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Ты в короткие привалы  

Другом был нам лучшим 

И рассказывал, бывало, 

О годах грядущих: 

-Подождите, кончим войны, 

Победим разруху; 

Заживем тогда спокойно, 

Сядем за науку!..  

В. Горбункова. Смертью храбрых // Сталинград. 1945. С. 27. 

 

Аннотация В статье на основе архивных документов и воспоминаний современников 

сделана попытка составить достоверный портрет героя Гражданской войны, большевика, 

революционера, одного из основателей Красной армии и Донецко-Криворожской Советской 

республики Николая Александровича Руднева.  
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Донецко-Криворожская Советская республика. 

Abstract Based on archival documents and memoirs of contemporaries, the article attempts 

to compile a reliable portrait of the hero of the Civil War, Bolshevik, revolutionary, one of the 

founders of the Red Army and the Donetsk-Krivoy Rog Soviet Republic Nikolai Alexandrovich 

Rudnev. 
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В 2023 и 2024 гг. в календаре памятных дат РФ отмечены две значимые годовщины – 

105 лет со дня трагической гибели и 130 лет со дня рождения революционера и героя 

Гражданской войны Николая Александровича Руднева (Рис.1).  

Уроженец Тульской губернии, Н.А. Руднев 

являлся одним из основателей Донецко-

Криворожской республики. В связи с 

современными событиями на Донбассе мы все 

чаще обращаемся к истории этого региона, к тому, 

какую роль в целом он сыграл в развитии нашего 

государства. За последние 2 года заметными 

событиями в культурной жизни оружейной 

столицы стали мероприятия, подготовленные при 

активном участии ГУ «Государственный архив 

Тульской области» (далее – ГУ ГАТО) и 

актуализирующие исторически тесную связь 

Тульского региона и Донбасса. Это стационарные 

выставки «Одна история, одна судьба. Россия. 

Донбасс. Тула» (22 февраля 2023 г.)2 и 

«ДОНБАСС» в филиале Государственного 

исторического музея в Туле (18.09. – 18.11.2024 

г.)3, а также виртуальная выставка «Солдат революции»4 на официальном сайте ГУ ГАТО, 

посвященная 105-летию со дня смерти Н.А. Руднева.  

Личность Н.А. Руднева неоднократно становились объектом для изучения в работах 

советских исследователей. Герою Гражданской войны посвящены работы П.И. Власова [1], 

А.И. Виноградова [2] и др. Наряду с другими видными революционерами-уроженцами 

Тульского края Николаю Рудневу посвящена статья в сборнике «Гордость земли Тульской 

(Замечательные люди нашего края). Т I. [24].  

Дополнительные штрихи к портрету Н.А. Руднева добавляют воспоминания о нем 

современников К. Е. Ворошилова, С.М. Буденного, Артема (Ф.А. Сергеева).  

 
2 В Туле открылась выставка «Россия. Донбасс. Тула. Одна история – одна судьба // rvio.histrf.ru [сайт]. 

URL: https://rvio.histrf.ru/activities/news/v-tule-otkrylas-vystavka-rossiya-donbass-tula-odna-istoriya-odna-

sudba?ysclid=m3e3tf138z7305392 (дата обращения: 06.11.2024). 
3 Посетители выставки «Донбасс» в Туле узнают об истоках украинского неонацизма // VestiTula.ru 

[сайт]. https://vestitula.ru/lenta/218385 (дата обращения: 06.11.2024). 
4«Солдат революции» // gato.tularegion.ru [сайт]. URL: 

https://gato.tularegion.ru/?ysclid=m35v7zdgbk555710289 (дата обращения: 06.11.2024). 

Рис.1. Портрет Н.А. Руднева. Фотография ч/б. 

