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ет основные этапы жизни и деятельности Владимира Арда-
шева. Выявляются его родственные связи с купеческим родом 
Скачковых.

E.V. Shimonek**
VLADIMIR ARDASHEV, THE FIRST COUSIN OF V. LENIN

Keywords. Ardashevs, genealogy, Ekaterinburg, Vladimir Le-
nin, Perm, Skachkovs. 

Abstract. The author traces the main stages of life and activity 
of Vladimir Ardashev using archival documents. Family ties with 
merchant family Skachkovs were exposed. 

Владимир Александрович Ардашев родился в г. Перми 25 мая 
1870 г. в семье покойного на тот момент надворного советника 
Александра Федоровича Ардашева и его жены Любови Александ-
ровны. Запись о его рождении 25 мая и крещении 1 июня содер-
жится в метрической книге Петропавловского собора г. Перми. 
Восприемниками при обряде крещения были Пермской духов-
ной семинарии инспектор священник Василий Иванович Огнев  
и жена коллежского советника Анна Евграфовна Каврайская  
[1, л. 19 об.–20].

Как выше уже упоминалось, младший ребенок родился уже 
после смерти своего отца. Надворный советник Александр Фе-
дорович Ардашев умер от воспаления легких за три месяца до 
рождения своего последнего сына 8 февраля 1870 г. в возрасте 
57 лет [Там же, л. 63 об.]. Запись о его кончине также была сделана 
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в Петропавловском соборе г. Перми. Александр Федорович был 
сыном священника, окончил Вятскую духовную семинарию, но 
решил пойти на гражданскую службу, поступив в 1836 г. на место 
канцеляриста Пермского губернского правления [2, ф. 11, оп. 11, 
д. 49, л. 19]. В 1839 г. он перевелся на службу в Пермскую казен-
ную палату, в  которой и служил до окончания своей карьеры. По 
его прошению в связи с состоянием здоровья 20 августа 1864 г. был 
уволен в отставку в чине надворного советника [Там же, л. 20 об.].

Как известно, Любовь Александровна Ардашева, урожденная 
Бланк, была сестрой матери В.И. Ленина Марии Александровны и, 
следовательно, приходилась ему тетей. А Владимир Александро-
вич Ардашев был одним из многочисленных двоюродных братьев 
Владимира Ильича. При этом они с Лениным были и тезками, 
и одногодками.

Владимир Александрович, как и его старший брат Виктор, стал 
профессиональным юристом, окончив в 1893 г. юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета с дипломом I степени 
[2, ф. 11, оп. 11, д. 48, л. 2 об]. Уже 16 августа 1893 г. он подал про-
шение председателю Екатеринбургского окружного суда: «Честь 
имею покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать за-
висящие от Вас распоряжения о зачислении меня в кандидаты на 
судебные должности при Екатеринбургском окружном суде…»  
[1, л. 7]. Наверно, Екатеринбург был выбран местом службы пото-
му, что здесь обосновался старший брат Александр. Братья Дми-
трий и Виктор Ардашевы тоже были неподалеку, в других уездных 
центрах Пермской губернии – Верхотурье (ныне Свердловской 
области) и Шадринске (ныне Курганской области). С их помощью 
молодому человеку легче было начинать службу и карьеру, чем 
приехав в абсолютно незнакомый город.

В формулярном списке Владимира Ардашева, составленном по 
состоянию на 13 июля 1910 г., перечислены все этапы его служеб-
ной деятельности при Екатеринбургском окружном суде. 23 октя-
бря 1893 г. он был определен младшим кандидатом на судебные 
должности. Тогда же ему был присвоен чин коллежского секре-
таря [2, ф. 11, оп. 11, д. 48, л. 2 об.–3]. 13 мая 1895 г. Владимир 
Ардашев был определен старшим кандидатом на судебные долж-
ности [Там же, л. 3]. С 9 сентября по 1 декабря 1895 г. он исправ-
лял должность судебного следователя 1-го участка Шадринского  
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уезда. 4 января 1896 г. был командирован в помощь к исправля-
ющему должность судебного следователя 7-го участка Екате-
ринбургского уезда с правом самостоятельного производства 
следствий. С 27 января был прикомандирован к исправляюще-
му должность судебного следователя 5-го участка того же уезда. 
С 13 февраля по 30 марта исправлял должность судебного следо-
вателя 5-го участка того же уезда [Там же, л. 3 об.–4]. С 20 апреля 
по 24 июня исправлял должность городского судьи г. Камышло-
ва. С 8 июля по 8 декабря исправлял должность судебного сле-
дователя 5-го участка Верхотурского уезда. 1 марта 1897 г. был 
прикомандирован к 4-му участку Камышловского уезда. Наконец, 
20 мая 1897 г. приказом по Министерству юстиции Владимир 
Александрович был причислен к штату с откомандированием на 
должность судебного следователя 4-го участка Камышловского 
уезда [Там же, л. 4 об.–5].

