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Введение
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕВИКОВ  

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Основное внимание во введении будет уделено Петербургскому комитету большевиков 
(ПК) с марта 1918 по ноябрь 1919 г. За это время, которое охватывает самые страшные меся-
цы Гражданской войны на Северо-Западе России, основополагающие характеристики, ста-
тус и функции ПК кардинально изменились, прежде всего, в ответ на быстро развивающие-
ся политические и военные вызовы. Однако я хотел бы начать с некоторых предварительных 
замечаний о положении и структуре ПК в 1917 г., чтобы различия между этими двумя пери-
одами были полностью понятны.

После Февральской революции 1917 г. лидеры петроградских большевиков вышли 
из подполья или вернулись в столицу из ссылки в Сибирь или эмиграции. В эти первые неде-
ли их внимание было сосредоточено на восстановлении ПК как руководящего центра вновь 
легализованной оппозиционной политической партии, способной привлечь массовую под-
держку, победить на выборах и со временем захватить государственную власть. ПК, создан-
ный этими большевиками, представлял собой значительный руководящий орган, организо-
ванный и действовавший относительно демократически. Среди его первых членов, которых 
насчитывалось более сорока, а иногда и больше, были ключевые руководители местных пар-
тийных организаций и по одному или по несколько избранных представителей от каждого 
из пятнадцати большевистских районных комитетов (райкомов). В период с начала марта 
до конца 1917 г. этот первый легальный ПК собирался по меньшей мере пятьдесят раз, а если 
учитывать совместные встречи с Центральным комитетом партии (ЦК) и другими партий-
ными организациями, расположенными в Петрограде, то это число достигает почти шестиде-
сяти. Протоколы большинства этих собраний сохранились в относительной полноте по срав-
нению с аналогичными документами за 1918 и 1919 гг.1 Этот, может быть, не лучший, чем 
какой-либо другой, источник свидетельствует о достаточно открытых и демократических ме-
тодах работы ПК в 1917 г., которые предусматривали удивительно свободные внутренние 
дискуссии и полезную, своевременную обратную связь от «низов». Протоколы также переда-
ют волнение и энергию местных большевистских лидеров в ПК, когда они защищали то, что 
они считали своими прерогативами, оценивали быстро меняющиеся глобальные, националь-
ные и местные политические реалии и обсуждали стратегические и тактические альтернати-
вы. В решении своих бесчисленных задач этим лидерам неизмеримо помогали деятельные 
партийные райкомы, а также постепенно созданные и тщательно выстроенные сети партий-
ных коллективов на петроградских заводах и в воинских частях.

Иногда близость ЦК к ПК и потенциальное влияние действий ПК на всю страну при-
водили к напряженности между двумя руководящими органами. Однако все же революци-
онный курс, намеченный ими, был удивительно успешным. В период с марта по октябрь 
1917 г. десятки тысяч петроградских фабричных рабочих, солдат гарнизона и моряков Бал-
тийского флота удалось привлечь к поддержке радикальной большевистской программы, 
заключенной в лозунгах «Мир, земля и хлеб!» и «Вся власть Советам!». Более того, их вну-
шительное количество присоединилось к большевикам. Число членов партии в  Петрограде 
и прилегающих районах возросло примерно с 2 тыс. в марте 1917 г. до почти 50 тыс. членов 
в октябре.

1 Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 г. / ред. Т. А. Абросимова и др. СПб., 2003; Петербург-
ский комитет РКП(б) в 1918 году / ред. Т. А. Абросимова и др. СПб., 2013.
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Кроме регулярных заседаний в 1917 г. были организованы три общегородские конферен-
ции, в которых ПК и избранные большевистские представители от райкомов, профсоюзов 
и других массовых организаций приняли активное участие. Естественно, что главной заботой 
этих конференций был поиск оптимального развития революции. Центральным вопросом 
первой городской конференции петроградских большевиков, которая прошла 14–22 апре-
ля, было обсуждение и принятие ленинских «Апрельских тезисов». Вторая, проходившая 
1–3 июля, с опозданием одобрила неудачное Июльское восстание. Вновь собравшись почти 
через две недели после подавления движения, представители партии отвергли идею Ленина 
об отказе рассматривать Советы как движущую силу революции. Наконец, третья партий-
ная петроградская конференция 7–11 октября проигнорировала еще одно настойчивое тре-
бование Ленина: в данном случае сама конференция подтолкнула бы ЦК к мобилизации сил 
партии для немедленного вооруженного восстания против Временного правительства. 24–
25 октября партийные лидеры на месте, действуя под видом защиты революции и используя 
Военно-революционный комитет Петроградского совета под руководством Троцкого, совер-
шили относительно мирную передачу государственной власти Второму Всероссийскому съе-
зду Советов, где преобладали большевики.

1918
В 1918 г., как и в 1917 г., ПК собирался регулярно и относительно часто (примерно 60 раз). 

Среди основных проблем, стоящих перед ним в начале, были две противоречивые, принци-
пиально важные проблемы, нерешенные с конца 1917 г. Первый из этих вопросов, касающий-
ся позиции по отношению к Всероссийскому учредительному собранию, был не так прост, 
как может показаться. Созыв представительного Учредительного собрания для разработки 
демократической политической системы России был главной целью русских революционе-
ров на протяжении десятилетий. Более того, созыв Учредительного собрания был главным 
призывом большевиков во время подготовки к «Красному Октябрю». После некоторых пер-
воначальных колебаний правительство Ленина все же провело выборы в Учредительное со-
брание, как и было запланировано. Что в результате? Большевики получили большинство 
голосов в Петрограде и окрестностях, что в конечном итоге имело решающее значение для 
выживания их правительства. Тем не менее социалисты-революционеры (эсеры) оказались 
победителями в целом по стране. Они смогли беспрепятственно перейти от агитации к разра-
ботке законов для Учредительного собрания. Положение большевиков после выборов было 
более сложным. Даже в союзе с новорожденной партией левых эсеров2 они рисковали остать-
ся в меньшинстве в Учредительном собрании.

Эта дилемма вновь обнажила фундаментальный, давно возникший раскол в высшем ру-
ководстве большевиков между ленинцами и партийными умеренными по вопросу о развитии 
революции. Начиная с марта 1917 г. умеренные во главе с Львом Каменевым последовательно 
выступали против ленинского центрального тезиса о том, что «буржуазно-демократический» 
этап российской революции закончился, и вытекающего из него радикального тактического 
курса. То, что они постоянно становились сдерживающим фактором, их стремление к созда-
нию коалиций с другими левыми социалистическими группами в течение весны и лета 1917 г. 
помогло расширить политическое признание партии. Их осторожность в ключевые момен-
ты помогла спасти партию от вероятной катастрофы. После того как умеренным, несмотря 
на все усилия, не удалось предотвратить «Красный Октябрь», Каменев и его единомышлен-
ники попытались значительно расширить новое советское правительство, но не преуспели 
в этом. Результаты выборов в Учредительное собрание укрепили их уверенность в том, что 
социалистическая революция в отсталой России оказалась преждевременной; что продолже-

2 Левые эсеры составляли радикальное крыло партии эсеров до второй половины ноября 1917 г., 
когда они организовались как самостоятельная партия, поддержавшая большевиков.
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ние ленинского радикального курса губительно для партии и революции; и что большинство 
партийных лидеров по всей стране разделяют их мнение3.

Именно поэтому в середине декабря 1917 г. умеренные, изгнанные из высшего руковод-
ства партии, созвали на митинг значительное количество избранных большевистских деле-
гатов в Учредительное собрание. Более того, они начали готовиться к его открытию, пока 
их не остановил руководимый Лениным ЦК. Ленин занял однозначную позицию, согласно 
которой существующий радикально-социалистический советский режим заменил собой лю-
бой «буржуазно-либеральный» политический порядок, который может создать Учредитель-
ное собрание. В ПК было мало умеренных. В споре об Учредительном собрании большинст-
во петроградских большевиков были недвусмысленными сторонниками ленинской позиции. 
Радикальный курс, который вытекал из этого, вылился в события во время единственного 
заседания Учредительного собрания 5–6 января 1918 г.4 Недовольство его произвольным ро-
спуском было относительно легко преодолено во многом благодаря продолжающейся поддер-
жке политической и социальной программы большевиков в Петрограде и Северо- Западном 
регионе. После этого на протяжении всей Гражданской войны петро градские большевики 
сосредоточили свое внимание на Европе в ожидании социалистических революций за рубе-
жом, на которые Ленин и его сторонники возлагали надежды как на средство выживания ра-
дикальной социалистической революции в России.

Вторая важная задача, стоявшая перед ПК в самом конце 1917 г. и в начале 1918 г., была 
связана с настолько же спорным вопросом о войне и мире. Главная проблема здесь заключа-
лась в том, принять ли тягостный сепаратный мир с имперской Германией, о котором шли пе-
реговоры в Брест-Литовске, как того требовал Ленин, или отвергнуть предложение и начать 
«революционную» партизанскую войну против немцев, на которой настаивали «левые ком-
мунисты». По этому вопросу ПК порвал с Лениным и был главным, горячим и стойким сто-
ронником левого коммунизма.

В течение данного периода большевики, конечно, укрепились в качестве правящей партии 
революционной России. Тем не менее на этой самой ранней стадии большевистского режима 
ПК не играл системной роли в национальном или местном руководстве, за исключением пре-
доставления высокого процента своих наиболее способных сотрудников на должности в на-
циональном и местном управлении, а также на политическую и военную службу по всей стра-
не. В марте 1918 г., когда оккупация столицы враждебной Германией казалась неизбежной, 
все общероссийское руководство во главе с Совнаркомом, включая большевистский и лево-
эсеровский центральные комитеты, бежало из Петрограда в Москву, находившуюся в отно-
сительной безопасности. Некоторое время после этого основным органом власти Петрограда 
стал вновь образованный Совет комиссаров Петроградской коммуны, в апреле замененный 
Советом комиссаров Северной коммуны регионального масштаба.

Москва не оказывала давления на ведущие партийные органы, такие как ПК, чтобы уста-
новить абсолютный контроль над политикой в управлении до конца весны 1918 г. Однако пе-
троградские большевики пытались оспаривать это серьезное системное изменение до конца 
1918 г. и, на самом деле, на протяжении большей части 1919 г. Обязательное  постановление 
VIII Всероссийского съезда Коммунистической партии в марте 1919 г. о центральной роли 
партии в руководстве страной не устранило беспокойство петроградских большевиков по по-
воду ослабления Советов. Вместе с тем задолго до этого ПК постепенно включился, хотя 
и спорадически, в процесс принятия решений по широкому спектру актуальных вопро-
сов управления. Среди них, безусловно, наиболее трудоемкими были проблемы с постав-
ками продовольствия, за которыми следовали правительственные и неправительственные 

3 Рабинович А. Умеренные большевики об Октябре 1917 года // Исторические записки. 2008. 
№ 11 (129). С. 330–347.

4 Рабинович А. Большевики у власти: Первый год советской эпохи в Петрограде. М., 2007. С. 146–
151, 168–202.
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 назначения, а также вопросы, связанные со строительством Красной армии. Тем не менее 
в течение 1918 г. и в начале 1919 г. ПК продолжал тратить большую часть своего времени 
на партийные вопросы. Исходя из частоты их включения в повестку дня заседаний, наибо-
лее важным предметом обсуждения были деятельность и состав ПЧК (в течение всего пери-
ода с 1918 по 1919 г. ПЧК имела приоритет на без того скудные кадры); функционирование 
нового делегатского совета и партийных школ; планирование конференций и собраний того 
или иного рода; территориальное объединение партийных округов. Эти по существу партий-
ные вопросы также включали в себя такие принципиально важные повседневные проблемы, 
как назначение и перевод работников, а также разработка и настройка агитации и пропаган-
ды, являвшихся ключевыми для политики.

Все это время ПК сталкивался с необходимостью курировать местные партийные органи-
зации, одновременно пытаясь приспособиться к уже значительному и постоянно растущему 
дефициту «ответственных» членов партии. Среди прочего изоляция, порожденная этой осно-
вополагающей организационной слабостью, помогает объяснить продолжавшиеся с конца 
марта 1918 г. усилия ПК по набору собственных, исключительно большевистских сил безо-
пасности. Еще раньше непосильная нагрузка на руководящие кадры вынудила IV Петро-
градскую городскую конференцию большевиков (16–20 февраля 1918 г.) сократить количе-
ство членов Исполнительного комитета ПК (переименованного в Бюро) с девяти до трех, 
а всего ПК с сорока или более представителей до девяти человек, избираемых на ежеквар-
тальных городских конференциях.

Следствием этого количественного сокращения стало то, что не все райкомы имели пра-
во голоса в ПК. Чтобы компенсировать это нарушение норм 1917 г., IV городская конферен-
ция создала выборный «делегатский совет» с широким представительством, пользовавший-
ся авторитетом. Однако этот новый орган не смог взять на себя центральную руководящую 
роль, для которой он был создан, и вскоре был упразднен. Кроме того, IV городская кон-
ференция сформировала неформальный вспомогательный назначаемый совещательный ор-
ган —  собрание организаторов, состоявший из оплачиваемых «ответственных организато-
ров» от каждого райкома партии, которые претерпели изменения. Протоколы ПК за 1918 
и 1919 гг. показывают, что собрание превратилось в главный канал связи, через который ПК 
узнавал о проблемах, стоящих перед райкомами, и основной форум партийной организации 
для обсуждения и распространения организационных вопросов и политики.

Ни уменьшение численности ПК, ни создание собрания организаторов не помогли смягчить 
разорительный кадровый дефицит партии. По мере того как количество хоть сколько-нибудь 
дееспособных большевиков сокращалось, возрастала их доля на административной работе. Для 
петроградских большевиков печальным следствием этой практики стал разрыв тщательно вы-
строенных связей с заводскими рабочими, солдатами и моряками, которые были ключом к их 
успеху в 1917 г. Если во второй половине 1917 г. большевики «владели» цехами, то для первой 
половины 1918 г. это уже не было характерно. Меньшевики, эсеры и беспартийные противни-
ки большевизма получили относительно свободный доступ к фабричным рабочим и извлекли 
максимум из сложившейся ситуации. Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и за-
водов Петрограда (ЧСУ), в котором принимали участие представители большого числа петро-
градских промышленных предприятий, было самым зловещим признаком этой новой реально-
сти. Вопрос достиг своей кульминации после того, как руководство ЧСУ назначило на 2 июля 
всеобщую забастовку. Большевистские власти приняли меры, чтобы предотвратить запланиро-
ванные массовые акции и подавить ЧСУ раз и навсегда. Из-за их решительных шагов реакция 
на забастовку ЧСУ была незначительной, и судьба собрания была предопределена.

Как оказалось, для петроградских большевиков значение подавления ЧСУ было сведе-
но на нет крахом их партнерства с левыми эсерами. На Северо-Западе альянс основных ле-
вых социалистических партий страны расцвел после ратификации Брест-Литовского дого-
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вора5. Однако этот союз не смог противостоять потрясениям, последовавшим за убийством 
посла Германии в Советской России графа Вильгельма Мирбаха 6 июля 1918 г. Левые эсе-
ры, активно поставлявшие дефицитные кадры для аппарата управления и сил безопаснос-
ти Петрограда, превратились в самого опасного внутреннего врага большевиков. Петроград-
ские власти занялись систематическим преследованием левых эсеров. В ответ партия сама 
прибегла к крайним мерам. Например, 20 января 1919 г. левым эсерам Петроградского райо-
на удалось созвать в книжном магазине в центре Петрограда подпольную партийную конфе-
ренцию, на которой было утверждено применение индивидуальных террористических актов 
против большевистских деятелей с целью подорвать их власть6. Нет никаких свидетельств, 
что какие-либо убийства были совершены в соответствии с этим решением. Тем не менее пе-
троградские левые эсеры, боровшиеся с контролируемой большевиками советской властью, 
сыграли ключевую роль в забастовке, которая парализовала петроградские промышленные 
предприятия в марте 1919 г.

В 1918 г. ПК организовал пять общегородских конференций большевиков партийных, 
правительственных и массовых организаций. Кроме решения таких ключевых организаци-
онных вопросов, как компенсация значительного сокращения численности ПК, IV Петрог-
радская конференция большевиков в феврале 1918 г. мобилизовала оппозицию к ратифи-
кации Брестского договора. VI (8–10 июня), VII (17–21 сентября) и VIII (14–16 декабря) 
общегородские конференции большевиков посвятили значительное время оценке и реше-
нию проблем ПК, многие из которых вытекали из продолжавшегося оттока «ответственных» 
кадров, подходящих для партийной работы. Достаточно отметить, что примерно за пять ме-
сяцев между IV и VI конференциями петроградских большевиков членство в партии со-
кратилось с 36 тыс. до 13 472 человек. Хуже того, как подсчитал сам Зиновьев, «сотни, если 
не тысячи» вновь прибывших из этого ничтожного количества были откровенными преступ-
никами7. Не имея возможности замедлить эту угрожающую тенденцию и опасаясь контрре-
волюции в целом, на VII общегородской конференции в сентябре 1918 г. Зиновьев выступил 
в качестве главного в петроградской партийной организации защитника массового террора 
для поддержания порядка и сохранения власти.

1919
Серьезные и повсеместные политические, социальные и экономические проблемы прев-

ратились в постоянный кошмар для петроградских большевиков на протяжении всего 1918 г. 
В январе 1919 г. социальные и политические потрясения в Германии породили надежды 
на то, что, наконец, наступят мировые социалистические революции. Празднования, вызван-
ные новостями о провозглашении Венгерской Советской Республики в марте 1919 г., были 
еще одним убедительным признаком того, насколько большевики в Петрограде, как и по всей 
Советской России, все еще рассчитывали на революции на Западе для своего собственно-
го выживания. И все же светлые надежды, вдохновленные отголосками политических собы-
тий за границей, одна за другой загорались и вновь угасали. Для петроградских большевиков 
1919 г. оказался таким же трудным и разочаровывающим, как и предыдущий.

Протоколы ПК за 1919 г. показывают, что вызовы, стоявшие перед партией в начале года, 
заключались в продолжающейся бюрократизации государственных и партийных органов, 
а также коррупции, пьянстве и других злоупотреблениях властью со стороны советских слу-
жащих, поспешно завербованных членов партии низшего уровня и даже сил правопоряд-
ка. В течение первого квартала 1919 г., когда была дозволена, а иногда даже  поощрялась, 

5 Рабинович А. Большевики у власти. С. 387–418.
6 Архив Управления ФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. № P-42585; Левые эсеры 

и ВЧК: Сборник документов / сост. А. Л. Литвин. Казань, 1996. С. 293.
7 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 4. Д. 116. Л. 1, 6–13.
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 некоторая открытая критика внутрипартийных и правительственных злоупотреблений 
властью, внутренние проблемы открыто обсуждались в «Петроградской правде». Умень-
шенный количественно ПК, Бюро ПК и собрание организаторов, а также Петроградский 
совет и его руководящие органы посвятили немало времени борьбе с тенденциями разло-
жения в партии и правительстве. Так, значительная часть пленарного заседания Петро-
градского совета 14 января была посвящена проблеме крайней бюрократизации. Подробный 
отчет о нем появился на следующей неделе в «Северной коммуне». Во время неформаль-
ного обще городского собрания большевиков в конце марта Зиновьев говорил о внутрипар-
тийных реформах, предписанных VIII Всероссийским съездом Коммунистической партии, 
и, вызвав продолжительные аплодисменты, высмеял большевиков в кожаных куртках, пре-
зиравших всех и вся8.

Тем не менее даже массовая чистка петроградской партийной организации в июле 1919 г. 
не смогла существенно улучшить положение. Это произошло отчасти потому, что последо-
вавшая кампания по набору членов партии исключительно из фабричных рабочих и солдат 
(первая петроградская «партийная неделя») не смогла предотвратить зачисления в ее ряды 
вредных элементов9. В то же время большинство петроградских рабочих продолжали укло-
няться от партийного призыва. Автор редакционной статьи «Петроградской правды» от 6 ав-
густа, не выбирая выражений, прямо заявил, что «по сравнению с общим числом петро-
градских рабочих количество членов партии [большевиков] смехотворно»10. В тот же период, 
выступая на митинге, Зиновьев подчеркнул исключительную важность массовой вербовки 
в партию для устранения стены, которая разделяла «нас и их» (большевиков и огромную мас-
су беспартийных рабочих)11. Борьба с растущей коррупцией на местах по-прежнему находи-
лась в центре внимания на пленарном заседании Петроградского совета 18 августа. Соглас-
но докладу депутата Филиппа Медведя, главы ПЧК, не менее 40 % случаев, расследуемых его 
ведомством, касались должностных преступлений. Разобравшись с ними, он заключил, что 
во время военной угрозы ЧК должна сосредоточить внимание на борьбе с контрреволюцией. 
Она вернется к таким насущным внутренним проблемам, как должностные преступления, 
тогда, когда исчезнет непосредственная внешняя угроза12.

В 1919 г. на петроградских заводах вспыхнули с новой силой политические и социальные 
волнения. Это брожение явилось следствием массового голода, увольнений с производства 
из-за нехватки топлива, угрозы военной оккупации и все возрастающей нехватки надежных 
членов партии, которые могли бы справиться со множеством острейших проблем. В течение 
года произошли сразу две волны крупных волнений среди рабочих —  в марте и в июле. Мар-
товские забастовки, в которых приняли участие 34 704 рабочих, привели к остановке 15 пе-
троградских заводов и фабрик13. Большая их часть была вызвана угрозой еще большего голо-
да. Однако заявленная цель левых эсеров, которые помогли организовать их, была открыто 
революционной. Листовки левых эсеров того времени показывают, что эти бывшие союзни-
ки большевиков рассматривали эти забастовки как первый шаг в свержении контролируемой 

8 Петроградская правда. 1919. 30 марта.
9 Об Июльской чистке (или «перерегистрации») и партийной неделе см.: Рабинович А. Выживание 

большевиков: правительство и кризисы в Петрограде в годы Гражданской войны (предварительные 
выводы) // Эпоха войн и революций: 1914–1922. СПб., 2017. С. 195.

10 Петроградская правда. 1919. 6 августа. В то же время почти все петроградские рабочие являлись 
членами профсоюзов, а 50 % профсоюзных активистов составляли женщины.

11 Петроградская правда. 1919. 6 августа.
12 Сборник стенографических отчетов заседаний Петроградского Совета рабочих и красноармей-

ских депутатов созыва второй половины 1919 года. Заседание третье. 18 августа 1919 г. [Пг., 1919]. 
С. 42–70.

