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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается жизнь и деятельность одной из известнейших женщин 
Среднего Урала XX века – политического лидера г. Свердловска и директора Уральского индустри-
ально-педагогического института Анны Николаевны Бычковой. Автор ставит перед собой цель – 
через изучение фактов биографии, раскрытие внешнего облика дать характеристику личности и 
деятельности в переломные моменты исторического развития, повлиявшие и на судьбу человека, и 
на особенности развития организаций, с которыми была связана А. Н. Бычкова. Сделана попытка 
показать личностные особенности характера А. Н. Бычковой, анализа мотивов ее поступков, психо-
логического состояния в момент принятия ответственных решений. Это позволяет представить це-
лостную характеристику образа политического лидера с точки зрения норм той эпохи, в которой 
жил человек. Обращение к опыту становления и функционирования политических деятелей в пе-
реломные годы Советского государства позволяет не только изучить исторические реалии, но и от-
ветить на вопросы, с которыми приходится сталкиваться в сегодняшнем социальном опыте. Делает-
ся акцент, что использование биографического материала играет большую роль для достижения 
личностных результатов в новых образовательных реалиях. 
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ABSTRACT. The article examines the life and work of one of the most famous women of the Middle Urals 
of the 20th century – the political leader of Sverdlovsk and director of the Ural Industrial Pedagogical Insti-
tute Anna Nikolaevna Bychkova. The author sets a goal – through the study of biographical facts, disclo-
sure of external appearance, to characterize the personality and activities at turning points in historical de-
velopment that influenced both the fate of a person and the features of the development of organizations 
with which A. N. Bychkova was associated. An attempt has been made to show the personal characteristics 
of A. N. Bychkova, analysis of the motives of her actions, psychological state at the time of making respon-
sible decisions. This allows us to present a holistic description of the image of a political leader from the 
point of view of the norms of the era in which the person lived. Turning to the experience of the formation 
and functioning of political figures in the turning points of the Soviet state allows us not only to study his-
torical realities, but also to answer questions that we have to face in today’s social experience. It is empha-
sized that the use of biographical material plays a big role in achieving personal results in the new educa-
tional realities. 
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зучение и преподавание истории в 
нашей стране долгие годы харак-

теризовалось показом закономерностей 
общественного процесса, количественными 
достижениями промышленных предприя-
тий и статистикой социокультурных учре-

ждений. В последние годы активно идет 
процесс формирования представлений об 
исторических личностях, позволяющий пе-
реосмыслить методологические подходы к 
анализу выдающихся людей прошлого, рас-
крыть идею самоценности человека в исто-
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рическом процессе. В настоящей статье ав-
тор обратился к биографии одной из ярких 
женщин XX века на Среднем Урале, жизнь 

и деятельность которой непосредственно 
связана с Уральским педуниверситетом. 

 

Рис. Анна Николаевна Бычкова 

В феврале 1931 г. директором Уральско-
го индустриального педагогического инсти-
тута (далее – УрИПИ) была назначена Анна 
Николаевна Бычкова. Вплоть до 2013 г. она 
была единственной женщиной среди руко-
водителей Свердловского педвуза, зани-
мавших директорскую должность. 

Анна Николаевна Бычкова была типич-
ным представителем партийно-советской 
номенклатуры и никогда не занималась ву-
зовской работой. В то же время она имела 
опыт педагогической и управленческой дея-
тельности в сфере народного просвещения в 
Екатеринбурге в 1918 г., и в начале 1920-х гг. 
Анна Николаевна была убежденной револю-
ционеркой, членом большевистской партии 
с дореволюционным стажем.  

В Центре документации общественных 
организаций Свердловской области имеется 
1 дело, посвященное А. Н. Бычковой, где со-
браны документы, связанные с ее полити-
ческой и общественной деятельностью [8]. 

Обратившись к биографии, написанной 
А. Н. Бычковой, читаем: родилась 6 июня 
(18 июня) 1886 г. в поселке Нязепетровский 
завод Красноуфимского уезда Пермской гу-
бернии. Рабочий поселок, главной деятель-
ностью жителей которого являлась работа 
на чугунолитейном и железоделательном 
предприятии. После смерти отца, который 
по сословной принадлежности был выход-
цем из крестьян и работал учителем, семья 
перебралась в Екатеринбург. Там Анна и ее 
сестра Мария поступили в Екатеринбург-
скую женскую гимназию, где их преподава-

телем стала Клавдия Новгородцева – буду-
щая жена Якова Свердлова, чьим именем в 
1924 г. был назван наш город. 

