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29 октября 1937 г. Военной кол-
легией Верховного суда СССР был 
приговорен к высшей мере наказания, 
а на следующий день, 30 октября, рас-
стрелян Михаил Осипович Разумов. 
Его обвиняли в участии в антисовет-
ской контрреволюционной организа-
ции. Между тем за несколько лет до 
этого его имя гремело по всей стране: 
успехи руководимой им Татарской 
республики в сельском хозяйстве 
славили в центральной печати.

Кем же он был, Михаил Осипович 
Разумов? Его настоящее имя – Арон 
Иосифович Арханцев. Он родился 
в 1894 г. в уездном городе Глухов 
Черниговской губернии в семье 
кустаря-сапожника. В этом городе, 
располагавшемся «…на возвышен-
ности – красной горке, окруженной 
с востока р. Есманью…»1, с числен-
ностью населения в 17681 человек 
(1894 г.)2 жили русские, украинцы 
и евреи. В некоторых описаниях 
Глухова отмечались набожность 
его жителей, значительность тор-
говой деятельности и наличие за-
житочных жителей3. Однако боль-
шая часть детства (с 1899 г.) и юно-
сти М. О. Разумова прошла вдали 

от Глухова – в Донбассе. В 1907 г. 
он окончил приходское училище, 
в 1907–1908 гг. учился во 2-м и 3-м 
классах гимназии, с 1909 г. по 1910 г. 
давал частные уроки в Луганске, слу-
жил конторщиком, «с 1911 по 1913 
занимался изготовлением метал-
лических безделушек в различных 
городах России»4.

В 1913–1914 гг. М. О. Разумов 
в Петербурге: работал строителем; 
рабочим на гвоздильном заводе, 
откуда был уволен за организацию 
политической стачки; на Петроград-
ском автомобильном заводе. В Пе-
тербурге началась политическая 
карьера М. О. Разумова. Он всту-
пил в РСДРП(б), вошел в состав 
городского партийного комитета, 
активно участвовал в профсоюзном 
движении и стал секретарем правле-
ния Союза металлистов5. В 1914 г., 
избегая преследования властей, 
М. О. Разумов на некоторое время 
переехал в Луганск, где продолжил 
партийную работу. Во время Пер-
вой мировой войны его призвали 
на военную службу, которая была 
прервана тяжелым ранением и дли-
тельным излечением.
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В 1916–1917 гг. М. О. Разумов 
в Петрограде. Он вновь включается 
в деятельность профсоюзов, стано-
вится секретарем Союза кожевников. 
Активно участвует в Октябрьской 
революции в Петрограде6. В конце 
1917 – начале 1918 гг. М. О. Разумов 
ведет профсоюзную работу в знако-
мых ему местах – Луганске. После 
образования Донецко-Криворож-
ской советской республики (февраль 
1918 г.) он работал в ее главном эко-
номическом учреждении – Южном 
областном совнархозе (г. Харьков), 
где заведовал организационно-ин-
структорским отделом. Впоследст-
вии территория республики была 
оккупирована австро-германскими 
войсками, а ее правительство эвакуи-
ровано в РСФСР. Сам М. О. Разумов 
возвратился в Петроград на привыч-
ную ему профсоюзную работу.

В годы Гражданской войны его 
выдвинули на политическую работу 
в Красную Армию. В 1919–1920 гг. 
он руководил Политическим управ-
лением Одесского военного окру-
га, служил инспектором Политиче-
ского управления Красной Армии 
в частях Южного фронта. После 
освобождения Донбасса от белых 
войск М. О. Разумова направили 
на укрепление местного партий-
но-государственного аппарата, где 
в 1920–1922 гг. он занимал должно-
сти секретаря губернского и уездно-
го комитетов партии, заведующего 
губернской рабоче-крестьянской ин-
спекцией, председателя исполкома. 
В последующие годы М. О. Разумов 
возглавлял Рыбинский и Орловский 
губкомы РКП(б), Башкирский обком 
ВКП(б). В начале 1927 г. его коман-

дировали военным советником в Ки-
тай. По май 1928 г. он находился на 
нелегальной работе в Южном Китае, 
где был арестован и 8 месяцев со-
держался в тюремном заключении7. 
По возвращению в СССР в 1928 г. 
М. О. Разумов получил назначение 
в ТАССР, где он сменил на посту се-
кретаря Татарского обкома ВКП(б) 
М. М. Хатаевича.

