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Идея Учредительного собрания — 
временно действующего собрания депу-
татов, представительного парламентского 
учреждения, призванного оформить новый 
государственный строй, принять основопо-
лагающие законы и конституцию страны, 
уходит своими корнями в теории идеологов 
Просвещения, Декларацию независимости 
США 1776 г., опыт Учредительного собра-
ния 1789–91 гг. во Франции. В России идея 
Учредительного собрания впервые вошла в 
программу декабриста Н. М. Муравьёва. В 
1862 г. в одном из первых народнических ре-
волюционных манифестов — прокламации 
«Молодая Россия» — П. Г. Заичневский так-
же призвал передать власть избранному на-
родом Национальному (учредительному) со-
бранию. Программа 1879 г. «Народной воли» 
декларировала готовность подчиниться воле 
народа, свободно избранному всеобщей по-
дачей голосов Учредительному собранию. 
В открытой печати впервые в 1878 г. идею 
Учредительного собрания сформулировал 
лидер русского земского либерализма, про-
возвестник партии кадетов И. И. Петрунке-
вич в работе «Ближайшие задачи земства». 
В 1879 г. в австро-венгерской Галиции была 
напечатана программа Земского союза, неле-
гальной организации российских либералов 
за рубежом, включавшая требования граж-
данских и политических прав и свобод, созы-
ва Учредительного собрания. В начале ХХ в. 
в ходе «банкетной кампании» в конце 1904 г. 
и в начале революции 1905–07 гг. либераль-
ные организации «Беседа» и «Союз освобож-
дения» поддержали идею Учредительного 
собрания, но с изданием Манифеста 17 ок-
тября и избранием I Государственной думы 
сначала октябристы, а потом и кадеты от-
казались от его созыва. Зато социалисты, — 
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сначала в 1903 г. на II съезде РСДРП социал-
демократы, а потом эсеры на I съезде ПСР в 
1906 г. включили в свои программы пункты 
о свержении самодержавия и созыве Учре-
дительного собрания, избранного всем на-
родом, которые и стали главными лозунгами 
в борьбе с царизмом в ходе Первой русской 
революции.

В практическую плоскость идея Учре-
дительного собрания была положена в ходе 
Февральской революции 1917 г., когда Пе-
троградский совет рабочих и солдатских де-
путатов и Временный комитет Государствен-
ной думы пришли к соглашению о создании 
легитимной власти посредством избрания на 
основе всеобщего, равного, тайного и пря-
мого голосования Учредительного собрания. 
Чтобы ускорить затянувшуюся подготовку 
к выборам, Временное правительство ввело 
Положение о выборах в Учредительное со-
брание по частям — 20 июля, 11 и 23 сентя-
бря и опубликовало его на 16 языках народов 
России1. Однако подготовка к выборам за-
тянулась: если первоначально они были на-
значены на 17 сентября 1917 г., то 9 августа 
Временное правительство перенесло сроки 
выборов на 12–14 ноября, а созыв Учреди-
тельного собрания — на 28 ноября. Фактиче-
ски же выборы были проведены в этот срок 
лишь в 39 избирательных округах из 79. В 
ряде мест голосование состоялось в конце 
ноября — начале декабря, а в нескольких от-
далённых округах — в начале 1918 г.2 На эта-
пе подготовки Положения о выборах Особым 
совещанием для изготовления проекта Поло-
жения было принято решение о проведении 
выборов на основе пропорциональной систе-
мы, когда мандаты распределяются между 
кандидатскими списками пропорционально 
числу поданных голосов.

К историографии проблемы. Работы, 
посвященные Учредительному собранию, 
стали появляться еще до проведения выборов. 

Корольков Олег Петрович — кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры отечественной исто-
рии ПсковГУ.
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В них разъяснялось населению значение это-
го учреждения, сущность избирательного за-
кона, сравнивались формы представительной 
власти. Авторами этих сочинений являлись, в 
основном, представители Всероссийской по 
делам о выборах в Учредительное собрание 
комиссии, местных избирательных комиссий, 
партийные и общественные деятели. 

В первые годы Советской власти на 
фоне гражданской войны оценки событий, 
связанных с Учредительным собранием, но-
сили ярко выраженную партийную окраску. 
Оно рассматривалось с точки зрения борьбы 
с большевизмом или защиты завоеваний Ок-
тябрьской революции. В 1918 г. в эсеровском 
сборнике «Год русской революции (1917–
1918 гг.)» была напечатана статья Н. В. Свя-
тицкого «Итоги выборов во Всероссийское 
Учредительное собрание». Она явилась пер-
вым историко-статистическим трудом, автор 
которого исследовал результаты голосования 
по 54 избирательным округам3.

В. И. Ленин в декабре 1919 г., по его 
собственному выражению, по материалам 
«замечательно интересной» статьи Н. В. Свя-
тицкого опубликовал в журнале «Коммуни-
стический Интернационал» работу «Выбо-
ры в Учредительное собрание и диктатура 
пролетариата», в которой все кандидатские 
списки поделил на три группы: «партия про-
летариата (большевики)», «партии мелко-
буржуазной демократии (эсеры, меньшевики 
и т. п.)», «партии помещиков и буржуазии 
(кадеты и т. п.)»4. Выводы этой статьи стали 
теоретической базой советской историогра-
фии в оценках статистики выборов Учреди-
тельного собрания. Деление Лениным поли-
тических сил России на три группы сыграло 
важную методологическую роль в противо-
вес будущей сталинской схеме 1930-х гг. про-
тивоборства «двух лагерей» — пролетарской 
революции и контрреволюции. 

Одним из первых трудов, который все-
сторонне охватывал данную тему, явилась 
книга Н. А. Шавеко «Октябрьская революция 
и Учредительное собрание». Оценивая Собра-
ние с большевистских позиций, автор назвал 
его «бесславной страничкой из эпопеи кон-
трреволюции, пытавшейся под личиной де-
мократизма и парламентаризма осуществить 
реставрацию капитализма». В дальнейшем 

расширяя источниковую и статистическую 
базы исследований, авторы всех опублико-
ванных в советское время работ, связанных с 
историей Учредительного собрания, придер-
живались той же точки зрения. 

В 1960-х гг. Е. Н. Городецкий и П. А. Го-
луб ввели в научный оборот новые обоб-
щённые фактические данные о результатах 
выборов5. Был создан также ряд трудов, за-
трагивающих проблемы взаимоотношений 
РСДРП(б) и Учредительного собрания. В 
монографиях по истории небольшевистских 
партий представлены их позиции по отноше-
нию к Учредительному собранию6.

В 1970-80-е гг. значительный вклад 
в рассматриваемую проблематику внес-
ли О. Н. Знаменский, Е. А. Скрипилев и 
Л. М. Спирин, которые в своих монографиях 
рассмотрели историю созыва этого учрежде-
ния, позиции буржуазных и умеренных соци-
алистических партий по вопросам выборов, 
тактику большевиков, выявили причины по-
литического краха Учредительного собра-
ния. Л. М. Спирин обобщил статистические 
данные по итогам выборов в Учредительное 
собрание и впервые представил результаты 
голосования по 68 избирательным округам. 
Он сделал анализ политических предпочте-
ний избирателей в разных районах России, в 
том числе и в Псковской губернии, составил 
таблицы по округам, городам и гарнизонам, 
сравнив итоги с общероссийскими показате-
лями7.

В историографии советского перио-
да закрепились идеологические установки, 
определилась проблематика исследований. 
Сугубо партийно-политический подход к 
проблеме Учредительного собрания снижал 
научный уровень работ, но, тем не менее, 
именно в эти годы был заложен фундамент 
для изучения истории Собрания, создан ряд 
серьезных трудов по различным аспектам 
этой темы. 

Вновь идея Учредительного собрания 
приобрела актуальность в перестроечное и 
постперестроечное время, когда возобно-
вились дискуссии по поводу альтернатив 
исторического развития России. Роспуск 
этого учреждения стал оцениваться как шаг 
к гражданской войне, фактор консолидации 
антибольшевистских сил. 
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Среди современных исследователей, 
разрабатывающих проблемы Учредитель-
ного собрания, наибольший вклад вносит 
Л. Г. Протасов. В своих трудах он рассматри-
вает возможности демократической альтерна-
тивы для России 1917 — начала 1918 гг. и ут-
верждает, что, несмотря на выводы советской 
историографии о решении всех основных 
задач революции до созыва Учредительного 
собрания, главная проблема создания осно-
ванной на гражданском консенсусе государ-
ственной власти оставалась. Анализируя уро-
ки событий 5–6 января 1918 г., Л. Г. Протасов 
считает, что ликвидация Всероссийского 
Учредительного собрания содержала сверты-
вание тех демократических преобразований, 
ради которых оно созывалось: прямого на-
родовластия, производственной демократии, 
прав личности, национального самоопре-
деления и других, которые базировались на 
экономическом и политическом плюрализме. 
Роспуск Собрания стал важнейшим звеном 
в череде мер, ознаменовавших переход к во-
енно-коммунистической практике. Резуль-
татом многолетнего труда стали наиболее 
комплексные и разносторонние для настоя-
щего времени две монографии и энциклопе-
дическое издание, в которых Л. Г. Протасов 
рассматривает роль и место лозунга Учреди-
тельного собрания в программах и тактике 
политических партий, создание норматив-
ной базы выборов, ход и итоги голосования, 
предпочтения отдельных групп избирателей, 
представляет исторические портреты депута-
тов Собрания. Эти исследования отражают 
результаты волеизъявления в 77 избиратель-
ных округах из 81. Автор полагает, что борь-
ба в тот период велась не между демократией 
и авторитаризмом, а между различными ав-
торитарными системами. От Учредительно-
го собрания нереально было бы ждать чуда, 
поскольку в нем столкнулись, по его выра-
жению, две социалистические утопии, но и 
отказывать ему в способности содействовать 
решению некоторых назревших обществен-
ных проблем неправомерно. Винить же во 
всем большевиков неисторично, поскольку 
они не смогли бы прорваться к власти, если 
бы не уловили в свои политические паруса 
порывы массового радикализма, угнетенные 
и придавленные низы жаждали социального 