1917 г. ГУ ГАТО. Нефондовая организация 

фотодокументов. П-4491. Оп. 7, т. 5. 
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 Активная переписка Н.А. Руднева с родителями, друзьями, своими педагогами и 

боевыми товарищами – значительная часть эпистолярного наследия героя Гражданской 

войны хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории 

(далее – РГАСПИ). 

  В научно-справочной библиотеке ГУ ГАТО представлен большой массив тульских 

периодических изданий (с 1918 по 2015 гг.) со статьями и заметками о подвигах героя 

Гражданской войны Н.А. Руднева и сохранении памяти о нем [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], 

[10], [11], [12], [13], [14]. В настоящее время рост внимания к личности Н.А. Руднева во 

многом связан с процессами декоммунизации на территории современной Украины, в 

частности с фактом сноса и уничтожения монумента в Харькове, посвященного герою 

Гражданской войны [15], [16]. 

 «На примере жизни Руднева будут учиться понимать, что такое революция», ‒ писала 

в октябре 1918 г. газета Южного фронта «Солдат революции» [17]. В этом контексте 

представляется важным на примере отдельного героя и яркого представителя своего 

поколения проследить, в какой среде сформировался революционер, какие факторы 

повлияли на складывание его самосознания. Обратимся непосредственно к биографии 

человека, который так хотел стать историком, но сам творил историю. 

Николай 

Александрович Руднев 

родился 29 октября (10 

ноября по новому стилю) 

1894 г. в семье священника 

и учительницы в селе 

Люторичи Епифанского 

уезда Тульской губернии (в 

настоящее время 

Узловский район Тульской 

области), запись о 

рождении будущего героя 

революции и Гражданской 

войны сохранилась в 

метрической книге церкви 

Рождества Христова 
Рис.1.1. Запись в метрической книге церкви Рождества Христова с. 

Люторичи Епифанского уезда о рождении Николая Александровича 

Руднева. 29/31 октября 1894 г. ГУ ГАТО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 1908. Л. 133 об.-

134.   
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епифанского села (ГУ ГАТО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 1908. Л. 133 об.-134).  (Рис.1.1). 

 Для малой родины будущего героя Гражданской войны во второй половине XIX в. 

достаточно частым и определяющим явлением были беспрерывные неурожайные годы и 

голод, что естественно отражалось на основных экономических показателях. Голод 1891 г. и 

недород 1897 г. стали поистине поражающих масштабов для родного села Николая Руднева 

и стали широко известны по всей России, в том числе благодаря участию Л.Н. Толстого в 

ликвидации последствий голода. Всемирно известный писатель и мыслитель, побывав в 

нескольких уездах Тульской губернии, отмечал особое бедственное положение именно в 

епифанских деревнях. В статье «О голоде» Л.Н. Толстой указывал, что «общие же 

хронические причины бедствия тоже во много раз более сильные, чем неурожай. Как и 

везде: малоземельность, пожары, ссоры, пьянство, упадок духа» [18].  

Для Епифанского уезда в конце XIX в. не было практически ни одного пятилетия, в 

котором показатели урожайности, лошадиной силы, рогатого скота, птицы были бы 

стабильными [19, с. 455]. Одновременно плотность населения именно в Епифанском уезде 

была наивысшая среди уездов Тульской губернии, в период с 1859 по 1899 г. она подросла с 

46,96 человека на квадратную версту до 58,50 человека. Перенаселенность края, дефицит в 

нем таких ресурсов, как лес, кожа, качественная глина, рыба, существенно замедляли 

развитие местных промыслов. Эти обстоятельства активно формировали, особенно после 

1861 г., явление «отходничество». Для родного уезда Николая Руднева отходничество стало 

реальной экономической силой: приносило денежные средства, частично освобождало уезд 

от перенаселения, всегда чреватого социальным взрывом, а также расширяло горизонты 

видения и ощущения мира 

епифанских крестьян. 

