
ВОЛЬСКИЙ В. К. — в ПКК 
 

ВОЛЬСКИЙ Владимир Казимирович, родился в 1877 в 
Тамбове, в дворянской семье (отец, Вольский Казимир 
Казимирович, дворянин, присяжный поверенный в 
Тамбовском окружном суде; мать, Вольская Елизавета 
Леопольдовна, урожд. Вильке). Брат Михаил Казимирович 
Вольский, сестра Юлия Казимировна Олексевич. В 1894 
— окончил Тамбовскую гимназию; учился на физико-
математическом факультете Московского 
университета, был исключен. С 1897 — социал-

демократ, поднадзорный. В 1902 — арестован и выслан в Вятку, откуда 
бежал за границу. В 1903 — вступил в партию социалистов-
революционеров. В 1904 — тайно вернулся в Россию, был 
уполномоченным Центрального Комитета партии эсеров на Кавказе. В 
1905 — арестован в Тамбове и выслан в Вятскую губернию. В 1907 —
освобожден, участник партийной конференции в Териоках. В 1908 — 
приговорен к 3 годам заключения в крепости, позднее замененными на 
высылку в Вологодскую губ. В 1908-1911 — руководитель местной 
партийной организации в Вологде. С 1911 — проживал в Москве, 
работал в "Народном Банке" и занимался созданием под прикрытием 
"Народного банка" боевых групп эсеров. С 1914 — "пораженец", издавал в 
Твери газету "Тверской Листок", сотрудничал в журнале "Современник", 
"Современный Мир" и "Северные Записки"; арестовывался и высылался в 
Кашин и Кострому. В феврале 1917 — участник вооруженного 
восстания в Твери, в марте один из организаторов губернских Советов 
Рабочих Депутатов, входил в Тверской Временный комитет как 
представитель от Совета Рабочих депутатов, с апреля — товарищ 
председателя Совета рабочих и солдатских депутатов, с мая — 
товарищ председателя Бюро Совета КД. Председатель губернского 
комитета партии эсеров, участник 3-го и 4-го партийных съездов, 7-го 
Совета партии эсеров. Резко осудил июльское выступление 
большевиков в Петрограде, к Октябрьской революции отнесся 
отрицательно. Участник 2-го Всероссийского съезда КД, в Партии 
эсеров близок к центру, осуждал раскольническую деятельность левых 
эсеров. Депутат Учредительного Собрания. 5 января 1918 — властями 
был объявлен контрреволюционером, подлежащим немедленному 
аресту; ушел в подполье; с февраля член Крестьянской комиссии при ЦК 
партии эсеров, участник их 8-го Совета. ЦК партии эсеров 
командирован в Повольжье и на Урал для организации восстания против 
большевиков. Июнь-сентябрь 1918 — после создания в Самаре 
Комуча стал его председателем. В сентябре 1918 — участвовал в 
Уфимском государственном совещании; в сентябре-ноябре 1918 — 
председатель Съезда членов Всероссийского Учредительного Собрания. 
После переворота 18 ноября 1918 — выпустил обращение "Ко всем 
народам России", объявив об избрании из среды участников КОМУЧа 
Комитета, ответственного перед Съездом членов Всероссийского 
Учредительного Собрания (сам участник). В 1919 — арестован 
в Екатеринбурге по личному желанию солдатами и офицерами 25-го 
горно-стрелкового имени адмирала Колчака полка, бежал с помощью 
чехословаков, ушел в антиколчаковское подполье. В июне 1919 — после 
освобождения Уфы Красной армией уфимская делегация (члены ЦК 
партии эсеров в Уфе) начали переговоры с ревкомом о совместных 
действиях против Колчака (ЦК партии эсеров отрицательно отнесся к 
идее переговоров и квалифицировал действия уфимской делегации как 
предательство по отношению к партии).  Уфимская делегация не 



отказалась от своей позиции и образовала группу "Народ" (по названию 
своей газеты), настаивая на полном отказе от вооруженной борьбы с 
большевиками, ссылаясь на опыт Комуча1. В конце октября 1919 — ЦК 
ПСР постановил распустить группу "Народ", лидерам ее было сделано 
последнее предупреждение с угрозой исключения из партии. Группа 
"Народ" отказалась выполнить решение о своем роспуске и заявила, что 
выходит из партии, назвав себя — Меньшинство партии социалистов-
революционеров (МПСР). В декабре 1919 и декабре 1920 — выступал на 
VII и VIII Всероссийских Съездах Советов2.  В марте 1921 – вошел в 
созданный во время Кронштадтского восстания "Политцентр". Другие 
члены ЦБ предложили исключить его из МПСР и провести партийное 
следствие по делу "Политцентра". В 1921 — арестован и заключен во 
внутреннюю тюрьму; вскоре освобожден. 25 февраля 1922 — арестован 
в Москве и заключен в Бутырскую тюрьму. 2 декабря 1922 — приговорен 
к 3 годам концлагеря3 и готовился к отправке в Соловецкий лагерь 
особого назначения4. В декабре 1922 — получил теплые вещи от 
Политического Красного Креста, о чем написал расписку.  
 

<21 декабря 1922> 
  
«Получил одну пару ватных брюк, один шарф, одну пару варежек, 

одну пару теплых чулок. 
Владимир Каз<имирович> Вольский. 

21.XII.1922»5. 
 
22 декабря 1922 — Владимир Казимирович Вольский был отправлен 

в Пертоминский концлагерь. В 1923 — переведен в Соловецкий лагерь 
особого назначения, в середине 1925 — переведен в Верхне-Уральский 
политизолятор, в январе 1926 — отправлен в Челябинский 
политизолятор, в феврале 1926 — выслан на 3 года в Кзыл-Орду6, 
затем переведен в Семипалатинск; подробно описывал в своих письмах 
положение политзаключенных в лагере и в ссылках7. В мае 1929 — 
арестован, приговорен к 3 годам ссылки8 и отправлен в Вологду; в 
начале 1930-х — просил помощи Помполита9. Осенью 1932 — вновь 
арестован и выслан в Семипалатинскую область. 7 февраля 1937 — 
арестован по групповому делу. 4 октября 1937 – приговорен за 
принадлежность к «антисоветской террористической организации» к 
высшей мере наказания и в тот же день расстрелян10. 

 

                                                           
1 Опыт Комуча показал, что такая борьба «неизбежно послужит торжеству реакции». 
2 Говорил о необходимости привлечения к советской власти всей демократии, пересмотра 
функций ЧК, пересмотра положений Конституции РСФСР (ввод положений о всеобщем 
избирательном праве, праве слова для трудящихся, праве свободы печати, собраний, 
гарантий от внесудебных расправ для трудящихся, предоставления свободы действий 
тем социальным и политическим партиям, которые не ведут борьбу против Советской 
власти. 
3 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 4. Л. 14, 93-94. 
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 6. Л. 26. Автограф. 
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10 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


