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Введение

Уже в течение века финансовая история Русской ре-
волюции осмысляется в многочисленных работах ученых 
и  публицистов. В  то же время состоявшийся в  истори-
ческой науке антропологический поворот нацеливает 
на восприятие прошлого сквозь призму личности участ-
ника событий. Именно человеческое видение является 
одной из основных парадигм, применяемых для изучения 
данной сферы. Такая методология, прочно утвердившаяся 
в исследовательской среде, позволяет дать более полно-
весную оценку эпохе и действиям той или иной личности, 
ее влиянию на ход процессов в  экономике и  финансах, 
составляющих важный сегмент внутренней политики го-
сударства1.

В 2000–2010-е годы вышел ряд тематических пу-
бликаций в  жанре историко-биографических исследо-
ваний, посвященных руководителям финансовой сферы 
периода Гражданской войны в  России2. В  современных 
обобщающих трудах, освещающих денежное обращение, 
банковское и  казначейское дело в  военно-революци-
онный период 1917–1922  гг., даются оценки персональ-
ного вклада тех или иных финансистов-руководителей 
(главным образом, наркомов или министров)3. Отметим 
историографическую тенденцию: в русле антропологиче-
ского поворота для историков сегодня важны в  научном 
смысле не только лидеры первого порядка, но и рядовые 
участники процесса4. Мы убеждены, что не меньший ин-
терес представляют судьбы управленцев второго звена — 
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подчас каверзные колоритные, отражающие функционирование ряда сфер 
и коллизии своего времени5. Подобных работ меньше, и здесь видится недо-
статочно освещенная область, в которой возможны открытия.

В связи с  этим представляется показательным анализ биографии со-
ветского государственного деятеля, этнического латыша Освальда Юрьевича 
Пличе (1893–1982). Его профессиональное становление на рубеже 1910–1920-х 
годов было связано с Омском — городом, который в тот период являлся одним 
из ключевых административных, военно-политических и финансово-экономи-
ческих центров Востока России. Давая оценку общероссийской экономической 
ситуации тех лет, следует помнить о финансовых процессах в Сибири, а также 
об определявших их деятелях. Ведь именно здесь в 1919–1920 гг. фактически 
решилось будущее России — военная победа большевистской власти опреде-
лила государственный строй на семь следующих десятилетий.

В связи с этим сформулируем цели нашего исследования: 1) реконстру-
ировать биографию функционера О. Ю. Пличе, посвятившего жизнь служению 
на советской финансовой и дипломатической ниве; 2) изучить влияние событий 
Русской революции и  общественно-политических процессов в  советском об-
ществе на судьбу героя публикации.

Специальных работ, освещающих биографию этого деятеля, нет. Ком-
плекс вводимых в научный оборот неопубликованных исторических источников 
составил информационную основу статьи, определив ее новизну.

Крестьянский сын, революционер и подпольщик

Освальд Юрьевич Пличе (в документах до 1920-х годов — Плич) родился 
4 (14) (по иным данным — 6 (16)) октября 1893 г. в семье крестьян-бедняков ме-
стечка Рунсаива Лубанской волости Венденского уезда Лифляндской губернии 
(ныне восток Латвийской Республики). Родители мальчика работали в имении 
Лубана у барона-немца. Когда Освальду было около пяти лет, его семья стала 
обрабатывать землю, отдавая половину урожая собственнику участка. Через 
пару лет супруги Пличе, приобретя инвентарь, арендовали землю, перестав 
ежегодно кочевать от одного землевладельца к  другому. Освальд с  юных лет 
трудился с отцом и активно занимался самообразованием: летом был пастухом, 
зимой учился в  сельской школе, а  затем в  начальном училище. Перемены 
в жизнь внесла Первая мировая война: летом 1915 г. его призвали на тыловые 
работы в прифронтовую зону близ Тукумса (Тукумаша), откуда, боясь ареста за 
антивоенную агитацию, Пличе бежал. Долгий путь привел его через Ригу и Мо-
скву в Западную Сибирь. Здесь в селе Гагарье в Ишимском уезде Тобольской 
губернии нелегально под чужим именем (Фриц Яунул) жил участник Первой 
русской революции, латыш, большевик Эрнст Одынь6. Он помог Освальду 
в  устройстве на новом месте. Но в  автобиографиях 1940  и  1949  гг. Пличе 
писал, что переезд состоялся в 1914 г., не имел политических мотивов, а был 
лишь попыткой организовать самостоятельную жизнь7. Причины разночтений  
не ясны; в  пользу первой версии говорит бóльшая часть известных нам иных 
источников.
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К концу 1915  г. молодой человек пере-
брался в  Омск, окончил курсы бухгалтеров 
и устроился счетоводом в местное общество 
взаимного кредита, вместе с  тем на обще-
ственных началах был секретарем латыш-
ского комитета беженцев и  участником ла-
тышского хора. С  6  мая 1916  г., став членом 
Омского общегородского комитета РКП(б), 
Освальд Юрьевич начал подпольную револю-
ционную работу8.

