 
движения составляют рабочие. В 
Кузнецке промышленности пра
ктически не было: одиночные 
кустари, человек 20 работало на 
спиртовом складе, с десяток — на 
пивоваренном заводе. Т. е. гово
рить о каком-то рабочем классе, 
который сформировался в Куз
нецке, не приходится. Но был 
немаловажный момент: в пред
революционное время на терри
тории нынешнего Кузбасса на
чинает активно действовать АО 
«Копикуз», получает концессию 
на разработку угольных место
рождений. Для вывоза добытого 
угля и руды Копикуз проклады
вает железную дорогу, в конце 
1916 г. начинает строительство 
южного направления от Коль- 
чугино (современного Ленинс
ка-Кузнецкого) до Тельбесского 
месторождения железной руды. 
На это строительство подтянули 
рабочих с Транссиба, среди них 
оказался Петраков. Т. е. в конце
1916 г. в городскую среду влилось 
несколько десятков рабочих — 
появились силы для того, чтобы 
и в Кузнецке началась агитация, 
революционное движение. Но
вый костяк активно участвовал 
в установлении советской влас
ти. В составе совдепа было все
го трое коренных кузнечан. Для 
сравнения, в Гурьевске, Кольчу- 
гино, Анжеро-Судженске поли
тическая жизнь была живее, ра
бочие комитеты появились сразу 
же после революции, поскольку 
там были достаточно крупные 
промпредприятия. На их фо
не Кузнецк выглядел оплотом 
контрреволюции, патриархаль
ным медвежьим углом.

Ещё было несколько ссыль
ных, идеологически готовых 
принять революцию. Помимо 
приезжих, едва ли наберётся 
человек 40 коренных кузнечан, 
в основном из ремесленников 
и городской бедноты, сочувст
вующих революционному дви
жению. Т. е. не более 2% насе- 
ления.

— Как считаетеу политические 
пристрастия революционных лет 
и современные совпадают у  кузне
чан ? И  тогда 98% народа было за 
действующий строй9 и последние 
губернаторские выборы показали 
почти такой же процент сторон
ников нынешней власти...

— Вовсе не значит, что в
1917 г. 98% людей были ярыми 
монархистами. Возможно, их 
наберётся 5-7%, остальные — 
это скорее люди традиционно
го восприятия мира. Основную 
массу устраивал существующий 
строй. В этом, соглашусь, мож
но провести параллель с совре
менностью. Ситуация с губер
наторскими выборами весьма 
показательна: одних устраивает 
сложившаяся ситуация, дру
гих, может, не устраивает, но 
они голосуют за знакомого им 
человека, которому привыкли 
доверять, в надежде на то, что 
всё наладится. Если у людей 
есть какое-то недовольство, то 
в большинстве своём они повор- 
чат-поворчат и живут дальше, 
ничего не меняя. Лишь единицы 
встают на путь революционной 
борьбы. Так было 100 лет назад, 
так есть и сейчас.
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