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К БИОГРАФИИ ПЕРВОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «КРАСНОЯРСКИЙ  

РАБОЧИЙ» М.Л. ХЕЙСИНА (1871–1924) 
 
Статья посвящена отдельным фрагментам биографии социал-демократа 

М.Л. Хейсина с акцентом на его деятельность в годы Красноярской республики 
1905 года. Анализируются воспоминания участников событий декабря 1905 года в 
г. Красноярске, когда власть в городе взял объединенный Совет рабочих и солдат-
ских депутатов, а также делается обзор историографии на тему о том, кто 
входил в состав редакции газеты «Красноярский рабочий» в 1905 году и являлся ее 
редактором. Автор приходит к выводу, что принадлежность М.Л. Хейсина  
именно к меньшевистскому, а не большевистскому крылу российской социал-
демократии стала основной причиной того, что его имя как первого редактора 
одной из старейших газет России замалчивалась в отечественной советской ис-
ториографии.  Ситуация не сильно изменилась и в современную эпоху. История 
Красноярской республики в новейшей историографии подается лишь с небольши-
ми коррективами по сравнению с тем, что писалось в советский период. Имя М.Л. 
Хейсина в силу не всесторонней изученности темы замалчивается в научной ли-
тературе и сегодня. Завалы, «навороченные» советскими историками, в значи-
тельной мере до сих пор остались неразобранными. В исследовании делается вы-
вод, что необходимо увековечить память   М.Л. Хейсина как в Енисейске, где он 
родился, так и в Красноярске. Также  стоит задача создания объективного обоб-
щающего труда по истории Красноярской республики 1905 года. Впервые  вводит-
ся в научный оборот и публикуется в качестве приложения к статье архивная  
биографическая справка о М.Л. Хейсине, свидетельствующая, что именно он  яв-
лялся первым редактором газеты «Красноярский рабочий».   Несомненный инте-
рес представляет и впервые публикуемая архивная справка о том, когда, по ка-
ким поводам и как М.Л. Хейсин подвергался царскими властями арестам и нака-
заниям за свою политическую деятельность.  
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ON M.L. KHEISIN’S BIOGRAPHY THE "KRASNOYARSKII RABOCHII"  
FIRST EDITOR (1871–1924) 

 
The paper is devoted to individual fragments of the biography of the social demo-

crat M.L. Kheisin with an emphasis on his activities during the years of the Krasnoyarsk 
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Republic in 1905. The study analyses the memoirs of the participants in the events of De-
cember 1905 in the city of Krasnoyarsk, when the united Soviet of Workers 'and Soldiers' 
Deputies took power in the city, as well as reviews historiography on who was part of the 
editorial staff of the newspaper "Krasnoyarskii Rabochii" in 1905 and was its editor. The 
author comes to the conclusion that the affiliation of M.L. Kheisin 's loyalty to the Men-
shevik, rather than the Bolshevik wing of Russian social democracy was the main reason 
for his name as the first editor of one of Russia's oldest newspapers to be hushed up in 
Russian Soviet historiography. The situation has not changed much in the modern era. 
The history of the Krasnoyarsk Republic in the latest historiography is presented with on-
ly minor adjustments compared to what was written in the Soviet period. M.L. Kheisin's 
name due to the incomplete study of the topic is hushed up in the scientific literature to-
day. The rubble, "heaped up" by Soviet historians, to a large extent still remain unassem-
bled. The study concludes that it is necessary to perpetuate the memory of M.L. Kheisin 
both in Yeniseisk, where he was born, and in Krasnoyarsk. There is also the task of creat-
ing an objective generalizing work on the history of the Krasnoyarsk Republic in 1905. 
For the first time, archived biographical data about M.L. Kheisin is introduced into scien-
tific circulation and published as an appendix to the article, testifying that it was he who 
was the first editor of the "Krasnoyarskii Rabochii" newspaper. The first published ar-
chival reference about when, for what reasons and how M.L. Kheisin was arrested and 
punished by the tsar authorities for his political activities is also of obvious interest.  