Переломным моментом в его жизни ста- 
ло провозглашение советской власти в Омске 
в  начале декабря 1917  г. Большевик Пличе 
вошел в Омский Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Финансовая обстановка в  городе 
была напряженной, грозя парализацией 
жизни из-за подогреваемого эсеро-мень-
шевистскими массами саботажа банковских 
служащих, не признавших приход совет-
ской власти и  забравших ключи от сейфов 
с  деньгами, ценностями и  документацией 

О. Ю. Пличе. Омск, 1916 г. 
Источник: ИАОО. Ф. П-468. Оп. 3. 
Д. 149. Л. 1

Латышский хор. Омск, 1915 г. О. Ю. Пличе второй слева в верхнем ряду (помечен 
цифрой 3)
Источник: ИАОО. Ф. П-468. Оп. 3. Д. 174. Л. 1
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у управляющего местным отделением Госбанка. Руководящие сотрудники кате-
горично отказались общаться с новой властью и выходить на работу, рядовые 
служащие при этом заявили о готовности начать операции в случае открытия 
банка. Омский совдеп 15 (28) декабря 1917 г. постановил: «Арестовывать всех 
служащих, давших расписку в  получении ключей. <…> Созвать служащих Го-
сударственного банка, предварительно переговорив с  управляющим банка, 
и предложить им приступить к работе»9. Арест подействовал отрезвляюще. Как 
комиссар финансов, Пличе выступил с инициативой дальнейшего мирного уре-
гулирования вопроса, попросив на два дня отсрочить иные силовые действия. 
Поддержанный председателем Омского Совдепа В. М. Косаревым, он, распо-
рядившись взять под охрану воинского отряда банковские ценности, пошел на 
долгую беседу с саботажниками и смог убедить банковских управленцев выйти 
на работу. Арестованных служащих Омского отделения Госбанка, давших рас-
писку о выходе на работу, отпустили. Днем позже старший кассир и контролер, 
сдержав слово, принесли Пличе ключи от сейфов и хранилищ. Восстановление 
в Омске финансовой работы стало первым важным заданием, которое Освальд 
Юрьевич выполнил на советской службе10. Пресса тогда тактично высказалась 
по этому поводу: «…служащие банка отнеслись к  комиссару вполне благоже-
лательно»11.

30  января 1918  г. 24-летний О. Ю. Пличе был избран председателем фи-
нансовой комиссии Омского совдепа (с  освобождением от работы по линии 
Госбанка), а с 10 апреля возглавил Омский областной комиссариат финансов. 
До лета 1918  г. Пличе по долгу службы решал ряд насущных проблем в  де-
нежном обращении региона, связанных с получением из Центра и распределе-
нием денег, приемом в платежи денежных суррогатов, кадрами12. Из мемуаров 
деятелей революционного Омска и  иных опубликованных источников видно, 
что в политическом смысле Пличе был тогда скорее личностью второго ряда — 
о нем вспоминает лишь старый большевик А. Н. Дианов13.

Эскалация Гражданской войны внесла крутые перемены в судьбу Освальда 
Юрьевича, вспоминавшего, что с  мятежом Чехословацкого корпуса омская 
партийная организация была мобилизована. Ночь накануне 7  июня 1918  г. 
(дня взятия Омска белочехами) он отстоял с  винтовкой на посту, а к  обеду 
случайно узнал об экстренной эвакуации советских сил из  города. В  комис-
сариате финансов тогда осталась лишь курьерша, остальные сотрудники бе-
жали. Большевистское руководство вывезло на пароходе денежные запасы 
из кладовой отделения Госбанка. Пличе в отчаянии решил догнать отступившие 
силы в районе сильного изгиба Иртыша севернее Омска, но, придя с группой 
товарищей в нужное место к концу дня, узнал, что суда уже ушли. Следуя вдоль 
Иртыша по направлению к  Таре, обходя деревни, беглецы 8  июня наткнулись 
на конный отряд казаков. Уходя от погони, Освальд остался один и  на следу-
ющий день был пленен другим казачьим патрулем, зверски избит. Лишь чудом 
он спасся от расстрела: обессиленный упал на землю, казаки, посчитав его 
мертвым, не стали в  него стрелять и  бросили. Израненного беглеца вскоре 
нашла собака местных крестьян, которые сначала приютили и выходили Пличе, 
но через две недели, боясь казачьего возмездия, выдали властям Тары. Пличе 
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вынужденно согласился с этим решением, ведь 
тогда от травм вследствие побоев он был еще 
настолько слаб, что не мог ходить14.