13 Яковлева К. Забастовки фабрично-заводских рабочих г. Петрограда за первую четверть 1919 г. // 
Материалы по статистике труда. Пг., 1919. Вып. 5. С. 53.
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большевиками советской власти14. Основной причиной еще более широкой волны рабочих 
забастовок, разразившейся 7 июля и продолжавшейся до 20 июля, снова был катастрофиче-
ский голод. Но к этому времени левые эсеры были побеждены. Имеющиеся данные показыва-
ют, что цели июльских забастовок, в отличие от мартовских, были почти исключительно эко-
номическими15. Однако для ПК и других партийных и руководящих органов революционного 
Петрограда это было слабым утешением, поскольку они мало что могли сделать, чтобы облег-
чить голод и отчаяние, которое он породил до сбора урожая в августе. В целом во время этой 
второй крупной забастовочной волны 1919 г. кратковременные, но дестабилизирующие стач-
ки и забастовки остановили работу почти 40 промышленных предприятий и трамвайных пар-
ков по всему Петрограду16. Просьбы, направляемые в Москву, об экстренной помощи с до-
ставкой продовольствия остались без ответа. Власти Петрограда сумели подавить забастовки, 
перемежая уступки и репрессии. После этого они действовали гораздо быстрее, решительнее 
и жестче, чтобы подавить протест рабочих в зародыше. Кроме того, ПК стремился компен-
сировать свою численную слабость, направляя все большее количество дефицитных кадров 
в ПЧК в качестве поддержки политики возрастающего количества арестов, тюремных заклю-
чений и расстрелов реальных и потенциальных врагов. Таким образом, Петроград следовал 
общероссийской тенденции. В связи с ростом волнений и усилением беспорядков по всей 
стране ограничения ЧК по проведению расстрелов, принятые ЦК в начале февраля 1919 г., 
были отменены в конце марта17. Несколько недель спустя правительство создало систему при-
нудительных трудовых лагерей по всей стране. Власти в Петрограде начали создавать подоб-
ные лагеря в начале мая, если не раньше, еще до принятия подробных правил, регулирующих 
их деятельность18. Например, 9 мая в связи с угрозой наступления финских войск в Карелии 
одним из шагов, предпринятых Исполнительным комитетом Петроградского совета по защи-
те тыла, стало массовое направление «белогвардейцев» в концентрационные лагеря19.

Безразличие Москвы к экономическим кризисам Петрограда было глубоко оскорби-
тельным для большевистских властей города. Со временем это возмущение усиливалось на-
пряженностью в политических и культурных вопросах. Пожалуй, самым ярким примером 
является внезапный роспуск Совета комиссаров Северной коммуны в феврале 1919 г., про-
изведенный ЦК в одностороннем порядке. Мне уже приходилось писать о той огромной гор-
дости, которую Зиновьев и его соратники испытывали в отношении своего регионального 
правительства, Северной коммуны. Для них это был полноправный наследник Парижской 
коммуны и символ Красного Петрограда как «колыбели» и центра всемирной социалисти-
ческой революции20. Ранее я также описывал предпосылки роспуска правительства ком-
муны на III съезде Советов Северной области 24 февраля21. Достаточно отметить, что на-
кануне съезда петроградское руководство было обеспокоено тем, что Москва рассматривает 
вопрос об ограничении его власти. Однако очевидно, что до необычайно продолжительного 

14 Центр социально-политической истории Государственной публичной исторической библиоте-
ки России. Фонд Листовок.

15 О мартовских и июльских забастовках 1919 г. см.: Рабинович А. Выживание большевиков. 
С. 184–191; Рабинович А. Борьба с кризисами в период Гражданской войны в Петрограде (май-июль 
1919 г.) // Государство, общество и личность в истории России (XVIII–XX вв.). Сб. Научных трудов 
к 80-летию со дня рождения В. С. Измозика. СПб., 2018. С. 172–175.

16 Бюллетени отдела статистика труда при Петроградском отделе труда и совете производствен-
ных союзов. № 8. 15 ноября. С. 3–5.

17 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 9. Л. 1; Д. 10. Л. 1a — 3.
18 Декреты Советской власти. Т. 6. М., 1971. С. 69–70, 97–181.
19 ЦГА СПб. Ф. 150. Оп. 1. Д. 30. Л. 15. В фонде 1-го городского районного Совета за этот период 

содержится список из 166 человек, подлежащих аресту в качестве заложников, с указанием адресов 
и профессий (ЦГА СПб. Ф. 54. Оп. 1. Д. 20. Л. 252 — 254 об.).

20 Рабинович А. Большевики у власти. С. 534–539.
21 Рабинович А. Выживание большевиков. С. 193.
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 заседания фракции большевиков, предшествовавшего открытию съезда, большинство веду-
щих партийных деятелей и, конечно, петроградские большевики вообще ничего не знали о ре-
шении Москвы немедленно покончить с Северной коммуной. На этом заседании и в тот же 
день на съезде народный комиссар просвещения (наркомпрос) Анатолий Луначарский со-
общил, что руководство партии совсем недавно приняло решение о роспуске Северной ком-
муны. Он оправдал этот внезапный, на первый взгляд ошеломляющий шаг тем, что ЦК был 
удовлетворен тем, что правительство коммуны выполнило свою задачу по стабилизации ре-
волюции на региональном уровне, что петроградское руководство было срочно необходимо 
в других местах и что Москва пришла к выводу, что она достаточно сильна, чтобы присту-
пить к дальнейшей централизации советского управления по всей стране. Луначарский объ-
явил вопрос исчерпанным, а приказ обязательным. Постановление о роспуске Северной ком-
муны было одобрено поднятием рук.

Впоследствии предписания со стороны Москвы о переводе ключевых партийных лидеров 
из бывшей столицы участились. Эта проблема достигла тревожных масштабов в конце лета. 
2 сентября ПК предложил некоторые шаги для того, чтобы смягчить ситуацию. ЦК, в свою 
очередь, отреагировал еще менее значительными мерами для успокоения ПК22. Однако этот 
небольшой прогресс в решении проблемы был внезапно прерван чрезвычайными военными 
мобилизациями, первоначально для Южного фронта (против Деникина), а несколько недель 
спустя —  для Петроградского фронта (против Юденича). В ноябре, после устранения этих 
угроз, отток служащих из Петрограда в Москву возобновился, как и прежде.

Яркий пример напряженности в отношениях между Петроградом и Москвой по куль-
турному вопросу в течение лета и начала осени 1919 г. был связан с направлением, сроками 
и содержанием реформы начальной школы. Эти разногласия также продемонстрировали то, 
в какой степени петроградские большевики выступали в защиту того, что они считали своим 
неотъемлемым правом и своей преданностью долгосрочным революционным целям, несмот-
ря на кризисы того времени. 6 августа Бюро ПК заслушало выступление Златы Лилиной, 
учительницы по профессии и жены Зиновьева, занимавшей руководящие посты в петроград-
ских отделениях сразу двух народных комиссариатов —  социальной справедливости и про-
свещения. Лилина пожаловалась на сложность совмещения обеих должностей и попросила 
разрешить ей сфокусироваться на последней.

Похоже, ее мотивация была двоякой. С одной стороны, она больше предпочитала рабо-
тать с детьми. С другой стороны, могла проявиться ее заинтересованность в том, чтобы по-
мочь подтолкнуть петроградское отделение Народного комиссариата просвещения (Ком-
прос) влево, в сторону более быстрых и радикальных изменений, чем те, которые проводил 
Луначарский в Москве и его сотрудники в Петрограде. Бюро одобрило предпочтительное 
предложение Лилиной23. Кроме того, Бюро направило в Москву ее кандидатуру в качест-
ве главы Компроса. Однако назначение не было одобрено. 8 сентября это решение вызвало 
гневную критику ПК в отношении Компроса из-за его некомпетентности и робости в школь-
ной реформе, а также недовольство вмешательством Москвы в то, что местные партийные 
лидеры считали своим делом. Это обсуждение закончилось принятием предложения о вызо-
ве Луначарского в Петроград для реорганизации самого комиссариата24.

Неделю спустя Луначарский предстал перед необычным совместным заседанием Ис-
полкома Петроградского совета и ПК для защиты Наркомпроса и Компроса, зависящего 
от решения из Москвы. Встреча была посвящена обсуждению фундаментальных различий 
в школьной реформе между, с одной стороны, радикальной петроградской точкой зрения, 
представленной Зиновьевым, ПК и Лилиной, при поддержке их сторонников из Компроса, 
и более осторожной точкой зрения Москвы, озвученной Луначарским и его сотрудниками 

22 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 77–78; Петроградская правда. 1919. 3 сентября.
23 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 64.
24 Там же. Л. 79 об. — 80.
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Компроса, с другой. «Петроградцы» были намерены заложить основу для принципиально 
новой, децентрализованной сети единых трудовых школ. «Москвичи» же твердо решили на-
чать с относительно умеренной реформы существующей школьной системы.

Защищая свой комиссариат, Луначарский решительно отклонил критику в свой адрес. 
«Мы знаем, что осуществить политическую революцию можно за час, —  подчеркнул он. —  
Социальные, экономические и культурные революции требуют десятилетий». Несколько 
наиболее авторитетных петроградских лидеров во главе с Зиновьевым вступили в полемику 
с Луначарским. Столкновение закончилось принятием недвусмысленной декларации о том, 
что настойчивое требование Москвы сохранить некомпетентную, неудовлетворительную 
коллегию граничит с лишением Петроградского совета права выбирать своих собственных 
чиновников, с чем петроградская партийная организация никогда не сможет согласиться. 
Реакция Москвы содержалась в резкой директиве, доведенной до сведения ПК 22 сентября, 
в которой подтверждались назначения Луначарского. Не удивительно, что ПК снова взор-
вался. Им был составлен текст заявления в ЦК, где говорилось о том, что комитет снимает 
с себя ответственность, если назначаемые из Москвы лица не будут в состоянии выполнять 
свои обязанности. Вместе с тем ПК согласился, что вопрос о составе Компроса должен быть 
оспорен как дело принципа25. Однако неизвестно, была ли эта категорическая позиция дове-
дена до Москвы, потому что на следующий день состав коллегии Компроса стал центром дру-
гой совместной экстренной встречи Исполкома Петроградского совета и ПК. Григорий Евдо-
кимов (председатель президиума Исполкома, член ЦК и ПК), который был отправлен ранее 
в Москву, чтобы выступить по делу Лилиной, описал разочарование, которое его постигло 
в столице. Высшее партийное руководство отказалось изменить свою позицию, и, что еще 
хуже, второй кандидат, Лазарь Зеликсон, также был отклонен.

На это новое противодействие Москвы ПК отреагировал с той же непреклонностью, что 
прежде, решив твердо отстаивать назначение Зеликсона вне зависимости от цены26. В то же 
время Зеликсону было разрешено приступить к своим новым обязанностям, что он и сде-
лал уже на следующий день. Его деятельность была прервана осенним военным кризисом. 
Тем не менее она получила решительное одобрение XI городской конференции петроград-
ских большевиков 25–26 ноября, после чего Зеликсон возобновил свою кампанию за фун-
даментальные изменения в начальной школе. Согласно его отчету на заседании собрания 
 организаторов неделю спустя (16 декабря), недавно созданная комиссия Компроса занима-
лась проверкой работы всех учреждений Компроса и сообщала о проблемах районным отде-
лам образования. Коллега Зеликсона по Компросу, явно недовольный осторожными темпа-
ми работы, потребовал более быстрых коренных изменений, включая немедленное изгнание 
всех умеренных из Компроса и безотлагательную реализацию программ переподготовки 
учителей. Встречая положительный отклик аудитории, оратор настаивал на том, что Ком-
прос как никогда нуждается в политическом реформировании, а городские школы требуется 
превратить в «мощное оружие Коммунистической партии». 29 декабря на своем последнем 
собрании 1919 г. ПК еще раз подтвердил свое решение, что Зеликсон возглавляет Компрос27. 
Также все участники заседания согласились воздействовать на Москву для подтверждения 
назначения Лилиной в коллегию Зеликсона в качестве главы отдела Компроса по школьной 
реформе, несмотря на хорошо известную, твердую оппозицию Ленина этой идее28.

Независимо от сущности и причин продолжающихся разногласий между Петрогра-
дом и Москвой, способность ПК выполнять директивы последней неизменно осложня-
лась  насущными местными требованиями. Например, после принудительной ликвидации 

25 Там же. Л. 87.
26 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 233; Петроградская правда. 1919. 24 сентября.
27 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 75 об.
28 24 декабря, по настоянию Ленина, ЦК официально объявил выговор ПК за неподчинение в во-

просе о назначении Лилиной (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 130 — 130 об.).
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 регионального правительства Северной области в конце февраля 1919 г. ПК столкнул-
ся с усилением напряженности и необходимостью мобилизаций, связанных с вторжением 
белофинов в Карелию. Чуть позже, когда Москва настояла на немедленной отправке мак-
симального возможного количества членов партии и в целом рабочих и крестьян, чтобы 
остановить наступление войск адмирала Александра Колчака на Центральную Россию, пе-
троградские лидеры столкнулись с резко обострившимися политическими и социальными 
волнениями в городе.

Эти проблемы в середине мая усугубились во время первой из двух попыток войск гене-
рала Николая Юденича захватить Петроград. Получив одобрение и поддержку англичан, это 
первое наступление Юденича на Петроград развивалось с удивительной скоростью. Целые 
части Красной армии бежали в панике или массово дезертировали при первых признаках 
наступления противника29. Когда к июню подразделения Северного корпуса приблизили-
сь к окраинам Петрограда, на Красной Горке, Серой Лошади и Обручеве, трех стратегиче-
ски важных фортах вдоль устья Финского залива, немедленно вспыхнули антибольшевист-
ские восстания30. Для иностранных наблюдателей падение большевизма в бывшей столице 
казалось делом времени. Разумеется, их постигло разочарование, отчасти потому, что к это-
му времени наступление Колчака на Востоке замедлилось, и Москва смогла уделить оборо-
не Петрограда достаточное внимание, чтобы помочь остановить войска Юденича на ближних 
подступах к городу.

Принимая во внимание непрекращающееся давление со стороны Москвы, а также неста-
бильность, конфликты и внутреннюю угрозу в Петрограде, может показаться удивительным, 
что в 1919 г. ПК встречался реже, чем в 1918 г. (примерно тридцать девять и шестьдесят раз 
соответственно). Еще более нелогично на первый взгляд то, что в течение трех месяцев пи-
ковой военной угрозы (май, июнь и октябрь 1919 г.) ПК собрался только пять раз. Основное 
объяснение этой бездеятельности заключалось в двух факторах: переход власти от государ-
ственных и партийных органов к новому специальному учреждению, Комитету революци-
онной обороны Петрограда (КРОП), и перевод из Петрограда некоторых важных членов ПК 
в сочетании с тяжелейшей перегрузкой оставшихся. В течение 1919 г. практически все авто-
ритетные члены партии, все еще находящиеся в ПК, совмещали множество других высоких 
постов в партии, администрации и/или армии. Начиная с мая, для того, чтобы заменить ПК, 
многие из его задач волей-неволей брали на себя Бюро ПК (которое все чаще выступало как 
по политическим, так и по административным вопросам, несмотря на свои собственные ка-
дровые проблемы), собрание организаторов или, по всей видимости, случайные члены ПК, 
оказавшиеся под рукой в Смольном. В то же время КРОП стал самым мощным руководящим 
органом в городе.

В 1919 г. ПК созвал три официальные городские партийные конференции: IX общего-
родскую конференцию большевиков (8–13 марта) во время первой волны промышлен-
ных забастовок; X конференцию (28–29 июля), когда Петроград особенно сильно постра-
дал от внутренних и внешних кризисов, а ПК впервые столкнулся с устойчивой критикой; 
и XI конференцию (25–26 ноября), всего через несколько недель после последнего и само-
го опасного наступления на Петроград, когда критика ПК вновь активизировалась. В 1919 г. 
ПК также созывал периодические общегородские собрания всех членов партии и кандида-
тов. Эти крупные форумы были посвящены внутрипартийным проблемам, в том числе пьян-

29 Масштабы дезертирства Красной армии и интересные выводы об его причинах см.: Hagen M. 
von. Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State. Ithaca, 1990. 
P. 69–80.

30 Эти восстания, приуроченные к наступлению Северного корпуса, выявили уязвимость больше-
вистской власти в Петроградском регионе. В период с 13 по 16 июня три мятежных форта с помощью 
активного артобстрела были приведены в подчинение красными сухопутными и военно-морскими 
силами.
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ству и крайней бюрократизации (8 января); отношениям между партией и Советами (29 мар-
та); массовой мобилизации (16 апреля); призыву и первой «партийной неделе» (4 августа); 
отношениям между партией и профсоюзами (9 сентября); формированию исключительно 
большевистских вооруженных «отрядов ПК» (7 октября); VIII Всероссийской конференции 
Коммунистической партии и VII Всероссийскому съезду Советов (20 ноября).

Кроме того, ПК организовал специальные форумы, нацеленные на увеличение числа сто-
ронников среди работниц. В начале марта 1919 г. среди 8815 членов петроградской партий-
ной организации насчитывалось лишь 595 женщин31. В то же время продолжающийся отток 
мужчин на партийную, руководящую и военную работу сочетался с сохраняющейся слабо-
стью партии на фабриках, где трудились женщины. У ПК не осталось иного выбора, кроме 
как удвоить попытки привлечь работниц. Признаками этих особых усилий стали выпуск сек-
цией ПК по партийной работе специального периодического издания «Работница» и орга-
низация двух крупных общегородских конференций для фабричных женщин. Бесспорно са-
мым грандиозным собранием работниц, организованным женской секцией ПК в 1919 г., стал 
I Съезд работниц и крестьянок Северной области, состоявшийся 22–26 января. Этот тща-
тельно спланированный и организованный съезд открылся в Большом (Николаевском) зале 
Зимнего дворца, где 20 июля 1914 г. царская семья и около 5 тыс. высокопоставленных го-
стей приветствовали призыв царя Николая II к русскому народу объединиться в поддержку 
военных усилий страны. В заседаниях приняли участие 815 делегаток с петроградских фа-
брик и несколько сотен избранных крестьянок из деревень от всех восьми провинций Север-
ной области. Отчеты о подготовке съезда свидетельствуют о том, что ему уделялось перво-
очередное внимание32. Они показывают, что некоторые из наиболее известных женщин ПК 
разъехались по городам и селам Петроградской губернии, чтобы помочь с выборами делега-
тов съезда. Каждому официальному делегату не из Петрограда должны были обеспечить бес-
платную поездку в город (плюс хлебное довольствие на обратную дорогу), жилье в Зимнем 
дворце или местной гостинице, паек красноармейца (по 10 руб. в день), специальное питание 
для тех, кто в этом нуждался, ежедневные порции сигарет и спичек для курильщиков, мате-
ринское молоко для кормящих матерей, экскурсии по городу и концерты.

Иногородних гостей на вокзалах Петрограда встречали приветственные плакаты. Делега-
там вручались сувенирные портреты Маркса, Ленина и других революционных героев, а так-
же памятные блокноты. Многие из прибывающих «крестьянских баб» имели при себе под-
робные наказы, проекты выступлений специальных сельских собраний, на которых они были 
избраны, и/или аналогичные воззвания33. Подобное явление демонстрировало мучительное 
и искреннее беспокойство делегаток. Судя по стенографическим отчетам съезда, представи-
тельницы деревень не имели или почти не имели формального образования и никогда не по-
сещали больших конференций, не говоря уже о публичных выступлениях. Их неуправляе-
мое поведение на съезде вызывало все более и более раздраженные замечания утомленных 
председательствующих. Эти делегатки были по понятным причинам смущены правилами 
проведения съезда и боролись с формальностями голосования по резолюциям. Тем не ме-
нее, несмотря ни на что, они сумели выразить свои мучения из-за войны, которая забрала их 
мужчин с полей, из-за красноармейцев, уносивших их постоянно сокращающиеся, совершен-
но недостаточные запасы зерна, оставляя их на произвол судьбы, а также из-за местных вла-
стей, стремившихся пресечь их богослужение.

Более образованные и лучше осведомленные делегатки внимательно слушали и так же 
страстно реагировали на выступления о текущем моменте, продуктовом снабжении, церк-
ви и государстве, правах женщин, партийной работе в деревне, борьбе с проституцией 
и  сельскохозяйственных коммунах. Ежедневные отчеты о съезде в петроградской  прессе 

31 Красная газета. 1919. 14 марта.
32 ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–10.
33 ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 171.
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 создавали позитивный образ гармонии между заводскими и крестьянскими женщинами, 
когда они слушали речи и обменивались взглядами на общие цели. Стенографические запи-
си съезда передают другую картину. В них зарегистрированы эмоциональные, крайне возбу-
жденные выкрики крестьянок, которые сопровождали почти все выступления. В целом за-
пись отражает те фундаментальные различия, которые отделяли их от лучше обеспеченных, 
более образованных и политически сознательных женщин с петроградских фабрик.

Нехватка квалифицированных кадров у петроградской партийной организации в 1919 г. 
помогает объяснить ее усилия по обучению крестьян для советской работы34, а также то, по-
чему в критические моменты игнорировалось строгое разделение ролей между партией и Со-
ветами, утвержденное VIII съездом партии. В такие драматические периоды ПК или Бюро 
ПК встречались совместно с Исполкомом Петроградского совета или его президиумом, что-
бы принимать решения по безотлагательным вопросам. Однако гораздо более значительно 
повлияло на нарушение утвержденных большевиками организационных принципов то, что 
с начала мая 1919 г. до конца года Петроград и его окрестности находились в осадном поло-
жении, объявленном правительством в Москве. На протяжении большей части этого периода 
чрезвычайного правления власть КРОП, возглавляемого Зиновьевым, имела первостепен-
ное значение. Архивные записи, как и поток директив, ежедневно публиковавшийся в пе-
троградской прессе, свидетельствуют о широких полномочиях КРОП. Сфера деятельности 
чрезвычайного органа по политическим, экономическим и военным вопросам в течение семи 
месяцев осады превышала полномочия петроградских отделений правительственных комис-
сариатов, ПК и других партийных руководящих органов, Петроградского совета и его учре-
ждений, а также в значительной степени командования Петроградским военным округом. 
Одновременно районные революционные тройки, подотчетные КРОП, выполняли многие 
функции как райкомов, так и районных Советов.

Это значительное сокращение власти ПК и связанное с ним уменьшение и без того огра-
ниченного влияния райкомов не было официально одобрено и не стало предметом обсужде-
ния. Вследствие этого неудивительно, что местные большевистские лидеры были особенно 
обеспокоены таким положением. Их недовольство проявилось со всей ясностью на X и XI го-
родских конференциях петроградских большевиков, в июле и в конце ноября 1919 г. со-
ответственно. На июльской конференции в подробном отчете о работе ПК комиссар Равич 
преуменьшила выхолащивание роли ПК и, более того, признала за ПК ряд поразительных 
достижений. Хотя она согласилась, что напряженность в отношениях между ПК и профсо-
юзным руководством возникла из-за организационной роли сторон, особенно во время моби-
лизаций, она обвинила профсоюзы в сопротивлении руководству партии. Заявив это, Равич 
по сути проигнорировала хорошо известную зависимость ПК от более эффективного аппа-
рата петроградских профсоюзов во время бесконечных массовых мобилизаций на протяже-
нии 1919 г.35 Аналогично, обвиняя большевистское профсоюзное руководство в том, что оно 
не подчиняется партийным органам, комиссар не приняла во внимание, что членство в про-
фсоюзах намного превзошло партийное36. Имеющиеся документы показывают, что во время 

34 См.: Дубенцов Б. Б. Создание крестьянского университета: замысел и результат 1918–1919 // 
Петербургский исторический журнал. 2019. № 1. С. 107–126.