Keywords: the First Russian Revolution, Kheisin, Social Democrats, RSDLP, Men-
sheviks, Bolsheviks, Krasnoyarsk 

 

 
 

1 мая 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения видного деятели социал-
демократического движения, врача, публициста, теоретика и практика кооператив-
ного движения в России Минея Леонтьевича Хейсина (1871–1924).  Интерес к этой 
личности обусловлен и тем, что именно он, как стало известно буквально в послед-
нее десятилетие, являлся первым редактором газеты «Красноярский рабочий», из-
дающейся с декабря 1905 года.  

Цель настоящей статьи – опираясь на документальные  материалы, воспомина-
ния, научную литературу, дать лишь некоторые наброски к его биографии с акцен-
том на его деятельность в годы Красноярской республики 1905 года. Подготовка же 
его полной биографии – задача специального исследования.     

В качестве приложения к статье публикуются два документа из Государственно-
го архива Российской Федерации: биографическая справка на  М.Л. Хейсина (этот 
документ особенно важен, так как в нем упоминается, что именно он редактировал 
газету «Красноярский рабочий»), и справка, по каким делам и когда он привлекался 
к ответственности властями царской России за свою принадлежность к РСДРП.     

К настоящему времени известны две специальные публикации о М.Л. Хейсине: 
одна научная статья1, а также интервью автора этой статьи с его правнучкой Варва-
рой Валентиновной Хейсиной2. В первой из названных публикаций даже не упоми-
нается, что М.Л. Хейсин играл видную роль в истории Красноярской республики 
1905 года и редактировал газету «Красноярский рабочий». Вторая же публикация 
формально не является научной. Вместе с тем отметим, что это интервью делалось 

                                                           
1Вахитов К.И. Доктор, ставший известным кооператором: Хейсин Миней Леонтьевич (1871–1924) // 
Кооператоры России: история кооперации в лицах. М.:  Дашков и К°, 2016. С. 220–224.  
2 Пантелеев В.И. Судьба первого редактора (интервью с В.В. Хейсиной) // Красноярский рабочий. 
2017. 22 декабря.   
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на строго научной основе. За ответами правнучки М.Л. Хейсина стоят документы, 
сохранившиеся в семейном архиве.    

Сенсация случилась в декабре 2005 года. Журналисты «Красноярского рабоче-
го» готовились отметить  столетний юбилей своей газеты и листали старые ее под-
шивки. И вот тогда то, в номере за 23 декабря 1930 года была обнаружена фотогра-
фия и подпись:  «Редактор «Красн. Раб.» в 1905 г. тов. Хейсин». В номере, посвя-
щенном столетию газеты, эта информация была опубликована1.   

В годы первой русской революции, в декабре 1905 года, восставшие рабочие и 
солдаты взяли власть в двух регионах Сибири – в Чите и Красноярске. Здесь на неко-
торое время возникли, как их стали после именовать, Читинская и Красноярская 
республики. Местные комитеты РСДРП обеих республик издавали свои газеты. 7(20) 
декабря начала выпускаться газета «Забайкальский рабочий», а 10 (23) декабря 1905 
года – газета «Красноярский рабочий».  

Редактор читинской газеты социал-демократ Виктор Курнатовский (1868–1912) 
не считал нужным утаивать эту свою должность. «Забайкальский рабочий» выходил 
за его подписью. И поэтому, можно сказать, ему повезло. В его честь были названы 
улицы в Чите, Киеве и селе Ермаковском Красноярского края,  установлена мемори-
альная доска на здании редакции газеты «Забайкальский рабочий» в Чите, учре-
ждена премия лучшему журналисту Читинской области2.  

А вот первому редактору «Красноярского рабочего» по этой части повезло го-
раздо меньше. В целях конспирации в ее выходных данных не указывалось имя ре-
дактора. Газета выходила за подписью: Красноярский комитет РСДРП.   

В научной и научно-популярной литературе имеются разные оценки на пред-
мет того,  кто входил в состав редколлегии газеты в 1905 году.   