Из опасений Пличе представился и своим 
спасителям, и  следователям как рабочий ом-
ского завода «Энергия» Петр Захарченко. Через 
полмесяца его с  группой арестантов доста-
вили из  Тары в  Омск. На осмотре следователь 
В. Л. Айзин (юрист, крупный домовладелец, ко-
торого весной 1918  г. Пличе пытался обложить 
налогом, но  в  итоге снял финансовое взыска-
ние)15 узнал большевистского комиссара фи-
нансов, а днем позже о «сенсационном разобла-
чении» писала омская пресса. Из  газет узнали 
об Освальде и подпольщики, обеспечив узника 
одеждой, бельем и едой, сообщая о положении 
в городе. Одним из тех, кто содержался с Пличе 
под арестом и  общался с  ним, был видный ре-
волюционер (тогда меньшевик-интернациона-
лист) К. А. Попов16, но в середине августа 1918 г. их пути разошлись. Пличе эта-
пировали в Тобольскую каторжную тюрьму, где 18 сентября он принял участие 
в  восстании заключенных, затем длительное время содержался в  карцере. 
В  июне 1919  г. с  большой партией заключенных Освальд попал в  известную 
жесткими условиями содержания Александровскую каторжную пересыльную 
тюрьму в Иркутской губернии, где, нарушитель тюремного режима, сторонник 
твердых большевистских убеждений, Пличе немало времени пробыл в  оди-
ночном темном карцере. С  группой политзаключенных численностью около 
300 чел., поднявшей 12–13 сентября 1919 г. мятеж и разоружившей охрану, он 
бежал. Ему случайно удалось уцелеть, когда 15  сентября беглецов настиг по-
сланный следом карательный кавалерийский отряд колчаковцев. Идя пешком 
через тайгу, финальную часть пути проехав поездом в  теплушке, Освальд 
Юрьевич, вновь представлявшийся при встрече Петром Захарченко, к 5 ноября 
1919 г. вернулся в Омск. Здесь, по его словам, отмечалось «какое-то нервное 
движение» — предвестие отступления армии Колчака. Через социал-демократа 
Якова Миллера Пличе вышел на советское подполье17.

13–14 ноября 1919 г. город был взят Красной армией, а 16 ноября бывший 
комиссар финансов оказался назначен на ответственный административный 
пост заместителя заведующего вновь созданного Омского губернского фи-
нансового отдела, который возглавил с  10  мая 1920  г.18 Это был болезненный 
период, когда регион, только что присоединенный к РСФСР, под контролем Фи-
нансового управления при Сибревкоме переходил на советскую финансовую 
систему. Освальд Пличе и его коллеги тогда искали пути решения острых во-
просов, связанных с аннулированием и изъятием из обращения белогвардей-
ских денег, обеспечением региона наличностью и  преодолением разменного 

В. О. Пличе. Москва,  
не позднее 11 декабря 1953 г.
Источник: РГАЭ. Ф. 7971. 
Оп. 10. Д. 665. Л. 3
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дефицита, организацией советских финансовых органов губернии и обеспече-
нием их квалифицированными кадрами19.

Перемены произошли и в  личной жизни молодого мужчины. Его отец, 
мать и  сестра продолжали жить в  Прибалтике, а  сам он обзавелся семьей. 
Брак Освальда Юрьевича Пличе и  мещанки Марии Александровны Чулис 
(1893–1969) продлился около 10  лет, но  и  после развода они сохранили те-
плые отношения20. В Омске супруги обрели родительское счастье, 11 декабря 
1920 г. родилась единственная дочь Велта (1920–2009)21. Примета эпохи: из-за 
острого жилищного кризиса квартира семьи Пличе была обустроена прямо 
в здании Омского губфинотдела22.

