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В исторической науке в период столетнего юбилея событий военно- 
революционного периода 1914–1922 гг. исследователями было опубли-
ковано немалое количество работ о политиках данной эпохи. Большое 

внимание уделялось различным деятелям антибольшевистского движения [1–4]. 
В современной историографии уделяется внимание участникам революционного 
движения, сторонников советской власти [5; 6]. Важно отметить, что ряд персо-
налий, оказавших влияние не только на исторические события в масштабах всего 
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государства, но и отдельных его регионов, не всегда попадают в поле зрения иссле-
дователей. В связи с этим, на наш взгляд, является важным осветить биографию ом-
ского революционера, члена Российской социал-демократической рабочей партии 
(далее РСДРП) с 1905 г., железнодорожника, меньшевика-интернационалиста Ми-
хаила Петровича Михельсона-Разумовского (1887–1980-е). Основу для публика- 
ции составили документы Исторического архива Омской области, а также неопуб- 
ликованные автобиографии и воспоминания М. П. Михельсона-Разумовского, хра-
нящиеся в Омском музее городского быта.

М. П. Михельсон родился 3 ноября (по новому стилю) 1887 г. в Киевской гу-
бернии в местечке Шпола1. Его предки являлись выходцами из Швеции. Во всех 
анкетах, где присутствовала графа «национальность», он писал «украинец». В раз-
деле, «какими языками владеете свободно», указывал «русским» и «украинским». 
Себя осознавать и помнить он стал с 1895 г., когда отец стал работать машинистом 
в Екатеринославле, куда перевез свою семью. Здесь же наш герой поступил в город-
ское училище2. В 1898 г. отца перевели по службе в Красноярск, а М. П. Михельсон 
вместе с матерью, сестрой и братом переехали к дедушке в Киев, который также 
работал машинистом. В Киеве он продолжил свое обучение в механико-ремеслен-
ном училище. После окончания училища в 1903 г. он переезжает к отцу, который  
в тот момент служил весовым мастером на участке Челябинск-Каинск. Лето 1903 г. 
провел в работе вместе с отцом, занимаясь ремонтом и установкой новых весов.  
3 ноября 1903 г. он поступил работать слесарем в омское депо. Во время переры-
вов в учебе, на летних каникулах, он часто ездил с родственниками на пароходе.  
Это доставляло ему большое удовольствие, его всегда интересовали различные ма-
шины. 5 июня 1905 г. он становится помощником машиниста омского депо.

Проживал М. П. Михельсон-Разумовский в Атаманском хуторе (ул. Базарная, 
д. Усовой) у квартирной хозяйки Раисы Ивановны Чернышевой с весны 1905 г. 
Вместе с ним в доме жили железнодорожники Николай Федорович Сергеев, Нико-
лай Федорович Солодовников и машинист Демьян Демьянович Бродецкий с женой 
и четырьмя детьми3. По всей вероятности, именно Д. Д. Бродецкий, ранее работав-
ший в Киеве, оказал значительное влияние на политические воззрения Михаила 
Петровича. Согласно воспоминаниям, Д. Д. Бродецкий много времени проводил  
в общении с жильцами дома. По его рекомендации они все вместе читали и об-
суждали произведения Н. Г. Чернышевского, М. Горького, Л. Н. Толстого,  
Л. Н. Андреева, А. П. Чехова и других авторов. Позже стали следить и за работой 
Государственной думы. Важно отметить, что 21 мая 1906 г. омичи приняли участие 
в избрании четырех выборщиков в думу. Среди них оказался и В. И. Ишерский, 
социал-демократ. Он стал первым представителем Омска в Государственной думе. 
Активная часть горожан вручила В. И. Ишерскому «наказ», включавший в себя: 
созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного 
избирательного права; передача земли крестьянам; 8-часовой рабочий день на фа-
бриках и заводах [7, с. 70–71].