Как отмечает исследователь истории газеты «Красноярский рабочий» К.Ф. По-
пов, с большой долей достоверности можно утверждать, что в состав редколлегии 
входили А. Мельников, А. Байкалов, В. Мандельберг, В. Монюшко, М. Хейсин3.  В 
редакционной статье «Красноярского рабочего», посвященной 110-летию газеты, 
приводятся следующие сведения: «В исторической справке, опубликованной в № 294 
(2245) от 23 декабря 1925 года (газеты «Красноярский рабочий». – Авт.), сказано, 
что содержание первых номеров "Красноярского рабочего" нельзя было назвать чи-
сто большевистским – лишь отдельные статьи были выдержаны в марксистском ду-
хе… В номере названы те, кто непосредственно создавал газету: М. Хейсин (первый 
редактор «Красноярского рабочего»), А. Байкалов, А. Калашников, А. Мельников,  
В. Монюшко, В. Мандельберг. В более поздние времена многие из этих имен попро-
сту замалчивались, так как нельзя было возвеличивать меньшевиков»4.  

Уже после того, как Красноярская республика была ликвидирована, губернские 
власти предприняли меры к установлению лиц, принимавших участие в издании га-
зеты. Сохранилось несколько архивных дел в фондах Енисейского губернского жан-
дармского управления и прокурора Красноярского окружного суда, посвященных  
этому дознанию5.  Однако установить причастных к изданию царским властям так и 
не удалось.    

Один из первых советских историков Красноярской республики А.А. Ансон 
(Абов А.) писал, что в редакционной коллегии «Красноярского рабочего» «работали 
т. А. Мельников, В. Монюшко и В.Е. Мандельберг. Никто  из них впоследствии 

                                                           
1 У руля редакции // Красноярский рабочий. 2005. 23 декабря.     
2 Курнатовский Виктор Константинович // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 
/Курнатовский,_Виктор_Константинович (дата обращения: 25.02.2018). 
3 Попов К.Ф. Нежелтеющие страницы: два века одной газеты. Красноярск: ООО «Редакция газеты 
«Красноярский рабочий», 2007. С. 10.  
4 Это наша общая история // Красноярский рабочий. 2015. 23 декабря.  
5 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 827. Оп. 1. Д. 561, 1612; Ф. 516. Оп. 3. Д. 118.  
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большевиком не стал»1.  С конца 1921 и до 1923 года А.А. Ансон возглавлял  агитпроп 
Енисейского губернского комитета Российской коммунистической партии и даже 
публиковался в «Красноярском рабочем»2. Судя по всему, благодаря своей должно-
сти он имел доступ к архивам. Во всяком случае, в своей статье он явно использует 
одно из упомянутых нами архивных дел по поиску лиц, издававших в 1905 году 
«Красноярский рабочий»3. Однако вряд ли его процитированный труд, опублико-
ванный в «Сибирских огнях» в 1923–1924 годах, можно назвать достоверным источ-
ником.  

В воспоминаниях лидеров Красноярской республики, опубликованных немно-
гим позднее в тех же  «Сибирских огнях», уже имеются упоминания о М.Л. Хейсине 
как члене редколлегии «Красноярского рабочего».  

Так, один из руководителей Красноярской республики Б. Шумяцкий писал, что 
редакция «Красноярского рабочего» «была фактически и без борьбы захвачена 
меньшевиками: М. Хейсиным, А. Байкаловым, А. Калашниковым и др. Произошло 
это потому, что все большевики были по горло заняты непосредственно революци-
онной работой – в Совете, его секциях, в Красной гвардии, в профессиональных сою-
зах, да и к тому же большевики были по преимуществу рабочая публика, которая по 
тем временам литературной работой не занималась и не имела о ней никакого пред-
ставления»4.  

Б. Шумяцкий называет и членов Красноярского комитета РСДРП в декабре 
1905 года. В него входили, по его словам, от большевиков – И. Воронцов, К. Кузне-
цов, А. Рогов, С. Бродский, Б. Шумяцкий, «а также меньшевики – А. Мельников, Д. 
Калико, доктор М. Хейсин и А. Байкалов»5.  

А вот что пишет Б. Шумяцкий о составе первого в Сибири, созданного в Крас-
ноярске, Совета рабочих и солдатских депутатов: «Председателем Совета, после отъ-
езда т. Урицкого, состоял т. А. Мельников (Гомер). 