От решения национального вопроса к международной политике

Основная нагрузка Освальда Пличе касалась общественной работы: 
с  мая 1920  г. он был председателем Сибирского латышского отдела РКП(б) 
и председателем отдела нацменьшинств при Сиббюро РКП(б)23. Для успешной 
карьеры советского чиновника в те годы он имел все необходимые биографи-
ческие данные: латыш, выходец из крестьян, член РКП(б) с дореволюционным 
стажем, участник установления советской власти и  участник Гражданской 
войны. В  конце 1920  г. Пличе перевели на пост Уполномоченного Наркомата 
по делам национальностей РСФСР по Сибири. Для данной структуры это было 
время весьма непростого организационного становления. К  июню 1921  г. со-
стоялся переезд Сибревкома и  его учреждений из  Омска в  Новониколаевск 
(с 1926 г. Новосибирск). Тогда Освальда Юрьевича пригласили на повышение 
в Москву, в Наркомнац, где он вошел в Совет национальностей. Он был заве-
дующим организационно-инструкторским отделом, заведующим подотделом 
по охране и  управлению первобытных племен Севера отдела нацменьшинств 
(параллельно, с мая 1922 г.) и заместителем председателя представительства 
Дагестанской ССР при Наркомнаце24. Проявил себя сторонником усиления 
контроля над национальными общественными организациями (еще в  Омске 
активно высказывался против коллегиальности, выступая за единоначалие). 
По его инициативе вместо национальных отделов на местах с  конца 1922  г. 
вводили новый институт уполномоченных25. Тогда Освальд Юрьевич по работе 
познакомился с В. И. Лениным и И. В. Сталиным.

Пличе прожил в  столице полтора года: 31  октября 1922  г. его перевели 
в Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) по просьбе знакомого ему 
по Сибири А. К. Пайкеса26. Осваивая английский и  немецкий языки, вскоре он 
проследовал в Каунас на пост 1-го секретаря и поверенного в делах в Полно-
мочном представительстве СССР в Литовской Республике. Вернувшись в Мо-
скву в  июле 1924  г., Пличе был включен в  аппарат НКИД, став референтом, 
старшим референтом, помощником (заместителем) заведующего отделом 
Прибалтики и  Польши. Вместе с  тем в  1924–1925  гг. он заведовал Информа-
ционным отделом Исполнительного комитета Коммунистического интернаци-
онала. В конце 1926 г. Пличе — дипломат с опытом — прибыл на Восток Китая, 
сменив А. И. Хасиса на посту Генерального консула СССР в  Ханькоу (с  1949  г. 
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Ухань). Здесь Освальд Юрьевич (служебный 
псевдоним Люкс) поддерживал линию глав-
ного военного советника В. К. Блюхера. Под 
началом Пличе секретарем-переводчиком 
в  консульстве недолго служила Г. А. Кольчу-
гина, в  1926–1932  гг. вторая жена этого из-
вестного военачальника Красной армии27.

Это время, на наш взгляд, стало апогеем 
карьеры Пличе  — целеустремленного, энер-
гичного функционера, полного сил мужчины, 
каким он предстает на одном из  портретов 
тех лет. Его назначения в этот период дают от-
сылку к биографиям советских финансистов, 
занимавших высокие посты (Н. Н. Крестин-
ский, Г. Я. Сокольников).

Однако службу Освальда Юрьевича пре-
рвали драматические события, связанные 
с  разгромом чанкайшистами советских дип-
миссий. По счастливому случаю его лишь 
арестовали, выслав с группой коллег в СССР 
16  декабря 1927  г.28, хотя, по данным со-
ветских спецслужб, этих людей изначально 
ждала трагическая участь, как произошло в те дни в Гуанчжоу29.

После года работы в  НКИД в  Москве Пличе планировали направить 
на должность консула в  Афганистан. Он наотрез отказался ехать за границу 
(повторно отклонив предложение в  1931  г.). Вероятными причинами решения 
могли быть и перенесенная в январе — октябре 1928 г. тяжелая болезнь, и опа-
сения за жизнь жены и дочери, сопровождавших его в переездах. Дальнейшая 
служба состоящего в  запасе по 8-й служебной категории Красной армии 
(помощник комполка и  ему равные) инструктора организационно-партийного 
части Пличе будет сугубо мирной (к 1939 г. снят с военного учета)30.