Чтобы получить постоянную должность в ведомстве Мини-
стерства юстиции, в Российской империи недостаточно было 
иметь специальное образование. Нужно было еще несколько лет 
прослужить на временных должностях, помотаться по разным за-
холустьям, продемонстрировать свои знания и профессиональные 
навыки. И только после этого, так сказать, испытательного срока 
соизволением высшего начальства кандидат на судебные должно-
сти получал постоянное место службы.

5 июня 1897 г. В.А. Ардашев получил свою первую награду – 
серебряную медаль в память царствования императора Алексан-
дра III [Там же, л. 4 об.–5]. 23 октября он был произведен в чин 
титулярного советника [Там же, л. 5 об.–6]. 23 октября 1899 г. Ека-
теринбургский окружной суд в общем собрании отделений вынес 
следующее определение: «Состоя на службе с 1893 г. и занимая 
должность судебного следователя в течение двух с половиной лет, 
титулярный советник Ардашев успел заявить себя с прекрасной 
стороны, как своим трудолюбием и знанием дела, так и безупреч-
ными нравственными качествами, а потому имеет, по мнению 
суда, полное право на перевод в лучший участок, каким является 
3-й участок Камышловского уезда с квартирой в г. Камышлове, 
сравнительно с 4-м участком того же уезда, камера которого по-
мещается в Талицком заводе…» [2, ф. 11, оп. 11, д. 49, л. 103]. 
30 декабря того же года он был переведен на должность судебного  
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следователя 3-го участка Камышловского уезда. 23 октября  
1899 г. получил чин коллежского асессора. 15 декабря 1901 г. был 
назначен товарищем (заместителем) прокурора Екатеринбургского 
окружного суда. 23 октября 1903 г. ему был присвоен чин надвор-
ного советника, тот самый чин, на котором прервалась карьера его 
отца [2, ф. 11, оп. 11, д. 48, л. 5 об.–6].

1 января 1907 г. Владимиру Александровичу пожалован вто-
рой, и последний орден в его карьере – орден св. Анны III степени. 
23 октября того же года Ардашев был произведен в чин коллежско-
го советника. 27 июня 1910 г. он был назначен членом Екатерин-
бургского окружного суда. [Там же, л. 6 об.–7]. В определении суда 
о нем только лестные строки: «Назначение В.А. Ардашева общее 
собрание признает в особенности желательным и целесообразным 
ввиду, во-первых, того, что В.А. Ардашев, человек средних лет, 
деятельный, энергичный и оказался бы весьма полезным деяте-
лем в уголовном отделении, а во-вторых, и того, что назначение 
В.А. Ардашева на должность члена суда не повело бы за собою зна-
чительного промедления в явке к должности…» [Там же, л. 12 об.].

 23 октября 1910 г. Ардашев получил очередной чин статского 
советника [Там же, л. 6 об.–7]. В формулярном списке указано, 
что сам он не имеет имения родового или благоприобретенного, 
а у родителей есть 250 десятин земли с мельницей в Лаишевском 
уезде Казанской губернии. Жалованья на момент составления фор-
мулярного списка Ардашев получал 1600 руб. в год, а кроме того 
600 руб. столовых, 600 руб. квартирных и 500 руб. канцелярских. 
Итого в год выходило 2300 руб. [Там же, л. 2 об.].

Женился Владимир Ардашев достаточно поздно. В метриче-
ской книге Градо-Камышловского Покровского собора за 1907 г. 
под № 39 имеется запись о бракосочетании 2 июля товарища 
прокурора Екатеринбургского окружного суда, надворного со-
ветника Владимира Александровича Ардашева, 37 лет, первым 
браком, и камышловской купеческой дочери Марии Алексеевны 
Скачковой, 25 лет, так же первым браком. Свидетели по жениху: 
камыш ловский мещанин Степан Михайлович Гуляев и шадрин-
ский мещанин Илья Александрович Плынов. Свидетели со стороны 
невесты: почетный гражданин Камышлова Дмитрий Николаевич 
Григорьев и крестьянин Владимирской губернии Ковровского уез-
да Хотимовской волости деревни Суземеевой Федор Васильевич 
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Комаров [2, ф. 6, оп. 16, д. 161, л. 132 об.–133]. Вскоре, 5 апреля 
1908 г., в семье родилась старшая дочь Ольга [2, ф. 11, оп. 11, 
д. 48, л. 9]. Через два года на свет появилась еще одна дочка, ко-
торую назвали Лидия. В метрической книге Вознесенской церкви  
г. Екатеринбурга за 1910 г. под № 25 имеется запись о рождении  
18 февраля и крещении 12 марта девочки Лидии. Родители: кол-
лежский советник Владимир Александрович Ардашев и его за-
конная жена Мария Алексеевна. Восприемниками при обряде 
крещения были дети чиновника Юрий Александрович и Ксения 
Александровна Ардашевы, племянники отца, дети его старшего 
брата Александра [2, ф. 6, оп. 13, д. 143, л. 15 об.–16].