Екатеринбург был рабочим городом, и 
здесь в начале XX века активно развивались 
революционные идеи. Уже в 1904 г. обе 
сестры, увлеченные марксистскими идеями, 
стали членами нелегального ученического 
кружка РСДРП. После окончания гимназии 
в 1905 г. она отправилась работать на роди-
ну – учительницей земской начальной 
школы на заводе Шемахинский Нязе-
пятровского района Красноуфимского уез-
да, где также действовал железоделатель-
ный завод, а на реке Уфе была пристань, с 
которой отправляли железные караваны. 
Здесь она продолжила свою революцион-
ную деятельность и, видя тяжелое положе-
ние работников, убедилась в правильности 
выбранного пути.  

После того, как в 1907 г. Шемахинский 
завод был остановлен, Анна Николаевна 
вернулась в Екатеринбург. Активно зани-
малась подпольной работой и в скором 
времени находилась под пристальным вни-
манием полиции. После ареста по делу 
Уральского областного комитета РСДРП 
полтора года провела в женской тюрьме 
Екатеринбурга. 

В 1909 г. была осуждена и приговорена 
к вечной ссылке в Енисейскую губернию, 
село Бельское. Однако уже в 1910 г. бежала 
из ссылки. Под чужим именем добравшись 
до Санкт-Петербурга, она смогла выехать во 
Францию, а затем в США. Не представляя 
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себя в другом амплуа, Анна незамедлитель-
но занялась революционной работой и до 
1917 г. состояла в русской секции Социали-
стической партии Америки1. В США моло-
дая женщина вышла замуж за А. Е. Минки-
на, с которым она познакомилась еще в то 
время, когда вела нелегальную партийную 
работу на Урале, и который, будучи профес-
сиональным революционером, также скры-
вался от политических репрессий в эмигра-
ции. Как писала в своей автобиографии 
А. Бычкова, «...до рождения сына, в 1914 г., 
работала на швейных фабриках работни-
цей». Будучи членом большевистской ячей-
ки русской группы Американской социали-
стической партии, вела активную работу 
среди женщин, агитируя за революцию во 
всем мире. 

Февральская революция 1917 г. измени-
ла политическую ситуацию в России, и Анна 
Николаевна в апреле 1917 г. вернулась в 
страну, продолжив заниматься революцион-
ной борьбой. Вновь обратимся к автобио-
графии: с апреля 1917 г. по июнь 1918 г. – 
секретарь профсоюза рабочих металлистов в 
Екатеринбурге. С июня по декабрь 1918 г. – 
инструктор дошкольного воспитания Перм-
ского губнаробраза. В феврале 1918 г. Анна 
Бычкова заведовала дошкольным отделом в 
Екатеринбургском уездно-городском ко-
миссариате просвещения. При ней открыл-
ся первый в Екатеринбурге детский сад для 
детей рабочих. Но он быстро закрылся, так 
как вспыхнул мятеж белочехов, к городу 
приближались колчаковцы.  

С началом Гражданской войны, приняв-
шей на территории Урала характер ожесто-
ченной борьбы, началась эвакуация госучре-
ждений. А. Бычковой поручили сопровож-
дать эшелон с семьями партийного и совет-
ского актива, а также передали на хранение 
несколько миллионов рублей. Вместе с 
сестрой Анна добралась до Перми и выпол-
нила задание. Когда и туда добрались бе-
лые, она уехала в Вятку, а оттуда в январе 
1919 г. по вызову Клавдии Новгородцевой в 
Москву, где работала в секретариате ЦК 
РКП(б). Когда Екатеринбург освободили от 
Колчака, в августе 1919 г. А. Бычкова снова 
вернулась в наш город.  

В 1920 г. А. Бычкова активно включи-
лась в работу по развитию образования, со-
циальному обеспечению региона. 20 ноября 

 
1  Основанная в 1901 году после слияния Социал-

демократической партии США, созданной тремя года-
ми раньше ветеранами «Пулмановской стачки» Аме-
риканского союза железнодорожников (American 
Railway Union), и тред-юнионистского крыла Социали-
стической трудовой партии Америки, партия пользо-
валась растущей популярностью в 1904–1912 гг., став 
наряду с Прогрессивной партией «третьей партией» в 
политике США, но раскололась во время Первой миро-
вой войны. 

1920 г. у Анны родилась дочь Надя. 
А. Е. Минкин был избран ответственным 
секретарем Пермского губкома РКП(б) и 
уехал из Екатеринбурга. Оставив дочь на по-
печение матери, А. Н. Бычкова возглавила 
Екатеринбургский уездно-городской отдел 
народного образования, деятельность кото-
рого была направлена на сохранение сети 
школ и учреждений культуры, претерпев-
шей значительное сокращение вследствие 
тяжелых последствий Гражданской войны.  

