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«Папоротник», который на самом деле был Мишка 

 
130 лет со дня рождения латышского большевика Леонида Папардэ (1893-1938), имя которого 
до сих пор носит улица в далёком алтайском селе. Со своей стороны, наверно, уже 
традиционно вношу уточнения в некоторые биографические данные одного из прославленных 
земляков. 
 
Как гласит официальная биография, 13 февраля 1893 года в Пальтемальской волости 
Рижского уезда Лифляндской губернии в семье латышского крестьянина родился Карл 
Рудольфович Мишке (Kārlis Miške). В 1906 году он окончил волостное училище, в 1909 году – 
церковно-приходскую школу в Зегевольде (ныне Сигулда). С 1910 по 1914 год Мишке учился в 
Вольмарской (Валмиерской) учительской семинарии, где в 1911 году вступил в социал-
демократический кружок «Лачплесис». С этой даты вёлся партийный стаж коммуниста Мишке. 
 
С сентября 1914 по июнь 1915 года Мишке работал учителем и заведующим волостного 
училища в Зельбурге (Селпилсе), с июля 1915 по август 1916 года – воспитателем детского 
приюта в Вольмаре (Валмиере). В августе 1916 года Мишке уехал в Сибирь, где работал в 
школе в посёлке Тайменка Уярской волости в Енисейской губернии. 
 
После Февральской революции Мишке стал председателем Латсекции Красноярского 
комитета РСДРП(б) и членом редколлегии «Рабоче-крестьянской газеты» (Красноярск), 
являлся одним из организаторов отрядов Красной Гвардии в Красноярске. 
 
Не забывал Мишке-Папардэ соплеменников. Так, в деревне Грязная Кирза жило много 
переселенцев латышей и эстонцев, которые отправились в Сибирь в поисках свободных 
земель. У них даже своя школа была. Летом 1918 Мишке он участвовал там в постановке 
посвящённой событиям 1905 года и запрещённой при царе пьесы Райниса «Диртс Вилс» 
(Ģirts Vilks), сыграв в спектакле главную роль. Вскоре после того как полыхнула Гражданская 
война, и Сибирь была занята «белыми», Мишке перешёл на полулегальное, а потом 
нелегальное положение, с августа 1918 по декабрь 1919 года занимаясь подпольной и 
партизанской борьбой в тылу армии Директории и Колчака в Енисейской и Томской губерниях. 
В это время он взял себе псевдоним Леонард Папардэ (Leonards Paparde). А по-латышски 
paparde – это папоротник. Со временем ярко нерусское «Леонард» он заменил на русские 
«Леонид Андреевич», и под таким именем вошёл в историю. 
 
Вначале большевик откровенно дурил «белых», служа помощником старосты в Грязной 
Кирзе. Он и староста Понка на самом деле поддерживали «красных» партизан, сообщая им 
обо всех решениях и действиях властей. А осенью 1918 года Папардэ прибыл в Барнаул, где 
был избран членом Барнаульского подпольного комитета РКП(б). С декабря 1919 по август 
1920 года Леонид Папардэ являлся членом губревкома, заведующим отделом уездного 
отдела народного образования (уОНО), с сентября 1920 по сентябрь 1921 года – заведующим 
уОНО в Барнауле. 
 
В сентябре 1921 года Папардэ занял должность ответственного секретаря Ойратского 
уездного комитета РКП(б) в селе Улала – ныне городе Горно-Алтайск. И потом ещё в течение 
восьми лет работал на разных должностях на Алтае, в Ойратской автономной области 
(ставшей с 1932 года Ойротской, с 1948 Горно-Алтайской автономной областью, с 1990 года 
Горно-Алтайской АССР, с 1991 года Горно-Алтайской ССР, а с 1992 года Республикой Горный 
Алтай и, наконец, в том же году наименованная Республикой Алтай). Открывал школы, строил 
роддома, создавал первые колхозы – в общем, вёл обычную партийную и хозяйственную 
работу того времени. За успехи в работе был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. А в селе Майма, недалеко от набережной реки Катунь, его именем была названа 
улица. И до сих пор носит его имя. Забавно, но представители латышской творческой 
интеллигенции, посещавшие Алтай в 80-е годы, рассказывали, что некоторых девочек в 20-е 
годы там нарекли Папардэ в память о большевике, который много хорошего сделал для 
местных жителей. Не знаю насчёт алтайского языка, но в латышском paparde – это 
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действительно слово женского рода. 
 