На студенческой скамье и хозяйственной работе

Центральный комитет ВКП(б) удовлетворил просьбу Освальда Юрьевича 
о служебном переводе в границах СССР. Опытный управленец, он не остался 
без работы: с 1928 г. в Народном комиссариате путей сообщения (НКПС) около 
двух лет заведовал финансовым сектором (отделом) Центрального управления 
железнодорожного строительства. Однако Пличе, уже состоявшийся человек, 
понимал важность обучения для дальнейшей карьеры. В одном из обращений 
в  ЦК партии в  те годы он настойчиво озвучивал желание «получить система-
тическое образование и  теоретическую подготовку». В  итоге он переезжает 
с семьей из Москвы в Ленинград, с 1 января 1931 г. его имя мы находим в спи-
сках студентов  — слушателей второго курса кредитно-планового отделения 
Финансовой академии Наркомфина СССР. В  учебе, как и  ранее на службе, 

О. Ю. Пличе. Москва, 1925 г.
Источник: ИАОО. Ф. П-468. Оп. 3. 
Д. 150. Л. 1
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Освальд Юрьевич показал себя достойно, 
в характеристике за подписью директора на-
званного вуза Ф. А. Урюпина читаем: «Спо-
собный товарищ, во всем ориентируется бы-
стро. Академическая успеваемость хорошая, 
отношение к учебе было серьезное. Материал 
прорабатывает солидно, активен в  работе 
и  проявляет инициативу. Дисциплинирован. 
Партийно выдержан. Политически развит. 
<…> Активно участвовал в  общественной 
работе в  академии. <…> Секретарь ячейки 
воинств[ующих] марксистов-диалектиков. 
Может быть использован на работе в  каче-
стве зав[едующего] конторой отраслевых 
банков области/края»31.

Выпускник академии, Пличе в  начале 
1933  г. стал управляющим Свердловской 
областной конторой Промбанка, а в  1935–
1937  гг., идя на повышение, вновь работал 
в  столице: начальником отдела, организаци-
онно-инспекторского управления Промбанка. 

Затем менее года временно исполнял должность начальника отдела капи-
тального строительства в  тресте «Союзкровля», после чего 4  декабря 1938  г. 
возглавил финансовый сектор треста «Кожфурнитура», подчиненного Нарко-
мату легкой промышленности СССР. Дальнейшие шесть лет службы Освальда 
Юрьевича с  16  июня 1939  г. были связаны с  Наркоматом черной металлургии 
(НКЧМ), где Пличе являлся начальником, заместителем начальника — старшим 
инженером (экономистом, финансистом) в секторе финансирования сбытовых 
и снабженческих контор32.

В тот период Освальд Юрьевич — типичный и, в общем-то, малозаметный 
советский чиновник, что в некой степени отражал и его внешний образ.

Однако важно, что к 1930-м годам в СССР резко ужесточилась обществен-
но-политическая жизнь. В  массовом сознании укоренялось ожидание скорой 
войны, а  вместе с  тем крепла атмосфера тотальной бдительности и  страха. 
Частью Большого террора стали «национальные операции» НКВД, жертвами 
которых пали тысячи латышей, в  том числе высокопоставленные советские 
функционеры33. Так, в жернова советской карательной системы попали и упо-
мянутый маршал В. К. Блюхер, и финансист Ф. А. Земит (прямой руководитель 
О. Ю. Пличе в Омске в 1920–1921 гг.34).

Этническое происхождение, служба за границей, взаимодействие по 
работе с  «выявленными» и  «потенциальными» «врагами народа» в  биографии 
Пличе были опасными факторами, повышавшими вероятность попадания под 
репрессии. Однако беда миновала его. Освальд Юрьевич указывал в кадровых 
документах, что в  1929  г. он получил строгий выговор партийной тройки ЦИК 
за «присвоение звания батрака вместо крестьянина в анкете 1921 г.»; в 1930 г. 

О. Ю. Пличе. Москва, 1937 г.
Источник: ИАОО. Ф. П-468. Оп. 3. 
Д. 150. Л. 1
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партком НКПС «поставил на вид» Пличе за несвоевременную отчетность по 
Турксибу. В  январе 1938  г. Молотовский райком Москвы объявил ему как 
секретарю партийной ячейки выговор «за притупление бдительности» (снят 
13  апреля 1940  г.)35. Перечисленное можно назвать «счастливыми мелочами» 
относительно того, в  каких условиях пребывали тогда советское государство 
и общество. Вероятно, избранная в те годы Пличе тактика частой смены мест 
работы, служба в провинции и на второстепенных аппаратных должностях по-
служили причинами благополучного ухода от преследования по политическим 
мотивам и сохранения карьеры.