реванша и их не волновали соображения леги-
тимности8. По мнению П. А. Голуба, который 
называет выборы в Учредительное собрание 
фальсификацией века, большинство избира-
телей не только отказало в доверии буржу-
азным партиям (кадетам, прежде всего), но 
и «поставило крест на буржуазном пути раз-
вития страны». Отдав 40,4 % голосов эсерам, 
избиратели фактически голосовали уже за 
другую партию — партию левых социали-
стов-революционеров, которая отделилась от 
правых уже после выборов в Учредительное 
собрание. Именно это обстоятельство и при-
дало итогам выборов эффект «кривого зерка-
ла», т. к. кандидатские списки составлялись 
в сентябре-октябре, и правые эсеры, ведомые 
А. Керенским, В. Черновым и Н. Авксентье-
вым, поставили во главе списков своих сто-
ронников. Два крыла партии действовали на 
путях к Октябрю в диаметрально противопо-
ложных направлениях. Левые эсеры на ме-
стах приняли самое активное участие в про-
ведении целого ряда областных, губернских, 
фронтовых и армейских съездов Советов и 
солдатских комитетов, на которых, выступая 
в блоке с большевиками, повсеместно под-
держали решения об установлении власти 
Советов. На II Всероссийском съезде Советов 
фракция левых эсеров (17 % всех делегатов) 
вместе с большевиками (53 %) проголосовала 
за установление власти Советов, за декреты 
о земле и мире. Таким образом, в кульмина-
ционный момент Октябрьской революции 
левые и правые эсеры оказались по разные 
стороны баррикад. Ряды сторонников левых 
эсеров быстро росли. Об этом красноречиво 
свидетельствовал Чрезвычайный Всероссий-
ский съезд крестьянских депутатов, открыв-
шийся за день до начала голосования в Уч-
редительное собрание. На съезде выявилось, 
что соотношение сил сторонников и против-
ников революции 1:3 в пользу левых эсеров. 
Этот показатель засвидетельствовал, что по-
давляющее большинство членов и сторонни-
ков бывшей партии эсеров стало под знамя 
левых эсеров. По этой причине на IV съезде 
правых эсеров, собравшемся в конце ноября 
1917 г., царило состояние, близкое к панике 
— их ряды катастрофически редели9.

Таким образом, изменение политиче-
ской ситуации в стране способствовало вовле-
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чению в научный оборот новых документов, 
прежде всего, относящихся к деятельности 
небольшевистских партий и организаций, 
появлению на современном этапе большого 
числа исследований. Это заставило пересмо-
треть, скорректировать устоявшиеся подходы 
советской историографии, но не привело к 
абсолютному единомыслию, что, в частно-
сти, подтверждается противоположными по-
зициями Л. Г. Протасова и П. А. Голуба.

Вместе с тем, если проблемы, связан-
ные с реализацией идеи Учредительного 
собрания в общероссийском масштабе, из-
учались и изучаются достаточно широко, то 
исследование истории созыва Собрания на 
региональном уровне, в том числе на мате-
риале Псковской губернии, представлено в 
научной литературе недостаточно. Специ-
альных работ по этой теме нет. Только в ряде 
исследований содержится некоторая инфор-
мация о результатах выборов. В работах со-
ветского времени отражена официальная 
точка зрения на роль и место Учредительного 
собрания в истории страны. Их авторы пола-
гали, что с роспуском этого учреждения был 
завершен слом буржуазной государственной 
машины, что обеспечило сплочение трудя-
щихся вокруг Советов10. Из работ, написан-
ных в последующие годы, наиболее интерес-
ной и содержательной является публикация 
А. В. Филимоновым сюжета, посвященного 
выборам в Учредительное собрание на тер-
ритории Псковской губернии, в коллектив-
ной монографии «Органы государственной 
власти и местного самоуправления в Псков-
ском крае (конец XVIII — XX вв.)» (2014 г.)11. 
В ней прослеживается ход и особенности из-
бирательной кампании в Псковской губер-
нии, оцениваются ее результаты, объясняют-
ся причины разгона Собрания. 

Псковский избирательный округ 
был образован в соответствии с Положени-
ем о выборах в Учредительное собрание от 
20 июля 1917 г. на территории всех восьми 
уездов Псковской губернии. При общем на-
селении 1264,9 тыс. чел., в т. ч. 120 тыс. чел. 
городского, количество внесённых в списки 
избирателей составило 854 тыс. чел. В окру-
ге были сформированы Псковская окружная 
и 8 уездных избирательных комиссий по вы-
борам в Учредительное собрание. Поскольку 

новые земства ещё не были сформированы, то 
Псковскую окружную избирательную комис-
сию возглавил не председатель вновь избран-
ного губернского земства, что соответствовало 
бы Положению о выборах в Учредительное 
собрание, а член Псковского окружного суда 
С. М. Шиллинг. Заместителем председателя 
на первом заседании комиссии 9 сентября был 
избран юрист, преподаватель, основатель орга-
низации псковских кадетов А. П. Мельников, 
управляющим делами — секретарь окружного 
суда А. А. Иванов. В состав комиссии также 
вошли: от губернского земства — А. В. Про-
ников, от Псковской городской думы — 
Н. С. Арбузов, от Псковской городской упра-
вы — В. Л. Горн12. В компетенцию окружной 
комиссии входило наблюдение за образованием 
и деятельностью уездных и городских 
избирательных комиссий; утверждение границ 
избирательных участков; приём, рассмотрение, 
регистрация, обнародование кандидатских 
списков; обеспечение избирательных участков 
атрибутами голосования: избирательными 
конвертами, записками и др.; обеспечение 
законности подсчёта голосов, определение 
результатов выборов. 

В губернии были сформированы одна 
городская избирательная комиссия в Пскове 
под председательством члена Псковского 
окружного суда О. Ю. Остен-Сакена, а также 
630 участковых избирательных комиссий.

Деление на участки по уездам нельзя 
назвать равномерным. Оно было проведено 
в соответствии с местными условиями: 
1) г. Псков — 6 участков; 2) Псковский уезд 
— 138; 3) г. Остров — 1; 4) Островский уезд 
— 12; 5) г. Порхов — 1; 6) г. Сольцы — 1; 
7) Порховский уезд — 22; 8) г. Великие 
Луки — 6; 9) Великолукский уезд — 137; 
10) г. Торопец — 2; 11) Торопецкий уезд — 
18; 12) г. Новоржев — 1; 13) Новоржевский 
уезд — 90; 14) г. Холм — 1; 15) Холмский 
уезд — 177; 16) г. Опочка — 1. 17) Пригород 
Красный — 1; 18) Опочецкий уезд — 1513.

По сообщению Псковской городской 
комиссии по выборам в Учредительное 
собрание, её решением от 13 сентября 1917 г. 
территория города была распределена на 
следующие избирательные участки:

1-й участок: центральная часть города, 
расположенная направо от трамвайной линии 
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№ 1, считая направление к вокзалу, в границах: 
Троицкий мост, р. Пскова, р. Великая и часть 
городской стены до Сергиевского реального 
училища. Место подачи голосов — здание 
Городской Думы.

2-й участок: центральная часть города, 
расположенная влево от той же трамвайной 
линии и ограниченная городской стеной 
и р. Псковой. Место подачи голосов — 
Коммерческое училище, Петропавловская 
улица, дом Качевой.

3-й участок: часть города, 
расположенная вправо от Кахановского 
бульвара, в границах: Кахановский бульвар, 
городская стена, р. Великая и полотно 
железной дороги с включением вокзала. 
Место подачи голосов — Министерская 
школа, Успенская улица, дом Окуневой.

4-й участок: часть города, располо-
женная влево от Кахановского бульвара, в 
границах: Кахановский бульвар, городская 
стена, р. Пскова, Безымянный ручей и 
полотно железной дороги. Место подачи 
голосов — Александровская земская школа, 
по Старо-Новгородской улице.

5-й участок: Завеличье, в пределах 
городской черты. Место подачи голосов — 
Александровское городское училище, по 
Рижскому шоссе.

6-й участок: Запсковье, с включением 
слобод: Варлаамовской, Хлебной Горы, 
Мишариной Горы, Бочаровой, Царе-
Константиновской, Красной Горки и пожни 
Беззвания церкви Иоанна Богослова. Место 
подачи голосов — Ильинская земская школа, 
Ильинская площадь14.