35 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 44–57; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 226. Л. 1–13. Во вре-
мя апрельско-майского военного кризиса Петроградский совет профсоюзов приостановил все свои 
обычные функции и «превратился в Комитет содействия Красной армии» (Первая Петроградская 
губернская конференция профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов, 11–13 сентя-
бря 1919 г. Стенографический отчет. [Л., 1930]; ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 4. Д. 5. Л. 24–25, 28–29; Д. 46. 
Л. 43–44).

36 В марте 1919 г. в партии числилось 8815 человек, из которых впечатляющий 41 % вступили ме-
нее 6 месяцев назад. В июле число членов партии сократилось до 5039 человек. Общее количество 
большевиков в августе 1919 г. составило 7676. Для сравнения: на 1 марта число членов профсоюзов 
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чрезвычайных военных кризисов быстрые действия со стороны центрального профсоюзного 
руководства и отдельных профсоюзов были ключом к успеху.

Не успела Равич закончить свой доклад, как разразился ожесточенный спор между крити-
ками и сторонниками существующего ПК37. Эта дискуссия была начата разгневанными деле-
гатами от райкомов и профсоюзов. Один за другим они высказывались о том, что Равич сгла-
дила недостатки в работе ПК, которые могут обернуться фатальными последствиями. С точки 
зрения и координации масс, и руководства партийной организацией, и установления полити-
ки для правительства Петрограда, результаты ПК были удручающими. Некоторые критики 
настаивали на том, что вместо того, чтобы развивать независимую политическую линию, как 
то предполагалось, ПК последовательно следовал примеру ЦК или просто соглашался с ре-
шениями советских руководящих органов. ПК лишь подтверждал решения, принятые в дру-
гих местах, неверно истолковывал общественные настроения и давал обещания, которые он 
не мог сдержать. В результате ПК перестал быть значительной политической силой.

Столкнувшись с подобным наступлением, защитники ПК настаивали на том, что «ста-
рый» ПК сделал все возможное в невозможных обстоятельствах. Те, кто ожидал, что ПК бу-
дет на шаг впереди в принятии решений, забывали о том, что ситуация на местах развивалась 
с молниеносной скоростью и что роль партии изменилась: из оппозиционной в 1917 г. она 
превратилась в правящую. Защитники ПК также привели в целом верный аргумент о том, что 
с 1917 г. как партийная организация, так и рабочий класс Петрограда были  количественно 
и качественно ослаблены в результате переводов из города и постоянных мобилизаций. Ког-
да судьба революции буквально висела на волоске, у партийного руководства не было ино-
го выхода, кроме как использовать свои лучшие силы для защиты государства. Также кри-
тики ПК не брали в расчет, что с весны Петроград и его окрестности стали частью фронта. 
В этих условиях принятие решений естественным образом перешло в руки органов обороны. 
По словам сторонников ПК, передача власти «военщине» была неизбежна.

Поток гневной критики ПК на X городской конференции предвещал еще более сильную, 
более последовательную атаку на следующей, XI городской конференции в конце ноября. 
Вновь противники ПК поставили под сомнение способность комитета руководить. Мно-
гие из протестующих делегатов были молодыми, относительно новыми членами партии. Их 
наступление против пассивного поведения ПК, тех, кого сегодня можно было бы назвать 
«истеб лишментом», четко прослеживается в стенографической записи конференции38. До-
полнительные сведения об этом новом витке дискуссий в период, когда военный кризис се-
редины октября 1919 г. еще был свеж в памяти, содержатся в подробном отчете о XI конфе-
ренции, написанном анонимным делегатом из Рождественского райкома39. По словам автора, 
который явно симпатизировал критикам ПK, «оппозицию» (термин этого делегата) на XI го-
родской конференции возглавляли представители Выборгского, Петроградского, Нарвско-
Петергофского и Василеостровского райкомов. Он подчеркнул, что причина действий «оп-
позиции» кроется в ненормальных отношениях, которые постепенно складываются между 
центром и районами в партийной и советской работе, а не в каких-либо принципиальных раз-
ногласиях по существенным вопросам. «Оппозиция» напала на ПК за то, что он не приложил 
никаких усилий, чтобы направить работу райкомов, в то же время систематически подавляя 
все их инициативы.

В августе и сентябре 1919 г. Зиновьев рассчитывал, что осень и зима не будут сопрово-
ждаться военными действиями на петроградском фронте. Он с нетерпением ждал  передышки 

оценивалось в 144 224 человека. Самое главное, что в течение всего 1919 г. общее членство в партии 
померкло по сравнению с чрезвычайно большим числом рабочих, которые платили профсоюзные 
взносы, но отказывались вступить в партию, несмотря на сильное давление.

37 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 167–170; Д. 141. Л. 1–38.
38 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 4. Д. 142. Л. 59–81.
39 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 23. Д. 337. Л. 23 — 26 об.
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после кризисов военного времени, во время которой появится время для давно назревшей по-
литической работы и мирного партийного и государственного строительства. 3 сентября, не-
сомненно, с подачи Зиновьева, Исполком Петроградского совета принял проект устава, на-
правленного на централизацию городского управления, лишив ранее авторитетные районные 
Советы реальной власти. В соответствии с этим предложенным принципом руководящие от-
делы районных Советов должны были строго контролироваться соответствующими отдела-
ми Исполкомов Петроградского совета, а районные Исполнительные комитеты ограничива-
лись «общим контролем» над своими отделами, при этом они не должны были «вмешиваться» 
в делопроизводство40. Две недели спустя, игнорируя бурный протест районных Советов, Ис-
полнительный комитет принял план по реализации этого шага. Но, однако, эта и все подобные 
инициативы «мирного времени» были прерваны чрезвычайными военными мобилизациями.

В конце октября, после провала последнего наступления Юденича, петроградские влас-
ти отказались от секретных приготовлений по эвакуации города и вновь с нетерпением ожи-
дали периода спокойствия. В целом эта надежда также оказалась эфемерной. Не успели вой-
ска Юденича отступить от Петрограда, как снова Москва потребовала немедленной передачи 
всех имеющихся людей, чтобы помочь добить Деникина. Хотя ситуация с продовольствием 
в городе немного улучшилась, в преддверии зимы почти ничего не было сделано, чтобы об-
легчить и без того плачевную, а по прогнозам —  катастрофическую нехватку горючего для до-
мов и промышленности.

Страшный топливный кризис Петрограда зимой 1919/1920 г. заслуживает внимания из-
за того, что он позволяет увидеть фундаментальные недостатки ПК. С последней недели сен-
тября до середины октября, когда угрожающая нехватка топлива была уже очевидна, про-
блема рассматривалась на двух сессиях Исполкома Петроградского совета, на совместном 
заседании ПК с Исполкомом и на пленарном заседании Петроградского совета (8 октября)41. 
На всех этих встречах разгорелись жаркие споры по крайне деликатному вопросу о закры-
тии заводов и фабрик в качестве меры по экономии топлива. На каждой из них были пред-
ложены альтернативы закрытию заводов. Тем не менее все они пришли к, казалось бы, неиз-
бежному выводу о том, что дальнейшие массовые закрытия предприятий были неизбежны. 
Наконец, 14 октября чрезвычайное городское совещание высокопоставленных партийных, 
профсоюзных и руководящих работников заслушало отчеты технических специалистов 
о размерах нехватки топлива и пришло к выводу, что закрытие большинства действующих 
фабрик и заводов нельзя откладывать42. Это было крайне неудобное решение. Оно было так-
же политически опасно. Увольняя большое количество рабочих, большевистское руководст-
во Петро града рисковало оттолкнуть своих основных сторонников. Тем не менее, несмотря 
на возможный эффект от принудительного закрытия заводов, решение Совета от 14 октября 
было немедленно обнародовано43.

Остановка предприятий была отложена до конца октября, так как большая часть чле-
нов партии и беспартийных рабочих, остававшихся в Петрограде, были срочно отправлены 
на фронт. Городским властям пришлось вернуться к этому непростому вопросу вскоре пос-

40 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 196. Эти резолюции были опубликованы на передовице «Из-
вестий Петроградского Совета» (Известия Петроградского Совета. 1919. 6 сентября).

41 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 233; Красная газета. 1919. 24 сентября; Петроградская прав-
да. 1919. 24 сентября; Сборник стенографических отчетов заседаний Петроградского Совета… Ч. 1. 
Заседание шестое. 24 сентября. С. 320–344; Красная газета. 1919. 25 сентября; ЦГА СПб. Ф. 1000. 
Оп. 3. Д. 58. Л. 243; Петроградская правда. 1919. 9 октября; Известия Петроградского Совета. 1919. 
9 октября.

42 Петроградская правда. 1919. 15 октября. По словам Николая Иванова, комиссара труда в прави-
тельстве Петрограда, на этом заседании для немедленного закрытия были намечены в общей сложно-
сти 118 предприятий, на которых занято 20 900 рабочих.

43 Петроградская правда. 1919. 15 октября.
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ле того, как миновала угроза для Петрограда. 11 ноября состоялось первое после наступле-
ния Юденича заседание Исполкома Петроградского совета. На нем был утвержден длинный 
список чрезвычайных мер, направленных на резкое сокращение потребления и увеличение 
закупок топлива независимо от долгосрочных затрат. Однако обязательное закрытие фабрик 
и заводов в тот момент не планировалось44. Готовилась практически военная операция, об-
щая организация и руководство которой было поручено небольшому высокопоставленному 
топливному «штабу», как он фигурирует в документах45. Однако первые результаты его дей-
ствий не соответствовали минимальным потребностям Петрограда. Между 15 ноября, ког-
да был сформирован штаб, и 25 ноября, когда открылась XI городская конференция петрог-
радских большевиков, чрезвычайная ситуация с топливом в городе значительно ухудшилась.

Поэтому неудивительно, что наиболее насущной проблемой в перегруженной повестке 
дня конференции была именно катастрофическая нехватка топлива. К тому времени на мно-
гих предприятиях его запасы уже кончились, и увольнения, которых ждали с опасением, стали 
реальностью. На XI конференции профсоюзный лидер Григорий Циперович ( представитель 
ПК в «штабе») подробно описал эти реалии и вновь напомнил о большом политическом ри-
ске, связанном с ними. Он несколько раз подчеркнул, что топливный кризис все еще мож-
но преодолеть, если большевики подойдут к нему с той же спокойной решимостью, с какой 
они сражались с Юденичем. Слишком много партийных лидеров подходили к дефициту как 
к экономическому вопросу, когда он стал принципиально политическим, и его нужно было 
рассматривать как важный элемент борьбы большевиков за политическое выживание. Сле-
дует добавить, что обвинение Циперовича в отношении большевиков было поддержано тре-
мя товарищами, которым удалось получить слово до того, как прения были закрыты46.

Зимой 1919/1920 г., когда власти Петрограда столкнулись с угрожающим топливным голо-
дом, они вернулись к длительным структурным «реформам» в советском руководстве и пар-
тии, а также в отношениях между ними. Преобразования начались с централизации советской 
власти сверху донизу по распоряжению Исполкома Петроградского совета 3 сентября47. Не-
довольство лишением районных Советов власти над своими собственными подразделениями, 
которое тлело во время угрозы со стороны Юденича, после этого решения вырвалось наружу. 
Действительно, спорный вопрос беспокоил и открыто обсуждался в серии уникальных статей 
на первых полосах «Петроградской правды» в конце ноября и начале декабря48. Когда 1919 г. 
подходил к концу, проблема централизации руководства, связанная с судьбой районных Со-
ветов, как и вопрос о характере школьной реформы, осталась нерешенной.

Какие произошли структурные изменения в партии? В 1919 г., задолго до последнего на-
ступления Юденича на Петроград, ПК сформировал отдельные секции для таких важнейших 
задач, как партийная работа среди работниц и рабочей молодежи, а также для агитации и про-
паганды. Кроме того, в период затишья между военными кризисами приоритетное внимание 
уделялось развитию партийных школ для координации и подготовки новых членов партии, 
а также партийных клубов, где новобранцы, рядовые партийные работники и фабричные ра-
бочие могли отдыхать, читать, участвовать в образовательных кружках, смотреть кино или 
слушать лекции и концерты. Разумеется, быстрое продвижение Юденича привело к немед-
ленному прекращению всех подобных инициатив. В несколько дней общие усилия по обо-
роне Петрограда, последовавшие сразу за мобилизацией на восточный и южный  фронты, 
лишили город большого процента остававшихся старых большевиков, а также значитель-
ной части рядовых членов партии, включая молодежь и новобранцев. Только  появившиеся 

44 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 281, 281 об.
45 Сборник стенографических отчетов заседаний Петроградского Совета… Ч. 1. Заседание один-

надцатое. 15 ноября. С. 506.
46 ЦГАИПД. Ф. 1. Оп. 4. Д. 143. Л. 105–119, 123–126, 130–131.
47 ЦГА СПб. Фонд 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 196.
48 Петроградская правда. 1919. 28, 30 ноября, 2, 5 декабря.
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и даже давно существовавшие структуры —  от райкомов до самого ПК —  были моментально 
обескровлены49. ПК столкнулся с необходимостью масштабной перестройки, прежде чем он 
смог вновь создавать такую «роскошь», как партийные школы и клубы.

В конце октября 1919 г. ПК столкнулся со множеством других проблем. Очевидная пер-
спектива спокойствия на Северо-Западе поставила перед ПК ряд новых, неотложных и слож-
ных задач. С одной стороны, он должен был обеспечить координацию и подготовку все боль-
шего числа новых членов, привлеченных в партию после ее внезапной, убедительной победы 
над классовым врагом. С другой стороны, ему нужно было разработать стратегию борьбы 
с еще большим числом вооруженных, недовольных и все еще «политически незрелых» войск, 
возвращавшихся с фронта в убогие казармы, кишащие грызунами и насекомыми. В более ши-
роком смысле ПК, в тесном взаимодействии с собранием организаторов, столкнулся с фун-
даментальной, системной задачей, заключающейся в утверждении контроля над правитель-
ственной политикой, как того требовал от партии на VIII съезде.

Вопрос о том, как наилучшим образом организовать политическую работу среди возвра-
щающихся войск, оказался главным в повестке дня расширенного заседания собрания орга-
низаторов 12 ноября. Среди его участников были ведущие члены ПК и представители партии 
из Красной армии и флота. Здесь возник серьезный спор о том, кто будет направлять поли-
тическую работу среди вернувшихся красноармейцев: военный отдел Петроградского совета 
или ПК. ПК одержал победу. Обсуждение завершилось решением создать постоянную воен-
ную секцию ПК. Цель этого нового отдела состояла в том, чтобы руководить политической 
дея тельностью в вооруженных силах с тем, чтобы облегчить вербовку новых членов и их идео-
логическое воспитание во всех подразделениях армии и флота, базирующихся в Петрограде50.

27 ноября новый состав ПК, избранный на XI городской партийной конференции, на-
чал рассматривать такие ключевые организационные вопросы, как роль и функции коми-
тета, а также структуру и обязанности его Исполнительного бюро и руководящих секций. 
Насколько можно судить по скудным записям, ПК, которому вменялось собираться ежене-
дельно, должен был дать партийной организации общее политическое руководство. Бюро 
из трех человек отвечало за повседневную работу, включая надзор за работой секций. Су-
ществующие отделы по агитации и пропаганде, организации работниц и рабочей молодежи, 
а также политической работе в армии были сохранены. Кроме того, создан совершенно но-
вый организационно-инструкторский отдел. Как объяснила ведущий большевистский ор-
ганизатор Женя Егорова, которой было поручено возглавить эту новую структуру, ее глав-
ная цель состояла в том, чтобы наблюдать за подготовкой новых членов партии, влившихся 
после победы над Юденичем. Помимо этого, отдел должен был контролировать организаци-
онную работу по всему Петрограду и обеспечивать обучение и проверку на рабочих местах.

Поскольку развивать деятельность нового отдела возможно было только в тесном сотруд-
ничестве с райкомами, Егорова поставила вопрос о секциях ПК перед собранием организа-
торов. Обсуждение этого вопроса, продолжавшееся два заседания, заслуживает отдельного 
внимания51. Создание нового организационно-инструкторского отдела и сохранение секций 
по агитации и пропаганде, а также партийной работе среди работниц, красноармейцев и мо-

49 О хаосе в петроградской партийной организации в конце октября 1919 г. см.: Протокол расши-
ренного заседания Собрания организаторов от 29 октября (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 344. Л. 36–
38). Большая часть организаторов и других представителей партии, собравшихся там, сообщили, что 
во время кризиса практически все большевики в своих районах были мобилизованы и что в настоя-
щее время партийная работа зашла в тупик. На заседании ПК двумя днями ранее Анна Иткина нача-
ла оценку состояния партийной работы, призвав уделять повышенное внимание деятельности сре-
ди работниц, поскольку большинство взрослого населения (рабочего класса), все еще находящихся 
в Петро граде, были женщинами (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 2).

50 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 344. Л. 43 — 49 об.
51 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 45 — 46 об.; Д. 344. Л. 46–49.
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лодежи встретили общее одобрение. Вместе с тем большинство организаторов также высказа-
лись за создание совершенно новых секций для работы с Советами, профсоюзами и прессой. 
Советскую секцию считали принципиально важной для распределения, наблюдения и руко-
водства в отношении работников Советов, а также для установления партийного контроля 
над Советами. Мотивация для создания нового отдела ПК по работе с профсоюзами состояла 
в том, чтобы курировать профсоюзные вопросы, связанные с политикой. (Ответственность 
за обе эти задачи VIII съезд партии возложил на фракции большевиков в Советах и профсо-
юзах.) Что касается отдела прессы, то его необходимость объяснялась тем, что «Петроград-
ская правда» в большей степени уделяла внимание международным и общегосударственным 
вопросам в ущерб повседневным заботам местного населения.

ПК заслушал доклад Егоровой об этих рекомендациях 15 декабря. Ожидаемо обсуждение 
создания пяти новых отделов, поддержанное всеми организаторами и самим ПК, ограничи-
валось практическими проблемами с их реализацией. Зиновьев, который редко посещал за-
седания ПК и чей авторитет в качестве регионального «вождя» основывался на руководст-
ве Петроградским советом, первым выступил против создания нового отдела по советской 
работе. Он считал, что механизм партийного контроля над Советами уже существует, и все, 
что нужно, это укрепить его. Зиновьев также опасался ужесточения мер по борьбе со все еще 
авторитетным, исключительно большевистским профсоюзным руководством, а также из-
менения статуса общегосударственного органа печати, соответствующего мировому стату-
су Петрограда в его понимании. В конечном итоге он высказал решительный протест против 
создания новых отделов по работе с профсоюзами и прессой, заявив, что оба они «абсолютно 
не нужны»52. Естественно Циперович, высокопоставленный профсоюзный деятель, высту-
пил категорически против появления нового профсоюзного отдела, создаваемого для того, 
чтобы ослабить то немногое, что осталось от независимой политической позиции профсоюз-
ного руководства и независимости профсоюзов в целом. В конце концов, ПК отклонил все 
три дополнительных отдела, предложенные собранием организаторов53.

Возможно, не случайно после этого решения ПК обсудил и конкретизировал отношения 
между ним и Бюро ПК, с одной стороны, и собранием организаторов, с другой. ПК должен 
был руководить работой собрания, которое в свою очередь должно было стать консультатив-
ным и исполнительным органом ПК. Членам Бюро поручалось присутствовать на заседани-
ях организаторов (читай: осуществлять надзор). Проекты планов, разработанные организато-
рами, полагалось отправлять на утверждение в ПК. Предложение о том, чтобы два выборных 
организатора присутствовали на заседаниях ПК без права голоса, было отклонено54.

ПК провел свое последнее заседание 1919 г. 29 декабря. Оно прошло в необычно полном 
составе и было в основном посвящено подготовке к первому организационному собранию 
вновь избранного Петроградского совета на следующий день. Таким образом, это может слу-
жить подтверждением возобновления усилий ПК по налаживанию широкого партийного 
контроля над Советами, санкционированного VIII Всероссийским съездом Коммунистиче-
ской партии. На этом заседании присутствовало большинство членов ПК и кандидатов, из-
бранных на XI городской конференции. Во-первых, шесть членов ПК (включая Зиновьева) 
были намечены в качестве членов президиума Исполкома Петроградского совета.  Основная 
часть Исполкома должна была состоять из большевиков, выдвинутых райкомами партии, 
при условии их утверждения со стороны ПК. Кроме того, во главе всех основных секций 
 Петроградского совета были избраны члены и кандидаты в члены ПК или хорошо известные 
оставшиеся без назначения большевики.

Новые должности ведущих деятелей ПК, которые все еще были перегружены множеством 
других важных обязательств, могли быть болезненным напоминанием о постоянной, острой 

52 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 57.
53 Там же. Л. 55 — 60 об.
54 Там же.
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нехватке руководящих кадров в петроградской партийной организации. Во всяком случае, 
не удивительно, что на последнем заседании года ПК вернулся к этой самой неразрешимой 
и изнурительной организационной проблеме. В последнем пункте повестки дня «О недоста-
точности партийных работников в Петрограде» ПК вновь обратился к ЦК с просьбой о помо-
щи с квалифицированными кадрами, которая игнорировалась в течение большей части этих 
двух лет55.

Заключение
Введение в основном касается деятельности ПК во время Гражданской войны, в особен-

ности в период между мартом 1918 г., когда столица была перенесена в Москву, и ноябрем 
1919 г., окончательным разгромом Юденича. Место ПК в партийной иерархии и его полити-
ческое поведение в течение этого времени были обусловлены тем фактом, что Петроград стал 
«вторым городом» России на периферии основного военного фронта. В связи с этим власти 
Петрограда должны были каким-то образом балансировать между, с одной стороны, сохра-
нением и развитием революции в своем городе, который они продолжали рассматривать как 
настоящий штаб мировой социалистической революции, и, с другой стороны, потребностя-
ми защиты и обороны, которые Москва считала необходимыми для выживания и расшире-
ния большевизма по всей стране.

В течение этого почти двухлетнего периода большевистские власти в старой и новой сто-
лицах России вели острые споры по ключевым политическим вопросам, таким как судьба 
Северной коммуны и сопутствующее сведение на нет статуса Петрограда на местном и ре-
гиональном уровнях, обязательный перевод необходимых работников из города и так далее. 
Они также спорили по ряду экономических и культурных вопросов. В этой статье затрону-
ты дискуссии о чрезвычайной продовольственной помощи, характере и темпах радикальной 
школьной реформы. Исторические источники также показывают, что имела место и полеми-
ка представителей райкомов и профсоюзов с ПК по поводу прерогатив и деятельности по-
следнего (например, на X и XI городских конференциях). Гораздо более важным с точки зре-
ния долгосрочного исторического значения является тот факт, что партийные организации 
в обеих столицах, вместе с гораздо более крупными профсоюзами, оставались едиными в об-
щей смертельной, но в конечном итоге успешной битве за выживание революции.