Начавшийся на Урале голод в 1921–
1922 гг. в большой степени отразился на 
материальном положении просвещенцев, 
прежде всего учительства. В сентябре 1921 г. 
Анна Николаевна докладывала уездному 
экономическому совещанию: «Все наме-
ченные планы и мероприятия были сорва-
ны нагрянувшими экономическими за-
труднениями... в связи с обострением про-
довольственного положения. Все было сме-
тено начавшимся страшным недоеданием 
школьных работников, которые местами 
принуждены были “ходить и из милости 
просить куски”»2. 

В условиях голода большое значение 
имела деятельность партийно-советского 
руководства Екатеринбургской губернии, в 
состав которого входила А. Бычкова, по 
борьбе с безнадзорностью, организации 
детских домов, больниц и приютов. В 1920–
1922 гг. ответственным секретарем Екате-
ринбургского губкома РКП(б) был муж сест-
ры Анны Николаевны – Марии, активный 
участник революционных событий на Урале 
Николай Иванович Уфимцев, который вме-
сте со своими сторонниками в губкоме пы-
тался проводить самостоятельную политику, 
критикуя установки Уральского бюро ЦК 
РКП(б), возглавлявшегося Ф. И. Голощеки-
ным и Г. И. Лобовым [2, с. 204]. 

А. Н. Бычкова не была оппозиционер-
кой, однако в 1921 г. подписала протест в 
ЦК партии большевиков против обвинений 
Екатеринбургского губкома РКП(б) во 
фракционности. Позднее Н. И. Уфимцев и 
его сторонники были объявлены «троцки-
стами». В личном деле Анны Николаевны в 
отношении этих событий читаем: «Уста-
новлено: Бычкова А. Н. в 1921 году подпи-
сала троцкистскую платформу и протест в 
ЦК РКП(б) против докладчика, обвинявше-
го Уральский губком во фракционной рабо-
те (об этом скрыла от парторганизации). 
Будучи связанной с троцкистами Уфимце-
вой, Мрачковским, Любарским, Ивановым, 
Колотиловым, эти связи скрывала от пар-
тии» [9]. 

Конечно, семейные связи играли опре-
деленную роль в позиции молодой комму-

 
2  Государственный архив Свердловской области 

(ГАСО). Ф. 233. Оп. 1. Д. 1396. Л. 7. 
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нистки, однако противником центрального 
партийного руководства А. Н. Бычкова ни-
когда не была. Осенью 1921 г. в ситуацию 
«вмешалась» тяжелая болезнь: Анна Нико-
лаевна заболела тифом и не участвовала в 
конфликте между екатеринбургскими боль-
шевиками и Уральским бюро ЦК РКП(б). 
Вскоре после того, как А. Бычкова оправи-
лась от болезни, ее избрали секретарем Пер-
вого райкома Екатеринбурга и делегатом на 
состоявшийся в 1923 г. XII съезд РКП(б). 
Представительство женщин на этом форуме 
было всего 1% участников, что делало зна-
чимым присутствие от промышленного ре-
гиона А. Бычковой.  

Это был первый съезд, в работе которо-
го по причине болезни не принимал уча-
стие В. И. Ленин. Впервые в роли Генераль-
ного секретаря ЦК РКП(б) перед делегата-
ми выступил И. В. Сталин, описавший ра-
бочий класс страны как «армию партии» 
[3]. Если при В. И. Ленине дискуссии и оп-
позиционные выступления коммунистов 
считались вполне допустимыми и воспри-
нимались как нормальное явление, то на 
XII съезде критика партийного аппарата и 
дискуссии стали носить острый политиче-
ский характер и использовались в борьбе за 
личное влияние во властных структурах. 
На съезде против «вождя Красной армии» 
Л. Д. Троцкого сформировалась коалиция в 
составе Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и 
И. В. Сталина [3]. Начинался трагически 
сложный период нашей истории. 

А. Н. Бычкова не принимала участие во 
внутрипартийной борьбе и неуклонно сле-
довала указаниям сталинского руководства. 
Признание этих своеобразных «правил иг-
ры» способствовало успешной карьере Ан-
ны Николаевна как партийного чиновника.   

В 1924 г. А. Бычкова была переведена 
на должность ответственного секретаря 
I Городского райкома РКП(Б), а с 1929 г. из-
брана членом Президиума Контрольной 
комиссии и Рабоче-Крестьянской инспек-
ции г. Свердловска Уральской области. Ан-
на Николаевна курировала социально-
культурные вопросы [9]. 

