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Среди незаслуженно полузабытых в настоящее время деятелей советской 

эпохи выделяется Емельян Михайлович Ярославский (наст. имя Миней 

Израилевич Губельман) (1878-1939) - российский революционер, советский 

партийный и государственный деятель, один из ключевых идеологов 

сталинизма и антирелигиозной кампании в СССР, председатель 

Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б)—ЦК ВКП(б), «Союза 

воинствующих безбожников», «Общества старых большевиков», Академик АН 

СССР, член ЦК ВКП(б), ЦКК РКП(б)-ВКП(б) и других партийных органов
1
. 

М. Губельман родился 19.02 (3.03) 1878 г. в г. Чите Забайкальской 

области, в семье ссыльнопоселенцев. Окончил Читинское городское училище, 

затем экстерном сдал экзамены на курс местной гимназии и при Казанском 

университете на фармацевта. С 1898 г. – член РСДРП
2
.  

В историографии его биографии выделяется несколько этапов: 

1) Сталинский (1944-1953 гг.) 

2) Послесталинский (1953-1991 гг.) 

3) Современный (1991 - н.д.) 

Начальный период (1944-1953 гг.) ознаменован появлением первых 

трудов о биографии и деятельности Е.М. Ярославского. Отчасти им положили 

некрологи 1944 года, где кратко была рассмотрена его биография. В 

дальнейшем этап представлен статьями 1944 г., написанными в академическом 

стиле, известных светских историков А.М. Панкратовой, И.И. Минца, 

И.А. Кудрявцева, показывающими вклад Ярославского в советскую 

историческую науку
3
. Наличие подобных исследователей высокого ранга 
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показывает особое внимание к личности и деятельности Ярославского в тот 

момент.  

Второй период историографии (1953-1991 гг.) характеризуется выпуском 

наибольшего числа изданий про жизнь и деятельность Ярославского. Отметим, 

что он не стал «жертвой» кампаний по пересмотру истории сталинского 

периода в хрущевский и последующий периоды, хотя его близость к Сталину и 

игнорировалась.  

Находясь в Якутской ссылке (1907-1917), Ярославский вѐл 

революционную, пропагандистскую, культурно-просветительную и научную 

деятельность, став новым заведующим и хранителем городского 

краеведческого музея в Якутске
4
. С 1913 по 1915 г. он работал заведующим 

метеорологической станцией, с 1915 по 1917 гг. – консерватором Якутского 

областного музея. Ярославский жил в отдельном домике, находившемся во 

дворе научной библиотеки при музее. Часто в доме собирались ссыльные 

большевики, где устраивались доклады на различные политические и 

общеобразовательные темы, зачитывались рефераты, велись долгие беседы и 

споры о войне, о приближающейся революции
5
. Так, якутская ссылка 

способствовала сближению Е.М. Ярославского и Г.К. Орджоникидзе вместе с 

его женой К.И. Кирсановой
6
. Данный период биографии и жизни Е.М. 

Ярославского получил подробное освещение в советской историографии 1950-

х -1960-х гг.
7
. 

В 1960-е гг. были предприняты попытки написания как расширенных 

биографий
8
, так и освещающих пребывание М. Губельмана в Сибири

9
. В книге 

Б. Григорьева, В. Кутьева описывается самоотверженная революционно-

агитационная деятельность Ярославского в период царизма в рамках 

марксистской идеологии, показывавшей указанную личность как пламенного 

борца с «реакционным» самодержавием
10

. Издание В.Г. Агалакова показывает 

революционную биографию М. Губельмана в Сибири: в Чите, каторга в 
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Нерчинске, Якутская ссылка, управленческая деятельность в качестве секретаря 