Во время Гражданской войны Папардэ познакомился со своей будущей женой Эйженией 
Андерсоне-Петерсоне. В 1923 году у них родился сын Леонид. К сожалению, Эйжения умерла 
в 1932 году от туберкулёза. Через какое-то время Папардэ женился второй раз на коллеге по 
работе и партии Конкордии Востротиной. 
 
После 1928 года Папардэ работал в Западной Сибири и на Урале. Он отличался кристальной 
честностью и прославился тем, что разоблачил в 1934 году финансовые махинации и 
злоупотребления первого секретаря Свердловского обкома партии Ивана Дмитриевича 
Кабакова (1891-1937). 
 
Правда, в том году в аппаратной борьбе не смог одолеть Кабакова и был переведён 
подальше – в Смоленск. А когда грянул Большой террор, то материалы, собранные Леонидом 
Папардэ, пригодились чекистам для осуждения Кабанова. Но в водоворот репрессий попал и 
сам Папардэ. В январе 1938 года Леонид Андреевич Папардэ, делегат XI-XIII съездов РКП(б) 
и XIV, XV и XVII съездов ВКП(б), был арестован как участник некоего «Латышского 
национального центра», 29 августа был осуждён к высшей мере наказания и в тот же день 
был расстрелян в одной группе осуждённых вместе с Белой Куном (1886-1938) и Яном 
Антовичем Берзиным-Зиемелисом (1881-1938). Похоронен на «Коммунарке» под Москвой. 
Реабилитирован посмертно в 1956 году, равно как и Кабаков, арест которого мразотный 
Хрущёв велел считать примером нарушения законности: массовые реабилитации ровным 
счётом не значат, что человек был на самом деле невинной жертвой, как ранее массовые 
репрессии не значили, что их жертва был реально виновным в чём-то. 
 
Но вернёмся к Папардэ. Современная доступность документов позволяет нам уточнить 
некоторые моменты его биографии. Действительно, метрическая книга Зегевольдской 
(Сигулдской) лютеранской церкви показывает, что он родился 1 февраля (по старому стилю) в 
10 часов вечера на хуторе Розес в Пальтемальской (Палтмалес, Paltmales) волости, а крещён 
был 28 числа в родительском доме церковным формундом (кто в теме, что за должность? 
сейчас так опекунов по-немецки называют) Силинь. Но нарекли его при крещении вот как: 
Карлъ Рудольфъ Мишка (Karl Rudolph Mischka)! При этом в разных документах представители 
его рода именуются как Мишке (Mischke, Miške), так и Мишка (Mischka, Miška). При этом отца 
будущего большевика звали... Карл Мишка. Получается, герой нашего рассказа в русских 
документах отчеством показывал своё второе имя, а не имя отца, а то был бы он Карл 
Карлович. Матерью же была Мария, урождённая Грундулис (Грундуль). По социальному 
статусу Карл Мишка указан как «приживалец», хотя уже через несколько лет он числится как 
хозяин хутора Розес (Rozes). Этот хутор сохранился до наших дней – сейчас от расположен в 
пяти километрах восточнее посёлка Аугшлигатне (Augšlīgatne), частью которого стала усадьба 
Палтмале. С 1923 года эта волость носит название Лигатнес (Līgatnes). 
 
Что интересно, младшие братья большевика Мишки/Мишке – Август Вольдемар (Augusts 
Voldemārs, 1901 года рождения) и Мартиньш Эдуард (Mārtiņš Eduards, 1904 года рождения) – 
тоже сменили фамилию. В 1928 году с соизволения Министерства внутренних дел Латвийской 
Республики на Ауструмс (Austrums), что, наверно, показалось им более латышским и 
благозвучным. Знали ли они тогда, какую фамилию – не менее, если не более латышскую – 
взял себе их старший брат? 
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