Начало первого пятилетнего плана, 
большие задачи индустриализации, начав-
шаяся чистка партийного аппарата требо-
вали выдвижения на руководящие посты 
проверенных сторонников высшего пар-
тийно-советского руководства, убежденных 
коммунистов. В марте 1929 г. А. Бычкова 
была назначена на пост председателя 
Свердловского горсовета. Сложные задачи 
выпали в этот период на руководство горо-
да. Вопросы по строительству промышлен-
ных предприятий решались одновременно с 
мероприятиями по борьбе с голодом, безра-
ботицей и беспризорностью. 

В это время в руководимом ею Сверд-
ловске активно велось строительство Урал-
маша. Верх-Исетский завод готовился к вы-
пуску трансформаторной стали. Начатое в 
мае 1929 г. строительство первой трамвай-
ной линии от железнодорожного вокзала до 
тогдашней площади им. Горсовета 3  (ныне 
здесь, на улице Фрунзе, находится Южное 
депо трамвайно-троллейбусного управле-
ния) привело к тому, что к годовщине Ок-
тябрьской революции, 7 ноября, в Сверд-
ловске был пущен первый трамвай, точнее 
первые десять вагонов, поставленных Мы-
тищинским заводом. При А. Н. Бычковой 
удалось сделать то, что не раз обсуждали, но 
в силу разных причин не смогли сделать до 
революции – при городских головах 
Г. Г. Казанцеве и А. Е. Обухове (напомним, 
что первое документально зафиксирован-
ное решение о пуске в Екатеринбурге трам-
вая было принято городской думой еще в 
январе 1899 г.) [6, с. 191]. 

13 ноября 1929 г. открылся научно-
исследовательский институт механической 
обработки и обогащения полезных ископа-
емых – Уралмеханобр, а также начала рабо-
тать обувная фабрика. В этом же году через 
Свердловск прошла воздушная линия 
Москва–Иркутск: самолеты делали проме-
жуточную посадку на Уктусском аэродроме. 
1 мая 1930 г. в Свердловске состоялась пер-
вая на Урале демонстрация звукового кино; 
в октябре начался первый театральный се-
зон драматического театра показом спектак-
ля «Первая конная». В 1930 г. состоялось от-
крытие автодорожного техникума, заверше-
но строительство двенадцатиэтажного Дома 
Советов и водонапорной башни на Уралма-
ше, подошло к концу образование Свердлов-
ской энергетической системы [6]. 

В то же время в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. в связи с начавшейся индустриа-
лизацией и коллективизацией обострилась 
проблема снабжения населения продоволь-
ствием. Это коснулось и Свердловска. Для 
того чтобы пусть на минимальном уровне 
обеспечить жителей промышленного цен-
тра хлебом и продовольственными товара-
ми, администрацией города были введены 
закрытые распределители и заборные 
книжки (нормированное снабжение по кар-
точной системе) для различных групп насе-
ления. Более того, выполняя распоряжение 
центральных партийно-государственных 
органов председатель Свердловского горис-
полкома была инициатором расширения 
сети общественных столовых для тех, кто 
нуждался в дополнительном питании: вме-
сто 12 столовых в областном центре было 
открыто 136 подобных учреждений обще-

 
3 В городе эту площадь по старой памяти долгое 

время называли Цыганской. 
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ственного питания [6].  
В 1930 г. от союзного руководства по-

ступило указание местным партийным и 
советским органам о начале широкого ан-
тирелигиозного похода, который в условиях 
насильственной коллективизации принял 
характер кампании по административному 
закрытию храмов.  

Движение безбожников, набиравшее 
обороты по всей стране, требовало не толь-
ко лозунгов и выступлений. Необходимы 
были решительные действия в борьбе с 
влиянием церкви, которая рассматривалась 
врагом советской власти и препятствием на 
пути социалистических преобразований. 
Кампания воинствующего атеизма, которую 
активно поддержала А. Н. Бычкова, привела 
к подписанию распоряжения о сносе не-
скольких церквей города «для получения 
строительного материала». Весной 1930 г. 
был взорван Собор во имя святой великому-
ченицы Екатерины – первый екатеринбург-
ский храм, сооруженный при основании го-
рода в 1723 году. Причиной сноса называ-
лась необходимость использования его раз-
валин в качестве строительного материала. 
Далее подобная участь постигла Кафедраль-
ный собор, Свято-Духовскую церковь (Боль-
шой Златоуст). Центр г. Свердловска лишил-
ся своих исторических святынь. 