В состав Исполнительного Комитета Совета входили от большевиков: 
И. Воронцов, К. Кузнецов, А. Рогов, Марченко, Феличкин, Аликин, 
Б. Шумяцкий; от меньшевиков: А. Мельников, М. Хейсин и А. Байкалов; 
от эсеров-максималистов (или, как они тогда назывались, «молодых»): 
М. Шумяцкий, А. Аргудяев и К. Старцеусов и толстовец прап. Кузьмин»6.   
Иными словами, Миней Хейсин входил в руководящее ядро и Красноярского 

комитета РСДРП, и Красноярской республики.  
О том, что М. Хейсин был далеко не последним в Красноярском комитете 

РСДРП, свидетельствуют и мемуары Бориса Шумяцкого, изданные отдельной кни-
гой. «Помню, – вспоминает он, – однажды лидеры комитета вели ожесточенный 
спор с меньшевиками нашей организации д-ром Хейсиным и д-ром Либманом, 
упрекая их в том, что они бегут от массовой работы в кабинеты и салоны, в комиссии 
по подготовке выборов в Думу (Думу г. Красноярска. – Авт.) и прочие кабинетские 
дела».  

Б. Шумяцкий называет Хейсина «меньшевиком и теоретиком мелкобуржуаз-
ной школы кооператоров того времени». Оба доктора получили в его мемуарах 
наименование «тяжелой меньшевистской артиллерии»7.  
                                                           
1 Абов А. (Ансон А.). 1905 год в Красноярске. Очерк III-й// Сибирские огни. 1924.№ 1. С. 151.    
2 Ансон А.А. // Новосибирский краеведческий портал. URL: http://kraeved.ngonb.ru/node/5018 (дата 
обращения: 24.04.2021). 
3 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 561. 1612; Ф. 516. Оп. 3. Д. 118. 
4 Шумяцкий Б. Первый Сибирский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов 1905 г.: страничка из вос-
поминаний о 1905 г. в Красноярске // Сибирские огни. 1924. № 5. С. 107–108. 
5 Там же. С. 108. 
6 Там же. С. 110. 
7 Шумяцкий Б.З. В Сибирском подполье. Очерки 1903–1908 гг. М.: Московский рабочий, 1926.  
С. 38–39.  
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Cам же председатель объединенного Совета А.А. Мельников о составе редакции 
«Красноярского рабочего» написал следующее: «Кроме меня, в редакционной кол-
легии участвовали, насколько помню, Мандельберг, Монюшко и Хейсин. Мандель-
берг принимал участие не во всех номерах, так как вскоре уехал из Красноярска» 1. 
Заметим, что Мандельберг впоследствии стал депутатом Государственной думы от 
Иркутской губернии. Видимо, именно поэтому А.А. Мельников назвал его первым.  
Сам А.А. Мельников вряд ли непосредственно работал в редакции, он осуществлял 
общее руководство Красноярской республикой.  

По большому счету, единственным профессиональным журналистом, входив-
шим в состав редакции «Красноярского рабочего», являлся Миней Хейсин. В 1896 
году томская газета «Сибирский вестник» опубликовала его первую статью, и с той 
поры он стал писать для газет и журналов регулярно. Его статьи неоднократно пуб-
ликовались в «Сибирских врачебных ведомостях», издававшихся в Красноярске. 
Местное общество врачей неоднократно издавало его речи отдельными брошюра-
ми2, имел он и публикации в общероссийских изданиях, например в таком популяр-
ном в то время журнале, как «Мир божий»3.      

По свидетельству Г. Мучника, утром 18 октября 1905 года на совещании в штаб-
квартире Красноярского комитета РСДРП проходило распределение докладчиков и 
распространителей литературы по районам. М. Хейсин и Г. Мучник были отправле-
ны на железнодорожный телеграф. В то время Хейсин, как меньшевик, согласно  
Г. Мучнику, работал под кличками «Минин» и «Кайла». Любопытно, что, выступая 
в тот день перед телеграфистами и другими рабочими железной дороги, Хейсин, по 
словам Г. Мучника, ничего «против вооруженного выступления (рабочего класса 
против самодержавия. – Авт.) не говорил, хотя предупредил, что к такой «экстра-
ординарной мере», как к оружию, прибегать можно будет только в крайнем слу-
чае»4. Эта оговорка весьма любопытна. Разногласия между меньшевиками и боль-
шевиками как нигде проявились в этом вопросе.      