Кроме вполне официальных периодических изданий, иногда М. П. Михель-
сону с коллегами удавалось добывать и газету «Искра». Омск не остался в сторо-
не от событий Первой русской революции. Омский уездный начальник сообщал,  
что в городе широко распространяются прокламации Красноярского комитета 
РСДРП. В Омске стачка рабочих железнодорожных мастерских продолжалась  
с 16 по 18 августа 1905 г. [8, с. 55]. Согласно воспоминаниям М. П. Михельсона, 
известие о всеобщей политической стачке дошли до Омска только во второй поло-

1 Музей городского быта. Дело «Михельсон М. П. Автобиография. Документы». Л. 14.
2 Там же.
3 Там же. Л. 20.
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вине октября 1905 г. Рано утром, вернувшись в город, он получил недалеко от депо 
прокламацию, с которой поспешил домой. После обсуждения с друзьями было 
принято решение пойти на митинг в железнодорожный клуб. Там вечером был из-
бран президиум. М. П. Михельсон относит это к 22 октября 1905 г. Упоминается  
им и о митингах накануне, 20 октября 1905 г. Именно эта дата указана в донесе-
нии начальника Омского отделения жандармского полицейского управления Си-
бирской железной дороги. В нем сообщалось: «Вечером, 20 октября, часов около 
шести, в железнодорожном клубе состоялось без уведомления общее собрание всех  
служащих и рабочих, в котором участвовало много городской публики и была  
масса учащейся молодежи средних учебных заведений»1. 20 октября 1905 г. на ми-
тинге рабочих и служащих, организованных Омским подкомитетом РСДРП, разъ-
яснялась программа социал-демократической партии.

Вскоре после начала собрания 22 октября 1905 г. присутствовавший на нем 
революционер из Томска Вавилов предложил желающим выступить и обсудить те-
кущий момент2. Публичное выступление на тот момент не являлось для М. П. Ми- 
хельсона чем-то непривычным, поскольку он вместе с Н. Ф. Сергеевым уже два 
года выступал в данном клубе в Украинском кружке любителей сцены. Предложе-
ние от друзей выйти с речью было принято. По словам М. П. Михельсона, он по-
строил свою речь на основе прочитанных ранее прокламаций, но она была принята 
довольно хорошо. На 23 октября на 10 часов утра был назначен митинг.

На следующий день он пришел в клуб с небольшим опозданием. Друзья объ-
яснили ему, что на митинге уже успел выступить первый оратор, закончив свою 
речь примерно следующими словами: «Кому царя надо, выходи из клуба, пой-
дем в город, кому не надо нам дела нет». Сам М. П. Михельсон остался в клубе  
для обсуждения положения. Через некоторое время к нему подошли три человека 
и предложили поговорить. Выйдя с ними за дверь, он услышал слова: «Вот этому 
царя не надо»3, после чего был избит черносотенцами. Вскоре на улице он был най-
ден друзьями, которые отвезли его к фельдшеру. Оказалось, что М. П. Михельсону 
проломили голову, на теле не было живого места. Пришлось долго накладывать 
бинты, а затем продолжительное время делать перевязки. До лета 1906 г. он ходил 
с забинтованной головой. После посещения фельдшера друзья отвезли его домой, 
где он узнал, что в этот день черносотенцы избили еще несколько знакомых ему 
железнодорожников. В этот же день, в 10 часов вечера, к нему приходил домой  
и упомянутый Вавилов. Как отмечает М. В. Шиловский, в Омске и Томске осенью 
1905 г. черносотенцы преследовали железнодорожников [9, с. 119].

На упоминании о томском революционере Вавилове следует остановиться 
подробно. В своей автобиографии, написанной в середине 1970-х гг., М. П. Михель-
сон указывает, что под псевдонимом Вавилов скрывался С. М. Киров. Однако  
в воспоминаниях о событиях 1905 г., написанных в ноябре 1955 г., упоминает про-
сто как Вавилова без привязки к С. М. Кирову4. Возможно, здесь могла произой-
ти путаница. Нам не удалось найти подтвержденную информацию о пребывании  
С. М. Кирова в Омске в 1905 г. В это время он находился в Томске. Описывая 
же события осени 1905 г., М. П. Михельсон неоднократно упоминал, что в Ом-
ске не было А. А. Ширямова – революционера, участника социал-демократи-
ческого движения с 1900 г., в 1917 г. избранного председателем Совета рабочих 
депутатов на Арбагарских каменноугольных копях. Кроме этого, он вел работу  

1 Революционное движение в Омске в годы Первой русской революции (1905–1907): Сборник 
документальных материалов / Под ред. М. К. Иоффе. – Омск: Ом. обл. кн. изд-во, 1957. – С. 60.

2 Музей городского быта. Дело «Михельсон М. П. Автобиография. Документы». Л. 23.
3 Там же. Л. 24.
4 Государственный Исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1389.  