Впоследствии как раз отходники 

станут в значительной массе 

проводниками большевистской 

политики в деревне. Их энергию, 

желание жить лучше, чем соседи, 

большевики смогли привлечь и 

использовать наилучшим 

образом [19, с. 455-457]. 

Название родного села Н.А. 

Руднева Люторичи стало 

Рис.2. Плотнов А.И. Этюд «Восстание крестьян в селе Люторичи». 

1973 г. Из фондов МБУК «Узловский художественно-краеведческий 

музей». ГК 21992428. 
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известно буквально на всю страну из-за крупного крестьянского восстания 3 мая 1879 г., 

когда односельчане будущего революционера воспротивились проведению начальством 

описи имущества (Рис.2).  

После подавления волнений к суду были привлечены 34 крестьянина [20] «Я 

органически связан с этой деревней, где живут простые, необразованные люди и бедные 

крестьяне», – запишет Н.А. Руднев в своем дневнике [17].  

Вместе с тем, по сравнению с другими жителями села семья священника А.М. 

Руднева, из которой вышел будущий герой 

Гражданской войны, была достаточно 

зажиточной: жила в просторном деревянном 

доме, вела большое хозяйство – около 50 овец, 

три коровы, куры, гуси, пчелы [21, с. 146-164] 

(Рис. 3).  До революционных событий 1917 г. 

жизнь Николая Руднева как у многих детей 

священнослужителей шла по изначально 

намеченному пути. С 1904 г. Николай обучался в 

сельской земской школе при 

Христорождественской церкви. Впоследствии 

успешно преодолел несколько ступеней 

специального духовного образования: с 1905 по 

1908 гг. – Тульское духовное училище; с 1909 по 

1912 гг. – Тульская духовная семинария. Среди 

сверстников Николай выделялся отличной 

учебой, был умен и общителен, с ранних лет его 

увлекло чтение, из наук особый интерес проявлял к истории [21, с. 146-164]. 

В 1912 г. Николай Руднев, вопреки воле родителей, ушел из семинарии и поступил в 

шестой класс Тульской частной гимназии И.Ф. Перова. Обучение было платным, и для 

достижения этой цели Рудневу пришлось подрабатывать частными уроками. «Перовская» 

гимназия считалась в Туле самым демократическим учебным заведением. Ее девизом были 

слова директора Ивана Федоровича Перова – «прежде чем стать гражданином, надо стать 

человеком». В этом прогрессивном учебном заведении существовало «Общество 

вспомоществования нуждающимся ученикам Тульской мужской гимназии И.Ф. Перова». 

Для сбора средств в фонд Общества устраивались благотворительные вечера и концерты, 

Рис.3. Семья Рудневых: мать Анна Михайловна, 

брат Миша, Николай, отец Александр 

Михайлович. Фотография ч/б. 1900 г. Из фондов 

МБУК «Узловский художественно-

краеведческий музей».  
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активное участие в которых принимал Николай Руднев: пел в хоре, выступал с декламацией 

стихотворения И.С. Никитина «Бурлак» [22, с. 106–112.].   

Среди преподавателей гимназии, в которой учился Н.А. Руднев, были участники 

первой демонстрации в 1903 г. и процесса укрепления советской власти в Туле и губернии – 

Н.В. Рождественский, А.И. Кауль. Большое влияние на становление революционного 

мировоззрения Н. Руднева оказала его дружба с гимназистом Морисом Лейтейзеном – 

сыном известного тульского врача Г.Д. Лейтейзена, который был соратником В.И. Ленина и 

профессиональным революционером. Именно в доме Лейтейзена, хозяин которого 

находился под надзором полиции, Руднев впервые познакомился с марксистской 

литературой [24]. 