А вот какую оценку дает Яков Новогрешнов, опубликовавший в 1925 году  книгу 
о событиях в Красноярске в 1905 году:   «Редакция газеты фактически была захваче-
на меньшевиками. В ней принимали участие: М. Хейсин, А.Байкалов, А. Калашни-
ков, А, Мельников, В. Монюшко и В. Мандельберг. … Содержание газеты нельзя бы-
ло назвать чисто большевистским, но, однако, были и статьи, выраженные в духе ре-
волюционного марксизма»5.  

Опубликованная в 1930 году в газете «Красноярский рабочий» информация, 
что первым ее редактором был т. Хейсин, осталась незамеченной для советских ис-
ториков. Да и особого интереса исследовать эту тему у них, пожалуй, не было. Дело в 
том, что в руководстве Красноярской республики, да и редколлегии газеты домини-
ровали меньшевики, а заниматься изысканиями их биографий не считалось полити-
чески выигрышным.  

Поэтому в изданиях по истории Красноярской краевой организации КПСС при 
описании событий 1905 года в Красноярске в обязательном порядке упоминалось, 
что в декабре 1905 года в Красноярске выходила газета «Красноярский рабочий» (а 
всего в этот период вышло пять номеров). Однако  при оценке ее социально-
                                                           
1 Мельников А.А. Красноярская республика 1905 г.// Сибирские огни. 1924. № 4-5. С. 150.  
2 Хейсин М.Л. Положение психически больных в прошлом и настоящем (речь, читанная на торже-
ственном собрании в 13 годовщину Общества врачей Енисейской губернии 26 сентября 1899 года). 
Красноярск: Типография Ал. Д. Жилина, 1899; Хейсин М.Л. К вопросу о врачах (по поводу «Записок 
врача» Вересаева и статей Жбанкова «О врачах»). Речь, чит. на годич. заседании О-ва врачей Енис. 
губ. 14 окт. 1902 г. 
3 Хейсин М.Л. Бытовые стороны военной медицины в русско-японскую войну // Мир божий. 1906.  
№ 6. С. 1–21. 
4 Мучник Г. Воспоминания подпольщика // Сибирские огни. 1925. № 3. С. 116, 117. 
5 Новогрешнов Я. 1905 год в Красноярске. Красноярск, 1925. С. 35.   
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политического направления в  основном шли дежурные фразы, что, несмотря на 
наличие отдельных меньшевистских взглядов в публикациях, направление газеты 
было в целом большевистским. Фамилии тех, кто входил в состав редколлегии газе-
ты, откровенно замалчивались. Замалчивался и состав как Красноярского комитета 
РСДРП, так и исполкома объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов 
Красноярска в 1905 году.  Использовалась формулировка: «активно участвовал». То 
есть говорилось, что в работе Совета «активно участвовали»… Далее шло перечисле-
ние тех, кто впоследствии связал свою судьбу с большевизмом. Минея Хейсина ста-
рались не упоминать.  

Так, в книге В.К. Логвинова, опубликованной в 1955 году, говорилось: «О соста-
ве первой редакции газеты «Красноярский рабочий» точных данных не сохрани-
лось. Но несомненно, что идейное направление газеты определялось большевист-
ским комитетом, который осуществлял ленинский курс на победу народной револю-
ции»1.  Эта же линия в более мягкой форме прослеживается в обобщающих трудах 
по истории  краевой организации КПСС, опубликованных в 1960–1980-х гг.2  Дело в 
том, что Красноярский комитет РСДРП в 1905 году был единым, не делился на 
фракции меньшевиков и большевиков, поэтому откровенно приписывать большеви-
кам лидерство и в Красноярской республике, и в издании ее печатного органа исто-
рики как-то не решались.   