В конце сентября — начале октября 
в Пскове состоялось два губернских съезда 
Советов: 26–28 сентября — II cъезд 
представителей Советов солдатских и 
рабочих депутатов, 6–10 октября — II cъезд 
Советов крестьянских депутатов. В ходе их 
работы, а также на конференциях организаций 
политических партий Псковской губернии, 
проведённых в это же время, обсуждались 
вопросы подготовки к выборам и 
формировались списки кандидатов. В работе 
этих собраний принимали участие видные 
политические и общественные деятели 
всероссийского масштаба. В Пскове побывали 
члены ЦК партии кадетов В. А. Оболенский и 

В. А. Степанов. Рассказывая о предвыборном 
митинге в Пскове, где они выступали перед 
избирателями, Оболенский пишет: «Было 
совершенно ясно, что симпатии населения 
не на нашей стороне… Псков, в котором 
были расквартированы тыловые части…, 
был переполнен солдатами, находившимися 
под влиянием большевиков… Говорить 
приходилось перед заведомо враждебной 
аудиторией. Наши речи прерывались 
криками, руганью, а порой — сплошным 
ревом озлобленной толпы. Митинг все-таки 
сошел благополучно, в том смысле, что нас 
не избили»15.

В работе II губернского съезда Советов 
крестьянских депутатов, который проходил в 
здании Народного дома имени А. С. Пушкина, 
приняли участие и выступили видные деятели 
партии эсеров — лидер партии В. М. Чернов и 
«бабушка русской революции» Е. К. Брешко-
Брешковская. В качестве почётного гостя 
в работе съезда участвовал товарищ 
председателя ЦИК Советов крестьянских 
депутатов, член Предпарламента, эсер 
Г. К. Покровский16. Съезд выполнил решение 
I губернского съезда о формировании 
списка кандидатов в члены Учредительного 
собрания совместно с партией социалистов-
революционеров на равноправных началах. 
После выступлений кандидатов и их 
обсуждения тайным голосованием были 
избраны 13 чел.17

В ходе работы II губернского съез-
да представителей Советов СРД социал-
демократическая организация Псковской 
губернии провела партийную конференцию 
под председательством меньшевика 
Д. С. Шохермана. Большинство делегатов 
проголосовало за то, чтобы в Учредительное 
собрание идти блоком социал-
демократических фракций, но не блоком с 
другими социалистическими партиями. Если 
же Центральные комитеты не согласятся 
на блокирование, было принято решение 
выступить отдельными списками18.

В дальнейшем большевики выступили 
самостоятельным списком, а меньшевики-
интернационалисты и меньшевики-
объединёнцы сформировали единый список19.

Окружная избирательная комиссия до-
пустила к участию в выборах 9  избиратель-
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ных списков: № 1 — трудовой народно-со-
циалистической партии (энесов) и трудовых 
крестьян; 

№ 2 — конституционно-демократиче-
ской партии (кадетов);

№ 3 — Псковской губернской органи-
зации партии социалистов-революционеров 
(эсеров) и Псковского губернского Совета 
крестьянских депутатов; 

№ 4 — объединенной Российской соци-
ал-демократической рабочей партии; 

№ 5 — Псковского губернского союза 
землевладельцев; 

№ 6 — большевистской партии; 
№ 7 — Псковской объединенной демо-

кратической группы горожан, крестьян и ра-
бочих; 

№ 8 — латышского крестьянского сою-
за и латышской радикально-демократической 
партии; 

№ 9 — Островского отдела Всероссий-
ской лиги равноправия женщин.

Полные составы заявленных кандидат-
ских списков были опубликованы в октябре 
1917 г. в местной печати (приложение 1). 

Накануне выборов кадеты договори-
лись о создании объединённого единого из-
бирательного блока, в который вошли изби-
рательные списки № 2, № 7, № 8 и № 9. 

В большинстве списков значились 
очень известные политические, обществен-
ные и военные деятели. Так, список энесов 
и трудовых крестьян возглавил член ЦК пар-
тии, историк, приват-доцент Петербургского 
университета, заведующий национальным 
отделом МВД Временного правительства 
П.  Б.  Шаскальский. В него входили также 
видные деятели губернии и города Пскова: 
губернский комиссар И. Н. Никитин, город-
ской голова Н. С. Арбузов, комиссар Северно-
го фронта Д. В. Савицкий. Кадетский канди-
датский список возглавлял один из наиболее 
известных и авторитетных лидеров партии 
— А. И. Шингарев, а входили в него ещё 
два члена ЦК партии кадетов — В. А. Сте-
панов и В. А. Оболенский. Большим авто-
ритетом в Псковской губернии пользовался 
включённый в этот же список руководитель 
псковской кадетской организации, долгие 
годы руководивший Новоржевской уездной 
земской управой, председатель губернского 

продовольственного комитета, заместитель 
председателя Псковской городской думы 
Н. Н. Рокотов. Кандидатский список Псков-
ского губернского союза землевладельцев 
возглавил известный своими промонархиче-
скими взглядами В. В. Шульгин, принявший 
2 марта 1917 г в Пскове вместе с А. И. Гучко-
вым акт об отречении Николая II из рук само-
го императора. Среди представителей Псков-
ской губернии самым известным в списке 
был крупный предприниматель и домовладе-
лец П. Д. Батов. Кандидатский список боль-
шевистской партии возглавлялся такими вы-
дающимися политическими деятелями, как 
Л. Б. Каменев, М. М. Лашевич и А. А. Иоф-
фе. Кандидатский список Псковской объеди-
ненной демократической группы горожан, 
крестьян и рабочих возглавил известный 
в России военный, бывший командующий 
Северным фронтом русской армии, генерал 
Н. В. Рузский, сыгравший немалую роль в 
отречении Николая II. Для усиления позиций 
списка в глазах крестьянства в число канди-
датов был включён крестьянский писатель, 
путешественник, переводчик С. С. Конду-
рушкин (1873–1919). Особенностью выборов 
на территории Псковской губернии являлось 
участие в них латышского крестьянского со-
юза и латышской радикально-демократиче-
ской партии, в кандидатский список которых 
входили создатели образовавшейся в ноябре 
1918 г. Латвийской республики: будущие 
министр земледелия Я. Ю. Гольдман (1875–
1955), министр обороны И. П. Залит (1874–
1919), глава правительства и министр ино-
странных дел З. Г. Мейеровитц (1887–1925). 

Достаточно высокий уровень демокра-
тичности выборов красноречиво доказывает 
факт участия в них на территории Псковской 
губернии Всероссийской лиги равнопра-
вия женщин (ВЛРЖ). В конце 1917  г. лишь 
избирательные системы Норвегии, Дании, 
Финляндии, Новой Зеландии, Австралии и 
некоторых штатов США допускали участие 
женщин в выборах представительной власти. 
Только в ещё одном избирательном округе 
страны — Петроградском столичном город-
ском — эта же женская организация выста-
вила своих кандидатов. Список Островского 
отдела ВЛРЖ возглавляла председатель Лиги 
с 1909 г., врач П. Н. Шишкина-Явейн (1874–
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1947), наиболее последовательно отстаивав-
шая предоставление женщинам избиратель-
ных прав.

На запрос С. М. Шиллинга во Всерос-
сийскую избирательную комиссию о том, 
входит ли Псковская губерния в войсковой 
район, председатель Всероссийской изби-
рательной комиссии кадет Н. Н. Авинов со-
общил, что Псковская губерния в войсковой 
район не входит. Это означало, что солдаты 
Северного фронта должны были голосовать 
отдельно от гражданского населения. Дан-
ный факт имеет большое значение, ибо на 
территории прифронтовой Псковской губер-
нии находилось большое количество частей 
Северного фронта, штаб которого был распо-
ложен в губернском центре — городе Пско-
ве. Участие солдат в голосовании вместе с 
гражданским населением вносило неразбе-
риху в ход выборов на гражданских избира-
тельных участках. Проведение выборов во 
Всероссийское Учредительное собрание на 
всей территории страны было назначено на 
12–14 ноября 1917 г. В Псковской губернии, 
несмотря на вооруженный захват власти в 
стране большевистской партией, никаких пе-
реносов сроков выборов не было, они прош-
ли в установленные сроки20.

При подготовке к выборам Всероссий-
ской, окружными, городскими, уездными из-
бирательными комиссиями проводилась боль-
шая агитационно-пропагандистская работа. В 
газетах, листовках, небольших кинороликах, 
демонстрировавшихся перед показом кино-
фильмов, в популярной форме объяснялось, 
как и когда будут проводиться выборы, кто 
обладает избирательными правами, какими 
полномочиями будет обладать избранное Уч-
редительное собрание (приложение 2). Подоб-
ные материалы были широко представлены и 
в псковской печати. Так, например, 6 ноября 
в «Вестнике Управы Комитета Северного 
фронта Всероссийского Земского союза» из-
бирателей информировали, что в Псковской 
губернии выборы назначены на 12, 13 и 14 но-
ября, и каждому избирателю должны быть до-
ставлены не позднее, чем за 7 дней до выборов 
(для обдумывания), 9 избирательных записок 
(9 партийных списков), а также именное удо-
стоверение с указанием фамилии, имени и 
отчества, местонахождения участковой из-

бирательной комиссии, времени голосования 
(с 9 час. утра до 9 час. вечера в первые два дня, 
с 9 час. утра до 2 час. пополудни — в третий 
день). Разъяснялось, что в каждой избиратель-
ной записке указываются № кандидатского 
списка, название партии или организации, 
сведения о кандидатах. «Вестник» информи-
ровал, что на выборах в участковой избира-
тельной комиссии избирателем предъявляется 
именное удостоверение, отмечается его явка 
и выдаётся конверт с печатями Окружной и 
уездной по делам о выборах в Учредитель-
ное собрание комиссий. Получив конверт, 
избиратель удалялся в соседнее помещение, 
где наедине вкладывал в конверт одну из 9 
избирательных записок; заклеивал конверт и, 
возвратившись в комнату голосования, вручал 
конверт с запиской председателю участковой 
комиссии, который на его глазах опускал кон-
верт в избирательный ящик21.