Снова на родине: банкир и мемуарист

На завершающем этапе Великой Отечественной войны на освобожденных 
от нацистской оккупации территориях экономическая жизнь нуждалась в экс-
тренном налаживании. По предложению ЦК ВКП(б) 29  мая 1945  г. старшего 
экономиста Пличе уволили из НКЧМ с 1 июня с откомандированием в распоря-
жение ЦК КП(б) Латвийской ССР. На своей этнической родине опытный функ-
ционер с июля 1945 г. получил пост Управляющего республиканской конторой 
Торгбанка СССР36.

Эту должность он занимал до февраля 1957 г., после чего являлся персо-
нальным пенсионером.

Его трудовой путь был отмечен орденами Ленина (1967), «Знак Почета» 
(1950), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)37.

Рижанин Пличе, несмотря на серьезные проблемы с сердцем, сохранял 
активную жизненную позицию. В ноябре 1959 г. 
он приезжал в  Омск по случаю 40-летия вос-
становления советской власти в  городе, был 
участником встреч старых большевиков с  мо-
лодежью38. «Время  — это судья последней ин-
станции, оно фильтрует забытое, оно проверяет 
правильность действий. У  меня этого времени 
осталось очень мало…»  — поделился Освальд 
Юрьевич в  одном из  писем, адресованных 
в  Омск. Стремясь «успеть», он занимался об-
щественной работой, используя личную би-
блиотеку, выступал перед молодежью. В  1960–
1973  гг. вел переписку с  архивистами Омского 
обкома КПСС и  соратниками по революцион-
ному Омску, с  большим рвением подготовил 
очерки, охватывающие его биографию с  де-
кабря 1917 г. по февраль 1920 г. («Первая задача» 
(1964)39, «Прошлое» (1966)). Его первые анало-
гичные труды оказались полностью утрачены 
в  1927  г. в  Ханькоу. Одним из  обстоятельств,  

О. Ю. Пличе. Рига, 1957 г. 
Источник: ИАОО. Ф. П-468. 
Оп. 3. Д. 153. Л. 1
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побудивших его письменно рассказать о  революционных событиях в  Омске, 
стала активная переписка в  1959–1962  гг. со старым большевиком А. А. Кар-
ловым40. Пличе частично поддержал его резкую и  не вполне справедливую 
критику мемуаров соратника по партии А. П. Оленича-Гнененко41.

Присланные в Омск записки Пличе планировали опубликовать в сборнике 
воспоминаний участников восстановления советской власти в  Западной Си-
бири, готовившемся Новосибирским книжным издательством, но Комитет пе-
чати при Совмине СССР исключил эту книгу из плана, мотивируя свое решение 
тем, что подобные издательства должны публиковать работы общезонального, 
а не областного масштаба. Ветеран партии тревожно и возмущенно переживал 
бюрократическую волокиту, надеясь, что его очерки издадут хотя бы частично42. 
В итоге замысел осуществился в год 60-летия Октябрьской революции, но не 
в  Омске. Совместно с  публицистом Карлисом Давенсом Освальд Юрьевич 
издал в  Риге на родном языке книгу рассказов о  своей жизни43. А  14  января 
1982 г. на 89-м году жизни Освальд Юрьевич Пличе скончался44.

Заключение

Жизнь Освальда Пличе (особенно активная ее фаза) пришлась на дина-
мичный и сложный период истории страны, изобиловавший общественно-по-
литическими трансформациями и  катаклизмами. Во многом удивительно то, 
как всякий раз ему удавалось адаптироваться к сложностям, зачастую таившим 
опасность трагической развязки.

Обстановка Русской революции и  первого постреволюционного деся-
тилетия создала благоприятные условия для профессиональной реализации 
молодежи, в  силу возраста являвшейся наиболее мобильной прослойкой об-
щества. Однако интеллектуал Пличе был не просто полон амбиций и идей, он 
высоко ценил образование и  знание, понимая, что они не только некий фор-
мальный ценз, но прежде всего путь к развитию личности.