Таким образом, в Татарскую 
АССР прибыл опытный работник 
с дореволюционным стажем, за пле-
чами которого были опыт партийной 
и профсоюзной работы, политработы 
в Красной Армии, опыт фронтови-
ка Первой мировой войны и опыт 
человека, прошедшего тюремное 
испытание.

Внешне М. О. Разумов, возможно, 
не совсем соответствовал столь «му-
жественной» характеристике его дея-
тельности. Е. С. Гинзбург, журналист 
«Красной Татарии», жена председа-
теля Казанского горсовета П. В. Ак-
сенова (они были давними знакомы-
ми М. О. Разумова), так описывала 
его облик: «Коротконогий толстяк 
с пронзительными голубыми глаза-
ми и профилем Людовика XVI…»8. 
Она называла его человеком, кото-
рый был полон «противоречивых 
качеств»: его преданность партии 
и большие организаторские данные 
сочетались со склонностью к культу 
«собственной личности». В 1930 г., 
по словам Е. С. Гинзбург, он занимал 
всего одну комнату в квартире Ак-
сеновых, в 1931 г. – построил обко-
мовскую дачу «Ливадию» и в ней от-
дельный коттедж для себя; в 1933 г. 
«…портреты Разумова уже носили 
с песнопениями по городу…»9.
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С именем М. О. Разумова связан 
ряд важных изменений в социально-
экономическом облике республики. 
В первую очередь, это коллективи-
зация сельского хозяйства ТАССР. 
Курс на коллективизацию деревни 
был принят на 15-м съезде ВКП(б) 
в 1927 г., однако первоначально 
речь шла о постепенном переходе 
к коллективной обработке земли. 
В январе 1929 г., выступая на 14-й 
областной партийной конференции, 
М. О. Разумов отметил отставание 
республики в деле коллективизации, 
которая достигла только 0,7%, хотя 
средняя цифра по РСФСР составляла 
уже 2%. И хотя говорилось о твердом 
курсе партийной организации – «…в 
десятки раз больше сделать для пра-
ктического осуществления задач по 
коллективизации сельского хозяйст-
ва…», вместе с тем он призывал «в 
десятки же раз больше» сосредото-
чить внимание на «…практических 
мероприятиях по поднятию индиви-
дуальных хозяйств, на повышении 
урожайности в них»10.

Крестьянство повсеместно, в т. ч. 
и в ТАССР, выражало недовольст-
во политикой государства в дерев-
не. Особенно ярко крестьянские 
настроения проявлялись в ходе 
хлебозаготовительных кампаний. 
М. О. Разумов, оценивая ее итоги11, 
в 1929 г. заявлял, что хлебозаго-
товки были «важнейшим участком 
нашего фронта классовой борьбы 
в деревне»; что в течение года на-
блюдалась «контратака» и «бешеная 
агитация» кулаков; что результаты 
(«мы заставили кулака продать хлеб 
государству») были достигнуты при 
использовании судебного и админи-

стративного «нажима», с усилением 
«организации бедноты и маломощ-
ного крестьянства». Оценка М. О. Ра-
зумовым политической ситуации 
в деревне ТАССР была типичной 
для партийного функционера и со-
ответствовала воззрениям того вре-
мени о расстановке сил в деревне. 
Он видел «усилившееся классовое 
расслоение»: на одном полюсе – ку-
лаки с их возросшей активностью 
и противодействием мероприятиям 
партии, на другом полюсе – беднота, 
которую надо максимально активи-
зировать. Мысля категориями кон-
фронтации, М. О. Разумов предпо-
лагал втянуть бедноту в «открытую 
организованную борьбу с кулаком», 
а по существу развязать войну в де-
ревне против части крестьянства, не 
самой лояльной к советской власти. 
В реальности ситуация выбивалась 
за рамки представлений об ожесто-
ченном классовом антагонизме. По 
признанию самого М. О. Разумова, 
беднота в деревне выступала «…не-
достаточно открыто, организованно 
и твердо…», робела; часть деревен-
ских коммунистов – проводников 
политики партии на местах, «не яв-
лялись ни в какой степени примером 
для остальной части крестьянства 
в сдаче хлеба»; «кулацкие» (кре-
стьянские) настроения передавались 
в город и находили отклик среди ча-
сти рабочих12.