Вместе с тем партийные историки также были вынуждены признавать, что в 
конце 1890-х годов «оппортунист» М.Л. Хейсин руководил одним из первых социал-
демократических кружков в  Красноярске3. Приходилось им нехотя признавать и то,  
что у истоков Красноярского комитета РСДРП в значительной мере стояли меньше-
вики, в том числе и М. Хейсин. Приведем оценочную формулировку историка Д.Б. 
Груша  о ситуации в Красноярском комитете РСДРП перед II съездом РСДРП, состо-
явшемся, как известно, летом 1903 года: «В организации находились оппортунисты 
Хейсин, Байкалов, но они не оказывали на рабочих решающего влияния»4.  

В изданиях, посвященных истории Красноярска, вышедших в XXI веке,  тради-
ционно говорится о том, что газета «Красноярский рабочий» являлась  печатным 
органом Красноярского комитета РСДРП. В двух монографиях можно найти одну и 
ту же фразу: «В состав редакции газеты вошли А.А. Мельников, А. Байкалов, В. Мо-
нюшко и др.»5. О М.Л. Хейсине – ни слова. О составе Красноярского РСДРП, как и 
исполкома объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов Красноярска  в 
1905 году, тоже ничего не говорится в этих изданиях. Иными словами, и в современ-
ную эпоху история Красноярской республики подается, увы, в том ключе, как было 
принято подавать в годы застоя.  

Причина таких подходов, с нашей точки зрения, заключается в том, что в совет-
ский период историки очень много писали об истории первой русской  революции и 
дореволюционной социал-демократии, особенно большевистской ее части. Эта тема 
была модной, политически востребованной, основательно исхоженной. Поэтому в 
постсоветский период за эту проблематику мало кто брался. Завалы, «наворочен-

                                                           
1 Логвинов В.К. Революционная печать Красноярска (печать красноярских большевиков в борьбе за 
диктатуру пролетариата). Красноярск: Кн.изд-во, 1955. С. 29.  
2 См.: Очерки истории Красноярской партийной организации // глав. ред. и авт. предисл. В. П. 
Сафронов. Красноярск: Кн. изд-во, 1967. Т. 1.;  Очерки истории Красноярской краевой организации 
КПСС (1895–1980) / П. С. Федирко, Н. П. Силкова, П. Н. Мешалкин и др.; редкол.: Н.П. Силкова (гл. 
ред.) и др. 2-е изд., доп. и перераб. Красноярск : Кн. изд-во, 1982. 
3 Очерки истории Красноярской партийной организации. Красноярск: Кн.изд-во, 1967.  Т. 1. С. 42.  
4 Груш Д.Б. У истоков: из истории Красноярской. организации Коммунистической партии Советского 
Союза (1895–1904 гг.). Красноярск, 1963. С. 103.  
5 Красноярск: этапы исторического пути. К 375-летию Красноярска / под ред. д.э.н. П.И. Пимашкова. 
Красноярск: Буква, 2003. С. 244–245;   Красноярск: от прошлого к будущему: очерки истории города / 
Г.Ф.  Быконя, В.В. Куимов, П.И. Пимашков [и др.]. Красноярск: РАСТР, 2013. С. 297.  
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ные» советскими историками, в значительной мере до сих пор остались неразобран-
ными.  

В итоге, если в Чите пошли по пути увековечения памяти первого редактора га-
зеты «Забайкальский рабочий», то в Красноярске – самой газеты. В 1928 году ее 
именем был назван самолет, в 1930 году – речной теплоход, плававший по Енисею в 
1930–1977 годах1, в 1956 году – один из главных проспектов Красноярска2. В 1978 го-
ду  альпинисты Красноярска покорили две безымянные вершины Памира. Одну из 
них назвали пиком газеты «Красноярский рабочий» (6042 м)3. В 1980 году имя газе-
ты в связи с 75-летием со дня ее основания решением исполкома Красноярского кра-
евого совета  было присвоено мысу в северо-западной части острова Нансена в архи-
пелаге Норденшельда в Карском море4.  

Выводы. Видимо, есть смысл увековечить память не только газеты, но ее пер-
вого редактора М.Л. Хейсина. Как в Енисейске, где он родился, так и в Красноярске. 
Это, с нашей точки зрения, задача общественности и региональных властей. Прове-
денное исследование также показало необходимость создания объективного обоб-
щающего труда по истории Красноярской республики 1905 года.  