Л. 4.
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в Санкт-Петербурге, Вологде, Екатеринбурге, Омске, Иркутске [10, с. 139]. Скорее 
всего, именно с А. А. Ширямовым (Вавиловым) и общался Михаил Петрович. Позд-
нее он сам вспоминал о внешнем сходстве А. А. Ширямова и С. М. Кирова1. Однако 
в 1903 г. А. А. Ширямов был арестован, находился в Александровском централе  
и освобожден в 1905 г., вероятно, благодаря политической амнистии, объявленной 
21 октября (3 ноября) этого года. Следова-
тельно, необходима дальнейшая доработ-
ка установления личности Вавилова.

В конце 1905 г. М. П. Михель-
сон принимал участие в демонстрациях  
в Омске и на Атаманском хуторе.  
В 1905–1907 гг. многие его сослужив-
цы и единомышленники оказались под 
арестом. Весной 1906 г. он уехал в Киев  
к родственникам. С сентября 1906 г. ра-
ботал на Пермской железной дороге.  
В апреле 1907 г. вернулся в Омск, рабо-
тал при депо за дежурного машиниста. 
Однако вскоре он был вызван к следовате-
лю за участие во всеобщей политической 
стачке. Придя к следователю, Михаил 
Петрович узнал в нем заядлого любителя 
биллиарда, часто посещающего железно-
дорожный клуб. В свою очередь следова-
тель тоже узнал М. П. Михельсона, т. к. 
видел спектакли, поставленные Украин-
ским кружком любителей сцены. В ито-
ге дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления2. В апреле 1909 г. М. П. Михельсону было присвоено право 
«самостоятельно управлять паровозом как на маневрах, так и в поездах».

Став машинистом, Михельсон через какое-то время внезапно получает  
нового помощника Николая Баташева. У Ми-
хаила Петровича возникло подозрение, что 
тот является секретным сотрудником жан-
дармского управления. Через три месяца Ба-
ташев так же внезапно исчез. После февраль-
ских событий 1917 г. М. П. Михельсон узнал  
от юриста Д. А. Лиознера, что Н. Баташев работал 
на жандармерию. 

В феврале 1910 г. в Омск вернулся один  
из лидеров омской РСДРП К. А. Попов. Как вспо-
минал М. П. Михельсон, «наши железнодорожни-
ки приобрели хорошего товарища и руководителя, 
завязались, можно сказать, близкие отношения  
и вскоре просвещение пошло колесом»3.

В том же 1910 г. М. П. Михельсон был от-
правлен в Прибалтику для отбывания воинской 
повинности. По прибытии был сразу отправлен 

1 Музей городского быта. Дело «Михельсон М. П. Автобиография. Документы». Л. 29.
2 Там же. Л. 30.
3 Там же. Л. 31.

К. А. Попов. 1905 г. 
Из фондов Исторического 

архива Омской области

Политические заключенные 
в Омской областной тюрьме 
(слева направо): Шаромов, 

гимназист С. Гудков, 
инженер Селассо, 

машинист Рабинович. 1906 г. 
Из фондов Исторического архива 

Омской области
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техником на Виленский хлебно-сухаренный завод механиком. Затем был отправлен 
на комиссии в Ригу, Митаву, в Могилев, где и был освобожден от несения воен-
ной службы и вернулся в Омск машинистом. Огромный интерес вызвала у него  
Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выс- 
тавка 1911 г. в Омске. На ней он работал в качестве «консультанта-экскурсовода»1. 
В 1912 г. закончил общеобразовательные курсы при Омском коммерческом учили-
ще2. Примерно в этот же период был избран от Омской организации железнодо-
рожников в группу для разработки устава потребительского общества. Во время 
дальнейших поездок ему удалось побывать в разных уголках Российской империи. 
В 1916 г. был в командировке на Самаро-Златоустовской железной дороге.

Вероятно, в 1916 г. М. П. Михельсон продолжал посещать конспиративные  
собрания, которые проходили в одной из квартир в доме на ул. Воздвиженской  
(ныне ул. Рабиновича, д. 88). Примечательно, что во время восстания против Рос-
сийского правительства А. В. Колчака в декабре 1918 г. в той же квартире находился 
и большевистский штаб восстания 1-го района. Как отмечал А. Ф. Палашенков,  
в этой квартире обсуждался план железнодорожной забастовки 1916 г.3 Действи-
тельно, 21 сентября 1916 г. протестовали рабочие Главных мастерских в Омске, 
недовольные низкой оплатой труда [11, с. 38].