Долгосрочные политические издержки этой «победы» были ошеломляющими. Помимо 
колоссальной цены войны с точки зрения человеческих потерь и физического уничтожения, 
именно тогда, когда петроградские большевики изо всех сил пытались выжить, и «военщи-
на» укрепила свою власть, было утрачено сравнительно демократическое внутреннее функ-
ционирование времен 1917 г., а идеологическая косность усилилась. Массовые расстрелы по-
литических противников и изоляция реальных и потенциальных врагов в принудительных 
трудовых и концентрационных лагерях стали рутинным делом. Сформировалась авторитар-
ная, репрессивная военизированная советская политическая система. Открытым оставался 
вопрос, возможно ли вернуть эгалитарные идеалы и относительно гибкую практику 1917 г. 
в отсутствие мировой революции, как, несомненно, надеялись большинство ветеранов-боль-
шевиков, ведь эра Гражданской войны для Петрограда закончилась.

Александр Рабинович, Индианский университет

55 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 71 — 81 об.
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Археографическое предисловие

Этот сборник протоколов и материалов Петербургского комитета (далее —  ПК) РКП(б) 
за 1919 г. хронологически продолжает серию публикаций важнейших документов, отложив-
шихся в ходе деятельности Петербургского комитета РСДРП с момента его создания в 1898 г.

Первый сборник этой серии содержал протоколы ПК и материалы, связанные с ними, 
за период с июля 1902 г. по февраль 1917 г.1 На протяжении всего этого времени, исключая 
непродолжительный отрезок, пришедшийся на Первую российскую революцию, деятель-
ность Комитета, вплоть до марта 1917 г., проходила нелегально. Это единственное издание 
подобного рода, раскрывающее «внутреннюю» жизнь Петербургской организации в течение 
15 лет подполья. За эти годы в результате арестов более 20 раз целиком менялся состав ПК 
РСДРП(б).

Следующий по хронологии сборник включил в себя протоколы ПК и его Исполнитель-
ной комиссии за время с марта по декабрь 1917 г.2 Он не был буквальным переизданием 
сборника протоколов ПК 1917 г., опубликованного Ленинградским истпартом к десятиле-
тию Октябрьской революции3. Судьба вышедшего в 1927 г. сборника печальна. В середине 
1930-х гг. книга была запрещена цензурой, ее изъяли из библиотек и большинство экземпля-
ров уничтожили. В спецхранах сохранилась только их малая часть. Доступ к экземплярам 
сборника до 1991 г. был весьма затруднен. Изданный в 2003 г. сборник протоколов и мате-
риалов ПК за март —  декабрь 1917 г. готовился по подлинным документам, что позволи-
ло избежать неверных прочтений, которые были в издании этих протоколов 1927 г. Кроме 
того, в тексте протоколов воспроизведены изъятые в 1927 г. по идеологическим соображе-
ниям записи выступлений В. И. Ленина, которые не были включены даже и в Полное со-
брание его сочинений. Этот сборник значительно дополнен также и другими впервые опуб-
ликованными источниками и научными комментариями, отражающими новый возросший 
уровень знаний.

Без материалов этого сборника невозможно понять ход революционных событий 1917 г. 
в столице России. В подобных документах, как отмечал С. Н. Валк, «события не только от-
ражаются, но и воплощаются»4. Кроме того, ряд опубликованных в сборнике 2003 г. прото-
колов ПК и Исполнительной комиссии содержал в себе сведения о приемах оформления 
важнейших документов руководящих органов Петроградской партийной организации боль-
шевиков.

Готовя сборник, исследователи отметили наличие в отдельных случаях черновых прото-
кольных записей; двух рукописей одного и того же протокола; машинописи, выполненной 
по черновой записи5. Особо был выделен протокол, перед машинописью которого был встав-
лен лист с надписью: «Товарищей, мысли которых запротоколированы неправильно, про-
шу сделать соответствующие исправления карандашом»6. Следовательно, с марта 1917 г. 

1 Петербургский комитет РСДРП(б). Протоколы и материалы заседаний, июль 1902 — 1917. Л., 
1986.

2 Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 году: Протоколы и материалы заседаний / ред. колле-
гия Т. А. Абросимова, Т. П. Бондаревская, А. Рабинович. СПб., 2003.

3 Первый легальный петербургский комитет большевиков в 1917 г. / под ред. П. Ф. Куделли. М., 
1927.

4 Валк С. Н. О приемах издания историко-революционных документов // Сигизмунд Натанович 
Валк. Избранные труды по археографии. СПб., 1991. С. 68.

5 Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 году. С. 351, 546, 426, 566.
6 Там же. С. 250–251.
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в  аппарате ПК РСДРП(б), во-первых, складывался порядок оформления протоколов: черно-
вая запись; беловая рукопись, возможно готовившаяся двумя лицами; машинопись; во-вто-
рых, проявлялась ответственность оформителей протоколов перед участниками заседаний 
в том, что касалось соответствия записей высказанным мнениям. Это сочеталось со стара-
тельным воспроизведением дискуссий и выступлений на заседаниях ПК РСДРП(б).

В третий по счету сборник вошли протоколы заседаний только ПК РКП(б) за весь 
1918 г. —  первый год советской власти и превращения РКП(б) в правящую партию. Прото-
колы ПК этого периода, ставшего одним из самых тяжелых, драматичных и кровавых для 
Петро града и России, не отличались уже детальным и подробным воспроизведением хода за-
седаний, но передавали полную катастрофичность положения в стране.

Ленинградский истпарт планировал издать протоколы и материалы за 1918 г. в 1928 г. 
Но эти планы, по причинам, о которых легко догадаться, осуществлены не были. Большинст-
во протоколов и материалов, вошедших в сборник издания 2013 г., публиковалось впервые7.

В настоящем сборнике опубликованы протоколы заседаний Петербургского комите-
та РКП(б) и его Бюро за 1919 г. Согласно Уставу Петроградской организации, принятому 
IV общегородской конференцией в феврале 1918 г., Петербургский комитет РКП(б) изби-
рался общегородской конференцией. Из своего состава он формировал Бюро ПК РКП(б)8. 
Между VIII общегородской конференцией РКП(б) (14–16 декабря 1918 г.) и IX общегород-
ской конференцией (8–12 марта 1919 г.) выявлены протоколы 17 заседаний ПК, 4 из них —  
1918 г. Из выявленных протоколов 13 заседаний ПК РКП(б) января —  первой половины 
марта 1919 г., по шести имеются газетные отчеты, еще по трем —  опубликованные в газе-
те постановления. При этом в архивах сохранились подлинники протоколов только двух 
заседаний ПК РКП(б) того периода. Постановление одного заседания Бюро ПК РКП(б) 
было опубликовано в газете, и протокол еще одного его заседания удалось обнаружить в ар-
хиве. Иных источников, содержащих сведения о заседаниях Бюро ПК РКП(б) января —  
первой половины марта 1919 г., выявить не удалось. Следовательно, если о заседаниях ПК 
РКП(б), состоявшихся в первые два с половиной месяца 1919 г., имеются немногочислен-
ные письменные свидетельства, то о заседаниях Бюро ПК РКП(б) того же периода их об-
наружено еще меньше.

За время между IX общегородской конференцией РКП(б) и X общегородской конферен-
цией РКП(б), прошедшей 26–27 июля 1919 г., сохранились 13 подлинников протоколов за-
седаний ПК РКП(б) и одно постановление экстренного заседания ПК РКП(б) от 11 апреля, 
а также 40 протоколов заседаний Бюро ПК РКП(б). Еще один протокол заседания Бюро об-
наружить не удалось, выявлены только две выписки из него. За период после X общегород-
ской конференции и до XI общегородской конференции РКП(б), состоявшейся 25–26 но-
ября 1919 г., обнаружено 13 подлинников протоколов заседаний ПК РКП(б) и столько же 
протоколов заседаний его Бюро. За время после XI общегородской конференции РКП(б) 
и до конца 1919 г. имеются 4 подлинника протоколов заседаний ПК РКП(б) и 7 протоко-
лов заседаний Бюро, включая протокол совместного заседания Бюро ПК РКП(б) и Прези-
диума Петроградского совета от 5 ноября. Обнаружен также подлинный протокол заседания 
Бюро РКП(б) от 31 декабря, состоящий из одного пункта. Всего в настоящий сборник наря-

7 Петербургский комитет РКП(б) в 1918 году Протоколы и материалы / сост. Т. А. Абросимова, 
В. Ю. Черняев, А. Рабинович. СПб., 2013.

8 Избранный на V чрезвычайной Петроградской общегородской конференции большевиков Пе-
тербургский комитет на своем первом заседании 21 марта 1918 г. рассмотрел вопрос «Конструирова-
ние ПК» и постановил: «<…> так как повседневная работа ПК имеет несколько сторон (представи-
тельство во внешнем мире, связь с районами и т. д.) и одному секретарю справиться с нею было бы 
трудно —  организовать Исполнительное бюро ПК из трех товарищей. <…> Бюро ПК собирается еже-
дневно и разрешает все вопросы технического характера. ПК собирается два раза в неделю <…>». См.: 
Петербургский комитет РКП(б) в 1918 году. С. 70.
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ду с  десятью газетными отчетами и пятью выписками из протоколов включены 44 протокола 
заседаний ПК РКП(б) и 55 протоколов заседаний Бюро ПК РКП(б). Таким образом, основу 
сборника составляют подлинники записей протоколов заседаний ПК РКП(б) за период с се-
редины марта и до конца 1919 г. Почти все они публикуются впервые.

Протоколы заседаний ПК РКП(б) и его Бюро указанного времени отложились в двух ар-
хивах: Центральном государственном архиве историко-политических документов г. Санкт- 
Петербурга и Российском государственном архиве социально-политической истории 
(г. Москва). В первом из них протоколы заседаний содержатся в фонде Петербургского коми-
тета РКП(б) (фонд 1) —  по описи 1 дело 338 и по описи 2 дела 26 и 27 (протоколы заседаний 
ПК), по описи 1 дело 340 и по описи 2 дела 27 и 28 (протоколы заседаний Бюро). Кроме того, 
по описи 1 имеются дела 339 и 342, в которых находятся черновики протоколов отдельных за-
седаний соответственно ПК и Бюро за октябрь —  декабрь 1919 г. Во втором архиве 29 прото-
колов заседаний обоих партийных органов сосредоточены в фонде 17 —  Цент ральный комитет 
КПСС, в деле 230 по описи 17 —  ЦК РКП(б), Информационный отдел. В этом деле протоколы 
заседаний ПК и Бюро подшиты по хронологии подряд, но некоторые страницы протоколов 
выпадают из последовательной нумерации. Вся работа по выявлению документов в РГАСПИ 
выполнена известным американским профессором истории А. Е. Рабиновичем.

Также были использованы фонды Центрального государственного архива Санкт-Петер-
бурга (ЦГА СПб), в котором выявлены 2 документа. Это стенограмма совместного заседания 
Исполкома Петроградского совета и ПК РКП(б) от 14 сентября и протокол совместного за-
седания Президиума Исполкома Петросовета и Бюро ПК РКП(б) от 5 ноября.

Кроме уцелевших черновиков некоторых, весьма немногочисленных протоколов заседа-
ний ПК РКП(б) и его Бюро, дела, хранящиеся в ЦГАИПД СПб, содержат по несколько ва-
риантов ряда протоколов, отличающихся по оформлению как друг от друга, так и от тех, что 
хранятся в РГАСПИ. Черновики протоколов заседаний ПК и Бюро ПК РКП(б) представля-
ют собой записи, которые выполнялись от руки карандашом или чернилами. В них присутст-
вуют многочисленные сокращения слов, вставки, пропуски букв и даже слов, что дает основа-
ния полагать, что они велись непосредственно по ходу заседания. Наличие двух черновиков 
одного протокола заседания ПК РКП(б) —  от 27 октября9, свидетельствует о том, что записи 
в процессе заседания могли выполняться двумя лицами, а затем в один из черновиков вноси-
лись исправления. Остальные черновики представляют собой записи, сделанные рукой либо 
Е. Н. Егоровой, которую ПК РКП(б) 17 марта утвердил «в правах члена ПК и организатора»10, 
либо Д. И. Кантор, которая с 9 сентября работала в секретариате ПК и даже значилась его за-
ведующей11. Сделанные от руки записи перепечатывались на пишущей машинке.

Упомянутое выше наличие двух, а иногда даже трех машинописных вариантов одного про-
токола —  например, заседаний Бюро 7 апреля, 23 апреля, 6 июля, которые имеют различия 
в оформлении и допущенных опечатках, показывает, что печатание одного и того же протоко-
ла производилось не единожды. Доказывается это и наличием в РГАСПИ в деле из архивно-
го фонда 17 двух вариантов протокола заседания Бюро РКП(б) от 15 июня. На первом вари-
анте имеются сделанные от руки исправления опечаток и резолюция П. А. Будаева, которого 
Бюро 4 июня постановило «пригласить в качестве Управляющего Делами Сек[ретариата] 
ПК <…>, кооптировав в Бюро с правом подписи за секретаря»12. Резолюция гласила: «Печа-
тать. П. Будаев». Второй вариант не содержит исправленных от руки опечаток, а опечат-
ки, отсутствовавшие в первом варианте, включая ошибку в обозначении месяца римской 

9 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 1–4, 5–10.
10 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 14.
11 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 406755а. Л. 1. Заявление Д. И. Кантор в Бюро ПК РКП(б) 

от 21 октября 1920 г. Подлинник. См. там же: Д. 406755б. Л. 6. Автобиография Д. И. Кантор от 17 апре-
ля 1930 г. Машинопись. Подлинник.

12 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 2. Д. 27. Л. 7; Д. 28. Л. 3.
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 цифрой —  VII вместо VI, не исправлены13. Очевидно, что по чьему-то недосмотру в Москву 
были отправлены и черновая, и беловая машинопись одного протокола. Не остается сомне-
ний, что оформление протоколов заседаний ПК и Бюро предусматривало, как правило, дву-
кратную перепечатку. В двух и более вариантах сохранились протоколы 15 заседаний ПК 
РКП(б) и 22 заседаний Бюро ПК РКП(б). Протоколы публикуются по беловой машинописи, 
и только в случае ее отсутствия —  по черновой, что указывается в легенде.

Протоколы перепечатывали на пишущей машинке, как правило, на одной стороне листа 
писчей бумаги формата примерно 36×24 см. Поэтому в легендах номера листов архивного 
дела указываются через запятую при отсутствии текста на оборотах листов или через тире, 
если на оборотах текст был напечатан. Наличие полностью идентичных вариантов протоко-
лов заседаний Бюро от 7, 13, 22 и 23 апреля, 2 и 8 июня, в которых есть одинаковые опечатки, 
указывает на то, что указанные протоколы имеются в двух экземплярах. Следовательно, на-
бело печатались протоколы как минимум в двух экземплярах. Один из них предназначался 
для отправки в Москву, в Информационный отдел ЦК РКП(б). Отправлявшиеся в высший 
партийный орган протоколы заверялись печатью: до 29 ноября это была печать ПК, а с 29 но-
ября —  печать секретариата ПК. Вместе с тем обращает на себя внимание заверка протокола 
заседания Бюро ПК от 31 января печатью не ПК, а его секретариата (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 3), на основании чего можно предполагать, что этот протокол был перепечатан на-
бело и отправлен в ЦК с большим запозданием, в самом конце 1919 г.

Протоколы заседаний ПК РКП(б) и его Бюро являлись документами, имевшими опреде-
ленную структуру или формуляр. В первой строке ставилось название документа: «Протокол 
заседания», далее указывалось название органа и ставилась дата. Вторая строка начиналась 
словом «Присутствовали т. т.», и далее печатались фамилии участников заседания. Затем по-
мещался «Порядок дня». Эти компоненты протоколов составляли своего рода «шапку» до-
кумента. Под нею располагался основной текст, который делился по пунктам и в котором 
фиксировались названия обсуждавшихся вопросов, высказывания по ним присутствовав-
ших и постановления.

Протоколы оформлялись с некоторыми отступлениями от описанной структуры. Не оди-
наково писались даты заседаний, по-разному проставлялись номера протоколов.

Во-первых, ряд протоколов номеров не имеет вообще. Во-вторых, в нумерации протоко-
лов допускались ошибки. С середины марта ошибки в нумерации протоколов заседаний ПК 
РКП(б) были вызваны проставлением неверного номера в протоколе заседания от 15 марта. 
Это было первое заседание после VIII Петроградской общегородской конференции РКП(б), 
избравшей новый состав ПК РКП(б). Поэтому его протокол должен был иметь № 1. В про-
токоле же машинописью был напечатан № 10, зачеркнут и поставлен от руки номер 11. 
Явная путаница была допущена также с нумерацией протоколов ПК и Бюро ПК РКП(б) 
в апреле 1919 г.

В-третьих, в большинстве пронумерованных протоколов номер писался от руки (чаще 
всего рукой делопроизводителя М. И. Марагаевой14) либо в верхнем правом углу первой 
страницы протокола, либо справа от первой строки вслед за датой. Проставление номера 
протокола машинописью выполнялось тоже двояко —  либо в верхнем правом углу первой 
страницы, либо в конце первой строки. По наблюдению В. Ю. Черняева, номер мог допеча-
тываться на пишущей машинке позднее, уже новой более жирной лентой. Все это дает осно-
вания считать, что номера протоколов проставлялись после их оформления. Об этом же гово-
рит и отсутствие номеров протоколов в их черновиках, где только даты заседания. Не во всех 
протоколах указывался «Порядок дня».

13 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 57а, 57б.
14 М. И. Марагаева работала в аппарате ПК с 16 апреля 1919 г. См.: ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. 

Д. 24 820. Л. 4. Отношение Комиссариата по продовольствию Спасского района в ПК от 26 апреля 
1919 г. Подлинник.
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Основной текст в протоколах тоже оформлялся неодинаково: в одних он печатался без 
разделения на колонки, имевшие заголовки «Слушали» и «Постановили», в других такие 
колонки выстраивались и даже получали вид таблицы, в которой слова «Слушали» и «По-
становили» отделялись от «шапки» и основного текста пунктирными линиями. Варьирова-
лось и структурирование основного текста. В отдельных случаях в нем не выделялся заклю-
чительный пункт «Текущие дела», состоявший из нескольких подпунктов; в других случаях 
такой пункт имелся.

В источниках пока не удалось обнаружить упоминаний о том, по каким основаниям про-
изводилось выделение своего рода подпунктов, помещавшихся в заключительный раздел 
протоколов под названием «Текущие дела». Как представляется, в разряд «текущих дел» по-
рой попадали весьма важные вопросы и, наоборот, в числе основных оказывались частные 
казусы, казалось бы, не достойные рассмотрения Петербургским комитетом. Остается лишь 
исходить из того, что у членов ПК РКП(б) имелись нам почти неизвестные причины либо 
проводить разделение ставившихся на заседаниях вопросов, либо отказываться от него.

Можно предположить, что свою роль играл в этом фактор времени —  неожиданно воз-
никавшие вопросы, требовавшие срочного рассмотрения, вероятнее могли попасть в катего-
рию «текущих дел». Протокол заседания Бюро ПК РКП(б) от 25 июня имеет сплошную ну-
мерацию пунктов повестки дня, но перед пунктом 6 поставлено «Текущие дела», что наводит 
на мысль о выделении их уже при оформлении протокола, а не при составлении повестки 
дня заседания. Вместе с тем Бюро, принимая 5 мая, 14 августа и 15 декабря проекты повестки 
дня для заседаний ПК РКП(б), предусматривало в них последним пунктом «Текущие дела».

В некоторых протоколах никаких подпунктов не было, а указывалось, что текущие дела из-
ложены в приложении к протоколу. Так, например, в протоколе заседания Бюро ПК РКП(б) 
от 4 августа в колонке «Слушали» 3-м пунктом стояло: «Текущие дела», а в колонке «Поста-
новили» под тем же пунктом —  «Смотрите приложение»15. В том же архивном деле находится 
документ, представляющий собой таблицу с колонками «№№ по поряд[ку]», «№ входящ[его 
документа]», «От какого учреждения», «Содержание», «Постановили:», «№ исходящ[его до-
кумента]», «Примечание». На обороте этого документа сделана надпись от руки: «Приложе-
ние к протоколу за № 6 Бюро П. К. от 14/VIII —  19 г.»16.

Принципиальная установка составителей —  максимально точное воспроизведение исто-
рического источника. С учетом этого протоколы заседаний ПК и Бюро ПК РКП(б) в сборни-
ке представлены в том виде, в каком они были изначально оформлены. Сохраняется тот по-
рядок расположения записей по пунктам, который имеется в протоколе, независимо от того, 
соответствовал ли он присутствующему в протоколе «Порядку дня» и содержал ли наруше-
ния нумерации. Сохранены выделенные в протоколах абзацы.

Археографическое оформление документов сборника проведено в соответствии с ныне 
действующими «Правилами издания исторических документов в СССР, издание 2-е, допол-
ненное» (М., 1990). Документы сборника систематизированы по хронологии, пронумерова-
ны и снабжены редакционным заголовком. Заголовки и даты документов воспроизводятся 
как часть текста на том месте, где они находятся в оригиналах, независимо от редакционно-
го заголовка.

15 ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 60.
16 Там же. Л. 77 — 77 об. Еще в четырех протоколах заседаний Бюро имеются указания на на-

личие приложений, в которых содержались «текущие дела», но сами эти приложения обнаружить 
пока не удалось. См. протоколы от 2 апреля (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 7, 8); от 7 апре-
ля ( ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 10, 11; 13, 14; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 27–28); 
от 14 апреля (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 18; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 35); 22 апре-
ля (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 20; Оп. 2. Д. 27. Л. 1; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 42); 
27 сентября (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 88). В сохранившихся черновиках протоколов Бюро, 
относящихся к ноябрю —  декабрю 1919 г., упоминания о приложениях не встречаются.
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Сохранены все стилистические и языковые особенности текста документов. Особенности 
оформления, в том числе исправления или ошибки в датах и номерах протоколов, оговари-
ваются в примечаниях.

В публикуемых документах ошибки в орфографии и пунктуации исправлены и не ого-
вариваются. В текстуальных примечаниях они отмечены лишь в тех случаях, когда могут 
иметь смысловой характер. Разночтения между вариантами протоколов, включая чернови-
ки, приведены в тех случаях, когда могут иметь смысловой, а не чисто стилистический ха-
рактер. С прописной буквы пишутся все слова в названиях высших органов государственной 
власти и управления, высших партийных органов. В иных случаях употребление строчных 
и прописных букв носит в публикуемых документах неустойчивый характер и не всегда сов-
падает с современными правилами. Но оно, по мнению составителей, отражало систему цен-
ностей, присущую партийной среде в 1919 г., и в силу этого воспроизводится без каких-либо 
изменений.