Формулярный список статского советника, члена Екатерин-
бургского окружного суда Владимира Александровича Ардашева 
заканчивается короткой фразой: «11 декабря 1911 г. умер» [2, ф. 11, 
оп. 11, д. 48, л. 6 об.–7]. Прошение его вдовы Марии Алексеевны 
о назначении ей с детьми пенсии проливает свет на обстоятель-
ства его смерти: «Муж мой, член Екатеринбургского окружного 
суда, статский советник Владимир Ардашев, будучи командирован 
общим собранием суда в город Камышлов на сессию с присяжны-
ми заседателями 22–30 ноября сего года, по возвращении с сессии 
в город Екатеринбург 2 текущего декабря почувствовал себя нез-
доровым и спустя три дня слег в постель, ввиду констатирован-
ного врачами заболевания воспалением легких. В ночь на 12 те-
кущего декабря муж мой умер…» [Там же, л. 23]. Медицинское 
свидетельство врача М. Соколова, датированное февралем 1912 г., 
которое подтверждает смерть Ардашева от воспаления легких, 
указывает также на ревматизм, которым он страдал: «…заседая 
в Тагиле в 1909 г. заболел суставным ревматизмом и пролежал 
в постели около двух месяцев…» [Там же, л. 36].

Пенсия была положена чиновнику только после выслуги в 25 лет. 
На момент смерти В.А. Ардашев успел выслужить 18 лет, 1 месяц  
и 18 дней [Там же, л. 21]. Формально пенсия вдове и детям Вла-
димира Александровича положена не была. Однако Екатеринбург-
ский окружной суд направил в Министерство юстиции ходатайство  
о назначении семье Ардашева пенсии в размере 1000 руб. в год. 
Была ли она назначена, по документам проследить не удалось.

Необходимо еще сказать несколько слов о Марии Алексеевне 
Ардашевой, урожденной Скачковой, и ее семье. Она была дочерью 
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потомственного почетного гражданина Екатеринбурга, но роди-
лась 15 октября 1882 г. в Красноярске [Там же, л. 8 об.]. В период 
брака с В.А. Ардашевым имела дом в Екатеринбурге доходностью 
1500 руб. в год [Там же, л. 9 об.]. Отец Марии Алексеевны, Алек-
сей Максимович Скачков, был человеком с непростой судьбой. 
В 1874 г. весь Екатеринбург был буквально потрясен кровавой 
драмой, разыгравшейся в стенах мужской гимназии. 15 мая 1874 г. 
гимназист Алексей Скачков, придя на квартиру к директору Екате-
ринбургской мужской гимназии Якову Ивановичу Предтеченско-
му (располагалась в одном здании с гимназией), произвел в него 
несколько выстрелов из револьвера. Как написано в архивных до-
кументах: «…Скачков, придя в кабинет, выстрелил в него, Предте-
ченского, и еще сделал по нем два выстрела в зале, когда он вышел 
из кабинета, и раз в передней…» [2, ф. 11, оп. 11, д. 21, л. 40 об.]. 
Через два дня после этого трагического происшествия, 17 мая, 
Предтеченский скончался от полученных ран. Убийца был сы-
ном екатеринбургского купца 1-й гильдии Максима Михайловича 
Скачкова. Семья жила в собственном доме на Фетисовской улице 
(ныне ул. Б. Ельцина).

Предыстория этого ужасного происшествия такова. Директор 
Предтеченский застал Алексея Скачкова курящим в туалете, за 
что немедленно исключил из гимназии. Такое наказание ставило 
крест на дальнейшей судьбе провинившегося школяра. Не имея 
аттестата об окончании гимназии, невозможно было получить ка-
кое-либо образование. Ни одна другая гимназия Российской импе-
рии не приняла бы в свои стены исключенного за такой проступок. 
Молодой человек в самом начале жизненного пути лишился всех 
планов и свойственных юности мечтаний. Он пытался извиняться, 
просил о прощении, но директор был непреклонен. Результатом 
этого конфликта стало уголовное преступление. Два с лишним 
года продолжалось следствие. Суд над Алексеем Скачковым состо-
ялся в декабре 1876 г. Свидетель Павлов, сторож гимназии дал сле-
дующие показания: «Скачков, придя в гимназию, просил доложить 
о себе Предтеченскому, причем сказал: “если директор не спит, 
доложи, а если спит, так не буди”». Павлов рассказал, что видел, 
как Скачков, преследуя Предтеченского, стрелял из револьвера 
и слышал потом разговор Предтеченского со Скачковым. На слова 
Предтеченского «что ты сделал?» Скачков отвечал «больше мне 
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ничего не нужно было». Павлов показал, что приведенный в сто-
рожку Скачков спросил его, можно ли закурить папироску. Свиде-
тель ответил Скачкову «не знаю», но тот сказал «кажется, можно» 
и закурил [Там же, л. 49].