После принятия центром поста-
новлений о сплошной коллекти-
визации в феврале 1930 г. пленум 
Татарского обкома ВКП(б), руково-
димый М. О. Разумовым, дал уста-
новку местным властям объединить 
в колхозы 75–80% крестьянских 
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хозяйств к предстоящей весенней 
кампании и завершить коллективи-
зацию в республике к осени 1930 г. 
В итоге, в марте 1930 г. в ТАССР чи-
слилось 84% крестьянских хозяйств, 
вошедших в состав колхозов; в от-
дельных районах была достигнута 
стопроцентная коллективизация. 
В тот период республика вышла на 
третье место в СССР по показателям 
коллективизации.

Столь рьяно проводившиеся «со-
циалистические преобразования» 
в деревне вызвали обострение со-
циально-политической и экономи-
ческой обстановки, что заставило 
власти на время отказаться от ре-
ализации политики сплошной кол-
лективизации. Была провозглашена 
борьба с «перегибами» и искривле-
ниями партийной линии в колхозном 
движении, после чего начался отток 
крестьян из колхозов республики. 
В конце марта 1930 г. М. О. Разумов 
направил секретную телеграмму 
в Секретариат ЦК ВКП(б) о кре-
стьянских выступлениях в респу-
блике. В частности, он сообщал, что 
в ряде волостей Арского, Мамадыш-
ского, Чистопольского, Буинского 
кантонов отмечается «необычайно 
высокая активность кулачества». 
Особое его беспокойство вызывали 
события в Арском кантоне: «По две-
надцати волостям Арского кантона 
антиколхозное движение захватило 
сто коллективизированных селений, 
причем двадцати пяти выдвинуты 
явно контрреволюционные требо-
вания: роспуска колхозов, возвра-
щение тракторных задатков с семян, 
прекращения работы с беднотой, 
отмены раскулачивания и выселе-

ние кулаков, восстановление всех 
лишенцев, отмены запрещения убоя 
скота, удаление бедняков из кулац-
ких домов, закрытие советских школ, 
аресты учителей, открытия рели-
гиозных школ. В отдельных случа-
ях выставляются дополнительные 
требования возвращения церквей 
и мечетей»13. В Арский кантон были 
направлены 2 оперативные группы 
(около 100 чел.) «с целью изъятия ку-
лаков-руководителей». М. О. Разумов 
просил разрешение на «…изъятие 
и высылку теперь же кулаков второй 
категории, хотя бы в пределах 1000 
всей Татарии»14. В ответ ОГПУ полу-
чило соответствующее предписание.

В ноябре 1930 г. на очередном 
партийном пленуме М. О. Разумов 
говорил уже об отставании респу-
блики от средних показателей по 
СССР «в деле социалистического 
переустройства сельского хозяйства» 
и отмечал характерное для многих 
районов «настроение запуганно-
сти перегибами». Тем не менее, он 
заявил о предстоящей весне, как 
решающей «для осуществления 
сплошной коллективизации Татарии 
к концу пятилетки»15. Впоследствии 
политика коллективизации получи-
ла дальнейшее развитие. В январе 
1933 г., на собрании казанского 
партийного актива, докладывая об 
итогах сельскохозяйственной пяти-
летки в ТАССР, М. О. Разумов огла-
сил результаты коллективизации, 
которые превысили 60%; при этом 
свыше 70% крестьянских посевов, 
по его словам, находилось в руках 
колхозов16. Успехи сельскохозяйст-
венной отрасли в целом были также 
предметом гордости М. О. Разумова. 
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Еще в 1932 г., 24 октября, на Всета-
тарском слете ударников колхозов он 
объявил: «Мы одержали крупнейшие 
победы в области социалистической 
реконструкции сельского хозяйства. 
Мы досрочно завершили сельскохо-
зяйственные планы 1932 года. Мы 
заложили прочный фундамент для 
высокой урожайности и крепкую 
базу для социалистического живот-
новодства»17. Осенью 1932 г. успехи 
республики в сельском хозяйстве 
были отмечены в центральной прес-
се – газетах «Правда» и «Известия». 
24 октября 1932 г. «Известия» опу-
бликовали статью «Равняться по 
Татарии».