Текстуальные примечания отмечены звездочками и даны в подстрочных примечаниях, 
а примечания по содержанию —  арабскими цифрами и приведены после каждого документа. 
Вставки отдельных слов и предложений воспроизводятся в соответствующем месте в текс-
те документа и оговариваются в текстуальных примечаниях. Оговариваются вставки, напи-
санные в одном документе разными чернилами или карандашом. Зачеркнутые слова в тексте 
не воспроизводятся, а приводятся в текстуальном примечании с указанием —  «далее зачерк-
нуто». Римские и арабские цифры даются в соответствии с оригиналом документа. При обо-
значении столетий и съездов применяются римские цифры. Сокращенно написанные слова, 
если они не являются общепризнанными сокращениями, воспроизводятся полностью. В ква-
дратных скобках даны слова, важные для понимания документа, но отсутствующие в ориги-
нале. В квадратные скобки также заключаются восстановленные части слов.

Сокращенные названия учреждений, организаций и общепринятых сокращений в текс-
те сохраняются: (Наркомпрос, СНК и т. д.). Полное написание дается в списке аббревиатур 
и сокращенных слов.

Непрочтенный из-за повреждения документа текст, а также неразборчивый текст отмеча-
ется отточием.

Легенда располагается после каждого публикуемого документа и содержит архивные 
шифры всех его вариантов с указанием их вида и способа написания текста — рукопись 
или машинопись; подлинник или копия; черновик, черновая машинопись или беловая 
 машинопись.

Биографические справки, помещенные в комментариях, даны составителями не всег-
да при первом упоминании фамилии. В этом случае дается отсылка к протоколу, где эта 
справка размещена. В комментариях к сборнику широко использованы протоколы собра-
ний районных партийных организаторов, агитаторов, активных работников, а также со-
браний и конференций красноармейцев, матросов, женщин. Были изучены и использова-
ны в комментариях фонды районных комитетов РКП(б) (Василеостровского, Выборгского, 
1-го и 2-го  Городских, Нарвского, Невского, Новодеревенского, Обуховского, Охтинско-
го, Петро градского, Пороховского, Рождественского, Спасского), районных собраний орга-
низаторов и заседаний активных работников. Указанные документы позволили объемнее 
представить масштабы работы Петербургского комитета РКП(б). Широко использована 
пресса 1919 г.: газеты «Петроградская правда», «Северная коммуна», «Известия Петроград-
ского Совета рабочих и красноармейских депутатов», «Красная газета» и другие периодиче-
ские издания.

Научно-справочный материал состоит из введения, археографического предисловия, при-
мечаний и 3 приложений.

Выявление документов для сборника провели: Т. А. Абросимова, Б. Б. Дубенцов, А. Е. Ра-
бинович, В. Ю. Черняев. Авторы комментариев: Т. А. Абросимова (протоколы января —  мар-
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та), В. Ю. Черняев (протоколы апреля —  сентября) и Б. Б. Дубенцов при участии К. А. Та-
расова (протоколы октября —  декабря). Б. Б. Дубенцовым и В. Ю. Черняевым составлено 
приложение «Биографические справки: Члены ПК РКП(б) в 1919 г.». К. А. Тарасовым под-
готовлено приложение «Хроника событий 1919 г.», Т. А. Абросимовой —  «Перечень с повест-
ками дня заседаний Петербургского комитета РКП(б) за 1919 г.».

Введение написано А. Е. Рабиновичем, перевод сделан К. А. Тарасовым.
Археографическое предисловие подготовлено Т. А. Абросимовой и Б. Б. Дубенцовым.
Составители глубоко признательны рецензентам —  доктору исторических наук, профес-

сору В. С. Измозику, доктору исторических наук А. Н. Чистикову, кандидату исторических 
наук Н. В. Михайлову, научным сотрудникам отдела общественного движения и революций 
в России Санкт-Петербургского института истории РАН за чрезвычайно ценные замечания 
и рекомендации, а также бывшему директору СПбИИ РАН доктору исторических наук про-
фессору Н. Н. Смирнову за внимательное отношение к работе и доброжелательность.

Признательны директору Центрального государственного архива историко-политиче-
ских документов Санкт-Петербурга В. В. Тарадину за сотрудничество и большую помощь 
в работе над сборником. Благодарны за ценные консультации и содействие в поиске нужных 
документов сотрудникам этого же архива: заведующей отделом по работе с пользователя-
ми архивной информацией В. И. Поповой, бывшей заведующей читальным залом Н. В. Бы-
ковой, заведующей читальным залом А. В. Казаковой, заведующей библиотекой Ж. Г. За-
харченко. А также сотрудникам отдела по работе с пользователями архивной информацией 
Е. А. Беляевой, Н. О. Сабитовой и бывшей сотруднице И. А. Вакулович.

Горячую благодарность составители выражают заведующей читальным залом Централь-
ногого государственного архива Санкт-Петербурга Я. В. Камбур, сотрудникам читального 
зала А. Л. Захаровой, И. А. Кива и П. В. Легкой. А также заведующей библиотекой ЦГА СПб 
Т. Ю. Булгаковой.

Мы особо признательны директору Санкт-Петербургского института истории РАН 
члену- корреспонденту РАН доктору исторических наук А. В. Сиренову, заместителю дирек-
тора по научной работе доктору исторических наук И. В. Лукоянову и членам Ученого сове-
та Института за внимательное отношение и помощь в издании сборника.

С чувством благодарности составители вспоминают вклад в общий труд ушедшей из жиз-
ни сотрудницы СПбИИ РАН И. И. Крупской, на высоком профессиональном уровне выпол-
нившей компьютерный набор большинства документов.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
6 января 1919 г.а

В Петер[бургском] Ком[итете] Р.К.П.
Заседание П.К.Р.К.П.

На состоявшемся 6 января заседании П.К. Р.К.П. был заслушан доклад т. [В. М.] Моло-
това о положении дел в фабрично-заводской промышленности Петрограда в связи с топлив-
ным кризисом1.

За последнее время Петроград минерального и жидкого топлива почти не получил, если 
не считать германский уголь, которого прибыло, однако, значительно меньше, чем ожида-
лось. В то же время Петроград был вынужден из своих скудных запасов выделять и в Пензу 
и Тулу.

Дано было морскому транспорту, как раз тогда, когда думали, наоборот, получить с него. 
При запасах топлива в 5.000.000 пудов и месячном расходе до 2.000.000 пуд. можно продер-
жаться 2–3½ месяца, а затем все должно стать, ибо на приток угля и нефти до навигации 
рассчитывать во всяком случае нельзя. Выход, диктуемый положением, может быть только 
один: растянуть запасы до 5 месяцев (до времени навигации), а до этого закрыть целый ряд 
заводов металлической и химической промышленности2.

Экономия в этой области может быть достигнута сразу огромная —  до 1.000.000 пудов. 
Попутно с этой главной мерой должны быть проведены и другие: урегулирование и сокраще-
ние работы электростанций, сокращение трамвайного движения, переход ряда предприятий 
на дровяную топку и усиление транспорта в доставке дровяного топлива3.

При нужде в квалифицированных рабочих и общем их недостатке большинство безработ-
ных смогут устроиться на тех заводах, которые будут продолжать свою работу. И здесь-то, 
как нельзя более, надо провести и подготовить уже сейчас систему точного учета и распреде-
ления рабочей силы4.

П.К. окончательное решение вопроса отложил до предоставления точных сведений о тех 
заводах, которые подлежат закрытию, а также о числе рабочих, которые на них останутся без-
работными. Эти сведения должны поступить через 7–10 дней. Из остальных пунктов поряд-
ка дня были перенесены на собрание организаторов, которое состоится в пятницу 10 января5, 
вопросы о положении с продовольственной мобилизацией и ревизией госпиталей.

[К. И.] Ш[елавин].

Петроградская правда. 1919. 7 января.

а Протокол заседания ПК от 6 января 1919 г. не сохранился.

1 Из-за недостатка топлива и сырья значительно уменьшилось число действующих предприятий 
и количество рабочих. В целом по России если в 1917 г. численность рабочих составляла 4,2–4,4 млн че-
ловек, то к 1919 г. она снизилась до 1,4 млн человек (Критический словарь русской революции, 1914–
1921. СПб., 2014). В Петрограде численность предприятий и рабочих также резко сократилась. На 
1 января 1919 г. работало 264 предприятия, на которых было занято 124 610 рабочих. 90 % предпри-
ятий работало на оборону (Очерки истории Ленинградской организации КПСС. Т. 2: 1918–1945. Л., 
1980. С. 45). Столь резкое сокращение было вызвано не только топливным кризисом, но также военно- 
промышленной конверсией, призывом рабочих на фронт и отъездом из голодающих городов в дерев-
ню. Для борьбы с разрухой требовались неотложные меры. Позднее часть воинских соединений стали 
пере водить на положение трудовых армий. В частности, была создана Петроградская революционная 
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армия труда. Трудовые армии добывали сланец, торф, дрова, восстанавливали и ремонтировали желез-
нодорожные пути. Но и это не помогало, спрос на рабочую силу значительно превышал предложение.

2 Ожидаемая навигация не спасла положение. К примеру, число рабочих-металлистов с января 
1918 г. по январь 1920 г. сократилось с 167 тыс. до 34 тыс. (Статистический сборник по Петрограду 
и Петроградской губернии. Пг., 1922. С. 40–41). Пик сокращений пришелся на 1919 г.

3 Нехватку нефти и угля пытались компенсировать дровами. Однако их подвоз в город осложнял-
ся тяжелым положением на железных дорогах.

4 Вести учет и распределение рабочей силы помогали биржи труда. С конца 1918 г. безработным 
запретили отказываться от предложений бирж труда. К началу 1919 г. были введены трудовые книж-
ки для всех работающих. Биржа труда фактически принуждала к малооплачиваемому и тяжелому 
труду.

5 Собрание организаторов при ПК состоялось 10 января 1919 г. На нем присутствовали все район-
ные представители кроме II Городского, Лесновского и Нарвского районов. На заседании С. Н. Равич 
был сделан доклад о предстоящем 22 января съезде работниц (см. протокол заседания ПК от 9 янва-
ря и комментарии к нему). 

Вторым обсуждался вопрос о крестьянском университете. Университет планировалось открыть 
с 15 января 1919 г., курс обучения был рассчитан на 3 месяца. Районным комитетам предлагалось на 
своих (районных) собраниях организаторов поставить вопрос о посещении крестьянского универси-
тета рабочими-вольнослушателями. Крестьянский университет должен был стать «школой для под-
готовки советских работников, т. е. инструкторской школой» (ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 46. Л. 21). 
Подробнее см.: Дубенцов Б. Б. Создание крестьянского университета в Петрограде: замысел и резуль-
тат (1918–1919 гг.) // Петербургский исторический журнал. 2019. № 1. С. 107–132. 

По третьему вопросу о созыве третьей конференции красноармейских и матросских партийных 
коллективов Петрограда и губернии выступил С. М. Гессен. Вопрос о созыве этой конференции обсу-
ждался на заседании ПК РКП(б) 19 декабря 1918 г., и решено было созвать конференцию в начале ян-
варя 1919 г. (Сб. Петербургский комитет РКП(б) в 1918 г. Протоколы и материалы заседаний. СПб., 
2013. С. 340). Конференция красноармейских и матросских партийных коллективов Петрограда и гу-
бернии состоялась 14–16 января 1919 г. в Петрограде (Очерки истории Ленинградской организации 
КПСС. Т. 2: 1918–1945 гг. Л., 1980. С. 485).

Четвертый вопрос о ревизии военных складов был вызван неоднократными хищениями в них. 
Было решено мобилизовать двадцать коммунистов. Желающие быть мобилизованными могли обра-
титься в комнату 32 в Смольном.

Просьбу Петрокомпрода дать 200 человек коммунистов для работы по продовольствию было ре-
шено удовлетворить. С этой целью предлагалось использовать освобождающихся от заканчивающей-
ся ревизии комиссариатов продовольствия. Был решен вопрос о выдаче удостоверений на право ноше-
ния оружия. В каждом районе при комитете планировалось создать комиссию, в которой можно будет 
получить разрешение на ношение оружия. Квитанции решено печатать на гербовой бумаге. (На собра-
нии организаторов 15 января этот вопрос поднимался еще раз и констатировалась готовность в бли-
жайшие дни приступить к выдаче удостоверений (Петроградская правда. 1919. 16 января)).

Обсуждался вопрос об организации учащихся от 15 до 18 лет. Сочли, что нет необходимости со-
здавать особую секцию для учащихся, но все районные коллективы учащихся в обязательном поряд-
ке должны быть связаны с фракцией коммунистов при союзе рабочей молодежи. 

При каждом районном комитете предлагалось создать особую ревизионную комиссию по школь-
ному делу, которая, через коллективы учащихся, позволяла быть в курсе действий учительского пер-
сонала и воспитателей.

В разделе текущие дела рассматривалась просьба шестой армии выслать восемь агитаторов для 
экспедиции в Печорский край. Три района: Первый городской, Второй городской и Нарвский выз-
вались эту просьбу удовлетворить. На южный фронт районы обещали направить хотя бы по одному 
человеку. Каждый командируемый делегат должен был быть утвержден ПК (Петроградская правда. 
1919. 11 января).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
9 января 1919 г.

В Пет[ербургском] Ком[итете] Р.К.П.
Заседание Пет[ербургского] комитета

На состоявшемся 9 января заседании П.К. Р.К.П., помимо решения целого ряда теку-
щих дел, обсуждению подвергся вопрос о созыве съезда работниц и крестьянок Северной 
области1. Созыв съезда был поручен организационному бюро из тов. [К. И.] Николаевой, 
[З. И.] Лилиной, [Е. Я.] Зориной2 и [С. Н.] Равич, а к работам по созыву привлечена секция 
работниц при П. К. Съезд назначался на 22 января и подготовительные работы к нему ве-
дутся, но вследствие некоторых несогласованных действий проходит недостаточно быстро 
и энергично.

П.К. постановил: На собрании организаторов заслушать доклад представителя Органи-
зационного Бюро и поставить вопрос об усилении работы партийной организации в деле 
созыва съезда3. Это тем более уместно, что в собрание организаторов входит вся секция ра-
ботниц П.К.

Вечером 10 числа созывается собрание работниц-депутаток Петроградского совета, всей 
секции работниц при П.К. и сочувствующих, которых депутатки и члены секции по своей ре-
комендации могут привести на собрание.

На нем вопрос о съезде будет обсужден со всех сторон, а также пополнено организацион-
ное бюро.

Кроме того, П.К. в ближайшем своем заседании ставит вопрос о работе среди работниц. 
На это собрание П.К. будут приглашены представители всех организаций, работающих в этой 
области4.

Петроградская правда. 1919. 10 января.

1 Съезд работниц и крестьянок Северной области проходил 22–26 января 1919 г. в Зимнем двор-
це (ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 169–172; Петроградская правда. 1919. 11 января; Северная коммуна. 
1919. 15 января). Помещение Зимнего дворца, где размещались военнопленные, дезинфицировали, 
и в нем планировали сделать общежитие делегаток (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 5. Л. 2). Все помеще-
ния, отведенные для жилья делегаток, отапливались с 20 января. Делегатки получали красноармей-
ский паек, т. е. горячий обед и ужин, чай 2 раза в день, кипятком пользовались без ограничений. Для 
курящих женщин были заготовлены папиросы и спички. Для делегаток с грудными детьми — моло-
ко. Первоначально предполагалось разместить по 2 делегатки на одной кровати, т. к. не хватало одеял 
и постельного белья, но позднее эту проблему решили, разместив делегаток в гостиницах в центре го-
рода (ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 171. Л. 1–17).

В январе 1919 г. руководство большевиков активизировало свою кампанию, начатую в 1918 г., 
по привлечению в партию работниц и крестьянок (Рабинович А. Большевики у власти. М., 2007. 
С. 112–114, 372–374, 544–545). Огромное внимание организации съезда уделяла назначенная 
в апреле 1918 г. заведующей отделом социального обеспечения Петроградского совета З. И. Лилина 
(З. В. Бернштейн) (1882–1929), вторая жена Г. Е. Зиновьева.

Основная цель съезда состояла в том, чтобы женщины способны были заменить мужчин, ушед-
ших на фронт. На съезде женщины могли открыто говорить о своих нуждах и переживаниях. Но ожи-
дания руководства большевиков не оправдались. Прежде всего это было связано с увольнением ра-
ботниц с текстильных фабрик из-за нехватки топлива (см.: Рабинович А. Выживание большевиков: 
правительство и кризисы в Петрограде в годы Гражданской войны (Некоторые предварительные вы-
воды) // Эпоха войн и революций, 1914–1922 гг. Материалы международного коллоквиума (Санкт-
Петербург, 9–11 июня 2016 г.). СПб., 2017. С. 196).
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2 Зорина Елизавета Яковлевна (1893–?), жена С. С. Зорина. Портниха с 4-классным образовани-
ем, эмигрировала в США, с 1912 состояла в Союзе портных Американской федерации труда и в рус-
ском отделе Американской социалистической партии, работала в издательстве русской социали-
стической газеты «Новый мир». В 1917 приехала в Петроград, с июня член РСДРП(б), секретарь 
Сестрорецкой организации, заведовала Агитационно-пропагандистским отделом Василеостровско-
го РК, выезжала на Финляндский фронт. В 1918 стенографистка В. Володарского, затем заведова-
ла Агитационным отделом ПК РКП(б), в 1919 помощник заведующего Агитационно-пропагандист-
ским отделом ПК РКП(б). В апреле 1920 родила ребенка. В 1921 переведена на работу ЦК в Отдел 
по работе среди работниц.

3 По постановлению ПК РКП(б) 10 января состоялось собрание районных организаторов при ПК. 
Присутствовали все районные представители, кроме представителей 2-го Городского, Лесновского 
и Нарвского районов. С. Н. Равич сделала доклад о подготовке к съезду работниц и крестьянок Се-
верной области. По проведению предвыборной работы к съезду планировалось создать комиссию из 
50 коммунисток для работы в городе и области. Уезжающие в командировку, связанную со съездом 
работниц, должны были быть обеспечены инструкцией, в которой прописано, где получать справки, 
где регистрироваться и т. д. Организационную комиссию предлагалось избрать на первом же собра-
нии депутаток совета и секции работниц при ПК, которое должно состояться в 6 часов вечера этого 
дня. По поводу денежного обеспечения сообщалось следующее: если заводы или иные учреждения 
откажутся оплачивать делегаткам командировочные, иногородний отдел ПК в сутки будет платить 
25 руб. Безработным, если такие найдутся среди делегаток, выплатят пособие за 2 недели и дополни-
тельно по 20 руб. в сутки. Плата на заводах будет выдаваться по удостоверениям районных комитетов 
(Петроградская правда. 1919. 11 января).

4 В сохранившихся протоколах ПК больше вопрос о работе среди женщин-работниц не обсуждал-
ся. Но этот вопрос поднимался на собраниях районных организаторов. Так, на собрании 15 января 
1919 г. всем районам было предложено начать предвыборную кампанию к женскому съезду, а 22 ян-
варя устраивать собрания и митинги, на которых сообщать рабочим о значении этого дня. На со-
стоявшемся собрании организаторов 21 января 1919 г. указывалось, что выборы на съезд работниц 
и крестьянок Северной области не смогли провести в Обуховском районе, т. к. предприятия, где есть 
работницы, не работали (Петроградская правда. 1919. 16 января; 22 января).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
13 января 1919 г.

В Петрогр[адском] Комит[ете] Р.К.П.
Заседание П. К.Р.К.П.

На очередном заседании П.К. Р.К.П. от 13 января решено на этой неделе устроить ряд ма-
тросских митингов: общие —  в Петрограде и в Кронштадте и на крупных судах по указанию 
и усмотрению морской секции. Выступать на митингах будут наиболее ответственные това-
рищи, снабженные точным информационным материалом1.

Журнал «Девятый вал», который собирались моряки издавать вместо «Альбатроса», 
по взаимному с ними соглашению решено не выпускать. Весь материал этого предполагавше-
гося к изданию журнала выйдет в еженедельнике «Вооруженный Народ»2. В редакцию «Воо-
руженного Народа» войдут члены редколлегии и тов. Марк Рудный, член редакционной кол-
легии «Девятого Вала».

Вопрос о том, чтобы дать спешно в продовольственный комиссариат 300 товарищей, 
на чем настаивал тов. [А. Е.] Бадаев, указывая, что только в этом случае можно увеличить па-
ек3, разрешается таким образом: сто коммунистов идут в работу из состава ревизующих сей-
час продовольственные органы Петрограда. Сто пятьдесят на прошлом собрании организато-
ров —  обещали дать районы и уже начали посылать товарищей4. Остальных пятьдесят решено 
забрать на собрании организаторов в среду, 15-го января5.

Попутно П. К. постановил к следующему заседанию выработать форму учета и контроля 
над всеми работниками, которых петроградская организация дает на фронт, в комиссариат 
и т. п.6

В то же самое время всем комиссариатам и комиссарам будет предложено: раз навсегда 
обращаться с ходатайствами о присылке для работы тов[арищей] коммунистов не в район, 
а в Петерб[ургский] Комитет партии.

П.К. заслушал доклады о положении на фронтах республики. Доклады приняты к сведе-
нию.

[К. И.] Ш[елавин].

Петроградская правда. 1919. 14 января.

1 Петербургский комитет РКП(б) уделял большое внимание политико-просветительной работе 
в армии и на флоте. За короткий срок ему удалось выстроить стройную систему политического ру-
ководства. Политическую работу в войсках осуществляли политуправление Петроградского военно-
го округа, политотделы 7-й армии и Балтийского флота. Решение о проведении митингов именно 
в это время было связано с проводимой 14–16 января 1919 г. Третьей конференцией красноармей-
ских и матросских партийных коллективов Петрограда и губернии.

2 1 мая 1918 г. вышел первый номер военной газеты Петроградской трудовой коммуны «Крас-
ная Армия». Ее редактором был К. С. Еремеев. Газета «Красная Армия» просуществовала до 31 июля 
1918 г. Вместо нее вышел «Вооруженный народ». На смену еженедельнику 7 сентября 1919 г. пришла 
газета «Боевая правда». 

3 В конце 1918 г. — начале 1919 г. Петроград находился на грани голодной катастрофы. Это по-
ложение характеризовали как декабрьское бесхлебие. В начале октября запас хлеба в Петрограде 
составлял 60 тыс. пудов, а для снабжения трудящихся по голодной норме ежедневно требовалось 
30 тыс. пудов. Вместо хлеба распределяли овес. Очевидец тех событий С. Г. Струмилин писал: «кар-
тофельная шелуха, кофейная гуща и тому подобные “деликатесы” переделываются в лепешки и идут 
в пищу; рыба, например селедка, вобла и т. п. перемалываются с головой и костями и все целиком идет 
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в дело. Вообще ни гнилая картошка, ни порченое мясо, ни протухшая колбаса не выбрасывается. Все 
идет в пищу» (Струмилин С. Г. Статистико-экономические очерки. М., 1956. С. 267).