После победы Октябрьского вооружен-
ного восстания и установления Советской 
власти все основные декреты ВЦИК и СНК 
принимались как временные — до созыва Уч-
редительного собрания, которое должно было 
их утвердить или отменить. Большевики и их 
союзники — левые эсеры, не могли игнориро-
вать популярность идеи Учредительного со-
брания, и поэтому выступили за комбиниро-
ванный способ установления власти Советов 
как посредством вооруженного восстания, 
так и её дальнейшей легитимизации реше-
нием Учредительного собрания. Противники 
большевиков организовали сопротивление 
новой власти вооружённым путём, в т. ч. в 
Москве, Киеве, на Южном Урале и других ре-
гионах. В Пскове установление власти боль-
шевистского ВРК произошло бескровно, если 
не считать боестолкновений между войсками 
псковского гарнизона и проезжающими через 
станцию Псков на подавление петроградского 
восстания казаками 3-го корпуса под коман-
дованием П. Н. Краснова. 

Однако политическая борьба этим не 
ограничилась. 27 октября вышел первый 
номер газеты «Псковский набат» — органа 
Псковского комитета партии большевиков, в 
котором стала публиковаться оперативная ин-
формация о революционных событиях в сто-
лице и Псковской губернии. В этот же день, 
раньше других средств массовой информа-
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ции, выходивших в Пскове, орган Советов 
крестьянских депутатов газета «Крестьянское 
дело» в заметке «Последние известия» сооб-
щила, что в Петрограде началось восстание 
войск петроградского гарнизона и рабочих 
против Временного правительства. На их сто-
рону перешли моряки и флот. Восставшие вы-
ступают за создание чисто социалистического 
правительства без кадетов, опирающегося на 
трудовые народные массы, чем и предсто-
ит заняться открывшемуся Всероссийскому 
съезду Советов рабочих и солдатских депута-
тов. Также в публикации сообщалось, что для 
предотвращения гражданской войны и кон-
трреволюционных выступлений в Пскове соз-
дан революционный комитет. В следующей 
заметке «В последнюю минуту» сообщалось, 
что министры Временного правительства аре-
стованы, Керенский бежал, Зимний дворец 
взят революционными войсками, съезд Сове-
тов успешно работает с 25 октября и уже от-
менил смертную казнь. В целом реакция кре-
стьянской газеты, находящейся под контролем 
левых эсеров, на события в Петрограде была 
сочувствующей и поддерживающей22.

Официальный правительственный ор-
ган — газета «Псковские губернские ведомо-
сти» — полностью обошёл вниманием рево-
люционные события в Петрограде и Пскове. 
Зато «Псковская жизнь» и «Псковская речь» 
все события подробно освещали с сугубо ан-
тибольшевистских позиций. Первая публи-
кация в «Псковской жизни», посвящённая 
событиям Октябрьской революции, называ-
лась «Срыв Учредительного собрания». Га-
зета, в частности, писала: «Власть сметена. 
Российская Республика брошена в кровавый 
водоворот гражданской войны. …Проклятье 
тем, кто дерзнул толкнуть мятежные войска 
на свержение власти и порядка, которые так 
нужны нам теперь, накануне Учредительно-
го собрания! Захват власти большевиками — 
дело безумное, преступное и безнадёжное. 
И, главное, — очень и очень краткосрочна 
будет эта власть. В потоках крови, грабежах и 
убийствах погибнет наша свобода — вот что 
ужасно и обидно! Учредительное собрание 
— сорвано. И самое опасное, что … безум-
ная попытка большевиков захватить власть в 
свои руки кончится победой контрреволюции 
и реакции». В этом же номере сообщалось о 

чрезвычайном заседании городской думы, 
которая 26 октября «решительно осудила 
преступное организованное большевиками 
выступление», о создании в Пскове комитета 
спасения революции, о пребывании в Пскове 
25 октября главы Временного правительства 
А. Ф. Керенского, прибывшего в штаб Север-
ного фронта за войсками для подавления вос-
стания в Петрограде, а также об очередном 
приезде лидера эсеров В. М. Чернова23.

По примеру антибольшевистских 
сил Петрограда в Пскове не без участия 
В. М. Чернова был также создан Комитет спа-
сения Родины и революции, в который вош-
ли представители Комитета объединённых 
организаций армий и тыла Северного фронта 
(Коморсев), Исполкома Советов солдатских и 
рабочих депутатов Северо-Западной области, 
Псковского Совета солдатских и рабочих де-
путатов, Псковского губернского Совета кре-
стьянских депутатов, псковских организаций 
партий социал-демократов — меньшевиков 
(объединенцев), энесов, эсеров, городской 
думы, Псковского уездного земства, комисса-
риата Северного фронта, губернский комис-
сар и др.24 

В то же время «Крестьянское дело», 
подчёркивая закономерность выступления, 
резко критиковало буржуазные партии, назы-
вая кадетов «оторвавшимися от масс и вися-
щими в воздухе», а Временное правительство 
«беспозвоночной и антидемократической 
властью, явившейся плодом соглашательства 
и заигрывания с буржуазией». Газета резко 
критиковала решения Демократического со-
вещания и «беглеца-Керенского, обративше-
гося за помощью к тем же казакам, что и пре-
ступный Корнилов»25. В целом сочувственно 
относясь к новой власти, газета объективно 
представляла ход II Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов от 
предложения Ю. О. Мартова о создании од-
нородного социалистического правительства 
до ухода правых социалистов со съезда и до 
декретов о мире и о земле. Были справедливы 
замечания о факторах, ослабляющих боль-
шевистскую власть — отсутствие в составе 
СНК представителей других социалистиче-
ских партий и неэффективность переговоров 
под эгидой Викжеля о создании однородного 
правительства26.



- 53 -

Псков № 45 2016

2 ноября в газете «Псковская жизнь» за 
подписью-псевдонимом «Ёрш Щетинников» 
было опубликовано стихотворение «Разумей-
те языцы!», в котором на партию большеви-
ков и членов Псковского ВРК возлагалась 
вина за разжигание гражданской войны. 

Ленинские небылицы
Мы усвоили ей-ей.
Покоряйтесь же, языцы, 
Яко с нами Костя Гей!

Большевичи гаубицы
Уж наведены на Псков.
Покоряйтесь же, языцы, 
Яко с нами Ушарнов!

Кровушкой, взамен водицы
Мы отмоем вас от скверн.
Покоряйтесь же, языцы, 
Яко с нами сам Позерн!27

Однако, несмотря на жёсткую критику 
новой власти, оппозиционная печать в Пско-
ве действовала в условиях подготовки и про-
ведения выборов в Учредительное собрание 
совершенно свободно. 

Только через две недели после выборов, 
2 декабря, «Псковский набат» проинформи-
ровал читателей, что «28 ноября по предписа-
нию ВРК была закрыта г. «Псковская жизнь». 
30 ноября решением ВРК была закрыта и 
другая буржуазная газета — «Псковская 
речь»28. На следующий день в этой же газете 
сообщалось об аресте «за контрреволюцион-
ную деятельность вождей местной кадетской 
партии Эрна и Лаврова»29. Уже через неделю 
«Псковский набат» дал информацию об осво-
бождении Лаврова и ещё одного ранее аре-
стованного кадета Нестерова30. Намерения 
серьезно наказывать кадетских лидеров 
у Советской власти не было. Цель их аре-
ста состояла в предостережении от новых 
контрреволюционных акций. 

Результаты выборов. В Псковской гу-
бернии никаких переносов сроков выборов 
не было, они прошли в установленные сро-
ки. Однако пресса того времени приводит 
многочисленные свидетельства нарушений в 
Псковской губернии хода избирательной кам-
пании: «В Зуевской волости избирательные 

списки были опубликованы слишком поздно 
и не выставлены для всеобщего обозрения. В 
Славковской волости Псковского уезда «при 
выборах в Учредительное собрание... боль-
шевистские плакаты срывались кем-то с одо-
брения распорядителя волости».

Не принимали участия в голосовании 
крестьяне деревни Борки Медведевской во-
лости, половина населения Печорского рай-
она (не были занесены ни в один избиратель-
ный округ).

В Сиверстской волости Торопецкого 
уезда председатель комитета Союза земель-
ных собственников помещик А. Морго орга-
низовал скупку избирательных бюллетеней 
с тем, чтобы сфальсифицировать результаты 
голосования в пользу партии кадетов. «Жен-
щины уверяли, что собственники скупают 
бюллетени по две и по три копейки». Однако 
записка с соответствующими инструкциями, 
адресованная члену союза Ивану Андрееву, 
попала в руки агитатора от партии большеви-
ков Фёдора Степановича Тимошенко. После 
разоблачения «крестьяне хотели побить Ан-
дреева, но он скрылся, как скрылся и Морго, 
когда 12-го ноября возмущённые крестьяне 
выгнали его из волостного комитета, где про-
исходили выборы». В Красногородской во-
лости Опочецкого уезда во время выборов 
практиковалась покупка у крестьян списков 
левых эсеров и большевиков и выдача вместо 
этих списков кадетских. В Посадниковской 
волости Новоржевского уезда силой застав-
ляли голосовать за эсеров.