В 1915 г. Н.А. Руднев окончил Перовскую гимназию с серебряной медалью, из его 

аттестата зрелости следует, что отметку «4» Николай получил только по математической 

географии (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. Л. 2 об.-3). В дальнейшем наш земляк поступил 

в Московский императорский университет на историко-филологический факультет, в 

РГАСПИ сохранилось прошение Николая Александровича Руднева на имя ректора о 

зачислении (РГАСПИ. Ф. 71. Оп.35. Д. 1012. Л. 4 об.-5). В разгаре Первая мировая война, и 

для поступления в высшее учебное заведение Николай оформляет отсрочку от армии 

(РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. Л.9). О военной карьере Руднев еще не помышляет и даже 

направит родителям 29 декабря 1915 г. письмо следующего содержания: «Страшно есть кое-

что другое, именно: солдатская жизнь. Она не страшна, положим, но она не подходит под 

характер, не подходит подо всю мою жизнь. Хотя определеннее еще ничего неизвестно…» 

(РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. Л. 113).  

Необходимо отметить, что после отъезда на учебу Руднев регулярно отправляет 

письма родным, не забывает и о памятных открытках, в которых поздравляет семью с по-

прежнему значимыми для него православными праздниками – Рождеством, Пасхой. 

Рассказывает о буднях, любимых занятиях, больше всего останавливаясь на своих 

предпочтениях в чтении (к примеру, читает журнал «Нива»5, а периодическое издание 

«Родина»6 считает недостаточно хорошим). Родителям в своих рукописных весточках на 

малую родину Н.А. Руднев рекомендует ознакомиться, прежде всего, с творчеством 

 
5 «Нива» –– еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения, который издавался   с 

1869 г. по 1918 г. (См.: Ким Ен Хван. Еженедельный журнал «Нива» о быте, нравах, интересах русского 

общества на рубеже XIX – XX вв. // Символ науки. № 4. 2016. С. 77-85). 
6 «Родина» – журнал-ежемесячник для семейного чтения (с 1883 г. еженедельник), выходил с 1879 г. и 

являлся достойным конкурентом журналу «Нива» (См.: Зайцева Е. Как молоды мы были. И всегда будем! // 

Родина. №1(119). 2019. С. 4-9). 
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Меттерлинка7 и Мамина-Сибиряка8 (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. Л. 9-12). На правах 

старшего брата Николай в письмах дает советы о выборе будущего жизненного пути брату 

Михаилу: «хотя, он сух сейчас, этот научный материал – то, но как после он будет сладок. 

Во всяком случае это гораздо лучше и полезнее дикой какой-то военщины и лучше той 

грубой, полуварварской жизни, которую ему сейчас приходится вести: со всеми на ножах» 

(РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. Л. 12-14). Итак, к 1916 г., несмотря на продолжавшуяся 

мировую войну, желание всерьез заниматься наукой и посвятить ей всю жизнь у Н.А. 

Руднева преобладает над другими увлечениями, а военная карьера никак не представляется 

ему в качестве возможной альтернативы. 

В университете Н.А. Руднева более всего занимало изучение истории 

освободительного движения в России, под руководством профессора М.М. Богословского 

он подготовил реферат «Северное общество декабристов», восхищался его героями, но и 

осуждал за нерешительность и отсутствие четкой программы действий. Помимо занятий, 

Руднев посещал заседания студенческого революционного кружка. В числе других 

студентов его привлекли к служебным командировкам по России в помощь военному 

ведомству. В письмах к родителям (1916 г.) Николай делится негативными впечатлениями 

от этих поездок: «Да, возмутительно наше правительство, отвратительны типы 

губернаторов. Как это гадко, подло и мерзко!.. Буду бороться, буду трудиться, чтобы 

добиться счастливого дня» [17]. 