В начале марта 1917 г. М. П. Михельсон вошел в Омский Совет рабочих  
и военных депутатов членом исполнительного комитета и заместителем предсе-
дателя отдела труда. Вскоре вошел в конфликтную комиссию при депо. 12(28) ок-
тября 1917 г. в помещении Железнодорожного собрания состоялось собрание ом-
ской РСДРП под председательством К. А. Попова. На нем окончательно произошел 
раскол большевиков под руководством З. И. Лобкова и меньшевиков-интернацио-
налистов во главе с К. А. Поповым. М. П. Михельсон примкнул к меньшевикам- 
интернационалистам4. После занятия города 7 июня 1918 г. антибольшевистскими 
силами Михаил Петрович остался в Омске.

17–21 октября 1918 г. проходила забастовка омских железнодорожников.  
В начале октября М. П. Михельсону большевистским подпольем было поручено 
проехать в сторону Челябинска для агитации рабочих принять участие в забастовке. 
Любопытно, что находившийся среди подпольщиков А. Я. Нейбут хотел на всякий 
случай дать в дорогу револьвер, но Михаил Петрович отказался5. Вместе с Миха-
илом Байковым, слесарем из железнодорожных мастерских, он побывал в Петро-
павловске, Кургане, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени6. Один раз во время дан-
ной поездки он едва не был арестован чехословацкими легионерами7. Пребывание  
М. П. Михельсона в Челябинске в связи с забастовкой в октябре 1918 г. подтверж-
дал и местный подпольщик А. Н. Зыков8.

После декабрьского восстания 1918 г. в Омске М. П. Михельсон скрывал  
у себя на квартире четырех политических заключенных, сбежавших из тюрьмы. 
Одним из них был его родственник Павел Алексеевич Михельсон, революцио-
нер, кандидат в Учредительное собрание от меньшевиков-интернационалистов 
[12, с. 5]. 23 июня 1918 г. П. А. Михельсон был арестован, как «видный деятель 
советской власти»9. Действительно, меньшевики-интернационалисты после  

1 Музей городского быта. Дело «Михельсон М. П. Автобиография. Документы». Л. 11.
2 ГИАОО. Ф. Р-374. Оп. 2. Д. 197. Л. 1.
3 Там же. Ф. Р-2200. Оп. 1. Д. 74. Л. 4.
4 Хроника // Омский вестник (Омск). – 1917. №220. – 12 (28) окт. – С. 3.
5 ГИАОО. Ф. П-35. Оп. 2. Д. 421. Л. 11.
6 Музей городского быта. Дело «Михельсон М. П. Автобиография. Документы». Л. 6.
7 ГИАОО. Ф. П-35. Оп. 2. Д. 421. Л. 5.
8 Там же. Л. 13.
9 Архив Международного Мемориала. Ф. 2. Оп. 8. Д. 73. Л. 21, 23–24.
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октября 1917 г. продолжали легально участвовать в политической жизни, даже 
критикуя большевиков, в чьи руки в Омске в конце ноября 1917 г. перешел Совет  
[13, с. 29]. У М. П. Михельсона Павел Алексеевич скрывался два месяца, за-
тем был перевезен им в Новониколаевск и затем дальше на восток. В августе  
1919 г. он приехал в Мексику, откуда отправил своему родственнику в Омск от-
крытку. В октябре 1919 г. М. П. Михельсон был снят с работы. Вскоре он узнал, 
что в здании напротив дома, где он жил, его ожидают сотрудники контрраз-
ведки. Естественно, на квартиру он заходить не стал и сразу уехал из города1.  
М. П. Михельсону удалось перейти фронт. Вскоре он был уже в Красной армии.  
В апреле 1920 г. М. П. Михельсон работал техни-
ком в Семипалатинске на постройке моста, а ле- 
том 1921 г. вернулся в Омск. Важно отметить, что 
по возвращении в Омск он не прошел перереги-
страцию и оказался автоматически выбывшим  
из ВКП(б) (Всесоюзной Коммунистической пар-
тии (большевиков). В 1967 г. он вспоминал, как 
в апреле 1938 г. ему настоятельно рекомендовали 
вступить в партию, но, вероятно, он счел это непра-
вильным2.

В последующие годы он работал механиком 
на заводе имени Розы Люксембург, техником от-
дела тяги в Управлении Омской железной доро-
ги. В 1929 г. был назначен старшим инспектором  
для организации работ по инвентаризации Омской 
железной дороги. С 17 января по 16 июля 1923 г. 
находился на службе в Омгубкомхозе в должности 
заведующего баней №23. С 1930 г. являлся предсе-
дателем Общества изобретателей Омской желез-
ной дороги.