В погосте Дуняны дьякон был уличён в 
том, что вынимал из урны списки большеви-
ков и заменял их кадетскими. В Дроздовской 
волости урн не было и бюллетени «охапками 
бросались на стол»31. 

Всего в выборах участвовало 515304 из-
бирателя, т. е. около 60,3 % (из 854 тыс. из-
бирателей). Полные результаты по итогам 
выборов во Всероссийское Учредительное 
собрание в Псковской губернии таковы:

Список № 1 получил 4059 голосов изби-
рателей, 0,8 % (ТНСП и трудовых крестьян); 

№ 2 — 25961 голос, 5 % (партии каде-
тов); 

№ 3 — 295012, 57,3 % (партии эсеров 
и Псковского губернского Совета крестьян-
ских депутатов; 
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№ 4 — 4870, 0,9 % (объединенной 
РСДРП); 

№ 5 — 3209, 0,6 % (Псковского губерн-
ского союза землевладельцев); 

№ 6 — 173631, 33,7 % (большевистской 
партии); 

№ 7 — 2337, 0,4 % (Псковской объеди-
ненной демократической группы горожан, 
крестьян и рабочих); 

№ 8 — 3859, 0,8 % (латышского кре-
стьянского союза и латышской радикально-
демократической партии);

№ 9 — 2366, 0,5 % голосов (Островско-
го отдела Всероссийской лиги равноправия 
женщин). 

Окружной избирательный метр — 
57877 голосов.

На выборах по Псковскому воинскому 
участку (т.е., гарнизону Пскова, солдаты ко-
торого, в нарушение процедуры проведения 
выборов, участвовали в выборах вместе с 
гражданским населением) большевистская 
партия получила львиную долю всех голосов 
— 7144. Список № 1 получил 419 голосов, 
№ 2 — 1230 голосов, № 3 — 2149, № 4 — 346, 
№ 5 — 53, № 7 — 144, № 8 – 238, а список 
№ 9 — только 58 голосов.

Большевистский список № 6 получил 
в Псковском гарнизоне 60,6 % голосов от 
общего числа военнослужащих, приняв-
ших участие в голосовании. Аналогичными 
были результаты и в Островском гарнизоне, 
где за большевистский список отдали голоса 
55,8 % военнослужащих.

 Псковская губерния была почти полно-
стью аграрной: ее городские жители состав-
ляли лишь 9,8 % общегубернского населения. 
Электоральное поведение жителей городов и 
сельских жителей заметно различалось. 

Во всех уездах губернии, как и в целом 
по стране, победил список кандидатов № 3 
— партии эсеров и Псковского губернского 
Совета крестьянских депутатов (за него голо-
совало от 55,8 % до 69,9 % избирателей). Ис-
ключение составил Торопецкий уезд, 58,3 % 
избирателей которого проголосовало за боль-
шевиков.

В уездных центрах, городках и приго-
родах губернии среди гражданских избирате-
лей предпочтения оказались иными. В этих 
небольших торгово-ремесленных поселени-

ях большинство населения голосовало за ка-
детов: в Сольцах — 24,2 %; Торопце — 29,5; 
Порхове — 33,9; Новоржеве — 41,6; Острове 
— 48,2; Опочке — 43,8; Печорах — 52,2 %. 
Даже в Пскове большинство, 48,7 % избира-
телей, проголосовало за кадетов (приложе-
ние 3).

Исходя из того, что окружной изби-
рательный метр составлял 57877 голосов, 
по итогам выборов во Всероссийское Уч-
редительное собрание его депутатами от 
Псковской губернии стали пять эсеров и три 
большевика (все они были первыми в своих 
кандидатских списках), остальные кандидат-
ские списки мест в Учредительном собрании 
не получили. Спискам № 2, № 7, № 8 и № 9 
не помогло даже их объединение в один из-
бирательный блок, т. к. в совокупности они 
получили 34,5 тыс. голосов, т. е. на 23 тыс. 
голосов меньше избирательного метра.32

Членами Учредительного собрания 
должны были стать: эсеры Г. К. По кровский, 
В. И. Уткин, Л. Л. Беклешов, Н. Н. Ольхин и 
М. И. Сафонов, а также большевики Л. Б. Ка-
менев, М. М. Лашевич и М. П. Ушарнов. Од-
нако в большевистском составе произошли 
следующие изменения: вместо Л. Б. Камене-
ва, избранного ещё в четырёх избирательных 
округах, депутатом Учредительного собра-
ния стал А. А. Иоффе (Крымский), а вместо 
снявшего, свою кандидатуру М. М. Лашеви-
ча, избранного по списку большевиков на 
Юго-Западном фронте, удостоверение члена 
Всероссийского Учредительного собрания 
было выдано А. Я. Юрову.

12 декабря газета «Крестьянское дело» 
вышла с заголовком на первой странице: «В 
Учредительное Собрание от Псковской гу-
бернии прошли: 5 социалистов-революцио-
неров по крестьянскому списку № 3 и 3 боль-
шевика по списку № 6. Представителями и 
защитниками интересов псковского крестьян-
ства в Учредительном собрании являются 
тт. Покровский, Уткин, Беклешов, Ольхин и 
Сафонов, прошедшие от списка № 3, состав-
ленного 2-м Псковским Губернским Съездом 
Крестьянских депутатов совместно с партией 
социалистов-революционеров. Да здравству-
ет Учредительное Собрание и наши крестьян-
ские депутаты — левые социалисты-револю-
ционеры» (приложение 4). 
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Среди избранных крестьянских депу-
татов, действительно, все, за исключением 
Г. К. Покровского, являлись левыми эсерами. 
28 ноября он в Таврическом дворце участво-
вал в попытке открыть заседание Учреди-
тельного собрания в соответствии со сроком, 
установленным свергнутым Временным пра-
вительством, хотя к тому моменту было вы-
брано около 300 депутатов, зарегистрирова-
но 173, а прибыло в Петроград лишь 50. Эти 
действия противоречили декрету СНК от 
26 ноября 1917 г. об условиях открытия Уч-
редительного собрания: обязательному при-
сутствию не менее 400 депутатов. 28 ноября 
декретом Совнаркома партия кадетов, пред-
ставители которой играли ведущую роль в 
Всевыборах, была объявлена партией врагов 
народа за организацию саботажа и организа-
цию контрреволюционных выступлений на 
Дону, Урале, Украине. Таким образом, кадеты 
отстранялись от участия в Учредительном 
собрании. 

30 ноября Покровский с группой де-
путатов подписал протест против действий 
комиссара Г.  И.  Благонравова, силой не до-
пустившего их к работе 28 ноября. В связи 
с этими событиями именно в Псковской гу-
бернии была предпринята попытка впервые 
применить Закон об отзыве депутатов Уч-
редительного собрания, принятый ВЦИК 
21 ноября: III Псковский губернский съезд 
Советов крестьянских депутатов, проходив-
ший с 28 ноября по 1 декабря, постановил 
отозвать из Учредительного собрания эсера 
Г. К. Покровского, но получил отказ.

В Пскове в день предполагаемого начала 
работы Учредительного собрания, 28 ноября, 
состоялось торжественное заседание Псков-
ской городской думы, на котором председа-
тель думы Ф. Г. Эйшинский приветствовал 
депутатов и всех жителей Пскова с открыти-
ем «единственной надежды на установление 
законности, порядка и спокойствия». Высту-
пили социал-демократ А. П. Семякин, энес 
А. В. Владимиров, эсер Г. А. Горский, кадет 
Ф. А. Эрн и другие. В адрес Собрания была 
составлена приветственная телеграмма с 
призывом к примирению всех и плодотвор-
ной работе. В отличие от всех выступавших 
большевик М. П. Ушарнов заявил, что не 
могут быть объединены в Учредительном со-

брании угнетатели и угнетенные, что реаль-
ная власть в руках Советов солдатских, рабо-
чих и крестьянских депутатов33.

В крайне радикальной резолюции об-
щего собрания Псковской организации пар-
тии большевиков от 2 декабря отмечалось: 
«Решительно отвергая немарксистский, уто-
пически-мещанский взгляд на Учредитель-
ное собрание, как на хозяина земли русской, и 
оценивая колоссальное, небывалое в истории 
столкновение классовых интересов, Псков-
ская группа РСДРП констатирует, что Уч-
редительное собрание будет выражать волю 
народных масс только в том случае, если по-
дымется до степени классовой организации 
пролетариата. Сотрудничество классов, даже 
совместное разрешение вопросов с предста-
вителями различных классов в создавшейся 
обстановке — вредная и безжизненная иллю-
зия»34. 