Как и на многих представителей его поколения на Н.А. Руднева огромное влияние 

оказала Первая мировая война: вслед за необыкновенным патриотическим подъемом и 

народным воодушевлением Николаю и его сверстникам суждено было пережить всю горечь 

от поражений на фронте и людских потерь. Летом 1916 г. Николай Руднев был призван в 

армию и направлен на шестимесячные ускоренные курсы прапорщиков в Московское 

Александровское военное училище. На период войны обучение было сокращено до четырех 

месяцев. На ускоренный курс принимали молодых людей и мужчин до 30 лет, в том числе и 

 
7 Морис Меттерлинк – бельгийский образцовый символистский драматург, автор пьесы «Синяя 

птица», написанной в 1908 г. и ставшей важным культурологическим феноменом для российского театра (См.: 

Ефременко О.С. Культурный феномен пьесы М. Метерлинка «Синяя птица» в России: история символистской 

идеи в XX – начале XXI в. // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. № 1. 2015. С 167-175). 
8 Д.Н. Мамин-Сибиряк – выдающийся уральский писатель-классик. Не случайно для другого 

известного русского писателя, Михаила Пришвина, творчество Мамина-Сибиряка ассоциировалось именно с 

национальным чувством, ощущением Родины: «Не надо гоняться за Александром Невским или выкапывать 

“Слово о полку Игореве”. Достаточно развернуть любую книгу Мамина, понять – и родина будет открыта. 

Современники не поняли Мамина потому, что в любой его книге культура Отца – Патриотизм» (См.: Зырянов 

О.В. Творческое наследие Д.Н. Мамина-Сибиряка и перспективы литературной регионалистики // 

Филологический класс. 2012. С. 7-15). 
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женатых. Несмотря на то, что обучение было ускоренным, основные традиции и порядки 

училища сохранялись. Уклад жизни этого учебного заведения детально описал в романе 

«Юнкера» его выпускник А.И. Куприн: «В Александровском училище нет даже и следов 

того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «цуканьем» 

и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унизительном обращении старшего курса с 

младшим» [23].  

Окончив шестимесячные курсы, в чине прапорщика Руднев был назначен 

командиром 12-й роты 30-го запасного пехотного полка, расквартированного в Туле в 

построенном между Никитской и Воронежской улицами барачном городке. Из всех военных 

подразделений оружейной столицы именно 30-й полк отличался особой революционностью, 

поэтому Н.А. Рудневу удалось успешно проводить агитацию среди солдат. В дни 

Февральской революции 1917 г. Руднева единогласно избрали в полковой комитет, в 

дальнейшем именно он инициировал создание военной организации РСДРП, впоследствии 

избран ее руководителем. 1 мая 1917 г. 30-й полк во главе с Н.А. Рудневым, вопреки запрету 

командования, вышел на совместную демонстрацию с рабочими и приобрел славу «первого 

большевистского полка в Туле». Стремясь ослабить растущее влияние большевиков в 

городе и гарнизоне, военные власти перевели 30-й полк из Тулы в Харьков [17].  

«Он был везде, где была опасность, где был бой, - писал о Н.А. Рудневе его соратник 

Артем (Ф.А. Сергеев). Украина была одной из самых «горячих» точек в период 

Гражданской войны. Интервенция, Центральная рада, 

украинский сепаратизм, ‒ с этими угрозами и вызовами 

пришлось столкнуться Николаю Рудневу, 

непосредственно причастному к рождению Донецко-

Криворожской республики [17]. Письма Н.А. Руднева, 

отправленные с фронтов Гражданской войны и 

адресованные младшей сестре Надежде от октября 1917 

г., пока полны надежд и даже романтично окрашены: «Я 

живу сейчас в стране топлива, в Донецком бассейне, где 

вырабатывается уголь» (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. 

Л. 22-23) (Рис.4).  

26 октября 1917 г. 30-й запасной полк совместно с 

отрядами Красной гвардии разоружил войска 

Центральной рады, занял важнейшие объекты Харькова, 

Рис. 4. Плакат «Донбасс - сердце 

России». 1921 г. ФГБУК 

«Государственный музей политической 

истории России». ГК 26789009. 
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что обеспечило переход власти к военно-революционному комитету (ВРК). В декабре 1917 

г. Н.А. Руднев был избран членом Харьковского ВРК. В 1918 г. была основана Донецко-

Криворожская Советская республика, с февраля 1918 г. Н.А. Руднев назначен заместителем 

наркома по военным делам образованной республики. С апреля 1918 г. Руднев – начальник 

штаба 5-й Украинской армии, отходившей с боями от Луганска к Царицыну. В июне 1918 г. 