Принимались различные меры для того, чтобы облегчить положение населения. Одной из них 
являлась выдача хлебного пайка, введенного декретом от 10 ноября 1918 г. Трудовой паек не мог га-
рантировать рабочему, занятому на производстве, полную сытость, тем не менее он был большим 
подспорьем. Паек был очень мал и составлял по карточкам первой категории (рабочие) — полфунта 
хлеба в день, по карточкам второй категории (служащие) — четверть фунта, по карточкам третьей ка-
тегории (лица, пользующиеся наемным трудом) — одну восьмую фунта. Только часть рабочих важ-
нейших производств получала «ударный» паек — фунт хлеба в день. Лучше других категорий снаб-
жались дети (Известия Петрокоммуны. 1919. 7 ноября). Повсеместно происходили добровольные 
сборы в помощь голодающим детям Петрограда. Так, инвалиды общежития № 5 из Саратова отпра-
вили 20 футов сухарей детям Петрограда. Из Саратовской губернии петроградским детям отправили 
105 пудов зерна, 60 пудов муки, 14 пудов сухарей. Доставку организовали за свои деньги (Песиков Ю. 
Детям красных столиц // Факел: Историко-революционный альманах. М., 1989. С. 198). Матросы 
Кронштадта и Петрограда отдали часть своего пайка петроградским детям, таких фактов было доста-
точно. Всесторонняя помощь позволила возобновить отпуск петроградским детям горячих завтраков 
в детских садах и школах (см.: Петроградская правда. 1919. 10 января). Бесплатное питание — это спа-
сительная мера для детей, позволившая хоть частично уберечь их от голода. 

4 На собрании организаторов при ПК 10 января 1919 г. просьбу Петрокомпрода дать 200 человек 
коммунистов для работы по продовольствию предложено удовлетворить за счет товарищей, осво-
бождающихся от заканчивающейся ревизии комиссариатов продовольствия (Петроградская правда. 
1919. 11 января).

5 На собрании организаторов при ПК 15 января 1919 г. вновь поднимался вопрос о продовольствен-
ной ревизии и еще раз констатировалось, что работников не хватает и будут использовать тех, которые 
кончают ревизию в городе, и сразу направлять их в область (Петроградская правда. 1919. 16 января).

На собрании организаторов при ПК 21 января 1919 г. отмечалось, что продовольственное поло-
жение Петрограда надо считать сейчас несколько улучшенным. Этому в огромной степени содей-
ствовала работа питерских коммунистов на местах. Чтобы была возможность дальнейшего улучше-
ния, необходима новая мобилизация коммунистов в продовольственное дело. Надо послать снова до 
200 товарищей, которые отправятся на места в качестве агентов. В результате между районами была 
произведена разверстка, на основании которой решено посылать с мандатами товарищей в комиссии 
продовольствия. Районы должны дать: Выборгский — 15, Василеостровский — 20, Петроградский — 
15, 2-й Городской — 25, 1-й Городской — 20, Нарвский — 15, Петергофский — 10, Спасский — 15, Же-
лезнодорожный — 15, Невский — 10, Обуховский — 10, Охтенский — 5, Рождественский — 10, Поро-
ховской — 5, Московско-Заставский — 10, Лесной — 5 (Петроградская правда. 1919. 22 января). 

6 К началу 1919 г. фактически завершилось формирование военных комиссариатов в Петроград-
ском военном округе. Военно-мобилизационную работу к 1 января 1919 г. вели 65 уездных и 881 во-
лостной военкомат. Среди работников комиссариатов было 18,2 % коммунистов, которые вместе с со-
чувствующими составляли 46,8 % работников (Пухов Г. С. Так вооружался Петроград (строительство 
Красной армии в Петроградском военном округе в 1918–1919 гг.). М., 1933. С. 30–31). Петроградская 
партийная организация, в силу своей близости к Северному фронту, оказывала большое влияние на 
политическую работу в 6-й и 7-й армиях фронта. Проведенный политотделом учет командного соста-
ва, комиссаров, коммунистов и сочувствующих выявил, что если в конце 1918 г. в 7-й армии насчиты-
валось около 3 тысяч членов партии и сочувствующих, то в марте 1919 г. в 181 организации состояли 
7126 коммунистов (4003 члена партии, 954 кандидата, 2169 сочувствующих) (Петроградская правда. 
1919. 15 марта). 
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
16 января 1919 г.

В Петербург[ском] Комит[ете] Р.К.П.
Заседание П. К.Р.К.П.

16 января состоялось очередное заседание П.К. Р.К.П., на котором были рассмотрены 
меры, предложенные собранием активных работников по вопросу о борьбе с пьянством и бю-
рократизмом1. Почти все меры приняты и одобрены П[етербургским] К[омитет]ом.

Приняты: возможно частые смены должностей, особенно в комендатурах, продовольст-
венных организациях и следственных комиссиях; перемещение работников из одного города 
в другой; отпуски; запрещение советским работникам иметь квартиры и жить при советских 
учреждениях2; возможно частое устраивание в центре и общегородском масштабе собраний 
активных работников; в районах особое внимание должно быть обращено на постановку пар-
тийных клубов3.

Районные советы должны устраивать расширенные собрания своих пленумов; устанав-
ливается взаимный контроль над деятельностью районных советов, иными словами, П.К. 
и президиум совета будут поручать особой комиссии, скажем, Выборгского района, обсле-
довать деятельность Василеостровского; к ответственным работникам советов и комиссари-
атов должен быть открыт широкий доступ граждан, приходящих туда по делам, связанным 
с учреждениями; советские и комиссариатские ответственные работники не должны никоим 
образом находиться в привилегированном положении, этой целью должны быть уничтоже-
ны все «особые» столовые в исполкомах, продовольственных комиссариатах и т. п. —  везде, 
где они имеются4.

В печати необходимо со всей беспощадностью разоблачать все злоупотребления, случаи 
бюрократически канцелярского отношения к делу5 и этот же вопрос поставить на обсужде-
ние расширенного собрания Петроградского Совета Рабочих и Кр[асно]арм[ейских] Депу-
татов6.

П.К. созовет новое собрание активных работников, на котором все меры эти будут еще 
раз рассмотрены, если нужно, дополнены и затем уже облечены в форму обязательных пар-
тийных постановлений. На этом же собрании будет поставлен доклад агитационного отдела 
П.К. о постановке в Петрограде всего дела пропаганды и агитации; по докладу будет содоклад 
об изменении форм пропаганды и агитации.

В воскресенье 19 января решено не устраивать воскресных митингов, так как митингам 
будет посвящен весь день 22 января —  9-го7 по старому стилю.

П.К. наметил комиссию для устройства празднования дня 9 января из члена П.К. члена 
президиума Совета Раб[очих] и Красноар[мейских] Депутатов, посвященное всецело памя-
ти погибших борцов. Будет исполнен реквием.

Митинги утром и митинги-концерты вечером будут устроены по всем районам.
К могилам жертв царского расстрела направятся делегации заводов и красноармейских 

частей. Эти делегации должны быть избранными по заводам и в частях.
П.К. заслушал решение комиссии по делу т. Багдатьева8. Решение это П.К. принять к све-

дению.
К. [И.] Ш[елав]ин.

Резолюция комиссии по докладу дела С. и Е. Багдатьевых избранной 8-й общегородской 
конференцией Петроградской организацией РКП

I. Принимая во внимание:
1) что в течение года отстранения С. [Я.] Багдатьева от партийной работы не замечено 

ни одного факта дезорганизаторской деятельности его.
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2) что формулировка постановления ПК от 16 ноября 1917 г. об отстранении его от пар-
тийной работы предполагала фактическое исключение его на год.

3) что отдельные факты нарушения им партийной дисциплины уже подвергались обсу-
ждению партии и по ним уже вынесены те или иные решения, —

комиссия считает постановление ПК 21 октября 1918 г. неправильным и восстанавливает 
С. [Я.] Багдатьева в членах РКП.

Вместе с тем, принимая во внимание случаи нарушения им партийной дисциплины 
в прошлом, комиссия предупреждает, что при первом же нарушении партийной дисциплины 
вновь он подлежит исключению из партии и предлагает занимать какой бы то ни было пост 
лишь с разрешения местного партийного центра.

II. Принимая во внимание:
1) что по отстранении Елены Багдатьевой одновременно с С. [Я.] Багдатьевым, в виду 

назначения следствия над ними, судебная комиссия и ПК (в своем постановлении 
от 16 ноября 1917 г.) не вынесла никакого решения по поводу нее.

2) что она в течение года была фактически вне партии и не принимала никаких мер к уско-
рению расследования своего дела.

3) что не установлено никакого дезорганизаторского поступка в течение последнего года, 
на что ссылается ПК в своем постановлении 21 октября 1918 г.

Комиссия считает [Е. М.] Багдатьеву фактически выбывшей из партии и постановление 
ПК от 21 об исключении ее считает неправильным.

Члены комиссии (подписи)9

Петроградская правда. 1919. 17 января.

1 Общегородское собрание петроградских большевиков, созванное по инициативе ПК РКП(б), на 
котором обсуждались проблемы с пьянством советских и партийных работников, а также наличие 
бюрократизма в советских и партийных органах, проходило 5 января 1919 г. Отчет об этом собра-
нии сделал К. И. Шелавин (Петроградская правда. 1919. 7 января). По поводу пьянства: сухой закон 
в России существовал с 1914 г., но население продолжало употреблять алкоголь, добывая его различ-
ными способами. В частных кафе, чайных и ресторанах велась подпольная торговля спиртным. Было 
широко распространено самогоноварение (Яров С. В. и др. Петроград на переломе эпох: город и его 
жители в годы революции и Гражданской войны. М.; СПб., 2013. С. 135). Несмотря на все усилия, 
справиться с этой проблемой не удавалось. 

Бюрократизм был не менее серьезной проблемой. Создать систему, свободную от бюрократиз-
ма, — это была цель большевиков. Бюро Петербургского комитета, Петербургский комитет, собрание 
организаторов, Петроградский совет самым серьезнейшим образом занимались борьбой с бюрокра-
тизмом. На заседании Петроградского совета 14 января одним из главных обсуждавшихся вопросов 
стал вопрос о чрезмерной бюрократизации, и была принята резолюция, что отныне бюрократические 
проволочки будут рассматриваться как преступление против революции (Северная коммуна. 1919. 
15 января; 16 января). Подробно о бюрократизме см.: Чистиков А. Н. Партийно-государственная бю-
рократия Северо-запада Советской России 1920-х гг. СПб., 2007. 

2 Так, в бывшем Смольном институте благородных девиц, где располагались петроградские ор-
ганы власти и другие учреждения, многие чиновники и служащие не только работали, но и жили. 
В Смольном находилось достаточно большое количество учреждений и жилых помещений. Так, из 
725 комнат и квартир 594 являлись жилыми, а количество жильцов превышало 600 человек (подроб-
нее о жилищном вопросе в Петрограде в этот период см.: Яров С. В. и др. Петроград на переломе эпох: 
город и его жители в годы революции и Гражданской войны. М.; СПб., 2013. С. 68–71, 160–169). 

Жилищный вопрос был затронут на собрании организаторов при ПК 29 января 1919 г. Предлага-
лось ввести в квартирное управление, занимающееся бытом красноармейцев, коммунистов, предва-
рительно «удалив белогвардейские элементы, сидящие в канцеляриях на разных должностях» и со-
здающие препятствия работе районных троек по улучшению быта красноармейцев (Петроградская 
правда. 1919. 30 января).
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3 Петербургский комитет еще в 1918 г. открыл партийные клубы в каждом районе города для про-
ведения политической работы среди трудящихся. В начале 1919 г. клубы уже были на всех крупных 
заводах, учреждениях, в воинских частях и учебных заведениях. К 1920 г. их насчитывалось около 200 
(Материалы по статистике Петрограда. Вып. 2. Пг., 1920. С. 21).

4 В связи с сокращением поступления продовольствия в Петроград получило большое развитие 
общественное питание. Петрокомпрод централизовал общественное питание в городе, все частные 
столовые были закрыты. Ремонтировали помещения общественных столовых и открывали новые. 
К концу апреля 1919 г. открылось 68 центральных общественных столовых на 2700 человек каждая, 
82 районных на 700 человек каждая и 140 — при учреждениях и заводах. Эти столовые обслужива-
ли 321 855 человек (Кулышев Ю. С., Носач В. И. Партийная организация и рабочие Петрограда в годы 
Гражданской войны. Л., 1971. С. 258).

5 Эти проблемы обсуждались достаточно открыто даже в ежедневных газетах «Петроградская 
правда» и «Северная коммуна».

6 В дальнейшем этот вопрос широко рассматривался на пленарном заседании Петроградского со-
вета 18 августа (Рабинович А. Выживание большевиков: правительство и кризисы в Петрограде в годы 
Гражданской войны // Эпоха войн и революций, 1914–1922: Материалы международного коллокви-
ума (Санкт-Петербург, 9–11 июня 2016 г.). СПб., 2017. С. 194).

7 События 9 (22) января 1905 г. в Санкт-Петербурге, известные также как «Кровавое воскресе-
нье», или «Красное воскресенье», — разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, имев-
шего целью вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. Разгон шествия 
повлек гибель нескольких сотен человек и послужил толчком к началу Первой русской революции. 

9 (22) января 1919 г. был не рабочим днем. В «Петроградской правде» 22 января 1919 г. № 16 по 
поводу 9 (22) января было сделано следующее сообщение: «Комиссия по организации дня памяти 
жертв 9 января устанавливает следующий распорядок: 1. Все фабрики, заводы, предприятия, учре-
ждения, союзы выбирают делегации (от 10 до 50 человек), которые со знаменами и плакатами соби-
раются ровно к 9 утра на площади Урицкого (б. Дворцовая) и отсюда отправляются под руководст-
вом распределителей на Николаевский вокзал для следования поездом на могилы жертв 9 января. 
2. В 12 часов дня на могилах жертв (Преображенское кладбище) состоится гражданская панихида 
при участии всех делегаций. 3. Во всех районах в 12 часов дня состоятся митинги, посвященные па-
мяти жертв 9 января».

8 Багдатьев Сергей Яковлевич (Багдатьян Саркис Гайкович) (1887–1949) — социал-демократ 
с 1903, за нарушение партийной дисциплины неоднократно исключался из состава ПК с последую-
щим восстановлением.

9 В «Петроградской правде» подписи отсутствуют.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
20 января 1919 г.

Засед[ание] Пет[ербургского] Комит[ета] Р.К.П.
(Из протокола заседания)

Вчера на заседании ПК после обсуждения вопроса о создавшемся положении на ближай-
шем фронте1, в связи с предстоящей посылкой членов партии, была принята следующая резо-
люция, предложенная тов. Зиновьевым:

П.К. постановляет:
«Все без всякого исключения товарищи, командируемые партией на фронт, хотя бы 

и на время, должны подчиняться воинской дисциплине и ни в каком случае не оставлять сво-
его поста без формального разрешения командующего частью».

Петроградская правда. 1919. 21 января.

1 В январе 1919 г. обстановка на Петроградском фронте (Нарвский участок) резко обострилась. 
На Петроград наступали белоэстонские и белофинские войска при поддержке английского флота. 
Петроградская партийная организация выделила из своих рядов 1000 человек на фронт. Мобилиза-
ция проходила сложно. Были случаи, когда мобилизованные ПК под любым предлогом старались из-
бежать отправки на фронт. Отмечалось безразличное отношение к мобилизации коллективов (Бе-
ленькая М. Петроградская организация большевиков в борьбе за город революции весной и летом 
1919 г. // Красная летопись. 1934. № 3 (60). С. 59). Вопрос о мобилизации на фронт обсуждался на 
собрании организаторов при ПК РКП(б) 26 февраля (см. комментарий 1 к протоколу заседания ПК 
от 13 февраля).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
23 января 1919 г.

В Петербург[ском] комит[ете] Р.К.П.
Заседание Пет[ербургского] Ком[итета] Р.К.П.

23 января состоялось очередное заседание П.К. Р.К.П.
Было постановлено: вопросы, затронутые последним собранием организаторов районов 

при П.К.1, как то: о широкой информации рабочих масс по поводу происходящих событий, 
о членах Петроградской организации, командируемых на фронт и т. п., перенести на собра-
ние активных работников.

В то же время П[етербургский] К[омите]т, принимая во внимание, что со времени по-
следнего партийного съезда2 прошло уже около года, что возникло за это время чрезвычайно 
много вопросов, стоящих перед партией, ответ на которые со стороны высшего партийного 
органа съезда необходим, постановил: присоединиться к решению Сев[ерного] Областного 
Комитета Р. К.П. и поставить перед Ц.К. вопрос о созыве очередного партийного съезда в на-
чале марта 1919 года3.

Точный текст письма Ц.К. поручить выработать бюро П[етербургского]К[омитет]а.
В дальнейшем был заслушан доклад т. [П. С.] Заславского о продовольственной ревизии4. 

Осмотр всех складов, магазинов, столовых и т. д. в общем окончен. Теперь делается сводка 
всего представленного материала. В связи с этим из общего числа ревизовавших 100 товари-
щей предоставлено в распоряжение Комиссариата Продовольствия в качестве постоянных 
работников. На составление же сводки ревизии оставлено 70 товарищей.

Через несколько времени работа здесь должна закончиться, при чем П.К. в виду предсто-
ящего отъезда т. Маркова, фактически руководившего ревизией, в Москву, поручает докон-
чить ревизию т. [Н. К.] Антипову.

В текущих делах было заслушано заявление тов. Константинова, секретаря Невского 
района, о мытарствах районного комитета, никак не могущего получить себе квартиру в особ-
няке фабриканта [К. Я.] Паля5.

Это дело тянется 2 месяца. Получены все разрешения, но, в конце концов, вдруг прои-
зошло некое чудесное явление: в Центральный Экономической коллегии исчезло все «дело»! 
Когда же, после настойчивых требований тов. Константинова чиновники коллегии дело оты-
скали, то оно оказалось с изъяном: все листы с разрешениями надлежащих властей в пользу 
районного комитета оказались выдранными и наоборот, в деле остались все листы, так или 
иначе, говорящие в пользу фабриканта Паля.

П.К. постановил назначить скорейшее расследование по поводу этого странного происше-
ствия в организации, которая как будто должна быть пролетарской.

[К. И.] Ш[елав]ин.

Петроградская правда. 1919. 24 января.

1 Собрание организаторов, о котором идет речь, состоялось 21 января 1919 г.
2 VII экстренный съезд РКП(б) состоялся 6–8 марта 1918 г. в Петрограде.
3 VIII съезд РКП(б) состоялся 18–23 марта 1919 г. в Москве.
4 В декабре 1918 г. ПК РКП(б), в связи с продовольственным кризисом, решил провести реви-

зию и предложил районам выделить с этой целью 200 коммунистов (Петроградская правда. 1918. 20, 
24 декабря). Ревизию проводили представители Государственного контроля с участием 60 членов 
Московской ревизионной комиссии (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 90, 92). Руководство комис-
сией на заседании ПК было поручено П. С. Заславскому (представителю ПК), Маркову (представи-



39

телю Госконтроля) и Н. К. Антипову (представителю ЧК) (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 64. Л. 66–
67). Подробнее см.: Петербургский Комитет РКП(б) в 1918 г. Протоколы и материалы заседаний. 
СПб., 2013. С. 339–342.

5 Александро-Невская мануфактура К. Я. Паля (наследника основателя фабрики) располагалась 
на Шлиссельбургском проспекте, д. 56, — одно из крупнейших текстильных производств полного ци-
кла в России и крупнейших предприятий столицы. На фабрике производили ткани смесовые из хлоп-
чатобумажных, льняных, химических и натуральных волокон для одежды и быта, ленты и тесьму 
для промышленного использования. После революции преобразована в прядильно-ткацкую фабри-
ку им. В. П. Ногина. В настоящее время фабрика переименована в Александро-Невскую мануфакту-
ру (Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
30 января 1919 г.1

Протокол заседания ПК РКП
30-го января-19 а

Присутствуют т. т. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [Е. Н.] Егорова, [П. С.] Заславский, 
[В. М.] Молотов, [И. М.] Москвин, [К. И.] Шелавин.

Порядок дня:
1. Военный кооператив2.
2. Все для продовольствия и транспорта3.
3. О печатниках4.
4. Собрание активных работников
5. Агитационная работа
6. Текущие дела

Слушали; Постановили;
1. Военный кооператив. 1. Заслушав доклад организатора Военно-

го Кооператива, предлагается поручить тов. 
[П. С.] Заславскому выяснить вопрос доско-
нально и поставить его обсуждение на ближай-
шее заседание ПК или бюро П.К., доклад при-
нимается к сведению.

2. Все для продовольствия и транспор-
та:

Из информации, данной т. [И. М.] 
Мос квиным, выясняется, что в настоя-
щее время наблюдается большой недоста-
ток в квалиф[ицированных] работ[никах] 
и нужны для улучшения дела транспорта 
не десятки, а сотни коммунистов для работ 
по ж[елезной] д[ороге]

2. Предлагается Ж[елезно]д[орожному] К[о-
мите]ту обсудить вопрос, как и на каких рабо-
тах целесообразнее использовать т. т. комму-
нистов и дать эти сведения в ПК. Поручается 
Ж[елезно]д[орожному] К[омите]ту совместно 
с продовольственниками выработать конкрет-
ный план, который заслушать на заседании ПК 
и широко обсудить на собрании активных ра-
ботников.

3. О печатниках:
Информация т. [К. И.] Шелавина.

3. Отнестись от имени ПК в ЦК, указав 
на необходимость созыва съезда печатников 
и на ненормальность положения: существова-
ния в Москве центра печатников, издающего 
свой тариф.

4. Собрание активных работников: 4. Предлагается устроить собрание после 
обсуждения на П.К. ж[едезно]д[орожного] воп-
роса.

5. Агитационная работа: 5. В виду сокращения трамвайного движения 
постановлено в воскресенье не устраивать ми-
тингов, удовлетворившись митингом, устраи-
ваемым Сов[оветом] Нар[одного] Хоз[яйства]. 
Предоставить в распоряжение агитационного 
Отдела 2 автомобиля для доставления лекторов 
в партийные школы. Привлекать не партийных 
лекторов только с разрешения ПК.

а Вписан красными чернилами № 4 и зачеркнут.
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6. Текущие дела:
а). дело Чуева: Информация т. [К. И.] 

Шелавина

6.
а). Принимается постановление Бюро ПК: 

исключить гр. Чуева из членов партии и пре-
дать народному суду (принимается единоглас-
но)

б). О Ком[итетах] Прод[овольствия] б). Заслушав доклад т. Заславского, принима-
ется: коллегию Ком[итетов] Прод[овольствия] 
в составе Леких и [К. К.] Стриевского [утвер-
дить] (принимается единогласно), Леких аре-
стовать (прин., 5-ю, против 1).

в). О посещении заседаний
членами ПК

в). Поставить на вид тов. [Н. М.] Анцелиови-
чу неаккуратное посещение заседаний ПК.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 1.
Подлинник. Машинопись.