На суде Алексей признал свою вину: «Скачков не отрицает 
нанесения смертельных ран Предтеченскому, но говорит, что не 
помнит, как произошло это» [Там же, л. 43 об.]. Адвокаты защиты 
пытались добиться признания гимназиста недееспособным, встал 
вопрос о его психической полноценности. Лечащим врачом Алек-
сея Скачкова был Виктор Андреевич Туржанский, отец известного 
уральского художника Л.В. Туржанского. Он же выступал экспер-
том предварительного заключения. В.А. Туржанский с коллега-
ми провели полное обследование Алексея Скачкова и «не нашли 
в нем расстройства умственных способностей», выявив у своего 
пациента лишь порок сердца и туберкулез [2, ф. 11, оп. 11, д. 20, 
л. 59 об.–60]. Только 22 декабря суд вынес приговор по делу об 
убийстве директора гимназии Я.И. Предтеченского, гласивший: 
«…екатеринбургского купеческого сына Алексея Максимова Скач-
кова, 18 лет, по лишении всех особенных лично и по состоянию 
присвоенных прав и преимуществ сослать на житье в Енисейскую 
губернию с воспрещением всякой отлучки из места, назначенного 
для его жительства в продолжение трех лет, и потом выезда в дру-
гие губернии или области Сибири в продолжение десяти лет…»  
[2, ф. 11, оп. 11, д. 21, л. 21].

В документах Государственного архива Свердловской области 
также имеется формулярный список камышловского городского 
головы Алексея Максимовича Скачкова, составленный на 10 ав-
густа 1910 г. Из него можно почерпнуть следующие сведения. Не 
имеющий чина и знаков отличия, потомственный почетный граж-
данин А.М. Скачков, 52 лет, православного вероисповедания, всту-
пил в службу в 1902 г. Обучался в Екатеринбургской классической 
гимназии, но курса не окончил. Женат на Александре Осиповне, 
возраст которой 41 год. Имеет дочь Марию, которая «находится 
в замужестве». Имущественное положение Скачкова – каменный 
дом с флигелем, службами и пустопорожним местом, оцененный 
в 3500 руб. Жена имущества не имеет. Получает содержание как 
городской голова 1200 руб. и как председатель сиротского суда – 
300 руб. в год. Всего – 1500 руб. [2, ф. 11, оп. 11, д. 660, л. 1 об.–2].
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Служба Алексея Максимовича началась 20 января 1902 г. 
с должности гласного Камышловской городской думы [Там же]. 
Городские думы тогда избирались на четыре года. 18 июня 1906 г. 
он избран был снова гласным на следующее четырехлетие [Там 
же, л. 4 об.–5]. 27 мая 1908 г. собранием Камышловской город-
ской думы Скачков был избран на должность городского головы 
на оставшийся до следующих выборов срок [Там же, л. 7 об.–8].  
7 марта 1910 г. Алексей Максимович вновь избран гласным город-
ской думы на очередной срок, а уже 22 мая он был выдвинут из 
состава думы на пост городского головы на 1910–1914 гг. [Там же, 
л. 9 об.–10].

Кроме своей думской деятельности А.М. Скачков активно уча-
ствовал в общественной жизни Камышлова. 3 октября 1906 г. он 
был избран почетным мировым судьей по Камышловскому уезду 
[Там же, л. 5 об.–6]. В отличие от думы мировые судьи избирались 
на трехлетие. И 8 октября 1909 г. Алексей Максимович снова был 
избран почетным мировым судьей по уезду на следующий срок 
[Там же, л. 8 об.–9]. С 18 июня 1908 г. он состоял председателем 
Камышловского сиротского суда [Там же, л. 7 об.–8]. Всех его 
общественных должностей и не перечислить. Алексей Максимо-
вич был и председателем правления Камышловского общества 
взаимного кредита, и почетным попечителем Камышловской муж-
ской прогимназии, и председателем Камышловского городского 
попечительства о бедных, а также членом различных училищных, 
епархиальных и попечительных советов при всех учебных заведе-
ниях города.

Тема изучения биографии и деятельности Владимира Алек-
сандровича Ардашева, а равно и его родословных связей, требует 
дальнейшего исследования.
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