19 декабря 1917 г. и 2 января 1918 г. 
Псковский губисполком Совета солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов под пред-
седательством левого эсера Н. А. Петрова 
дважды обращался к Учредительному собра-
нию с призывом встать на позицию завоева-
ний Октябрьской революции, подтвердить 
власть Советов и ее декреты о мире, земле, 
рабочем контроле над производством. «В 
случае борьбы Учредительного собрания с 
этой властью, — говорилось в резолюции, 
— исполнительный Комитет заявляет, что 
употребит в дело все свое влияние и силы 
для борьбы с Учредительным собранием, как 
с учреждением, которое недостойно носить 
имя народного представительства»35.

5 января 1918 г., когда в соответствии 
с решением СНК от 20 декабря Учредитель-
ное собрание открыло свою работу, в нём 
приняли участие все избранные от Псков-
ской губернии депутаты, за исключением 
большевика А.  А.  Иоффе, находившегося в 
это время в составе советской делегации на 
переговорах с Германией и её союзниками в 
Брест-Литовске. В связи с отказом правоэсе-
ровского большинства Собрания утвердить 
ленинскую «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа» и декреты Совет-
ской власти, делегации большевиков и левых 
эсеров покинули заседание. 6 января 1918 г. 
ВЦИК принял декрет о роспуске Учреди-
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тельного собрания, который был утвержден 
III  Всероссийским съездом Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Исторические перспективы установления в 
России парламентской демократии или одно-
родного социалистического правительства 
оказались упущенными. 

Победители и их судьбы
1) Покровский Георгий Константино-

вич (1877, г. Балашов Саратовской губ., по др. 
версии, 1880–1937). Из почетных граждан. 
После сельской школы служил земским пи-
сарем. Член II Государственной Думы, после 
ее роспуска выслан. В 1917 секретарь уездно-
го земства. Член Исполкома Всероссийского 
Совета КД, участник Демократического со-
вещания, член Предпарламента. Обязатель-
ный кандидат ЦК ПСР в Учредительное со-
брание. Избран от Псковского и Саратовского 
округов. Казначей бюро фракции эсеров. В 
конце 1918 — начале 1919 входил в редколле-
гию газеты «Родная земля» (Екатеринодар), 
закрытой командованием Добровольческой 
армии. Затем преподавал в Кубанском по-
литехническом институте, Петровской с.-х. 
академии. В 1922 член Центрального бюро 
ПСР, под псевдонимом (Люсьмарин) давал 
информацию Заграничной делегации ПСР о 
подготовке процесса над эсерами. Арестован 
в июне 1922. Приговорен к 10 годам заключе-
ния. Отбывал срок в Москве и Тобольске. С 
1928 находился в ссылке в Саратове. Аресто-
ван в ноябре 1936 в Ташкенте. Расстрелян36. 

2) Уткин Василий Иванович (1882, 
д. Боженово Псковского уезда — 14.11. 1933). 
Член Учредительного собрания. Из крестьян. 
Поднадзорный с 1907, эсер. Был выслан в 
1909 в Вологодскую, затем в Енисейскую гу-
бернии. В 1917 левый эсер. Член исполкома 
Псковского губернского Совета КД. В 1922 
находился в советских тюрьмах. Вновь аре-
стован в ноябре 1933 в Нижегородской губер-
нии, якобы покончил жизнь самоубийством37.

3) Беклешов Леонид Леонидович, ро-
дился в 1887 г., с 1905 г. член партии эсеров. 
Отец Леонид Леонидович – действительный 
статский советник, в 1905–1907 — предсе-
датель Островской уездной земской упра-
вы Псковской губ; в 1908–1911 — Остров-
ский уездный предводитель дворянства, 
мать — Ольга Евгеньевна — учительница. 

После развода родителей воспитывался ма-
терью. Окончил юридический факультет 
С.-Петербургского университета, работал по-
мощником присяжного поверенного, с 1916 г. 
в армии, прапорщик, 27 февраля 1917 г. вы-
бран ротным командиром, организатор Пе-
троградского Совета крестьянских депутатов 
и его председатель, член ЦИК Советов кре-
стьянских депутатов. Левый эсер. 16 июля 
избран Островским уездным комиссаром, но 
не был утвержден министерством внутрен-
них дел. 30 июля 1917 г. избран председа-
телем Островской уездной земской управы, 
депутат от Островского уезда на I Псковском 
губернском съезде крестьянских депутатов 
в августе 1917 г., избран председателем гу-
бернского исполкома крестьянского Совета. 
Делегат I и II съездов Советов крестьянских 
депутатов, III съезда Советов рабочих и сол-
датских депутатов. С марта 1918 г. — член 
Коллегии обвинителей в Ревтрибуналах. В 
дальнейшем — в Партии революционных 
коммунистов, с 1920 г. — в Украинской пар-
тии левых эсеров (боротьбистов), работник 
ЦК, лектор партшколы.

Л. Г. Протасов в исследовании «Люди 
Учредительного собрания: портрет в инте-
рьере эпохи» (М., РОСПЭН, 2008) отмеча-
ет, что Л. Л. Беклешов происходил из семьи 
революционера-народника. На самом деле 
род дворян Беклешовых известен с конца 
XVI в. Все Беклешовы верой и правдой слу-
жили русским царям в военной или граждан-
ской службе. Среди них наиболее известны: 
Н. А. Беклешов (1741–1822) — псковский гу-
бернатор в 1798–1800 гг., впоследствии сена-
тор; А. А. Беклешов (1741–1808) — генерал 
от инфантерии, губернатор Подольской и Во-
лынской губерний, сенатор, генерал-губер-
натор Киевский и Малорусский, губернатор 
Московский, генерал-прокурор, член Госсо-
вета, кавалер ордена Андрея Первозванно-
го. В 1917 г., в период острой политической 
борьбы в Псковской губернии, оппоненты 
Л. Л. Беклешова резко критиковали его за 
якобы ложную принадлежность к поборни-
кам интересов псковского крестьянства. В 
период проведения I губернского съезда КД 
в августе 1917 г. «Псковская жизнь» опубли-
ковала статью под названием «Ряженые», 
в которой автор обвинял Л. Л. Беклешова в 
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том, что он не является «выразителем кре-
стьянских нужд», что «это не крестьянин из 
крестьян», а «дворянин из дворян, сын быв-
шего земского начальника и предводителя 
дворянства». «В таком случае, предполагае-
те Вы, — вопрошал автор, — это толстовец, 
взявшийся за соху, и покинувший свое дво-
рянское гнездо? И в этом ошибаетесь: это по-
мощник присяжного поверенного, призван-
ный на военную службу. Ему всего 23 года». 
А далее газета излагала доводы о том, что ре-
золюция крестьянского съезда о мире, о не-
обходимости международной конференции 
социалистических партий воюющих стран в 
Стокгольме совершенно чужда и непонятна 
простому псковскому крестьянину. «Авторы 
подобных резолюций наряжают крестьян-
ство в шутовской костюм, — делала газета 
вывод с высокомерным пренебрежением, — 
облачают крестьянина в модный фрак поверх 
сермяги с рубахою на выпуск». 

Известно, что лишь один из родствен-
ников Леонида Леонидовича — Михаил 
Павлович Беклешов (1866–1946), выпуск-
ник Константиновского военного училища, 
подпоручик 146-го пехотного Царицынского 
полка участвовал в народническом движе-
нии, в 1887 г. проходил по «делу 18-ти» и 
являлся заключённым Трубецкого равелина 
Петропавловской крепости. По приговору 
военного суда разжалован в рядовые. Впо-
следствии он посвятил свою жизнь педаго-
гической деятельности, с 1906 г. по 1919 г. 
— директор Петербургской земледельческой 
исправительной детской колонии в имении 
Извара близ Гатчины, а с 1924 г. являлся про-
фессором и проректором Ленинградского 
педагогического института имени А. И. Гер-
цена38.

4) Ольхин Николай Николаевич (1878, 
с. Незнаниха Новоржевского у. Псковской 
губ. м 1946). Из крестьян, мельник дер. Бу-
грово вблизи Святых Гор Опочецкого уезда. 
Окончил земскую школу. Поднадзорный с 
1903, эсер. 11 раз подвергался обыскам. В 
1917 левый эсер, начальник уездной мили-
ции, председатель Воронецкого волостного 
Совета КД. Противник всякой эксплуатации, 
снимал с работ в помещичьих имениях наём-
ных рабочих. Инициатор на сходе крестьян 
Воронецкой волости 27 мая 1917 г. передачи 

села Михайловское в «общегосударственное 
ведение» и устройства свободного Всерос-
сийского университета имени А. С. Пушкина 
с низшим, средним и высшим отделениями, 
а также больницы и школы. Односельчане 
дали Н. Н. Ольхину прозвище «Орёл». Член 
бюро фракции левых эсеров Учредительного 
собрания, делегат III Всероссийского съезда 
Советов РСД и КД, член ВЦИК 3-го созыва. 
Летом 1918 г. как инспектор ВЦИК проверял 
в Псковской губ. работу Советов. С 1920 г. 
член Всероссийского союза поэтов, в 1925 г. 
окончил Высший литературно-художествен-
ный институт имени В. Брюсова в Москве. В 
конце 1932 г. арестован, освобождён в конце 
30-х гг. В годы Великой Отечественной во-
йны ездил с агитационными выступлениями 
по военным заводам39.