он командовал войсками Красной армии при захвате станицы Нижне-Чирской – центра 

формирований белоказаков [17]. 

В июле-августе 1918 г. Н.А. Руднев возглавляет штаб войск, оборонявших подступы 

к Царицыну. К лету 1918 г. этот город приобрел огромное хозяйственно-политическое и 

военно-стратегическое значение. Через Царицын осуществлялась связь промышленных 

центров страны с богатыми хлебом, мясом, рыбой районами юго-востока. Этот рабочий 

город считался одним из основных революционных центров юго-востока европейской 

России. «Царицынский период» Н.А. Руднева представлен большим количеством 

документов официально-делового характера (приказы по военным делам Губернского 

комитета гор. Царицын (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. Л. 33-36), ведомостью о 

количестве призванных (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 1012. Л. 77-78) и даже проектом 

использования на фронте калмыков авторства Н.А. Руднева (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 

1012. Л. 57). В письмах к родителям Николай Руднев 

предельно откровенен и честен, не приукрашивая ту 

«военную работу», которой пришлось заниматься на 

Южном фронте Гражданской войны: ««…пришлось 

пройти через все поля Украины и 

контрреволюционного Дона и это путешествие 

остается на всю жизнь» (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 

1012. Л. 19-22).  

«Товарищам по оружию», в частности Г.Д. 

Линдову (Лейтейзену), в сентябре 1918 г. в письме 

Руднев указывал: «Я уже вырос в борьбе и стал теперь 

взрослым коммунистом. Путешествие по Украине и 

особенно скитания по дебрям донской 

контрреволюции научили нас понимать марксизм. 

Более полугода борьбы, и упорной борьбы, 

доходившей до моментов, когда уже надежды 

Рис. 5. Последняя прижизненная 

фотография Н.А. Руднева. Репродукция. 

1984 г. ГУ ГАТО. Нефондовая 

организация фотодокументов. П-6047. 

Оп. 7. т. 7. 
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рушились. Научили правильно мыслить, разбираться в людях, а главное, закалили дух, 

сделали из меня настоящего рабочего без прикрас» [17] (Рис. 5). 

Осенью 1918 г. к Царицыну почти со всех сторон начали подходить превосходящие 

силы противника. Самые ожесточенные бои разгорелись в районе Бекетовки. Одна из 

воинских частей красных перешла на сторону белоказаков, после чего противнику удалось 

захватить артбатарею и прорвать фронт. Чтобы закрыть образовавшуюся на участках 1-го и 

2-го Крестьянских полков брешь, К.Е. Ворошилов приказал срочно подтянуть имевшуюся 

одну бригаду из новобранцев, которых Н.А. Руднев лично повел в контрнаступление. 

Умелое руководство, большой авторитет командира и его личный пример бесстрашия и 

самоотверженности в бою привели к перелому, положившему начало разгрому 

белогвардейских войск под Царицыном. Тяжело раненный Николай Руднев не покинул поле 

боя, пока не убедился, что прорыв ликвидирован, перелом обеспечен. К сожалению, 

принятые для спасения молодого командира меры успеха не имели. В ночь на 16 октября 

1918 г. Н.А. Руднев скончался. В госпитале перед смертью герой успел сказать: «Передайте 

Ворошилову ‒ приказ его выполнил. Напишите отцу ‒ умер за революцию» [17]. «Вечно 

храбрый Коля», «лучший из лучших революционеров скончался» – так будут скорбеть о 

своем погибшем командире друзья в письмах к его родителям (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 

1012. Л. 16-17). «Похороним и отомстим», «За тебя одного – тысячи их», «Смерть 

предателям из-за угла» 

– транспаранты с 

такими надписями 

можно было увидеть во 

время многотысячного 

митинга на похоронах 

Николая Руднева 

(Рис.6). 