В ноябре 1930 г. Анна Николаевна Быч-
кова оставила пост председателя Свердлов-
ского горсовета. Начиналась новая страни-
ца ее жизни. 

В архиве Уральском государственного 
педагогического университета за 1931 год 
имеется следующая запись, сделанная 
15 февраля 1931 г. первым директором ин-
ститута Семеном Давыдовичем Аносовым: 
«Приказ № 93 от 15.02.1931. В виду перехо-
да моего на другую работу, руководство ин-
ститутом с/числа сдал вновь назначенному 
директору т. Бычковой» (подчеркнуто в 
приказе – авт.)4. 

Являясь представителем партийно-
советской номенклатуры, ее восьмимесячное 
директорство было, скорее всего, переходным 
этапом в политической карьере перед назна-
чением ее на ответственную работу в ЦК сою-
за работников просвещения в Москве. 

Однако административная активность 
нового директора и ее связи в местным пар-
тийно-советским руководством сыграли 
значительную роль в становлении УрИПИ, 
который с первых шагов развивался как 
высшее учебное заведение, готовящее педа-
гогические кадры в большей степени для 
общеобразовательной школы. Потребность 
в квалифицированной рабочей силе в нача-
ле 1930-х гг. обусловила внесение измене-

 
4 Центр документации общественных организаций 

Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 63. Д. 380. 

ний в ход учебной подготовки, и поэтому 
одной из главных задач А. Н. Бычковой бы-
ло налаживание учебного процесса в новых 
условиях. Дело в том, что школы II ступени 
и старшие классы общеобразовательных 
школ функционировали только в повышен-
ных школах с профессиональными уклона-
ми – индустриальными и сельскохозяй-
ственными. Согласно данным официальной 
статистики в городах Уральской области в 
1931/32 уч. г. действовали 291 фабрично-
заводская семилетка (ФЗС), в сельской 
местности – 293 школы крестьянской (кол-
хозной) молодежи (ШКМ). Поэтому и педа-
гогические вузы создавались со специали-
зацией как индустриальные или сельскохо-
зяйственные (например, Пермский инду-
стриально-педагогический институт, Тю-
менский аграрно-педагогический педвуз).  

Таким индустриально-педагогическим 
вузом был и УрИПИ. Из стен подобных ву-
зов выпускались специалисты широкого 
профиля (цикловики, как тогда говорили). 
Циклы предметов были разными: обще-
ственно-экономическими (обществоведе-
ние, экономическая география, родной 
язык и литература), физико-техническими 
(математика, физика, механика), естествен-
но-технологическими (станковедение, хи-
мия, технология) [6, с. 276]. 

В школах фабрично-заводского учени-
чества (далее – ФЗУ) также преподавались 
общеобразовательные предметы и требова-
лись соответствующие преподаватели. В пе-
риод директорства А. Н. Бычковой руковод-
ство и преподавательский состав УрИПИ 
проводили работу по уяснению профиля ву-
за и форм работы: как и кого готовить? В 
марте 1931 г. в институте был проведен ряд 
совещаний по этой проблеме. Материалами 
для разработки документов, определяющих 
подготовку специалистов, служили учебные 
программы и планы работы ФЗУ и техни-
кумов, а также информация, полученная 
преподавателями во время посещения ими 
промышленных предприятий [8].  

При непосредственном участии А. Быч-
ковой в институте с 1931 г. был организован 
заочно-курсовой сектор, а заведующим за-
очной подготовкой и переподготовкой был 
назначен П. В. Юшков5. В эту структуру во-
шел вечерний рабфак Института. 

Весной 1931 г. газетой «Уральский рабо-
чий» был проведен смотр выполнения учеб-
ных планов вузами и втузами Свердловска. 
В ходе смотра проверочной бригадой этого 
печатного органа были выявлены серьезные 
недостатки в Уральском индустриально-
педагогическом институте, имевшие место 
при организации непрерывной производ-
ственной практики студентов. Бригадой 

 
5 Там же. Л. 22 об. 
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был сделан вывод, что «если не считать вы-
воза студентов в школы ФЩЗУ, то за 6 ме-
сяцев учебы в УрИПИ производственного 
обучения еще не было. Все НПО (непрерыв-
ное производственное обучение) сводилось 
лишь к ознакомлению с основами горячей и 
холодной обработки металлов и обработки 
дерева. На производственной практике в 
школе ФЗУ студенты делали “плевательни-
цы, скалки, воронки и т. д.”» [13, 11 мая]. Это 
потребовало административного вмеша-
тельства нового директора института. 

