
В ОДИН из хмурых но-
ябрьских дней 1905 

года учащиеся Сольвычегод-
ского городского училища 
шумной толпой прошли по 
улицам города. Над колонна
ми демонстрантов развева
лись лозунги: «Да здравству
ет свобода!», «Долой самодер
жавие!». Впереди колонны 
с высоко поднятой головой 
с красным флагом в руках 
шагал учащийся старшего 
класса Павел Карелин. 

Дерзкое выступление мо
лодежи в поддержку начав
шейся в Москве первой рус
ской революции не на шутку 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 
ПРИЗВАННЫЙ 

встревожило власти горо
да. На следующий день 
инспектор училища с при
страстием допрашивал каж
дого манифестанта, пытаясь 
выявить зачинщиков неслы
ханной крамолы, но ни уг
розы, ни посулы не дали 
желаемых результатов. 

На умонастроение молоде
жи сильное влияние оказы
вали политические ссыль
ные, число которых увели-
чивалось после того, как 
терпела поражение первая 
русская революция. Уча
щиеся знали, что полит-
ссыльные получали невесть 
откуда запрещенную властя
ми литературу. Павел Каре
лин догадывался, почему 
эта литература распростра
няется тайно. Впервые та
кие книги он увидел у 
почтальона П. М. Пермо-
горского, получавшего их, 
по его словам, для выбыв
ших политссыльных. О чем 
в них говорилось? Навер
ное, о тяжелой участи бес
правного народа, о нищен
ском существовании рабочих 
и крестьян, о путях круше
ния ненавистного царского 
самодержавия. 

Павел горел нетерпели
вым желанием ближе позна
комиться с людьми, враж
дебными самодержавию, и 
с теми книгами, которые 
они получали. Такой случай 
представился. На квартиру, 
где он жил, поселили под 
негласный надзор осужден
ных за революционную дея
тельность Алексеева, Пив-
нюка, Хромонюка, Курочки-
на и Чернышева. Это были 
стойкие бойцы за народное 
дело. Их обличительные бе
седы о жестокой эксплуа
тации рабочих на заводах и 
фабриках, о необходимости 
не только экономической, 
но и политической борьбы 
захватывали в н и м а н и е 
Павла. 

Сюда, на квартиру Н. В. 
Леготина, часто приходили 
другие политссыльные, и 
тогда завязывались дискус
сии и споры о путях рево-. 

люционного движения в 
России. Павел внимательно 
вслушивался в то, что гово
рилось. 

Политссыльные, с кото
рыми он общался, выража
ли ему полное доверие. 
Однажды попросили его 
распространить среди насе
ления несколько нелегаль
ных брошюр. Поручение 
было выполнено, а потом 
последовали другие, более 
серьезные. 

О связях Карелина с 
политссыльными узнал ис
правник Цивилев. Однажды 
по его доносу полицейский 

инспектор Михайлов вызвал 
Павла и пригрозил исклю
чением из училища. Приш
лось соблюдать осторож
ность, однако встречи с 
политссыльными не прекра
щались вплоть до февраль
ской революции. 

В июне 1906 года Павел 
Карелин успешно окончил 
училище и вернулся в род
ную деревню Макарово, 
прихватив с собой крамоль
ные книги и брошюры. С 
нескрываемым интересом 
читали их, передавая из рук 
в руки, железнодорожники 
и водники Малышев, Пет
ровский, Щекотов, Лахтио-, 
новы, Слотин, Петров, Ос-
ташов и многие другие. 

С переездом в Котлас 
все труднее становилось 
поддерживать связь с от
бывавшими ссылку людь
ми, особенно в мрачные 
годы реакции, когда любое 
свободомыслие подверга
лось жестоким пресле
дованиям. Вспоминал Па-
вел Алексеевич такой слу
чай: «Возвращаясь от 
политссыльного Волкова, я 
был задержан на перроне 
железнодорожного вокзала 
ст. Котлас жандармом Сы
рых и препровожден в 
жандармское отделение. 
Тщательный обыск ничего 
не дал, и я был отпущен». 

До ухода в царскую ар
мию, а было это в 1915 го

ду, Павел Алексеевич тру
дился , на железной дороге, 
изучил телеграфное дело, 
техническую эксплуатацию 
и коммерческое дело, полу
чил право быть телеграфи
стом и помощником началь
ника станции. 

После возвращения из 
армии по болезни, в 1916 
году, он перешел на работу 
в Северное пароходное об
щество, но связи с желез
нодорожниками не потерял, 
часто заходил на телеграф 
и одним из первых котлашан 
узнал о свержении царизма. 

Февральская буржуазно-
демократическая революция 
гулким эхом докатилась и 
до Котласа. В условиях 
полной свободы в городе 
бурлила п о л и т и ч е с к а я 
жизнь. В марте 1917 года 
в комиссии по эвакуации 
военных грузов возникла 
группа РСДРП. Павел 
Алексеевич, - не колеблясь, 
стал ее членом. 

В трудные дни становле
ния Советской власти он 
член Котласского Совета 
рабочих и солдатских депу
татов, член ревтрибунала 
по борьбе с контрреволю
цией и саботажем, один из 
организаторов комиссий по 
национализации флота. 

В 1918 году речники 
Котласа избирают Павла 
Алексеевича председателем 
районного комитета профсо
юза. Позднее он стал за
местителем председателя 
объединенного Северо-Двин-
ского райкомвода. В суро
вые годы иностранной ин
тервенции и гражданской 
войны его можно было ви
деть на пристанях и зато
нах в Котласе и В. Устюге, 
где комплектовались бое
вые суда речной флотилии. 

После войны встала не
отложная задача — в ко
роткий срок восстановить 
хозяйство речного флота. 
Ее успешно решал П. А. 
Карелин, находясь на посту 
начальника В. Устюгского 
районного управления флотом. 

В 1934 году Павел Алек
сеевич с отличием закончил 
транспортную академию и 
вскоре был назначен на
чальником управления реч
ных путей Северного бас
сейна. На этом посту он 
находился около 20 лет, 
вплоть до выхода на пен
сию. За обновление и уве
личение технического фло
та, улучшение судоходных 
рек и увеличение габаритов 
пути постановлением Со
вета Министров СССР ему 
было присвоено звание ин
женер - генерал - директор 
речного флота III ранга. 

За участие в революци
онном движении в 1905— 
1907 годах он награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени. За успехи в 
хозяйственном строительст
ве, награжден орденами Ле
нина, «Знак Почета» и 
многими медалями. 

Скончался П. А. Каре
лин в 1970 году в Москве. 

Ветеран ленинской гвар
дии; отдавший всю свою 
жизнь, энергию, знания 
Родине, заслуживает того, 
чтобы одна из улиц Кот
ласа или новый теплоход 
техучастка были названы 
его именем. 

В. РАКИТИН. 
На снимке: П. А. Каре 

лин. Фото из фондов музея. 