30 августа 1923 г. Михаил Петрович женился 
на Елизавете Клавдиевне Разумовской. Оба вступи-
ли в брак в первый раз. В разделе «Фамилия, кото-
рой желают именоваться брачующиеся» значится: 
Михельсон-Разумовский4. Е. К. Разумовская роди-
лась 28 апреля 1900 г. в Тарском уезде. В 1919 г. 
закончила Омское епархиальное училище5. Вскоре 
поступила в Томский университет. В 1921 г. рабо-
тала в канцелярии отдела здравоохранения Омской 
железной дороги6. В 1922 г. перевелась в Омский 
медицинский институт, где закончила обучение 
в 1927 г. По документам в 1923 г. М. П. Михель-
сон-Разумовский проживал в доме по ул. Волков-
ская (с ноября 1923 г. – Съездовская), д. 47.

К сожалению, как писал М. П. Михельсон- 
Разумовский, в 1946 г. ему пришлось оставить 
службу из-за продолжительной болезни Елизаветы  

1 Архив Международного Мемориала. Ф. 2. Оп. 8. Д. 73. Л. 8.
2 ГИАОО. Ф. П-35. Оп. 2. Д. 421. Л. 11.
3 Там же. Ф. Р-286. Оп. 2. Д. 321. Л. 11.
4 Там же. Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 182. Л. 299.
5 Там же. Ф. Р-14. Оп. 2. Д. 858. Л. 46.
6 Там же. Ф. Р-523. Оп. 1. Д. 1357. Л. 4.

Е. К. Михельсон-
Разумовская. 

Конец 1920-х гг. 
Из фондов Исторического 

архива Омской области

М. П. Михельсон. 1920 г. 
Из фондов Исторического 

архива Омской области
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Клавдиевны. В 1947–1948 гг. 
он работал внештатным пре-
подавателем в филиале Инсти- 
тута технической подготовки 
кадров Министерства комму-
нального хозяйства и в учеб- 
ном комбинате Нижне- 
Иртышского пароходства. При-
мечательно, что при выходе на 
заслуженный отдых в 1947 г. он 
отказался от персональной пен-
сии1, посчитав, что его вклад  
в революционную работу до-
вольно скромный не заслужи-
вает отдельного поощрения. 
В середине 1950-х гг. прожи-
вал на ул. Съездовская, 61.  
В дальнейшем, в 1950-е гг., он 
вел активную общественную 
работу по охране природы, за-
нимался садоводством и цвето-
водством, общался с омскими 
историками, поддерживал дру-
жеские отношения с известным 
омским краеведом Андреем 
Федоровичем Палашенковым, 
вместе с ним участвовал в экс-
педициях. В начале 1970-х гг. 
М. П. Михельсон-Разумовский 
проживал в Омске по адресу: 
ул. Масленникова, д. 179, кв. 81. 
Последний вариант написанной 
им автобиографии датирован  
8 января 1979 г. Не удалось об-
наружить документ с указани-
ем даты смерти М. П. Михель- 
сона-Разумовского, но, по на-
шим данным, он умер в Омске  
в начале 1980-х гг.

Подводя итоги проведен- 
ного исследования, можно заключить, что М. П. Михельсон-Разумовский прожил 
долгую и насыщенную жизнь. Практически вся его трудовая деятельность была свя-
зана с железной дорогой. Не оставался он в стороне и от общественно-политической 
работы, стараясь внеси в нее свой вклад, постоянно занимаясь самообразованием. 
Его жизненный путь пришелся на непростую эпоху, в которой, несмотря на различ-
ные перипетии судьбы, удавалось сохранить свою точку зрения. Он старался продол-
жать общение с прежними соратниками, переписывался с историками, вел довольно 
активную жизнь. Его не включили в официальный советский пантеон даже на мест-
ном (омском) уровне. Тем не менее он не сожалел о своей политической деятельно-
сти, пытаясь тщательно сохранять память о тех днях для потомков и историков.

1 Музей городского быта. Дело «Михельсон М. П. Автобиография. Документы». Л. 9.

Стельмак М. М. Михаил Петрович Михельсон-Разумовский: 
железнодорожник, революционер, общественный деятель

А. Ф. Палашенков 
и М. П. Михельсон-Разумовский (справа) 

в саду-музее 
им. П. С. Комиссарова. Омск, 1963 г. 

Из фондов Исторического архива 
Омской области

А. Ф. Палашенков 
и М. П. Михельсон-Разумовский (слева) 

в Ачаирском лесу. 1963 г. 
Из фондов Исторического архива 

Омской области
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