В мае 1931 г. образована Комиссия 
непрерывно-производственного обучения 
под руководством т. Смирнова, отмечавшая 
организационные трудности и тот факт, что 
на заседания комиссии по вопросам НПО 
приходилось «всякий раз приглашать ака-
дем-работников из соответствующих 
групп»6 [7, Л.23 об.].  

 В июне 1931 г. при активном личном 
участии А.Н. Бычковой было утверждено 
Положение о группе НПО. Обратимся к со-
держанию этого документа: «1. группа на 
НПО сохраняет деление на бригады, ориен-
тирующиеся на вызовы на завод [...] 4. 
Группа ведет работу по плану в зависимости 
от проекта, согласованному с планом завода 
и утвержденному заводскими организаци-
ями. [...] 7. За опоздание, прогулы и нару-
шения трудодисциплины предусмотрены 
взыскания в общем порядке заводской от-
ветственности...[...] 9. Работа в цехе идет 
под наблюдением специально выставлен-
ных заводских руководителей практики 
студентов из инженерно-технического пер-
сонала, к каковым и надлежит обращаться 
при разрешении тех или иных вопросов 
практики». Было утверждено и Положение 
о групповом организаторе практики от Ин-
ститута, который должен вести все перего-
воры производственного, общественного и 
бытового порядка. С заведующим НПО и 
цеховыми руководителями составлял гра-
фик предоставления студентов в цехах, рас-
пределения студентов по станкам.  

В этой связи велась широкая работа по 
оснащению кафедр и лабораторий матери-
алами и приборами. Неоднократно по при-
казу директора института заведующие ка-
федр должны были составлять заявки с не-
обходимым кабинетам оборудованием. 
Связь процесса обучения с производствен-
ной подготовкой решалась администрацией 
института в сложнейших условиях нехватки 
финансовых средств. 

Студенты института принимали актив-
ное участие не только в производственном 
процессе предприятия, но и оказывали по-
сильную помощь сельскому хозяйству. 

 
6  Отдел обеспечения и сохранности документов 

АКУ УрГПУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 27 об.–28 

К примеру, приказом № 178 от 29 июля 
1931 г., подписанным А. Н. Бычковой, были 
направлены 10 студентов согласно требова-
ниям Обкома ВЛКСМ на борьбу с полевыми 
вредителями7. 

Одной из примет этого периода стала 
организация военного обучения в институ-
те. Приказом № 117 от 16 апреля 1931 г. в 
институте была организована стрелковая 
рота, возглавил которую т. Шохин, а полит-
руком был т. Истомин8. В мае 1931 г. дирек-
тором А. Бычковой сделана запись: «Пред-
ставленный военным руководителем до-
клад о работе студентов по усвоению воен-
ных знаний, свидетельствует о том, что сту-
денчество с интересом и сознательно рабо-
тает в этой области. Исключение составляет 
т. Ганзбург, который, по докладу, проявляет 
явную небрежность в работе. Признать по-
добное положение совершенно нетерпи-
мым, предложить т. Ганзубргу немедленно 
изменить поведение»9.  

Таким образом, административные ре-
шения и действия А. Н. Бычковой в долж-
ности директора педвуза были профессио-
нально обоснованными и способствовали 
становлению и развитию центра подготов-
ки учительских кадров в уральском регионе. 
Более того, хотелось бы отметить, что связи 
с местным партийно-советским руковод-
ством позволили Анне Николаевне в опре-
деленной степени расширить материальную 
базу УрИПИ. В начале 1931 г. согласно ре-
шению Уралоблисполкома институту было 
предоставлено 5 каркасных домов для обо-
рудования студенческих общежитий, для 
этого были выделены 15 тыс. руб.10 и в фев-
рале этого же года засыпные здания барач-
ного типа по адресу 8 марта, 159 и 161 были 
построены и заселены студентами. Летом 
1931 г. УрИПИ занял помещение ФЗС № 11. 
Для улучшения снабжения студентов в ян-
варе 1931 г. партийные органы поручили 
Уралоблсоюзу организовать закрытые рас-
пределители в Свердловске и ряде других 
городов11. 

Материалы музея УрГПУ рассказыва-
ют, как в условиях продовольственного 
кризиса и введения карточной системы 
А. Бычкова инициировала организацию 
коммун по комнатам в общежитиях. Это 
помогло улучшить питание студентов, сэко-
номить время для занятий. При деятельном 
участии Анны Николаевны Бычковой в ин-
ституте были созданы профсоюзная орга-
низация студентов, ячейка ВЛКСМ. 

