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Федотов Д., 

                                      учащийся МОУ гимназия г. Опочка, 

                                                       руководитель – Н.М. Кург 

 

                  В.В. ГРОМОВ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА РЕВОЛЮЦИОНЕРА 

 

Василий Васильевич Громов уроженец г. Себежа Витебской губернии родился 26 апреля 

1882 г. (документ о рождении и фото В.В. Громова). Родители его молодыми переехали в 

Петербург. Отец работал портным по найму, мать – прачкой-поденщицей. 

Когда Василию исполнилось 8 лет, умер отец, семья осталась в крайней нужде. Но он 

сумел закончить 3-х-классную начальную школу, дальше учиться не пришлось. 

В 12 лет поступил в учение в электромеханическую мастерскую (Бассейная улица). 

Пробыв в учении 4 года, вышел в подмастерье и поступил на  Путиловский завод. Работал в 

пушечной мастерской в качестве фрезеровщика, но вскоре перешёл на Балтийский завод в 

электромеханическую мастерскую. В 1902 г. был уволен из-за стычки с мастером. Пришлось 

работать в частных мастерских, около года работал телефонистом в Зимнем. Ушёл по причине 

унижения служащих. И опять частные мастерские. Все эти годы Василий Васильевич Громов 

поддерживал тесную связь с товарищами рабочими Балтийского завода, читал нелегальную 

литературу. 

Грянул 1905 г. Василий Громов с группой рабочих шёл к Троицкому мосту, где попал под 

расстрел демонстрантов. В своей автобиографии В.В. Громов писал: «Расстрел 9 января 1905 г. 

был решающим для меня. Я окончательно решил связать свою судьбу с партией большевиков. 

По рекомендации трёх товарищей из Балтийского завода Казакова В.А., Федорова В.А., 

Щербакова 6.10.1905 г. меня приняли в ряды РСДРП». 

До 1909 г., работая в разных мастерских, вёл агитационную работу среди рабочих, 

занимался самообразованием. С 1909 по 1912 гг. работал на заводе «Н. Лоренц», за 

организацию забастовки на заводе был арестован и выслан на три года без права проживания в 

столицах и промышленных городах. Пришлось батрачить у богатых крестьян, работать 

плотником, чернорабочим, грузчиком на  железной дороге. 

В 1914 г. началась Первая Мировая война. Василий Громов был призван в армию. В 

составе 12 Армии пробыл на передовой линии Северо-Западного фронта до Февральской 

революции 1917г. На фронте он перенёс всё, что перенесли миллионы солдат, загнанные в 

окопы. Среди солдат Громов снискал уважение, поэтому 1 марта 1917г.  был избран 

председателем полкового, а затем и гарнизонного комитетов Революционного Совета. 

Октябрьскую революцию встретил в Ревеле, куда была переведена воинская часть после 

захвата немцами Риги. 

2 января 1918г. В.В. Громов как представитель Ревельского укрепрайона участвовал на 

совещании комиссаров армий Северо-Западного фронта по организации гвардейских отрядов. 

Здесь произошла встреча с большевиком Позёрном (членом ВРК Пскова). 

В феврале 1918г. Ревель пал, воинская часть была переведена в Гельсингфорс, а затем в 

Петроград. 

В апреле 1918г. Громов демобилизовался и с этого момента работал на выборных 

партийных и советских должностях. 

В январе 1918г. советская власть повсеместно устанавливалась по всему Опочецкому 

уезду. 

Для налаживания работы в г. Опочке из Петроградского комитета партии прибыла группа 

коммунистов: П.Крылов, О.Жутовский, П.Семенов и рабочие-питерцы: Н.Иванов, В.Громов, 

М.Моисеев, В.Архипов, С.Савельев, А.Щеголев. Председателем Уездного исполнительного 

комитета был избран П.Крылов.  

В первой половине 1918г. насчитывалось около 50 членов партии. 