В 1924 году М.Л. Хейсин внезапно умер. Осиротели два его сына – шести и 
шестнадцати лет.  Вдова Лидия  Васильевна Хейсина (в девичестве Раутенберг, а по 
другому мужу Щеглова) стала хлопотать о пенсии. Так и родилось дело, из которого 
и взяты предлагаемые читателю к прочтению документы. Автор выражает призна-
тельность  правнучке М.Л. Хейсина В.В. Хейсиной и ее троюродному брату Д.А. 
Щеглову, которые смогли удостоверить, что биографическая справка о М.Л. Хейсине 
(прил. 1) подписана именно  Л.В. Хейсиной. Автор также благодарен работникам 
Государственного архива Российской Федерации, которые, несмотря на пандемию, 
смогли снять копии и предоставить эти документы.      

 
 

  

                                                           
1 Красноярский рабочий (теплоход) // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Краснояр-
ский_рабочий_(теплоход) (дата обращения: 25.02.2018).  
2 Красноярский рабочий (газета) // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Краснояр-
ский_рабочий_(газета) (дата обращения: 25.02.2018). 
3 Попов Ю.Г. Горы на всю жизнь // Красноярские столбы. URL: http://www.stolby.ru 
/Mat/Popov/Gory/009/006.asp (дата обращения: 25.02.2018). 
4 Замятин П. «Красноярский рабочий» на острове Нансена // Красноярский рабочий. 2010. 3 февра-
ля. 
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Приложение 1*1 
 

Миней Леонтьевич ХЕЙСИН – врач и кооператор 
Родился 1 Мая 1871 г. 

 
В 1890 г. поступил в Томский Университет. В Университете начинает изучать 

Маркса и увлекается еврейским вопросом. В кружках читает рефераты на темы: «Ис-
тория евреев в Польше и Литве. Еврейские партии во время существования еврей-
ского государства. Развитие еврейской науки и историографии в Х1Х в.». «Еврейская 
интеллигенция и ее отношение к еврейскому вопросу со времени Екатерины до 
нашего времени».  

На последнем курсе оказал на него большое влияние Плеханов /Бельтов/. В 
1895 г. переехал в Енисейск. Знакомится с ссыльными. Организовал марксистские 
кружки. Занимался медициной. Организовал городскую амбулаторию. Первое лите-
ратурное произведение в 1896 г. в Сибирском Вестнике, по поводу пассивного отно-
шения Городской Думы к амбулатории.  

В 1897 г. уехал за границу. Там занимался медициной и посещал лекции фа-
культета общественных наук. 

Знакомство с Бебелем, Либкнехтом и Зингером. В Берлине написана брошюра 
для еврейского кружка, по физиологии питания. Вышла впервые на еврейском язы-
ке. Возвратился в Красноярск. Преподавал в фельдшерской школе. Заведывал пси-
хиатрическим отделением и работал в больнице. 

В обществе врачей делал ряд докладов: l/ Слепой и что дает ему Институт сле-
пых, 2/ Путевые впечатления об операциях заграницей, 3/ Положение психических 
больных в прошлом и настоящем, 4/ Граница нормального и ненормального, 5/ О 
наследственности и проч. Среди молодежи пропагандировал идеи с-д. 

В 1900 г. переехал в Петроград с целью работать в партии. 
Организовал самостоятельную группу с политическим направлением.  Издавал 

листки. Послан группой за границу для связи с «Искрой». Через 8 мес. возвратился 
и выехал в деревню к писателю Гарину-Михайловскому.  

Возвратился и связал группу с «Союзом Борьбы».  Принимая участие, в изда-
нии рабочей мысли /№ 14-16/ политического направления. Участвовал в выпуске 
листков: «Наши порядки и непорядки». Участвовал в легальном журнале «Жизнь» 
Поссе. 

Участвовал в первой организации первомайской демонстрации /18 Апреля 1901 
г., Обуховская демонстрация/.  