1 Этот протокол был опубликован в «Петроградской правде» 31 января 1919 г. в следующем виде: 
«30 января состоялось заседание Петерб[ургского] Комитета Российской Комм[унистической] пар-
тии. Был [заслушан доклад о созданном в Петро]граде Всеобщем Военном Кооперативе.

За недостаточностью сведений, сообщенных в докладе, П.К. поручил тов. Заславскому всесторон-
не выяснить вопрос о военном кооперативе и сделать подробное сообщение на ближайшем заседании 
Петерб[ургского] Комитета.

Далее Петерб[ургский] Комитет обсудил статью тов. Ленина о напряжении всех сил для улучше-
ния продовольственного и ж[елезно]-дорожного дела. Поручено железнодорожному району и Кол-
легии Комиссариата Продовольствия представить в недельный срок доклады, в которых конкретно 
указывались бы меры использования, и притом самого широкого, партийных сил для продовольст-
венного и транспортного дела. Постановлено также, после обсуждения этих докладов в П.К., созвать 
собрание активных работников, на котором и поднять эти вопросы.

По заявлению бюро фракции коммунистов-печатников об итогах московского съезда и мос-
ковских настроениях, единогласно постановлено: от имени П.К. направить в Ц.К. партии 
письмо, в котором указать на всю ненормальность сложившегося положения — присутствия 
в Москве “центра” мелких печатников, опубликования им “своего” тарифа (хотя и за подпи-
сью Нар[одного] Ком[иссара] Труда) и т. д. В письме указать на необходимость Всероссийско-
го съезда печатников.

В текущих делах подтверждено постановление бюро П.К. об исключении из партии члена Рожде-
ственского района Еф. Чуева и предании его народному суду».

[К. И.] Ш[елавин].
2 На заседания Исполнительного комитета Петроградского совета от 22 января 1919 г. рассматри-

вался вопрос о создании военного кооператива и было «решено создать при центральном рабочем 
кооперативе секцию, обслуживающую семьи красноармейцев и краснофлотцев» (ЦГА СПб. Ф. 83. 
Оп. 6. Д. 3. Л. 1). 

25 января 1919 г. на заседании общего собрания Военной секции Петроградского совета Военная 
секция целиком присоединилась к постановлению Исполнительного комитета Петроградского сове-
та «об организации при Центральном рабочем кооперативе секции, обслуживающей семьи красноар-
мейцев и матросов», и высказалась против создания «единого военного кооператива».

На заседании исполнительного комитета Петросовета постановили создать при Центральном ра-
бочем кооперативе секцию по обслуживанию семей красноармейцев и военных моряков, передав в ее 
распоряжение все имущество и аппарат ГЛАВЭКОБА (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 98. Л. 1, 2).

3 С похожим названием появилась статья В. И. Ленина «Все на работу по продовольствию и тран-
спорту», написанная 26 января 1919 г. и опубликованная в газете «Петроградская правда» 29 января 
1919 г. № 22 (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 37. М., 1969. С. 465–468). В дальнейшем этот 
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вопрос обсуждался на заседании ПК 3 февраля 1919 г., а накануне его на собрании организаторов при 
ПК (Петроградская правда. 1919. 30 января).

4 30 апреля — 6 мая 1919 г. состоялся I Всероссийский съезд профсоюза рабочих полиграфиче-
ского производства («красных» печатников). Пленум ВЦСПС, состоявшийся 14 мая 1919 г., признал 
раскол недопустимым и принял постановление о созыве чрезвычайного съезда.

18–23 августа 1919 г. состоялся Всероссийский чрезвычайный съезд профсоюзов рабочих печат-
ного дела и полиграфического производства. Делегаты, сторонники независимости профессиональ-
ного движения, не принимали участия в работе съезда, обосновав свою позицию тем, что подготовка 
к съезду и выборы делегатов проходили в условиях произвола и насилия, и призвали местные коми-
теты, не прекращая борьбу за свободу и независимость профсоюзов, формально признать новый ЦК 
рабочих полиграфического производства.

В конце августа 1919 г., по постановлению Всероссийского совета профессиональных союзов, за 
неучастие в работе съезда Центральный совет печатников был распущен.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
31 января 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК
От 31-го января 1919 г.

Присутствовали: тт. [К. И.] Шелавин, [А. Я.] Клявс-Клявин, [М. Я.] Пальтовa, [Е. Н. Его-
рова]

Порядок дня:
1. Доклад Орг-инструкт. отдела.
2. О тов. Ядвиге [Я. А. Нетупская].
3. О курсах политической грамоты1.
4. О районных партийных школах2.
5. О Центральном Жилищном отделе3.
6. О посылке делегатов с подарками4.
7. О возвращении работников с фронта5.
8. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О работе орг.-отдела докладывает тов. 

Женя Егорова [Е. Н. Егорова].
1. Членам Бюро ПК ознакомиться бо-

лее подробно с инструкцией коллективам, 
а на следующем заседании Бюро ПК поста-
вить в порядке дня на утверждение.

б) О «неделе коллективов»
тов. [Е. Н] Егорова предлагает после «не-

дели по борьбе с сыпным тифом» устроить 
«неделю коллективов».

Тов. [А. Я.] Клявс-Клявин предлагает 
к 1-му марта одновременно с выборами ПК 
и РК устроить перевыборы Бюро коллекти-
вов. В тех же коллективах, где дело обстоит 
скверно, устроить перевыборы немедленно.

б) Перенести вопрос о проведении «не-
дели коллективов» на следующее заседание 
ПК и наметить список товарищей, которые 
должны будут сделать эти доклады.

с) Об инциденте между тт. Прохоровым 
и Белоцерковским, происшедшем в Петро-
градском районе.

Тов. [К. И.] Шелавин предлагает пору-
чить Орг.-инструкторскому Отделу поднять 
вопрос на ПК об устранении тов. Прохорова 
из района при первой возможности.

с) Признать, что трения носят исключи-
тельно личный характер.

Признать недопустимость такого явле-
ния в партийной организации.

Белоцерковского отозвать из района, по-
ставить на вид Прохорову, как организато-
ру о недопустимости в партийной работе 
вносить личные трения.

д) О составе Бюро Смольнинского Рай-
кома.

д) Утвердить.

е) О составе Бюро Жел.дор. района. тов. 
[Е. Н.] Егорова информирует о конструиро-
вании Жел.дор. района.

1) Организатором выбран тов. Кнобель-
здорф.

е) Утвердить.
Предложить Орг.-Инстр. Отделу пред-

ставить к следующему заседанию ПК до-
клад о ликвидации Жел.дор. района.

а В оригинале ошибочно «Полетов».
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2) Секретарем [И. М.] Москвина6, Кно-
бельздорф и Автухов —  зав. отд. по работе 
среди работниц.

ж) О районе Володарского.
Подрайон Обуховский выбрал подрайон-

ный комитет из 9-ти лиц.

ж) Принять к сведению.

з) О Невском РК.
В настоящее время организатора в Нев-

ском районе не имеется.
Предыдущий организатор не сумел объ-

единить рабочих Невского района и при-
влечь их в партию.

з) Вопрос об организаторе Невского 
района оставить открытым до возвращения 
некоторых товарищей с фронта вследствие 
предстоящего обмена работниками фронта 
и тыла.

и) Орг.-инструкторскому Отделу удалось 
наладить связь с фракцией Совета союзов. 
Работа только началась.

и) Принять к сведению.

2. Тов. Ядвига [Я. А. Нетупская] инфор-
мирует Бюро ПК о том, что она отклонила 
предложение Компроса работать в Клубной 
коллегии вместе с тов. Коган, и заявила, что 
приступит к работе в Компросе только в том 
случае, если тов. Коган не войдет в состав 
клубной коллегии Компроса.

2. Санкционировать ответ тов. Ядвиги 
[Я. А. Нетупская].

Временно командировать для работы 
в клубной коллегии Компроса тов. Вохо-
новского Московского района.

3. О курсах политической грамоты (Цент-
ральной парт[ийной] школе7)

Тов. Ядвига [Я. А. Нетупская] предлагает 
создать тройку в составе тт. [Н. К.] Антипова, 
Острецова, и тов. Ядвиги [Я. А. Нетупская], 
которой и поручить организовать централь-
ную партийную школу.

3. Предложение тов. Ядвиги [Я. А. Не-
тупская] принять и выяснить, какую рабо-
ту исполняет в настоящее время тов. Остре-
цов в Политуправлении и можно ли его 
отозвать оттуда.

4. О районных партийных школах. 4. Поручить тов. [М. Я.] Пальтовуа на-
писать циркулярное письмо к вновь всту-
пившим членам партии о необходимости 
посещения районной партийной школы 
(послушать необходимо 4 лекции, согласно 
постановления Конференции).

5. О Центральном Жилищном отделе8. 5. В качестве председателя в Централь-
ный Жилищный Отдел командировать тов. 
Осипова —  Московского района.

6. О посылке делегатов с подарками 
на фронт.

6. Выделить необходимое число товари-
щей —  делегатов с подарками на фронт, че-
рез районы. Проведение этого постановле-
ния поручить тов. [Н. Ф.] Свешникову9.

7. О возвращении работников с фронта. 7. Вопрос этот поставить на Бюро ПК 
в понедельник 2-го февраля, пригласив тов. 
[С. М.] Гессена.

8. Текущие дела.
а) О тов. [Б. Х.] Троянкере.

8.
а) Предложить В[асиле]о[стровскому]

а В оригинале ошибочно «Польтов».
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Просьба Вас[иле]ост[ровского] района 
оставить тов. Троянкера в распоряжении РК.

району прекратить посылать в ПК по-
добные ходатайства. Орг[анизационно]-
Инстр[нструкторскому] Отделу поручить 
дать В[асиле]о[стровскому] р[айону] дру-
гого товарища взамен тов. Троянкера.

б) Предложение Нарвско-Петергофского
РК созвать собрание активных работников 
по вопросу о работе район. Советов, уста-
новить смертную казнь для бандитов, в свя-
зи с усиливающимся развитием их и пред-
ложить Петроградскому Совету увеличить 
охрану улиц гор. Петрограда.

б) Постановку этих вопросов на собра-
нии активных работников признать несвое-
временной.

в) Просьба Горздрава Отдела делегиро-
вать для работы в вышеуказанный отдел тов. 
[М. М.] Лашевич, так как тов. Харитонова, 
командируемая ПК, является хорошим пе-
дагогом, каковой она и может быть исполь-
зована.

в) Не предрешая вопроса о тов. Харито-
новой, делегировать тов. [М. М.] Лашевич 
для работы в Комздрав.

г) Просьба тов. [Л. М.] Михайлова10 ко-
мандировать для работы в Отделе Благо-
устройства тов. Лебедева в качестве завед. 
этим отделом.

Печать Секретариата ПК

г) Просьбу удовлетворить. Выяснить, 
какую работу в настоящее время несет тов. 
Лебедев в Петроградском районе.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 1–3.
Подлинник. Машинопись.

1 До конца 1919 г. никаких стабильных форм партучебы не было. Здесь речь идет о Высшей шко-
ле агитации при Петербургском комитете РКП(б), целью которой являлось быстро подготовить аги-
тационно-пропагандистские и руководящие кадры. Штатных преподавателей практически не было, 
и занятия вели партийные работники. Потребность в агитаторах была большая. Только в январе — 
феврале 1919 г. в районах Петрограда большевиками было проведено 28 митингов (см.: «Петроград-
ская правда» за январь — февраль 1919 г.).

2 Первая партийная школа в Петрограде открылась в начале 1918 г. Обучение прошли 200 чело-
век. В течение нескольких недель они занимались по программе, выработанной агитпропотделом ПК 
РКП(б). После окончания партийной школы выпускники могли вести агитационно-пропагандистскую 
работу. В отчетах райкомов партии и в прессе того периода подчеркивалось, что партийные школы гото-
вили не только «знающих», но и «преданных» коммунистов (Идеи партии в массы: из опыта организа-
ции партийно-политической пропаганды в Ленинграде и Ленинградской области. 1917–1918. Л., 1984. 
С. 21). В дальнейшем такие двухмесячные партийные школы действовали в каждом районе Петрограда. 
Посещаемость составляла около 3500 кандидатов и сочувствующих. Лектора подбирались Петербург-
ским комитетом РКП(б). Эти школы оказались в тех условиях самыми эффективными. 

3 На собрании организаторов 29 января обсуждался вопрос о введении в квартирное управление 
коммунистов для усиления работы районных троек по улучшению быта красноармейцев (Петро-
градская правда. 1919. 30 января). См. комментарий 5 к протоколу заседания ПК от 19 ноября.

4 Сбор подарков для фронта проводился с начала января 1919 г. под лозунгом: «пусть каждый хоть 
немного, но пусть жертвуют все». Собирали махорку, книги, обувь, белье, деньги и т. д. Все приноси-
лось на сборные пункты и затем переправлялось во фронтовую комиссию Петросовета.

5 На заседании организаторов ПК РКП(б) 26 марта 1919 г. рассматривался вопрос о командировках 
коммунистов и указывалось: «За последнее время сильно увеличилось число желающих уехать из Пе-
трограда, большая часть товарищей мотивирует свое желание отъезда тяжелым  продовольственным 
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положением Петрограда. Приезжающие с фронта тт. стараются не отправляться на фронт обратно, 
а остаться в Петрограде, в итоге постановили: командировка из Петрограда возможна только по сле-
дующим причинам: если состояние здоровья тов. требуют перемены условий жизни, рядовым чле-
нам партии Районный К-т выдает при командировке такое удостоверение, в котором указывается, что 
отъезду данного товарища препятствий со стороны Петербургской Организации РКП не встречает-
ся, если же отправляется активный работник, то Районный Комитет предлагает местной организации 
(место командировки) дать т. работу. В каждом отдельном случае командировки Району предостав-
ляется право решать степень необходимости поездки.

От имени ПК предложить Политотделам Армий давать отзыв о каждом возвращающимся с фрон-
та в Петроград работника, с указанием той работы, которую данный товарищ выполнял на фронте; 
с этим удостоверением товарищ должен явиться в Районный Комитет РКП, где и решится вопрос 
о его дальнейшей работе» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 143).

6 Москвина Нина Михайловна (1899, Петербург — 1923, Петроград), дочь чиновника, старшая, 
И. М. Москвина. Училась на Высших Бестужевских курсах, с 1915 вела политический кружок работ-
ниц. С 1917 член РСДРП(б), секретарь Железнодорожного района РСДРП(б), участница создания 
профессионального Союза железнодорожников. В 1919 участница боев против Северо-Западной ар-
мии. С 1920 в Нарвском районном комитете РКП(б), затем в Управлении Северо-Западных желез-
ных дорог. Похоронена на Коммунистической площадке Александро-Невской лавры. 

7 См. комментарий 3 к протоколу заседания ПК от 15 декабря.
8 См. комментарий 5 к протоколу заседания ПК от 19 ноября.
9 Свешников Николай Федорович (1888, Сормово – 1969, Ленинград), родился в семье слесаря. Мать 

была домашней хозяйкой. Окончил Сормовскую двухклассную церковно-приходскую школу. С 1903 
был принят на машиностроительный завод. Работал токарем в Сормово до 1909. В сентябре 1907 всту-
пил в РСДРП и вел подпольную работу. В сентябре 1908 избран в Сормовский комитет партии, заведо-
вал организацией подпольной типографии. В ночь на 18 июля 1909 был арестован вместе с еще 26 чле-
нами партии. После четырехмесячного заключения в Нижегородской тюрьме был на два года выслан 
в Пермь, где работал на мелких механических заводах. Вернулся в Сормово, но не был принят на завод 
и занимался распространением легальной большевистской печати. В 1912 работал на постройке желез-
нодорожного моста в Муроме. С января 1913 работал на петербургских заводах, продолжал партий-
ную деятельность. С 1916 входил в состав подпольного Выборгского райкома большевистской партии. 
В феврале 1917 был одним из организаторов политической забастовки на заводе «Старый Лесснер». 
После февраля избран казначеем Выборгского РК. После июльских дней избран членом ПК от Выборг-
ской стороны. Участник Октябрьского восстания в Петрограде. 15 декабря 1917 ушел с завода в ряды 
Красной гвардии. Сначала охранял типографию «Правды» в Москве, затем участвовал в боях под стан-
цией Круты на Украине и во взятии Киева. В конце февраля 1918 вернулся в Петроград и доброволь-
цем вступил в Красную армию. В составе отряда, сформированного из рабочих Выборгской стороны, 
участвовал в бою под Рассули (Орехово). В июле 1918 от своей воинской части был избран депутатом 
Петроградского совета и вошел в его Военную секцию, в которой стал секретарем. С февраля 1919 заве-
довал отделом должностных преступлений в Петроградской ЧК. В мае 1919 мобилизован на Западный 
фронт и работал членом Реввоентрибунала Эстонской дивизии. После ее расформирования был комис-
саром штаба дивизии, председателем Реввоентрибунала 7-й армии. В ноябре 1919 демобилизован из ар-
мии и назначен секретарем Военного отдела при ПК. Был в числе кандидатов на избрание в состав ПК 
XI созыва. В июле 1920 был делегирован ПК в Комиссию по привлечению нетрудового населения. 3 ок-
тября 1920 Большой президиум Петросовета постановил назначить Свешникова вторым секретарем 
Губисполкома. 3 ноября Бюро ПК постановило назначить его заведующим секретариатом ПК. До фев-
раля 1934 заведовал общим отделом горкома и обкома партии. С февраля 1934 по январь 1935 был за-
ведующим особым сектором Обкома. В январе — феврале занимал должность заместителя директора 
Института истории партии. В 1935–1938 учился во Всесоюзной промышленной академии, после чего 
получил назначение на должность начальника сектора Военного отдела Наркоммаша СССР. С февра-
ля 1939 по май 1940 был исполняющим обязанности начальника Инспекции при Наркоме общего ма-
шиностроения СССР. В мае 1940 назначен директором ленинградского завода «Молодой ударник». 
Отказался эвакуироваться с заводом летом 1941. Две недели был на окопных работах в районе Пулков-
ских высот. Был назначен директором завода «Лесосудмашстрой». Вышел на пенсию в 1953 по болезни. 
В 1961 был избран делегатом XXII съезда КПСС. Умер 12 июля 1969 в Ленинграде.

10 См. комментарий 1 к протоколу заседания Бюро ПК от 27 июля.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
3 февраля 1919 г.1

Протокол заседания ПК 3/II № 5
Присутствуют т. т. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [Е. Н.] Егорова, [П. С.] Заславский, 

[Г. Е.] Зиновьев, [В. М.] Молотов, [К. И.] Шелавин.
Порядок дня:
1. Заявление представителя Нарв[ского] РК.
2. Об Александровском заводе.
3. Дело т. Винокурова.
4. О помещении для Невского РК.
5. Об общегородской парт[ийной] конференции.
6. О партийном съезде.
7. О составе коллегии Петр[оградского] Ком[иссариата] Прод[овольствия].
8. Текущие дела

Слушали: Постановили:
1. Заявление представителя Нарв[ского] 

Р.К.
В комендатуре Нарв[ского] Р[айона] 

т. [П. Э.] Роцканом2 сменяются Ответствен-
ные работники без ведома и утверждения 
Район[ного] К[омите]та.

1. Поставить на вид т. [П. Э.] Роцкану 
о недопустимости перемещения работни-
ков в районе без ведома районной партий-
ной организации. Данный же случай пере-
мещения поставить на решение Исполкома 
Петроградск[ого] Совета, до которого по-
становление Президиума Петр[оградского] 
Сов[ета] проводить в жизнь.

2. Об Александровском заводе3

Из доклада представителя Невского 
Районного Комитета выясняется, что требо-
вания рабочих сводятся к следующему: при-
равнять рабочих завода в отношении опла-
ты труда к транспортным рабочим. Уплатить 
за забастовочные дни, улучшить выпечку 
хлеба. Желателен приезд т. [Г. Е.] Зиновьева 
на завод. Из доклада выясняется, что на заво-
де ведется эсеровская агитация.

2. Требование рабочих о приравнивании 
их к транспортным рабочим не признается 
заслуживающим удовлетворения. За время 
забастовки платить не следует. Новое прав-
ление заводского кооператива утвердить, 
дополнив на общем собрании рабочих заво-
да. Принять все меры к улучшению выпечки 
хлеба. До разбора дела на заседании Петро-
градского Совета поездка т. [Г. Е.] Зиновь-
ева отлагается. Согласиться на предложе-
ние Районного Комитета произвести чистку 
штатов завода на Петросовете через Коми-
тет Труда и влить безработных рабочих ком-
мунистов через Проф.Союз.

3. Дело т. Винокурова.
Информация заявления о выходе т. Виноку-

рова из членов партии после пост[ановления] 
ПК от 16. I. Пред[лагает]ся пересмотреть дело 
и вынести другое решение, в противном слу-
чае т. Винокуров выходит из партии.

3. Дело не пересматривать на ПК, пред-
ложив т. Винокурову подать заявление 
о пересмотре в ЦК или на конференцию, 
на Петр[оградском] Совете т. Зиновьеву 
дать разъяснение по поводу его слов о за-
крытии завода на Общ[е] Парт[ийной] Кон-
ференции.

4. О помещении для Невск[ого] РК 4. Вызвать на заседание Бюро П. К. 
[С. М.] Кор чагина для выяснения вопроса 
о помещении Паля.
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5. Об общегор/одской/ Парт[ийной] 
Конференции4 в связи с назн[ачением] ЦК 
на 10 марта парт[ийного] Съезда5, предлага-
ется ускорить созыв, на ней обсудить вопрос 
о перевыборах ПК.

5. Конференция назначается на 1 марта. 
В порядок дня включить вопрос о перевыбо-
рах П.К.

6. Партийный съезд6.
Предлагается дополнить порядок дня Съе-

зда двумя вопросами: взаимоотношение меж-
ду Советом и партией7, продовольст[венный] 
вопрос

6. Выборы на съезд поставить в порядок 
дня Общегор[одской] Конференции. Наме-
тить список делегатов на Съезд, на собрании 
активных работников, выборы производить 
по Районам, техническую сторону работы 
поручить Бюро ПК совместно с собран[ием] 
организаторов. В порядок дня съезда вклю-
чить вопрос о взаимоотношениях между 
петр[оградским] Советом и партией и про-
довольственный вопрос.

7. О составе коллегии Петр[оградского] 
Ком[иссариата] Прод[овольствия].

в следствии отстранения П.К. членов кол-
легии Леких и [К. К.] Стриевского предлага-
ется дать новых работников.

7. Добавить к коллегии в составе 
т. т. [С. С.] Зорина, [А. Е.] Бадаева, и [Н. А.] Угла-
нова еще т. т. [Н. К.] Антипова, [П. С.] Заслав-
ского и Попова (от союза официантов). Тов. 
[К. К.] Стриевского перевести на другую рабо-
ту. Секретаря ПК поручается найти бюро ПК 
не из членов ПК.