А. Н. Бычкова возглавляла педагогиче-

 
7 Там же. Л. 33. 
8 Там же. Л. 22. 
9 Там же. Л. 25 об. 
10  Государственный архив Свердловской области 

(ГАСО). Ф. 233. Оп. 1. Д. 1396. Л. 7. 
11 Там же. 
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ский институт недолго. Уже 3 ноября по ин-
ституту был издан приказ № 310 о передачи 
дел вновь назначенному директору Т. Ано-
сову. 

В ноябре 1934 г. А. Бычкова была вы-
звана в Москву для работы в ЦК Союза ра-
ботников просвещения. Вскоре ее назначи-
ли председателем ЦК Союза дошкольных 
работников. А. Н. Бычкова – участница 
XIV Всероссийского и V Всесоюзного съезда 
Советов, делегат XVI съезда ВКП(б). 

1937 год внезапно ворвался в судьбу 
Анны Николаевны Бычковой. Как член так 
называемой «левой оппозиции» в 1936 г. 
была репрессирована ее родная сестра Ма-
рия Николаевна Уфимцева, в результате че-
го Анна Николаевна оказалась родственни-
цей врага народа и была обвинена в «потере 
бдительности». А. Бычкова писала, что 
«принимает на себя ответственность за 
сестру». Хотя уточняла, что в то время они 
жили в разных городах и общались пись-
мами, а значит, увидеть всей картины она 
не могла. Увы, признания Бычковой сочли 
неискренними, и в сентябре 1937 г. первич-
ная парторганизация ЦК Союза работников 
дошкольных учреждений и детдомов ис-
ключила т. Бычкову из партии. 

В архиве Центра документации обще-
ственных организаций Свердловской обла-
сти есть письмо А. Бычковой к И. Сталину, в 
котором она просила «проверить всю мою 
жизнь и работу и не исходить из этого 
ужасного допущенного мною обмана о за-
щите мной бандита. [...] Я прошу, чтобы 
мне дана была возможность работать хотя 
бы в качестве самого маленького винти-
ка» 12 . Поданная А. Бычковой апелляция 
была рассмотрена на Партколлегии Мос-
ковской области 10 февраля 1938 г. Реше-
нием коллегии было подтвердить решение 
райкома и исключить ее из партии за поли-
тическую неустойчивость13. 

И. В. Сталин не подверг А. Бычкову 
аресту и уголовному преследованию, как он 
поступил с большинством в прошлом про-
фессиональных революционеров с дорево-
люционным стажем. В период «ежовщины» 
был расстрелян Н. И. Уфимцев, умер в 
тюрьме А. Е. Минкин. И. Сталин выполнил 
просьбу революционерки – дал возмож-
ность «работать в качестве маленького вин-
тика». После исключения из ВКП(б) ей 
пришлось работать швеей-мотористкой на 
Московской швейной фабрике. 

А. Н. Бычкова подала апелляцию в Ко-
миссию партийного контроля при ЦК 
ВКП(б). Партколлегия постановлением от 

 
12 Центр документации общественных организаций 

Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 63. Д. 380. 
Л. 110. 

13 Там же. Л. 58. 

1.07.1939 г. подтвердила решение Парткол-
легии по Московской области. После этого 
еще дважды – 25.10.1939 г. и 16.11.1944 г. – 
ей отказывали в восстановлении в членах 
партии14.  

К началу войны Мария Уфимцева и оба 
ее сына скончались. Ушла из жизни и мать 
А. Бычковой. Началась Великая Отече-
ственная война. Свердловск вновь стал ме-
стом ее жительства. В 1941 г. она вместе с 
семьей сына Евгения, инженера оборонного 
предприятия, прибыла из Москвы в Сверд-
ловск в ходе эвакуации. 

В течение 17 лет (1942–1959 гг.) 
А. Н. Бычкова работала библиотекарем в 
городской клинической больнице № 1 
г. Свердловска. Несмотря на кардинальные 
изменения в ее жизни, она не теряла бодро-
сти духа, оптимизма, желания развиваться и 
совершенствоваться. В 1945 г. Анна Никола-
евна решила получить высшее образование. 
Она начала готовиться к экзаменам в Мос-
ковский библиотечный институт. Несмотря 
на то, что спустя год Анна похоронила един-
ственного сына Женю, она успешно выдер-
жала все экзамены. В 1949 г. получила крас-
ный диплом (окончила с отличием, хотя 
училась заочно) библиотечного института. 
На тот момент ей было уже 63 года. 