20 октября 1918 

г. на Александровской 

площади (площади 

Павших борцов) 

воинские части отдали 

последние почести 

своему славному 
 

 Рис. 6. Траурная процессия с гробом Н.А. Руднева в г. Царицыне. Фотография 

ч/б. 1918 г. ГУК ТО «Тульское музейное объединение». ГК 43630695. 
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командиру [17]. Впоследствии легендарные военачальники высоко оценили преданность 

Н.А. Руднева делу революции, его личную доблесть, полководческое искусство и 

тактические навыки. Советский полководец, один из первых Маршалов Советского Союза и 

Трижды Герой Советского Союза С.М. Буденный скажет: «Благодаря таким людям, как 

Руднев, одержали мы победу в гражданской войне» [17]. 

В зоне особого внимания и заботы со стороны советского государства находилась 

семья героя Гражданской войны. В 1930-е годы Рудневы, как семья священника, были 

поражены в правах: «мать Руднева получает от государства ежемесячную пенсию в 37 р., на 

нее накладывают налог (500 пуд картофеля и 265 руб.), отказывают ей в выдаче 

кооперативной книжки и т.д.» (РГАСПИ. Ф. 74. Оп.1. Д. 105. Л. 1). Однако Николай Руднев 

в истории со временем из «сына священника стал сыном революции», поэтому вопросом 

восстановления в правах его родственников занимались в высшем эшелоне руководителей 

молодого Советского государства. В РГАСПИ в личном фонде наркома К.Е. Ворошилова 

сохранилось его уникальное письмо, адресованное Секретарю Тульского окружного 

комитета ВКП (б) т. Грановскому (РГАСПИ. Ф. 74. Оп.1. Д. 105). Текст письма 

демонстрирует особое личное уважительное отношение Ворошилова к Рудневу и огромное 

желание оказать помощь его семье: «Тов. Руднев был незаурядным человеком и прекрасным 

Большевиком. Он умер, как настоящий революционер. Нельзя допустить безобразий по 

отношению к его семье, тем более что никто не может их защитить, так как Руднев Н. давно 

убит. К тому же эти безобразия никому не нужны и ничем 

не могут быть оправданы. Я считаю необходимым 

немедленно восстановить мать Рудневу в праве голоса, 

сложить с нее все налоги, выдать кооперативную книжку и 

сделать возможным ее существование на селе. Поскольку 

отец Руднева бросил служение культу можно поставить 

вопрос об освобождении всей семьи от налогов» 

(РГАСПИ. Ф. 74. Оп.1. Д. 105. Л. 1-1об.). 

Таким образом, обучение в самой демократичной 

тульской гимназии И.Ф. Перова, скрупулезное изучение 

трудов марксистов и непосредственное общение с 

профессиональными революционерами-соратниками В.И. 

Ленина, учеба на историческом факультете Московского 

университета и особый интерес к изучению истории 

освободительного движения в России – такими путями происходило формирование 

Рис. 7. Значок «Рудневец». 1970-е гг. 

ГУК ТО «Тульское музейное 

объединение». ГК 11121585. 
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мировоззрения Николая Руднева. Оказавшись в гуще революционных событий начала XX 

в., наблюдая и непосредственно участвуя в сломе старого порядка и строительстве нового 

мира, уроженец Тульской губернии Николай Руднев не только не затерялся в пантеоне 

героев молодой Советской Республики, но и надолго стал символом непримиримого и 

пламенного борца и ориентиром для советской молодежи, ведь «Если рудневец – значит не 

трусишь, если рудневец – значит герой!» (Рис.7). 
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