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Вильгельм Карлович Ансвесул:                                                                        

первый декан исторического факультета в Свердловске 
 

Становление высшего исторического образования на Урале до сих 
пор остается недостаточно исследованной страницей истории. Биографии 
ученых способствовавших созданию первых исторических факультетов и 
заложивших основы для развития исторической науки на Урале зачастую 
пребывают в безвестности. 

Первый декан исторического факультета Свердловского государст-
венного педагогического института прожил недолгую, но богатую собы-
тиями жизнь. Вильгельм Карлович Ансвесул, латыш по национальности, 
родился в рабочей семье в Риге в 1896 году. Его отец был слесарем-
механиком на одном из рижских заводов, а мать ткачихой. Дядья его ра-
ботали маляром, сапожником, обойщиком и мясником. С 8 до 13 лет 
Вильгельм учился в училище, потом еще два года занимался на политех-
нических курсах при заводе. В 1915 г. Ансвесул поступает слесарем на 
завод «Заламандра» в Риге. С началом Первой мировой войны предпри-
ятие эвакуируется в сначала в Самару, а потом, после смены собственни-
ка, в г. Миасс. Так Вильгельм Карлович впервые оказался на Урале (1). В 
июле 1917 г. молодой латыш вступает в ряды РСДРП(б). Уже в 1918 г. 
Вильгельм Карлович командует частью Красной гвардии Троицко-
Кустанайской дивизии. Потом под его началом оказывается партизан-
ский отряд «красных» на Алтае. В 1919 г. Ансвесул назначается комен-
дантом Алтайского ГубЧК (Барнаул). Дальше его карьера стремительно 
идет вверх: 1920 г. – заведующий юридическим отделом Горно-
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Алтайского бюро, 1920-1921 гг. – командир кавалерийской дивизии (гг. 
Ишим, Ялуторовск, Тюмень). В 1921–1922 гг. – особоуполномоченный 
Тюменской ГубЧК. В 1922–1923 – уполномоченный СОЧ в г. Минске, 
Бобруйске, Полоцке. В 1923–1924 – командир эскадрона штаба 14-й 
Майкопской кавалерийской дивизии. Как он сам пишет в своей биогра-
фии, в Гражданскую войну ему приходилось взрывать паровозы и мосты, 
подавлять восстания кулаков на Урале и на Алтае. Однако, война закончи-
лась и с 1924 г. деятельность Ансвесула уже никак ни связана с армией (2). 

В 1924–1925 гг. – Ансвесул ответственный секретарь партийной ячей-
ки фабрики «Красная Березина» (г. Борисов), в 1925 г. – инспектор Нар-
комата РКИ Белоруссии (г. Минск). В 1925–1926 гг. – заведующий ла-
тышским бюро и член Наркомпроса Белорусской ССР, а также член пре-
зидиума Института белорусской культуры. В 1926–1928 гг. – заведую-
щий Окрполитпросвета Ишимского окружного ОНО Уральской области. 
В 1928–1930 гг. – преподаватель, заведующий профтехнической школой 
в г. Ишиме. Здесь его судьба делает поворот и в 1930 г. Вильгельм Ан-
свесул поступает в аспирантуру Уральского коммунистического универ-
ситета в Свердловске. Уже в 1932 г. Вильгельм Карлович становится за-
ведующим кафедрой истории Уралкомвуза, затем преподает в Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школе. С сентября 1932 г. яв-
ляется старшим научным сотрудником Института марксизма-ленинизма 
(3). Практически с самого основания Свердловского пединститута, до-
цент Ансвесул по совместительству работает сначала на историко-
экономическом, а потом на историческом факультете СГПИ. 1 мая 1934 
г. Вильгельм Карлович становится деканом историко-экономического 
факультета. С декабря 1936 г. педагогический институт становится его 
основным местом работы. На историческом факультете Вильгельм Кар-
лович вел историю Древнего мира. Однако круг его научных интересов 
был значительно шире. Ученый свободно владел немецким и латышским 
языками. Среди его работ есть труды по возникновению Коммунистиче-
ского Интернационала, атеизму на Урале, положению рабочего класса в 
Англии и США в 1871-1900 гг., истории развития пролетариата до 1871 
г., пугачевщине и истории религии. Им была подготовлена программа по 
истории Запада для техникумов. Он вел работу над статьями, посвящен-
ными сектантству на Урале и ленинским трудам об анархизме (4). «Как 
научный работник ВУЗа т. Ансвесул достаточно квалифицирован и пре-
доставляется в квалификационную комиссию для утверждения ученой 
степени кандидата исторических наук», - говорится в краткой партийной 
характеристике (5). 

Научную и педагогическую деятельность Ансвесул совмещал с пар-
тийной работой, являясь заведующим отделом агитации и пропаганды 
Свердловского горкома (6). Обкомом ВКП(б) был выдвинут на долж-
ность преподавателя по вопросам международной политики на кратких 
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партийных курсах. В 1924 и 1933-34 гг. он в качестве председателя рай-
онной комиссии участвовал в партийных чистках (7). Это не помогло 
пережить ему страшные годы репрессий. 3 февраля 1938 г. он был аре-
стован. Это явилось большим ударом для молодого исторического фа-
культета (8). Вильгельму Ансвесулу было предъявлено обвинение в заня-
тиях шпионажем с 1925 г. в пользу Латвии, а также в создании в Сверд-
ловске террористической группы для совершения терактов над руководи-
телями партии и правительства. 8 августа 1938 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР Вильгельм Карлович Ансвесул был приговорен к 
расстрелу с конфискацией имущества (9). 

Через много лет, в 1955 г. дело было пересмотрено и прекращено за 
отсутствием состава преступления. Стало ясно, что обвинения было 
сфабриковано из показаний самого Ансвесула и лиц осужденных совер-
шенно по другим делам. Сами следователи, состряпавшие дело, были 
осуждены по приговору военного трибунала войск НКВД Уральского 
округа в ноябре 1940 г. (10). 
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Сливков В.А.                                                                                                       
Кредитные кооперативы Тобольского округа                                                    
в годы новой экономической политики  

 
Начало ХХ в. в истории России, это период бурного расцвета коопе-

ративного движения. Наиболее распространенным формой кооперирова-
ния населения были сельские кредитные товарищества. В 1917 г. в них 
насчитывалось 10, 5 млн. чел. или 44% от всех участников кооперации. 
Однако развитию кредитной кооперации был положен конец Октябрь-
ской революцией. Проводившаяся новым правительством политика «во-
енного коммунизма» привела к разрушению финансово-кредитных ин-
ститутов и натурализации хозяйственной жизни. По отношению к кре-
дитной кооперации логическим шагом этой политики явился декрет СНК 
от 21 январе 1920 г., фактически означавший ее ликвидацию (1). 

Новой вехой в истории развития кооперативного движения  стали го-
ды нэпа. Сельская кредитная кооперация в этот период не получила тако-
го же распространения, как до революции. Главной причиной этого было 