После смерти И. Сталина и начала пе-
ремен в общественно-политической жизни 
Советского государства А. Н. Бычкова вновь 
попыталась восстановить свое честное имя. 
В 1955 г. А. Н. Бычкова подала заявление о 
пересмотре ее дела. Историческая правда 
восторжествовала. Анна Николаевна была 
реабилитирована и восстановлена в рядах 
КПСС. Более того, она добилась, чтобы годы, 
когда она находилась вне партии, были при-
числены к ее общему партийному стажу.  

После разоблачения сталинских пре-
ступлений на XX съезде КПСС оказалось, 
что большинство революционеров ленин-
ской гвардии были либо репрессированы, 
либо скомпрометированы как участники 
репрессий. На Урале остались в живых бук-
вально единицы из тех, кто имел дореволю-
ционный партийный стаж. Наиболее за-
метной фигурой, не запятнавшей себя пре-
ступлениями сталинской эпохи, была Анна 
Николаевна Бычкова. Несмотря на слож-
ные годы и «отлучение» от партийной дея-
тельности, она продолжала быть сторонни-
цей коммунистической идеологии, активно 
поддерживала политику партийно-
советского руководства.  

В 1958 г. в прошлом профессиональная 
революционерка получила статус персо-
нального пенсионера союзного значения. 
Находясь на пенсии, Анна Николаевна вела 
большую общественную работу: в частно-

 
14 Там же. Л. 14–15. 
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сти, сотрудничала со Средне-Уральским 
книжным издательством при издании книг 
о революционном прошлом Урала и пар-
тийных деятелях края. Однако многим не-
законно репрессированным уральским ре-
волюционерам в советский период было от-
казано в партийной реабилитации, поэтому 
дать в полной мере объективную оценку их 
деятельности в публикациях Анна Никола-
евна не имела возможности по идеологиче-
ским причинам. 

18 июня 1966 г. А. Н. Бычковой первой 
при Советской власти было присвоено зва-
ние Почетного гражданина города Сверд-
ловска, в 1976 г. за большую партийную и 
советскую работу она получила вслед за 
тремя орденами Ленина звание Героя Со-
циалистического Труда. Избиралась делега-
том XXII и XXIII съездов КПСС [5]. 

Инструктор Ленинского РК КПСС 
Л. А. Сафронова вспоминала, что А. Бычко-
ва не пользовалась тем заслуженным отды-
хом, который ей полагался. Она продолжа-
ла отвечать на письма, даже находясь в 
больнице. 5 июля 1985 года в возрасте 
99 лет Анна Бычкова скончалась. Ее похо-
ронили на Широкореченском кладбище. 
Так закончилась почти вековая жизнь одно-
го из известнейших политических деятелей 
Среднего Урала. 

Барельеф с ее изображением был уста-
новлен в главном здании учебного корпуса 
УрГПУ по проспекту Космонавтов, 26. Од-
нако в 1990-е годы, когда были открыты 
многие недоступные для исследователей 
архивные фонды, в обществе кардинально 
менялось и отношение к революционерам. 
Барельеф был снят со стен университета. 

Интересна жизнь и судьба А. Бычковой, 

сыгравшей свою роль в историческом про-
цессе нашей страны. Сегодня имя Анны 
Бычковой носит одна из улиц Екатеринбур-
га. Премия имени Анны Бычковой вручает-
ся Свердловским областным министерством 
культуры работникам библиотек, внесшим 
наибольший вклад в развитие библиотеч-
ного дела и просветительства.  

Важно отметить, что изучение биогра-
фий исторических личностей позволяет 
осветить важные события, особенности 
страны и народов, раскрыть образ эпохи. 
Сложность и неоднозначность историче-
ских, политических и моральных оценок 
политических деятелей, которые оказали 
влияние на ход исторического процесса в 
кризисные моменты истории, заставляют 
всесторонне реконструировать образ поли-
тических лидеров, «выдвинувшихся» на пе-
реломных этапах государственного разви-
тия в условиях политической, социальной и 
экономической нестабильности. Общечело-
веческие ценности, трудолюбие, убежден-
ность, гражданский долг, нравственный 
выбор, который был свойственен прошлому 
поколению, востребованы для изучения в 
современных условиях. Вопросы, которые 
приходилось решать в сложнейших услови-
ях, перекликаются с современными реали-
ями. Это материально-техническое оснаще-
ние образовательного процесса, практиче-
ская подготовка специалистов, воспита-
тельная работа, забота о студентах. История 
жизненного пути Анны Николаевны Быч-
ковой позволяет не только лучше понять и 
изучить образ эпохи, но и показать роль 
личности в историческом процессе, важ-
ность гражданской позиции и профессио-
нального долга. 
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