Смена политического строя в  1917  г. открыла новые горизонты перед 
имевшим еще не так много жизненного опыта, но смелым и решительным пред-
ставителем национального меньшинства, вышедшим из  малоимущих слоев 
общества. Вероятно, в дореволюционной России О. Ю. Пличе ждала типичная 
судьба мелкого служащего, но  стихийное революционное начало обусловило 
резкий взлет его карьеры, оказав значительное влияние на становление лич-
ности. Испытания в  условиях белогвардейских тюрем способствовали воспи-
танию еще большей стойкости характера. Выжив в  перипетиях Гражданской 
войны, он стал глубоко идейным борцом за большевизм, реализуя себя в новых 
сферах и  успешно продвигаясь по службе. Как видно из  эго-документов, 
убежденным коммунистом он являлся до конца дней, во многом соотнося 
именно с  советской властью все полученные им духовные и  материальные 
блага. Природная осторожность, а в  некоторой степени и  везение позволили 
Освальду Юрьевичу и его родным избежать политических репрессий.

Обретение в  конце трудового пути стабильной службы высокопостав-
ленного регионального банковского управленца гарантировали Пличе обеспе-
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ченную старость, достойный общественный статус и высокие государственные 
награды за многолетнюю деятельность на благо советского строя. Активная 
жизненная позиция, стремление быть в центре событий в молодости стали за-
логом благополучного профессионального становления, а в преклонные годы 
способствовали созданию мемуарного наследия, издание которого представ-
ляется актуальным шагом для расширения представлений о Гражданской войне 
в Сибири и ментальности активных участников этих событий.

* * *
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Аннотация: Публикация представляет собой историко-биографическое исследование, посвящен-
ное Освальду Юрьевичу Пличе — революционному деятелю, большевику с дореволюционным стажем, 
высокопоставленному советскому функционеру и автору мемуаров. Являясь идейным, ответственным 
и целеустремленным управленцем, этот человек около 40 лет посвятил непрерывной финансовой, 
хозяйственно-экономической, дипломатической и банковской аппаратной работе, взаимодействуя 
с первыми лицами страны. Профессиональное и личностное становление Пличе проходило в Омске 
в условиях Русской революции. Антропологический подход, теория социальной адаптации, истори-
ко-биографический и проблемно-хронологический методы стали основными при подготовке работы, 
определив ее жанр и характер изложения. Обозначена связь предмета статьи с общей историогра-
фией проблемы. Основой для подготовки исследования выступили неопубликованные исторические 
источники, главным образом эго-документы (анкеты, автобиографии, мемуары). Они находятся на 
постоянном хранении в фондах Государственного архива РФ, Российского государственного архива 
экономики, Исторического архива Омской области. Вспомогательную роль в исследовании сыграли 
опубликованные материалы и периодическая печать. Благодаря описанному комплексу источников 
биография О. Ю. Пличе реконструирована с максимально возможной степенью подробности. В заклю-
чительной части работы обозначен ряд дискуссионных аспектов, затрагивающих сценарий успешной 
социальной адаптации Пличе к условиям государственных и политических катаклизмов, использования 
им данной обстановки для профессионального становления и интенсивной самореализации, инфор-
мационные потенциалы мемуарного наследия О. Ю. Пличе. Статья может представлять интерес для 
широкого круга читателей: исследователей истории советской финансовой сферы, дипломатической 
службы, советского общества, российского социал-демократического движения, Гражданской войны 
в России, а также для специалистов в области практической генеалогии.

Ключевые слова: советская власть, советское общество, старые большевики, финансисты, дипло-
матические работники, латыши, Гражданская война, Россия.
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Abstract: The publication is a historical and biographical study dedicated to Oswald Yuryevich Pliche, a rev-
olutionary figure, a Bolshevik with pre-revolutionary experience, a high-ranking Soviet functionary and author 
of memoirs. Being an ideological, responsible and purposeful manager, this person devoted about 40 years of 
continuous financial, economic, diplomatic and banking apparatus work, interacting, among other things, with 
the first persons of the country. The professional and personal formation of the hero of the publication took place 
in Omsk in the conditions of the Russian Revolution. The anthropological approach, the theory of social adap-
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historical sources — mainly ego-documents (questionnaires, autobiographies, memoirs). They are permanently 
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outlined, affecting the scenario of successful social adaptation of the hero of the publication to the conditions of 
state and political cataclysms, his use of this environment for professional development and intensive self-reali-
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