Написал вместе с д-ром Лукомским по поводу этого события листок к «Братьям 
рабочим». Арест 8 мес. Голодовка 4 дня. Во время сиденья написал «Достоевский и 
Ницше». Напечатано в «Мире божьем». Выслан в Красноярск. Работал в Краснояр-
ске среди ж.д. рабочих. В  1903 г. отъезд за границу. Возвратился в Петроград. Рабо-
тал в с-д партии. В 1904 г. мобилизован врачом в Манчжурию. В 1905 г. сорганизо-
вал Харбинский Комитет с-д и начал работать среди военных и рабочих ж.д. мастер-
ских. К этому времени относится издание брошюры «Чему учат социал-демократы». 

Демобилизован. Переезд в Красноярск. Играл руководящую роль н «Краснояр-
ской республике». О Красноярских событиях написал в «OTКЛИКАХ Современности»  
«К декабрьским дням'' под псевдонимом Глумова. Состоял в Комитете с-д партии. 
Редактировал «Красноярского рабочего» и работал по организации городского са-
моуправления.  

 

                                                           
* Источник: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-539. Оп. 3. Д. 3410. Л. 71,  
71 об., 72.  
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В 1906 г. отъезд в Петроград. Работа в Выборгском районе. В 1907 г. особое 
внимание уделяет кооперации.  

Участие в организации столовой «Приказчик» и в работе к-ва «Труженик». 
1908 г. участие в редактировании журнала «Труженик». Совместно с Брагиным 
написал книжку «Кооперативы» под псевдонимом Минин. Участвовал в «Совете 
Трудового Союза». Участвовал в Комитете о сельских ссудо-сберегат. и промышл. 
тов. Издавал книги вместе с тов. Меркуловым «Как организовать и вести потреби-
тельское общество» и «Письмо к потребителям». Участвовал в профессиональном 
движении. Работал в Союзе извозчиков. Редактировал журнал «Жизнь извозчика». 
Написал и выпустил книгу «Профессиональные Союзы за рабочих». Работал в Об-
ществе самообразования, особенно в клубе «Наука». Выпустил книгу «Общество са-
мообразования среди рабочих». Работал по страхованию рабочих. Был сведущим 
лицом при фракции Госуд. Думы. В связи с этим в 1911 г. арестован. Высылка в 
Псков до 1913 г. . 

Отъезд за границу. Осматривал в Германии кооперативы и учреждения по 
страхованию и борьбе с туберкулезом. В Дании осматривал кооперативы. Из загра-
ницы вернулся в Петроград. 1914 г. как врач мобилизован. Участвовал в походах. В 
1916 г. заболел на фронте аппендицитом. Эвакуирован в Петроград. Операция. После 
поправки снова фронт.  

В Тирасполе был выбран Председателем Совета Рабочих и Солдатских Депута-
тов. 

Редактировал «Известия Тираспольских Сов. Раб.и Солд. Депут.». 
В Мае 1917 г. вернулся в Петроград. 
Редактировал журнал «Труд» Петроградского Союза Потреб. Общ.. 
В Ноябре стал вплотную работать в Союзе Раб. Потреб. Общ. Заведывал ред.-

изд. отделом. Участвовал в съездах кооперации. Читал курс лекций по кооперации в 
Техникумах. С 1921 г. состоял профессором Сельско-Хозяйственного Института, где 
заведывал кооперативной секцией. 

С 1923 г. состоял также профессором Ленинградского Института Народного Хо-
зяйства, в котором читал курс Потребительской Кооперации, причем проводил его 
по семинарскому методу. 

Издал целый ряд книг по кооперации на Западе /в Англии, Германии Бельгии, 
Дании / и по истории кооперации в России. В настоящее время издаются в Серабко-
опе /Киев/ «Кооперативное хозяйство», а в издании «Кооперация» /Петроград/ 
«Сельскохоз. кооперация», «Кредитная кооперация» и «История кооперации в Рос-
сии». 

Миней Леонтьевич заболел в 1921 г. эпилепсией и 24 июля 1924 г. умер убив-
шись при падении от припадка; он оставил жену и двух детей – сына -16 лет /ученик 
трудшколы/ и сына 6 лет. 
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М.Л. Хейсин, 1911 год. Фото из семейного архива.  
                                                           
* Источник: ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 3. Д. 3410. Л. 65.  