М. О. Разумов гордился успехами 
республики не только в сельскохо-
зяйственной сфере. При нем в годы 
первой пятилетки в ТАССР, особен-
но в Казани, разворачивается широ-
кое промышленное строительство. 
В строй вступили новые крупные 
предприятия: ТЭЦ-1, меховой ком-
бинат, валеная фабрика и др. Особое 
внимание М. О. Разумов уделял гран-
диозной стройке авиационного ком-
бината в Казани, фундамент которого 
был заложен 2 мая 1932 г. В октябре 
1932 г., выступая на собрании пар-
тийного актива Казани, он инфор-
мировал его участников о состоянии 
дел на стройке комбината: «видны 
контуры будущего завода», в скором 
времени будут забетонированы 930 
колонн, необходимых для его первой 
очереди, «вышел из земли» фунда-
мент торцевой части завода и др. По 
его словам, партийная организация 
должна была мобилизовать все силы, 
приковать все внимание к площад-
ке Авиастроя; каждый коммунист 

должен был оказать помощь строи-
тельству «авиационного гиганта». 
«Лозунг – вся Татария строит Ави-
астрой – не должен быть парадной, 
декларативной фразой», – говорил 
М. О. Разумов18.

Через несколько месяцев, в январе 
1933 г. он огласил некоторые резуль-
таты выполнения пятилетки в про-
мышленной сфере республики: по 
сравнению с 1928 г. валовая продук-
ция промышленности выросла в 3,5 
раза; темп роста промышленности 
был в 1,5 раза выше среднего обще-
союзного; капиталовложения в про-
мышленность составили 82 млн. руб. 
против 4 млн. руб. в 1928 г. Перспек-
тивным ему виделось и дальнейшее 
развитие промышленности ТАССР. 
По выражению М. О. Разумова, «…
то, что мы имеем сейчас, бледнеет 
перед тем, что находится… в процес-
се строительства и что будет пущено 
в ближайшие годы»19.

Внимание М. О. Разумова было 
приковано не только к вопросам 
строительства «гигантов» про-
мышленности. К примеру, в свете 
вышестоящих партийных директив 
он требовал от местных предприятий 
усилить работу в сфере производства 
товаров широкого потребления. «…
Мы не можем дальше терпеть такого 
отношения к важнейшей директиве 
партии. Ширпотреб – это не услуга, 
оказываемая предприятием… а без-
оговорочная обязанность», – заявлял 
М. О. Разумов в октябре 1932 г.20

В январе 1934 г. за выдающие-
ся успехи в проведении основных 
сельскохозяйственных работ (сев, 
уборка урожая, засыпка семян), по 
укреплению колхозов и совхозов 
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и выполнению обязательств перед 
государством ТАССР была награ-
ждена орденом Ленина. В этом была 
и «заслуга» М. О. Разумова, который 
также был удостоен этой награды. 
К этому времени он уже несколько 
месяцев возглавлял Восточно-Си-
бирский крайком ВКП(б). На новом 
месте усилия М. О. Разумова были 
направлены на то, чтобы вывес-
ти край в «передовые». Прежний 
секретарь крайкома Ф. Г. Леонов 
был снят за «недостатки в руковод-
стве краем»: в 1933 г., как писал 
С. А. Папков, «…когда Сталин стал 
требовать арестов коммунистов, не 
способных заставить колхозы рабо-
тать в полную силу, Леонов проявил 
слабость»21.

В годы «Большого террора» 
М. О. Разумов сам стал жертвой ста-
линских репрессий. Его арестовали 
1 июня 1937 г., а через несколько 
месяцев расстреляли. После смерти 
И. В. Сталина, когда началась реа-
билитация репрессированных, спра-
ведливость в отношении М. О. Ра-

зумова восторжествовала: в 1956 г. 
его реабилитировали и восстано-
вили в рядах партии. В 2005 г. он 
был восстановлен в праве на орден 
Ленина.

В советские годы о М. О. Разумо-
ве писали исключительно как о «яр-
ком, талантливом партийном вожа-
ке народных масс», который много 
сделал «для расцвета Татарии»22. 
Когда наступило время переоценки 
сложных и непростых лет советской 
истории, деятельность М. И. Разу-
мова и многих других партийных 
деятелей предстала в ином свете 
(например, его характеризовали 
как «типичного сталинца», который 
осуществил жестокие раскулачива-
ние и коллективизацию в ТАССР23). 
Тем не менее, имя М. И. Разумова 
осталось в истории Татарстана как 
одного из руководителей респу-
блики конца 1920-х – начала 1930-
х годов, с именем которого были 
связаны крупные преобразования 
в социально-экономическом облике 
республики.
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Abstract: The article highlights the pages of the biography of the Soviet party leader 
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the Tatar Regional Committee of the CPSU (B.) In 1928–1933 in the context of transforma-
tions in the economy of the republic.
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