Сафонов Михаил Иванович (6.11.1863, 
с. Бережаны Островского у. Псковской губ. 
— ?). Из крестьян. Окончил уездное учили-
ще. В революционном движении с 1893, про-
вел в одиночной камере в тюрьме год, был 
выслан на 3 года. В 1907 эсер-максималист, 
выслан на 2 года в Сольвычегодск. В 1917 ле-
вый эсер, председатель Островского уездно-
го Совета, гласный городской думы, уездный 
комиссар. Член бюро фракции левых эсеров 
Учредительного собрания. В конце 1921 со-
ветский служащий в Острове. Местными 
чекистами характеризовался как «влиятель-
ный» партийный работник, который, однако, 
открыто не выступает40.

Иоффе Адольф Абрамович (10.10.1883, 
Симферополь — 17.11.1927, Москва). Сын 
купца. Учился на медицинском факультете 
Берлинского и на юридическом факультете 
Цюрихского университета. Врач. В РСДРП 
с 1900, меньшевик. 4 года сидел в тюрьмах, 
7 лет провел в эмиграции, член Загранич-
ной делегации РСДРП. До 1917 находился в 
ссылке в Тобольской губернии. В 1917 «меж-
районец», на VI съезде РСДРП(б) принят в 
партию большевиков, кандидат в члены ЦК. 
Депутат Петроградского Совета РСД, глас-
ный городской думы, участник Демократиче-
ского совещания, член Предпарламента. Де-
легат I и II Всероссийских съездов Советов 
РСД. Подписал мирные договоры с Эстони-
ей, Латвией, Литвой, вел переговоры с Поль-
шей, являлся чрезвычайным послом в Китае 
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и Японии. Полпред РСФСР в Германии, за-
тем находился на государственной и партий-
ной работе. Был близок к Л. Д. Троцкому. В 
1925–1927 годах — заместитель Председате-
ля Главконцесскома СССР Троцкого. Покон-
чил жизнь самоубийством вследствие тяже-
лой болезни.

7) Ушарнов Михаил Павлович 
(23.10.1885, Псков — 31.12.1949, Ленин-
град). Из крестьян. Учился в земском учили-
ще. Типографский рабочий. В РСДРП с 1906, 
большевик. В 1906–1916 8 раз подвергался 
арестам. С марта 1917 — руководитель рабо-
чей секции Псковского Совета СРД. В 1917 
делегат I Всероссийского съезда Советов 
РСД. Как член ВРК участвовал в установле-
нии Советской власти в Пскове. В феврале 
— марте 1918 г. входил в состав военно-ре-
волюционного штаба обороны Пскова от не-
мецких войск. В 1918–1920 — зав. отделом 
труда губисполкома, в 1920 — 1921 — пред-
седатель губпрофсовета, в 1922–1924   зав. 
оргинструкторским и промотделом Псков-

ского губкома РКП (б). В 1924–1942 — на 
профсоюзной, советской и хозяйственной 
работе в Николаеве, Новгороде, Боровичах 
и Ленинграде. В годы Великой Отечествен-
ной войны — организатор и командир одного 
из отрядов Ленинградского народного опол-
чения. Делегат VII, VIII, X и XVI съездов 
РКП(б)-ВКП(б).41 

8) Юров (Охтин) Андрей Яковлевич 
(1891, Баусский у. Курляндской губ. — 
20.01.1938, Москва). Из крестьян. Низшее 
образование. Рабочий. В РСДРП с 1908, 
большевик. В 1906 приговорен к смертной 
казни за участие в вооруженном восстании 
в Латвии. В 1917 член Псковского губкома 
РСДРП(б), делегат II Всероссийского съез-
да Советов РСД, член ВЦИК 3–5 созывов. С 
1921 на дипломатической службе. Начальник 
Главного таможенного управления Нарко-
мата внешней торговли. Арестован в ноябре 
1937, приговорен Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР к расстрелу. Реабилити-
рован в 195642. 
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на таллинском Александро-Невском кладбище [Электронный ресурс]: URL: http://www.pskovcity.ru/
hron20014.htm (дата обращения: 11.12.2015).

  Мельников Алексей Павлович (1867–1934), юрист, член окружного суда, сын известного рус-
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ской войны вместе с белыми уехал из Пскова в Эстонию. Управляющий делами при Северо-запад-
ном правительстве (Политическое совещание). Поселившись в Юрьеве (Тарту), А. П. Мельников 
в течение многих лет вел курс криминалистики в Тартуском университете. Член Русской акаде-
мической группы в Эстонии, Почётный член Общества русских студентов Тартуского университе-
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  Проников Александр Васильевич (1887–1963), внук крупного псковского рыботорговца, до-
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общества. Выехав в Эстонию, возглавил там театральный отдел Союза русских просветительных 
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naberezhnaya.html (дата обращения: 10.01.2016).

  Арбузов Николай Сергеевич (? — ?), родился в Великих Луках, народный социалист, военный 
чиновник, заведующий отделом походных лавок Всероссийского земского союза, с 2 октября 1917 г. 
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Приложение 1

Кандидатские списки 
на выборах во Всероссийское Учредительное собрание 

в Псковской губернии1

№ 1 — трудовой народно-социалистической партии (энесов) и трудовых крестьян:
1. Шаскольский Пётр Борисович, Васильевский остров, Средний пр., 19, Петроград; 
2. Захаров Михаил Михайлович, земская управа, Великие Луки; 
3. Никитин Иван Никитич, губернский комиссариат, Псков; 
4. Ячин Василий Васильевич, Набережная ул., г. Опочка; 
5. Арбузов Николай Сергеевич, городская управа, Псков; 
6. Савицкий Дмитрий Владимирович, управление комиссара Северного фронта,     Псков; 
7. Козлов Ефим Фёдорович, д. Махново Аксеновской волости Новоржевского уезда; 
8. Лашков Василий Александрович, 2-е начальное училище, Великие Луки;
9. Тихоницкий Ельпидифор Михайлович, Гоголевская ул., д. Пятунина, Псков;
10. Васильев Василий Иванович, волостная земская управа, с. Дно Порховского уезда; 
11. Яковлев Игнатий Яковлевич, Завеличье, ул. Конная, 5, Псков; 
12. Судзиловский Мартин Иванович, штаб 89-й ополченской бригады, Псков.

№ 2 — конституционно-демократической партии (кадетов):
1. Шингарев Андрей Иванович, бывший член Государственной Думы 2-го, 3-го и 4-го созывов, 

Монетная, д. 22, Петроград. 
2. Степанов Василий Александрович, бывший член Государственной Думы 3-го и 4-го созывов, 

Французская наб., д. 8, Петроград.
3. Рокотов Николай Николаевич, бывший член Государственной Думы 2-го созыва, ул. Велико-

лукская, Гос. банк, Псков. 
4. Оболенский Владимир Андреевич, бывший член Государственной Думы 1-го созыва, Алексан-

дровский пр., д. 25, Петроград. 
5. Штемберг Николай Когстантинович, ректор Островского реального училища.

1 Псковская жизнь. 1917. 24 октября; Учредительное собрание. Экстренная газета. Издание объединен-
ной демократической группы горожан, крестьян и рабочих. Псков. 1917. 10–12 ноября; Псковский на-
бат. 1917. 27 октября.
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6. Ладыгин Нил Андреевич, земский врач Опочецкого уезда.        
7. Матвеев Семён Захарович, земский врач Псковского уезда, земская больница, приг. Печоры. 
8. Эрн Фёдор Александрович, учитель женской гимназии, ул. Великолукская, д. Агапова, Псков. 
9. Попов Иван Иванович, инженер, Великие Луки. 
10. Щеглов Степан Афанасьевич, земский страховой агент Псковского уезда, крестьянин, ул. Н.-Пет-

ропавловская, д. 33, г. Псков.
11. Никитин Фёдор Никитич, земский учитель Псковского уезда, крестьянин, ул. В.-Петро-

павловская д. 37, Псков. 
12. Шатров Василий Алексеевич, крестьянин, землемер Торопецкого уезда. 

№ 3 — Псковской губернской организации партии социалистов-революционеров (эсеров)
и Псковского губернского Совета крестьянских депутатов:

1. Покровский Георгий Константинович, товарищ председателя исполнительного комитета Все-
российского Совета крестьянских депутатов, Петроград, Фонтанка, 6.

2. Уткин Василий Иванович, крестьянин Сидоровской вол., Псковского уезда, д. Баженово, член 
Псковского губернского исполнительного комитета Советов крестьянских депутатов.

3. Беклешов Леонид Леонидович, член центрального исполнительного комитета Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов, Остров. 

4. Ольхин Николай Николаевич, крестьянин Воронецкой волости Опочецкого уезда, член цен-
трального исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских депутатов, Опочецкий уезд, 
Святые Горы, д. Бугрово.

5. Сафонов Михаил Иванович, член Островской городской управы, председатель Островского 
совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, село Бережани, Остров. 

6. Чижиков Онисим Лукич, член Псковского губернского исполнительного комитета Советов кре-
стьянских депутатов, д. Жуково Михайловской волости, Великолукский уезд. 

7. Платишенский Пётр Георгиевич, председатель Новоржевского совета крестьянских депутатов, 
Новоржев. 

8. Сергеев Пётр Сергеевич, крестьянин, член центрального исполнительного комитета Всерос-
сийского Совета крестьянских депутатов, Порхов. 

9. Туман Иван Иванович, председатель волостного земельного комитета Красногородской воло-
сти Опочецкого уезда, хут. Лукшты, землероб. 