Сиббюро ЦК РКП(б) в 1920-х гг.
11

 Отдельно выделим историографическое 

издание Д.М. Ильичевой, представляющее собой краткий рекомендательный 

список литературы про Ярославского. Так, в нем упоминаются книги 

В.Т. Агалакова «Емельян Ярославский в Сибири» (1964), М. Ветошкина 

«Очерки по истории большевистских организаций и революционного движения 

в Сибири. 1898-1907 гг.» (1953), Б.Г. Григорьева, В.Ф. Кутьева «Боец и 

летописец революции (О Е.М. Ярославском)» (1960), статьи А. Елкина «Письма 

и рисунки Емельяна Ярославского с каторги», М.В. Местниковой «Емельян 

Ярославский в Якутском краеведческом музее» (1955), В.С. Петрова «Емельян 

Ярославский и Якутия» (1967), а также издания, освещающие период после 

Февральской революции до Великой Отечественной войны – А.Ф. Палашенков 

«Памятники и памятные места Омска и Омской области» (1967), И. Юрасов 

«Емельян Ярославский и партийно-советская печать Сибири» (1967); мемуары 

и публицистические книги – Ф. Березовский «Как загорались ―Сибирские 

огни‖» (1947), Л. Сейфуллина «Рождение журнала» (1967), Г. Камай «Крутой 

маршрут. С легкой руки Ярославского» (1967), А. Высоцкий «Памятная беседа» 

(1967) и статья Т.Н. Петровой «Некоторые вопросы деятельности члена ЦК 

партии Ем. Ярославского в годы Великой Отечественной войны в связи с 

поездкой в Сибирь» (1967)
12

.  

Таким образом, уже в 1960-х гг. было положено начало появления 

научных работ, характеризующих жизнь и деятельность М. Губельмана. 

 В 1960-е гг. в условиях нового витка борьбы Советского государства с 

церковью появляются работы про антирелигиозную деятельность 

Ярославского
13

. М.М. Шейнман отмечал значительную роль в атеистическом 

просвещении советского населения, которую сыграли книги «Как родятся, 

живут и умирают боги и богини» (1923) и «Библия для верующих и 

неверующих» (1923-1925). 

В 1970-е – 1980-е гг. анализировались публицистическо-журнальная 

деятельности Ярославскогов историко-партийном творчестве
14

, агитационная 

работа
15

.  

Следует отметить, что биографии 1940-х гг. Ярославского отличаются 

академичностью и узконаправленностью
16

, а тексты 1950-1990-х гг. составлены 
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в научно-популярном стиле и освещают различные аспекты его жизни
17

. Тем 

самым, отражение биографии Ярославского в Больших советских 

энциклопедиях носило характер, аналогичный описанным выше периодам 

советской историографической традиции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отличительной чертой 

сочинений второго периода является освещение советскими историками 

различных аспектов биографии и деятельности, чего не было в первом периоде. 

На современном этапе (1991-н.д.) отсутствуют какие-либо новые 

обобщающие научные труды о Ярославском, за исключением 

публицистических статей
18

, представляющих собой пример мифологизаторства 

и тенденциозности, обличающих как советскую историю, так и 

фальсифицирующие саму биографию и деятельность Ярославского.  

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что в 

историографии академика Ярославского выделяются советский, включающий 

сталинский и послесталинский этапы, и современный периоды. Первый 

отличается однозначно положительной оценкой деятельности М. Губельмана в 

рамках марксистской идеологии. Второй, напротив, отрицательно оценивает 

результаты активности Ярославского. 

В настоящее время ученые рассматривают преимущественно якутский 

период
19

 и антирелигиозную деятельность Е.М. Ярославского
20

, что говорит об 

их непрерывности с советскими исследованиями. Остальные же аспекты 

остаются вне поле зрения исследователей. Более объективно рассмотрены, как 

правило, отдельные эпизоды деятельности и биографии Ярославского 

применительно к истории СССР 1920-1930-х гг. при освещении дискуссий 

этого периода
21

.  

Следует подчеркнуть, что основной тенденцией описания жизни и 

деятельности Е.М. Ярославского в советский период является бесспорно 

одобрительный посыл без критического осмысления. В настоящее время в 

связи с отсутствием монографий на примере публицистических статей 
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основным лейтмотивом является отрицательная оценка истории СССР и 

деятельности М. Губельмана. 

Проведенное исследование показало, что историография жизни и 

деятельности Е.М. Ярославского преимущественно в основе своей советская. 

Отметим, что более изученными аспектами биографии Ярославского являются 

дореволюционный период, первые годы Советской власти, антирелигиозная 

деятельность, журналистско-публицистическое наследие.  

 
 