С 20 апреля 1918г. по 1 апреля 1921г. В.В. Громов состоял членом Псковского 

Губернского Исполнительного комитета по выборам 4,5,6,7,8,9 губернских съездов Советов, 

занимая в разное время должности: товарища Председателя Псковского Губернского 
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Исполнительного комитета (октябрь 1918г.), впоследствии председателя Губисполкома 

(документ). 

Осенью 1918г. кайзеровская Германия угрожала Псковской губернии, захватила г. Псков. 

Советские органы Пскова переехали в Великие Луки. Красноармейские и партизанские отряды 

вели борьбу с оккупантами. Громов в ноябре 1918г. Псковским Губкомом был послан на 

станцию Торошино, во время наступления Красной Армии на Псков, где состоял в 

Революционной тройке с тов. Я.Фабрициусом и Кондратьевым. 25 ноября 1918г. Псков был 

освобождён от кайзеровских войск. 

В декабре 1918г. в  Пскове состоялась партийная конференция, на которой были 

проведены выборы Губкома. В его состав были избраны 11 человек, среди них Василий 

Громов. 

В 1919г. Василий Васильевич Громов неоднократно избирался членом Бюро Псковского 

Губкома РКП (б). Ему как члену бюро разрешалось беспрепятственно въезжать в 

прифронтовую полосу без установленного пропуска Особого  Отдела. 

С 7 февраля по 10 сентября 1919г. Громов был откомандирован из Пскова в Опочку, где 

состоял Председателем Членом Опочецкого Уездного Исполнительного Комитета Рабочих, 

Крестьянских и Красноармейских депутатов (документ).  

Уисполкому приходилось решать разные вопросы. Например: вёл борьбу с саботажем. 

Саботаж устраивали кожевенные заводчики Кудрявцевы, хозяева лесопильного завода братья 

Тиме и другие. Они выступали против введения рабочего контроля на предприятиях. 

В трудном, голодном, суматошном 1919г. Василий Васильевич встретил свою будущую 

жену Веру Алексеевну Плотникову (фото). 

Вера Алексеевна Плотникова работала помощником бухгалтера в земельном отделе. 

Присутствовала однажды на одном из митингов, где слушала выступление Громова. Митинг 

проходил в зале бывшего дома Воронина, где заседал Опочецкий Совет (фото дома). 

На митинге решался вопрос о земле, и Вера Алексеевна была послана от земельного 

отдела, чтобы дать необходимые сведения, если возникнут вопросы. 

В зале было много народу: помещики, кулаки, крестьяне. Шли жаркие споры, которые 

чуть не дошли до стрельбы. Громов заметил Веру Алексеевну, попросил своего товарища 

узнать о ней, но тот ничего не узнал. И совершенно случайно на квартире подруги Веры 

Алексеевны они встретились. У Веры Алексеевны и Василия Васильевича оказались общие 

знакомые по Себежу. Громов был очень удивлён и обрадован встречи. Позднее он шутил: 

«Искал, не нашёл, сама пришла». На другой день Василий Васильевич нанёс визит её 

родителям – Плотникову Алексею Алексеевичу и Агафье Макаровне. Так, среди  ожесточенной 

борьбы, опасности, страшного напряжения появилось радостное событие  в жизни – любовь. 

Брак  был зарегистрирован 2 сентября 1919г., а 10 сентября молодожены отбыли в Псков. На 

тот момент Василию Васильевичу было 37 лет, а Вере Алексеевне – 27 лет. 

К августу 1920г. в Псковской губернии были повсеместно созданы части особого 

назначения (ЧОНы). Громов В.В. был зачислен в качестве коммунара 1 роты 10 ОН Псковского 

отдельного батальона. Ревностно выполнял службу, показывая пример всем коммунарам ЧОН. 