10. Некрасов Николай Николаевич, председатель Псковского губернского исполнительного коми-
тета советов крестьянских депутатов, Псков. 

11. Мухин Иван Фёдорович, крестьянин Толковской волости Островского уезд, д. Овинище. 
12. Миронов Пётр Яковлевич, председатель волостного земельного комитета Аполинской воло-

сти Новоржевского уезда, д. Работница.

№ 4 — объединенной Российской социал-демократической рабочей партии:
1. Коган (Ерманский) Осип Аркадьевич, Петроград, Фурштадская, 40.           
2. Лейкардт Морис Джемс Мартынович, Псков, ул. Старо-Новгородская, д. 5, кв. 5.
3. Шохерман Давид Самойлович, Псков, ул. Предтеченская.
4. Швабинский Иосиф Петрович, Псков, дом Свободы.
5. Виноградов Александр Борисович, Великие Луки, ул. Кавалерийская, д. 23. 
6. Семякин Андрей Петрович, Псков, ул. Успенская, д. 20.
7. Романов Дмитрий Романович, Псков, дом Свободы. 
8. Дятлов Александр Антонович, Порхов. 

№ 5 — Псковского губернского союза землевладельцев:
1. Шульгин Василий Витальевич, редактор «Киевлянина», Киев.
2. Батов Пётр Денисович, Псков, Завеличье, собств. дом.
3. Иванов Николай Иванович, Псков, Псковская уездная земская управа.
4. Спиридонов Bасилий Cпиридонович, д. Козлова Псковоградской волости Псковского уезда. 
5. Царев Пётр Алексеевич, д. Дулихватово Лисенской волости Островского уезда. 
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№ 6 — большевистской партии:
1. Каменев (Розенфельд) Лев Борисович, журналист, член ЦК РСДРП (большевиков) и централь-

ного исполнительного комитета С. Р. и С. Д., Петроград. 
2. Лашевич Михаил Михайлович, председатель большевистской фракции Петроградского С. Р. и 

С. Д., член ЦК РСДРП (большевиков), солдат, Петроград. 
3. Ушарнов Михаил Павлович, председатель Отдела труда Псковского Совета С. и Р. Д., председа-

тель большевистской организации РСДРП в Пскове, рабочий, Псков. 
4. Иоффе (Крымский) Адольф Абрамович, член ЦК РСДРП (большевиков), журналист, Петроград. 
5. Юров Андрей Яковлевич, товарищ председателя исполнительного комитета Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов Северо-Западной области, член социал-демократии Латвии, ра-
бочий, Псков.         

6. Лещинский Юльян Марьянович, член ЦК социал-демократии Польши и Литвы, журналист, 
работник профессиональной организации железнодорожников, Петроград. 

7. Рябков Ипполит Иванович, журналист, г. Терийоки; редактор издававшейся в 1906 г. в Пскове 
газеты «Пчела», секретарь больничной кассы на Путиловском заводе в Петрограде. 

8. Шеринский Здислав Янович, секретарь исполнительного комитета Псковского совета С. и Р. Д, 
член социал-демократии Польши и Литвы, солдат, Псков. 

9. Фрейман Ян Янович, член исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов Северо-Западной области, член социал-демократии Латвии, солдат, Псков. 

10. Пелевин Пётр Иванович, член исполнительного комитета Псковского совета С. и Р. Д. полевой 
контролёр, Псков. 

11. Иванов Михаил Гаврилович, член Отдела труда Псковского Совета С. и Р. Д., техник, Псков. 
12. Варшавский Мечислав Иосифович, экономист, Петроград.

№ 7 — Псковской объединенной демократической группы горожан, крестьян и рабочих:
1. Рузский Николай Владимирович, генерал, бывший командующий Северным фронтом, Петро-

град, военный совет. 
2. Кондурушкин Степан Семёнович, из крестьян Самарской губернии, писатель, беспартийный, 

редактор газеты «Земля», Петроград, ул. Жуковского, 24.
3. Шиллинг Сергей Михайлович, член Псковского окружного суда, беспартийный, председатель 

Псковской окружной по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии, участковый попечитель 
о семьях призванных в армию, председатель комиссии городского попечительства по равномерному 
распределению продуктов, бывший товарищ председателя Псковского комитета общественной безопас-
ности, Псков, Сергиевская ул.

4. Соколов Николай Фёдорович, член Всероссийского поместного церковного собора, социалист-
народник, председатель Новоржевского товарищества кооперативов и Отдела Всероссийского трудово-
го союза, председатель Новоржевской уездной по выборам в Учредительное собрание комиссии, глас-
ный Новоржевской городской думы, Новоржев.

5. Потресов Виктор Евгеньевич, товарищ председателя комитета Северного фронта Всероссий-
ского земского союза; социалист, примыкающий к группе «Единство» Г. В. Плеханова, Псков, д. Батова, 
Конная пл.

6. Беляев Аркадий Васильевич, беспартийный, административный судья Порховского уезда, быв-
ший председатель Комитета общественной безопасности г. Сольцы, Порхов. 

№ 8 — Латышского крестьянского союза и латышской радикально-демократической партии:
1. Гольдман Ян Юрьевич, член Государственной Думы, Петроград, Александровская пл. № 9, кв. 36. 
2. Залит Иван Петрович, член Государственной Думы, Петроград, Загородный пр., № 64. 
3. Мейеровитц Зигфрид Германович, адвокат, г. Вольмар, Аасская ул., д. Креслина.

№ 9 — Островского отдела Всероссийской лиги равноправия женщин:
1. Шишкина-Явейн Поликсена Нестеровна, Петроград, Знаменская, 26. 
2. Ефименко Александра Яковлевна, Петроград, уг. Малого пр. и Ораниенбаумской ул. 17-47. 
3. Журавская Зинаида Николаевна, Петроград, Кирилловская, 5.
4. Закута Ольга Григорьевна, Петроград, Знаменская, 47. 
5. Щепкина Екатерина Николаевна, Петроград, Александровский пр., 9.
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Приложение 2

Агитационная листовка партии социалистов-революционеров
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Приложение 3

Результаты выборов в Псковском избирательном округе
по уездам (количество голосов)1

            Списки
Уезды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего

Псковский 1398 8593 55495 911 771 29741 894 1393 189 99385
Новоржевский 261 1477 31545 130 543 16548 394 155 207 51260
Опочецкий 357 3654 38306 147 143 24046 219 637 257 67766
Островский 245 2443 41733 256 236 14202 95 268 243 59721
Порховский 374 2263 53081 387 387 23250 208 623 262 80835
Торопецкий 354 1890 15880 748 748 28193 198 368 359 48386
Холмский 326 2005 26767 206 206 12221 128 279 244 42626

Округ
 в целом 40

59

25
96

1

29
50

12

48
70

32
09

17
36

31

23
37

38
59

23
66

51
53

04

Результаты выборов в Псковском избирательном округе
по городам и городским поселениям (количество голосов)2

                Списки

Города
и город.
поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего

Псков, в т. ч.

гарнизон

1043

419

7031

1230

3893

2149

722

346

195

53

9153

7144

587

144

925

238

145

58

23694

11781
Новоржев 30 380 238 16 19 142 62 26 1 914
Опочка 65 673 426 53 4 254 41 9 11 1536
Остров,
в т. ч.
гарнизон

87

51

1092

156

2274

1800

203

72

17

8

2959

2695

29

12

63

39

52

   -  

6776

4833
Печоры 11 236 171 1 5 8 7 13    -  452
Порхов 74 650 493 41 13 465 43 114 26 1919
Сольцы 11 552 439 87 7 1122 62 2280
Торопец 183 1005 549 481 64 787 114 120 100 3403
Округ
 в целом

15
04

11
61

9

84
83

16
04

32
4

14
89

0

94
5

12
70

33
5

40
97

4

1 Всероссийское Учредительное собрание: Энциклопедия / Автор-составитель Л. Г. Протасов. М., 2014. 
С. 344, 537.
2 Там же.
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Приложение 4

Объявление о результатах выборов в Учредительное собрание по Псковской губернии1

1 Крестьянское дело. 1917. 12 декабря.

Здание Городской думы. В 1917 г. место подачи голосов избирателей 1-го участка, включавшего 
центральную часть города, расположенную направо от трамвайной линии № 1, считая направление к 
вокзалу, в границах: Троицкий мост, р. Пскова, р. Великая и часть городской стены до Сергиевского 
реального училища.
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На правой стороне Петропавловской улицы в трехэтажном доме Качева, выстроенном в 1884 
году, музыкально-драматическое общество имело театральный зал. С 1907 года в доме — торговая шко-
ла, ставшая в 1910 году коммерческим училищем. В 1917 г. место подачи голосов избирателей 2-го 
участка, включавшего центральную часть города, расположенную влево от трамвайной линии № 1 и 
ограниченную городской стеной и р. Псковой.

На Казанскую церковь открывался вид от Торговой площади. Она была приписана к Петропав-
ловскому собору как теплый храм. Казанскую церковь снесли в 1960 г.

В 1917 г. место подачи голосов избирателей 6-го участка, Запсковье, со слободами: Варлаамов-
ской, Хлебной Горы, Мишариной Горы, Бочаровой, Царе-Константиновской, Красной Горки и пожни 
Беззвания церкви Иоанна Богослова. Место подачи голосов — Ильинская земская школа, Ильинская 
площадь.