В 1923г. Громов был награждён почётным именным ручным огнестрельным оружием – 

револьвером системы «Наган» №2880 за отличную службу в ЧОНе. После смерти В.В. Громова 

именное его оружие осталось у его жены Громовой В.А. В 30-е гг. ХХ века квартирант Веры 

Алексеевны написал донос о том, что у Громовой В.А. хранится оружие. Её стали вызывать в 

различные советские органы, запугивать, обвинять в незаконном хранении оружия. И Вера 

Алексеевна отдала оружие не зная кому, не получив никакого документа на его сдачу. 

В декабре 7-м  Всероссийским съездом Советов и в декабре 1920г. 8-м Всероссийским 

Съездом Советов Громов Василий Васильевич был избран членом ВЦИК от Псковской 

губернии (документ и фото В.В. Громова). 

В апреле 1921г. Громов выбыл из состава Губисполкома по состоянию здоровья, 

находился в продолжительном отпуске. После частичного выздоровления был назначен в 1922г. 

членом контрольной комиссии Псковского Губкомитета РКП(б); являлся заведующим над 

отделом среди транспортных рабочих при Псковском Губкомитете партии. В июне 1922г. на 12 
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Губернском партийной конференции был избран секретарём Губкомитета РКП (б), на этой 

партийной работе находился до 1924г. 

В связи с обострением болезни ЦК РКП (б) направило Громова В.В. в Крым. Там он 

работал в г. Евпатории – в Райкоме РКП (б), одновременно был избран членом Крымского 

Обкома РКП (б) и членом Крымского ЦИК (документы). 

Но болезнь брала своё, не помогло лечение в Ялте. Здесь Громовым довелось 

познакомиться с Надеждой Константиновной Крупской, которая тоже здесь поправляла своё 

здоровье (фото). 

Осенью 1927г. Василий Васильевич с женой приехали в Опочку, поселились в доме отца 

Веры Алексеевны (последнее фото В.В. Громова). 1927г. – год начальных репрессий, семья 

боялась за Громова В.В.. Вера Алексеевна уничтожила фотографии соратников Василия 

Васильевича по работе в Крыму. Возможно, Громов был бы арестован, но тяжелобольного 

человека не тронули, или не успели арестовать (показ разорв. фото). 13 декабря 1927г. Василий 

Васильевич Громов скончался. Похоронен он на Валу г. Опочка (справка о смерти). 

До конца 60-х годов ХХ века на городском Валу Опочки была надгробная плита, где 

сообщалось о захоронении В.В. Громова и Доната Семеновича Предэ, погибшего от банд 

зелёных в 1919г. в Глубоковской волости. Была произведена реконструкция могил. Могилы 

вышеуказанных лиц убрали. Сделали братскую могилу погибшим воинам при освобождении 

Опочецкого раойна и города в 1944г., а также могилы подполковнику Волкову В.С. и 

партизанке Ольге Жуковой. 

По инициативе музейных работников и ветеранов войны и труда, и лично Романова Павла 

Михайловича (директора народного Опочецкого музея) в 80-е гг. ХХ века был поднят вопрос о 

возвращении имён тех, кто боролся за установление советской власти и были захоронены на 

Валу. Вот их имена: Предэ Донат Семенович, Жутовский Олег Васильевич, Игнатьев Иван 

Игнатьевич, Громов Василий Васильевич, Ефимов Сергей Ефимович (схема-проект 

захоронений). Вопрос этот остаётся открытым до сих пор. 

Нельзя вычёркивать и предавать из истории их имена. Необходимо их возродить и 

восстановить захоронения. 

Память о Василии Васильевиче Громове осталась в названии одной из улиц г. Опочки. 

 

Примечания 

 

1. Автобиография Громова В.В. (16.09.1925 г.) 

2.  

3. Дневник  Егоровой И.В. Рукопись, с.42-46 

4. Документы семейного архива Кург Н.М. о Громове В.В. 

5. Документы архива Опочецкого краеведческого музея о Громове В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Громов с женой 