8. Текущие дела:
а. О ревизионной ж[елезно]д[орожной] ко-

миссии

8.
а). Меры организации комиссии одоб-

рить.
б. О работниках по транспорту б). На собрании организаторов выяснить 

профессии т. т. направленных районами.
в. О партийной школе о посещении лек-

торами школ ввиду сокращения трамвайного 
движения.

в). Поручается т. т. [К. Г.] Аршавскому 
и [К. И.] Шелавину сделать доклад на собра-
нии организаторов и решить вопрос на ПК.

ЦГАИПД СПб. СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 7–8.
Подлинник. Машинопись.

1 В «Петроградской правде» 3 февраля 1919 г. № 26 была опубликована следующая версия это-
го протокола: На заседании Пет[ербургского] Ком[итета] Росс[ийской] Ком[мунистической] партии 
первым вопросом порядка дня было поставлено заявление Комендатуры Нарвского района о деятель-
ности тов. Роцкана, который сменяет в комендатуре ответственных работников без ведома районно-
го комитета партии. П.К. вынес следующее постановление: поставить на вид тов. Роцкану недопусти-
мость перемещения работников без ведома партийной организации. Данный же случай поставить на 
обсуждение и решение Исполкома. До решения Исполкома проводить в жизнь постановление прези-
диума районной комендатуры.

После этого П.К. перешел к обсуждению положения на Александровском заводе. Из доклада пред-
ставителя Невского районного комитета выяснилось, что требования рабочих сводятся к следующе-
му: приравнять рабочих завода к транспортным рабочим (в смысле оплаты труда и т. п.), уплатить за 
забастовку, улучшить выпечку хлеба. П.К. высказался против удовлетворения первых двух требо-
ваний. Весь вопрос должен быть поставлен на всестороннее обсуждение в заседании Петроградско-
го Совета Раб[очих] и Кр[асно]-арм[ейских] Депутатов. До разбора же дела в Совете предлагается 
и тов. Зиновьеву на завод не ездить.
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Со своей стороны П.К. считает необходимым провести ряд экстренных мер в смысле улучшения 
заводского продовольствия — улучшить выпечку хлеба, дополнить правление нового заводского ко-
оператива и т. п.

Следующим стояли вопросы: о созыве общегородской партийной конференции и о предстоящем 
партийном съезде.

Конференцию решено созвать на 1 марта. Выборную же кампанию на съезд проводить следующим 
образом: наметит[ь] список делегатов на съезд на собрании активных работников; выборы на съезд 
производить по районам; техническую же сторону выборов поручить бюро П.К. В порядок дня съезда 
предложить от П.К. включить вопросы: взаимоотношения между Советами и партией и продоволь-
ственный.

Перейдя к положению дел в коллегии Петрокомпрода, Партийный Комитет постановил увели-
чить ее состав товарищами Антоновым и Заславским от П.К. и тов. Поповым. Тов. Стриевского ото-
звать от работ в Петрокомпроде, дав другое назначение в области снабжений и заготовки на местах.

П.К. заслушал сообщение о предложении И.К. Совета Проф[ессиональных] Союзов создать не-
большую коллегию, которая быстро бы обследовала ближайшие к Петрограду линии и ветки. Цель 
обследования — выяснить количество подвижного состава и паровозов, нуждающихся в небольшом 
ремонте и стоящих сейчас без дела совершенно зря. Бюро П.К. поручено совместно с фракцией И.К. 
Сов[ета] Проф[ессиональных] Союзов составить комиссию и через Комитет Рабочей Обороны быст-
рым ходом пустить комиссию в работу.

На ближайшее время Бюро П.К. тоже поручено созвать собрание активных работников, на ко-
тором поставить два вопроса: 1) Советы и Партия — их взаимоотношения; 2) Все силы в транспорт 
и продовольствие.

[К. И.] Ш[елавин].
2 Роцкан Петр Эдуардович (1893–1937), рабочий, с 1915 член РСДРП(б). В 1917 призван в армию, 

в 178-м запасном пехотном полку, с мая депутат Солдатской секции Петроградского совета, с октя-
бря член Исполкома и секретарь Петроградского районного совета, сотрудник Петроградского ВРК, 
заведовал автотранспортным отрядом. В декабре 1917 — феврале 1918 секретарь, затем заместитель 
коменданта Комитета революционной охраны Петрограда. В 1918–1920 чрезвычайный комиссар Со-
вета народного хозяйства Северного района. Комендант революционной охраны Петрограда, с 1919 
до июня 1921 также заместитель начальника Петроградской губернской рабоче-крестьянской мили-
ции, участник подавления Кронштадтского восстания. Затем председатель Исполкома Мурманского 
губернского совета. С 1923 заместитель заведующего подотделом Петроградского губернского отде-
ла коммунального хозяйства и до 1927 депутат Ленинградского совета. Участник «новой оппозиции», 
исключен в декабре 1927 из ВКП(б). С 1934 начальник лесоуправления Северокавказского краевого 
земельного управления. В 1935 по делу «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы» 
сослан в Омскую область, стал делопроизводителем Ямало-Ненецкого окружного лесхоза. В 1936 по 
приговору выездной сессии Верховного суда СССР расстрелян.

3 Рабочие Александровского завода в конце января 1919 г. устроили забастовку, требуя повыше-
ния зарплаты и увеличения продовольственного пайка. 

4 8–12 марта 1919 г. состоялась IX Петроградская общегородская конференция РКП(б). Конфе-
ренция заслушала доклад ПК и обсудила следующие вопросы: создание коммунистического интерна-
ционала, программа РКП(б), военная политика партии, организационный вопрос, вопрос о военном 
положении, выборы на VIII Всероссийский съезд РКП(б) и др. (ЦГАИПД СПБ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. 
Протокол Василеостровского РК РКП(б) № 7 от 17 февраля 1919 г.). 

5 Речь идет о VIII Всероссийском съезде РКП(б), проходившем 18–23 марта 1919 г. 
6 На собрании организаторов 5 февраля 1919 г. решено было выборы на съезд проводить таким 

образом: районы наметят списки кандидатов в делегаты на съезд, представят их в ПК. ПК, сделав 
сводку, огласит ее, как и списки отдельных районов, на собрании активных работников. Список, ут-
вержденный на этом собрании, и будет поставлен на голосование на районных собраниях. Голосова-
ние будет производиться путем подачи записок, причем, помимо списка. одобренного собранием ак-
тивных работников, могут быть и другие. Будет образована избирательная комиссия. 

Собрание организаторов присоединилось к тем дополнениям к порядку дня съезда, которые 
принял на своем последнем заседании (3 февраля 1919 г.) Петербургский комитет (Петроградская 
правда. 1919. 6 февраля).
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7 Этот вопрос обсуждался организационной комиссией на пленарном заседании VIII Всероссий-
ского съезда РКП(б) 1919 г.

В процессе подготовки к съезду, как и было намечено, 8 февраля 1919 г. в 14 часов в Смольном со-
стоялось собрание активных работников петроградской партийной организации, специально посвя-
щенное обсуждению вопроса «партия и советы». Выступали А. В. Луначарский, Е. Д. Стасова и др. 
Основная мысль заключалась в том, что партия должна «руководить деятельностью советов, но не 
заменять их» (Петроградская правда. 1919. 9 февраля). Вопрос о дате и времени этого собрания ак-
тивных работников решался на собрании районных организаторов 5 февраля 1919 г. На собрании ор-
ганизаторов обсуждались вопросы о транспорте, о положении на железных дорогах, о военных сек-
циях при районных советах, но было уделено внимание и вопросу о взаимоотношениях первичных 
партийных организаций с местными советами. Собрание считало необходимым запретить низовым 
парторганизациям вмешиваться в распоряжение советов и других советских органов (Петроградская 
правда. 1919. 6 февраля). Вопрос «партия — советы» обсуждался 7 февраля на собрании активных ра-
ботников 2-го Городского района, на котором подчеркивалась необходимость отчета советских ра-
ботников перед партией и указывалось на руководящую роль партии (ЦГАИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. 
1919 г. Д. 232. Л. 1). Перед тем как вопрос «партия — советы» был вынесен на VIII съезд РКП(б), 
он активно обсуждался на районных партийных собраниях Петрограда. Так, 10 февраля коммуни-
сты Выборгского района отметили, что «коммунисты, работающие в советских учреждениях, долж-
ны помнить, что отменять постановления партии возможно только через партийный аппарат. Партия 
в свою очередь постановление совета может отменить только через советский аппарат» (Петроград-
ская правда. 1919. 14 февраля). Рождественский район подчеркнул необходимость осуществлять пар-
тийный контроль «не в форме мелкого вмешательства в работу Советов, а в форме проведения наме-
ченной партией линии» (Петроградская правда. 1919. 18 февраля). Активно этот вопрос обсуждался 
в Колпинском и Петроградском районах. В Петроградском районе заметили, что «все назначения 
и смещения, начиная с членов завкома до председателей и комиссаров высших советских учреждений 
должны санкционироваться партийной организацией» (Петроградская правда. 1919. 20, 26 февраля). 
Вопрос «партия — советы» дискутировался на IX Петроградской городской и III губернской конфе-
ренциях РКП(б) в марте 1919 г. В постановлении конференций отмечалась необходимость включить 
этот вопрос в повестку дня VIII съезд РКП(б) (Петроградская правда. 1919. 8–12 марта). Точки над 
«i» в обсуждении этого вопроса поставил выступивший на съезде В. И. Ленин, указав, что «Советы, 
будучи по своей программе органами управления через трудящихся, на самом деле являются орга-
нами управления для трудящихся через передовой отряд пролетариата» (Ленин В. И. Полное собра-
ние сочинений. Т. 38. М., 1969. С. 170). В резолюции VIII съезда РКП(б) отмечалась недопустимость 
подмены функций советов партийными органами и введения партийного администрирования. Одно-
временно подчеркивалась необходимость «практической, повседневной самоотверженной работы 
в Советах… РКП(б) должна завоевывать для себя безраздельное политическое господство в Советах 
и фактический контроль над всей их работой» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен-
ций и пленумов ЦК. Ч. 2. М., 1970. С. 77). С этого времени партия большевиков становится центром 
политической системы. 
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
12 февраля 1919 г.

Постановление Бюро П. К. от 12 февраля 1919 г.
Все члены Петрогр[адской] организации РКП(б) кандидаты и сочувствующие, мобили-

зованные постановлением ПК и отправленные на фронт и прифронтовые полосы в какие- 
либо другие города и местности по партийным и советским делам, отчитываются со дня сво-
его прибытия на место, находящееся безусловно в распоряжении той части или организации, 
куда откомандированы.

Всякое отступление от этого правила, самовольное прибытие в Петербург, отъезд с места 
работы без прямого разрешения той части или организации, в распоряжении которой това-
рищ находится, считается нарушением партийной дисциплины и карается вплоть до исклю-
чения из партии.

Вместе с тем ПК констатирует, что с увеличением за последнее время случаев, когда 
т. т. испрашивали себе с мест непосредственной своей работы командировки в Петербург, так-
же командировки весьма часто испрашивались и использовались для целей личных, но ни-
как не партийных и государственных. Очень часто командировки эти заканчивались тем, что 
т. самовольно оставались в Петербурге, совершенно не думая возвращаться на место непо-
средственной своей работы, куда были делегированы ПК.

ПК, считая такое явление совершенно не допустимым, предлагает всем организациям —  
районным комитетам, коллективам и т. п. —  неукоснительно бороться с ним. Ни в коем слу-
чае не предоставлять самим —  приехавшим в краткосрочный отпуск товарищам, а наоборот, 
сделать чтобы каждый член партии, кандидат или сочувствующий данного района, мобили-
зованный ПК, точно исполнял свои обязанности, не нарушая их самовольным отъездом с ра-
боты, ненужными часто командировками в центр и самовольным оставлением себя в центре, 
в то время когда прямая обязанность товарища быть там, куда его послала Петербург[ская] 
организация Р.К.П.1

Петроградская правда. 1919. 14 февраля.

1 См. комментарий 5 к протоколу заседания ПК от 31 января.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
13 февраля 1919 г.

Инструкция ПК РКП красноармейским коллективам, принятая на заседании ПК РКП(б) 
13 февраля1.

Недопустимы какие бы то ни было преимущества для членов партийного коллектива 
по сравнению с положением остальных красноармейцев данного полка. Ни один коммунист 
или сочувствующий ни под каким видом не может быть освобожден от обязательных для 
всех красноармейцев строевых и иных занятий.

Коммунисты не только не освобождаются от несения ответственности за поступки 
по службе, но несут за каждый поступок более тяжелое наказание, чем красноармейцы, —  
не коммунисты.

Недопустимо украшение помещения коллектива за счет запущенности казарм; коллектив 
обязан направлять все усилия на улучшение состояния казарм и их украшение, организацию 
полкового клуба и пр.

Партийные коллективы не вправе вмешиваться в действия и распоряжения комиссаров 
и командного состава, выносить приговоры, производить аресты и пр.

ПК вменяет в обязанность всем коллективам немедленно произвести чистку своего соста-
ва, беспощадно выбрасывая вон всех шкурников и примазавшихся, переводя недостаточно 
испытанных и стойких коммунистов в группу сочувствующих.

Для всех коллективов обязательно пунктуальное соблюдение инструкции ЦК РКП.
Все коллективы воинских частей Петрограда подчиняются соответствующему районно-

му комитету РКП.
ПК предлагает районным комитетам привлекать к партийному суду председателей и от-

ветственных организаторов коллективов за все отступления от инструкции ПК и настояще-
го постановления ПК.

Все изложенное относится и к коллективам моряков военного флота.
Петроградская правда. 1919. 14 февраля.

1 Военная секция Петросовета в этот период работу вела достаточно слабо. Поэтому партийной 
организации пришлось обратить внимание на работу в воинских частях. 14–16 января 1919 г. в Пе-
трограде была созвана конференция красноармейцев и матросов. 10 февраля Северо-областной ко-
митет обратился с циркулярным письмом к парторганизации об усилении партийной работы в частях 
Красной армии. А затем появилась публикуемая инструкция красноармейским коллективам.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б) 
3 марта 1919 г.

В Петерб[ургском] комитете Р.К.П.1

К предстоящей конференции2.
Назначенная на 8-е марта общегородская конференция Р.К.П. состоится по решению П.К. 

во Дворце Труда. На конференцию в качестве гостей будут приглашены самые широкие кру-
ги членов партии.

П.К. заказало около 1000 гостевых билетов, которые и будут распределены по районам.
Конференция заслушает целый ряд докладов по порядку дня, выработанному П. К. Если 

не будет внесено на самой конференции других пунктов, то пока порядок дня вырисовывает-
ся в таком виде:

1. Коммунистический интернационал доклад т. [Г. Е.] Зиновьев.
2. Программа партии доклад т. [А. В.] Луначарский.
3. Военный вопрос доклад т. [Б. П.] Позерна3.
4. Организационный вопрос доклад т. [К. И.] Шелавин.
5. Доклад ПК доклад т. [К. Г.] Аршавский.
6. Выборы бюро ПК.
Выборы на конференцию уже почти во всех районах закончены.

[К. И.] Ш[елав]ин.
Петроградская правда. 1919. 4 марта.

В Петерб[ургском] комитете Р.К.П.
О Белорусской секции4

На заседании РКП от 3 марта по вопросу о Белорусской секции постановлено:
1. Членские билеты Р.К.П., выданные белорусской секцией, аннулируются.
Все товарищи коммунисты, зарегистрировавшиеся в Белорусской секции, должны заре-

гистрироваться по месту службы в Район[ном] к[омите]те Р.К.П. (Петерб[ургской] органи-
зации).

Вступившие в члены партии только через Белорусскую секцию выбывают из числа чле-
нов РКП и должны вновь вступать через районы (на общих основаниях).

[К. И.] Ш[елав]ин.
Петроградская правда. 1919. 5 марта.

1 Часть информации об этом заседании ПК от 3 марта была опубликована в «Петроградской прав-
де» от 4 марта и часть в «Петроградской правде» от 5 марта.

2 См. комментарий 4 к протоколу заседания ПК от 3 февраля. 
К открытию конференции городская организация насчитывала 28 791 человека (ЦГАИПД СПб. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 665. Л. 18, 28; Д. 597. Л. 24). В это число входили члены партии, кандидаты и сочувст-
вующие 16 районов города.

3 Позерн Борис Павлович (1882, Нижний Новгород — 1939, Москва), сын врача и преподаватель-
ницы гимназии, потомственный почетный гражданин, в 1900–1903 студент медицинского факуль-
тета Московского университета, член РСДРП с 1902, большевик (партийный псевдоним: Западный, 
Захар Иванович, С. Злобин). Участник Революции 1905–1907. Пять раз арестован, трижды в ссыл-
ке. В 1917 председатель Минского совета, с июня член ВЦИК, с июля член ПК РСДРП(б), в октябре 
член Псковского ВРК, затем комиссар Северного фронта. Военный комиссар: с мая 1918 Петроград-
ской трудовой коммуны, 6 сентября 1918 — 20 мая 1919 — Петроградского военного округа, одновре-
менно с декабря 1918 член РВС Балтийского флота и 7-й армии. На VIII съезде РКП(б) противник 
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«военной оппозиции». Член РВС 5 июня — 1 августа 1919 Западного, затем — Восточного фронта, 
в 1920 — 5-й армии. Секретарь в 1922–1923 Северо-Западного бюро ЦК РКП(б), в 1924–1926 — Юго-
Восточного крайкома ВКП(б). В 1926–1929 в Ленинграде ректор Коммунистического университета, 
уполномоченный Наркомпроса, заведовал отделением Главнауки. Одновременно с 1926 член бюро, 
в 1929–1933 секретарь Ленинградского губкома (обкома) ВКП(б), затем заведовал в обкоме агитаци-
ей и пропагандой, и с 1931 секретарь горкома ВКП(б). На XII–XV съездах партии избиран членом 
ЦКК, на XVI–XVII — кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1937–1938 прокурор Ленинградской обла-
сти и член «тройки»: подписал 465 протоколов, по ним расстреляны 20 тыс. 594 «врага народа». Арес-
тован в 1938 как член «Ленинградского вредительского, шпионского, диверсионного, террористиче-
ского центра», расстрелян 25 февраля 1939 в Москве. Реабилитирован в 1957. Жена умерла в ссылке 
в Казахстане, реабилитирована в 1956.

4 Белорусская секция была создана при ПК в конце ноября 1918 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1350. Л. 7). В ее рядах к началу 1918 г. насчитывалось 92 члена партии и 118 сочувствующих 
( ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1353. Л. 12). Во главе секции стояло бюро. Секция являлась неотъем-
лемой частью партийной организации и проводила свою работу под руководством ПК РКП(б). Бе-
лорусская секция, как и другие национальные секции, вела агитационно-пропагандистскую работу 
среди трудящихся соответствующей национальности в Петрограде и Петроградской губернии. Руко-
водство белорусской секции регулярно получало информацию из соответствующего национального 
комиссариата о состоянии дел. В отчете за 1919 г. в Наркомнац комиссар отмечал, «что деятельность 
Комнаца так тесно переплетена с деятельностью партийных секций, что все относящееся к работе 
первого, относится равно и к работе последних, ибо персонально работают те же работники и тут 
и там. Все важные вопросы обсуждаются в коллегии Комнаца совместно с представителями секций» 
(цит. по: Романова Н. М. Политика управления национальными процессами в Петрограде и Петро-
градской губернии (1917–1923 гг.). СПб., 2013. С. 85). 

Стараниями белорусской секции из белорусских беженцев был создан первый белорусский ком-
мунистический отряд. В нем насчитывалось 200 человек, и из них 90 коммунистов. Комиссаром был 
Г. Г. Ковшило (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1353. Л. 39). Отряд использовался как для вооруженной 
борьбы, так и для работы по восстановлению Советской власти в Белоруссии.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
6 марта 1919 г.

В Петерб[ургском] комитете Р.К.П.
9 общегородская конференция РКП откроется в субботу, 8-го в 5 часов вечера во Двор-

це труда. Районы должны озаботиться, чтобы гостевые билеты были своевременно розданы.
9 марта состоится встреча делегатов III Интернационала. Делегаты будут приглашены 

на заседание 9 общегородской партийной конференции в театре Дворца труда. Затем во двор-
це Урицкого состоится торжественное заседание Петроградского Совета. Для встречи деле-
гатов посылаются делегации от П.К., фабрик и заводов и совета проф.союзов.

— — —
П.К. Р.К.П. заслушал доклад тов. из президиума чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-

революцией о реорганизации комиссии1. Предполагается, согласно проекта президиума, су-
ществование четырех основных отделов комиссии: следственного, секретного, транспортно-
го и административно-хозяйственного. Весь президиум чрезвычайной комиссии намечается 
из 6 товарищей: председателя, секретаря, он же заведующий финансово-административным 
отделом, заведующих тремя остальными отделами и представителя комиссариата юстиции.

П.К. принял целиком проект и обсудил личные кандидатуры. Дальнейшее обсуждение во-
проса передано в И. К. Совета.

— — —
Собрание организаторов при П.К. пересмотрело весь устав Петерб[ургской] организации 

Р.К.П. Принят ряд существенных изменений. Выброшен ряд пунктов и введены новые. Все 
эти изменения будут предложены общегородской конференции.

— — —
Общегородская конференция переизберет Петерб[ургский] Комитет. П.К. опросил райо-

ны о кандидатах, которых они выставили в новый Петерб[ургский] Комитет. Большинство 
районов уже представило свои списки. Петерб[ургский] Комитет, руководствуясь ими, со-
ставил свои списки кандидатов в новый П.К.

П.К. будет строиться на следующих основаниях: количество членов расширено до 15 то-
варищей. Оно должно охватывать, с одной стороны, лучшие партийные силы местной орга-
низации и наиболее ответственных работников и лучших теоретиков коммунизма, с другой 
стороны должны быть привлечены практики из районов. П.К. будет собираться раз в неде-
лю, выделив из себя работоспособное бюро в 5–6 товарищей, которые будут исключительно 
заняты партийной работой.

— — —
На основании списков районов составлен список кандидатов на съезд2. После конферен-

ции будут названы дни выборов по районам. Руководить выборами будет центр[альная] из-
бирательная и районные комиссии. Выборы посредством бюллетеней.

— — —
Празднование дня годовщины революции 27 февраля, которое состоится 12 марта, со-

гласно постановлению П.К., протечет так: к могилам на Марсовом поле организуется шес-
твие делегаций, так же как и 9 января; по районам будут устроены митинги; намечено торже-
ственное заседание Петрогр[адского] Совета3.

[К. И.] Ш[елав]ин.
Петроградская правда. 1919. 7 марта.

1 В Петроградской ЧК была проведена структурная перестройка, сократилось число отделов. Те-
перь действовали «перепрофилированные» отделы: секретно-оперативный, общий, следственный, 
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 регистрационный, особый и ряд вспомогательных подразделений (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1038. 
Л. 1; Ф. 1817. Оп. 1. Д. 107. Л. 38). Смысл перестройки заключался в ликвидации параллелизма в ра-
боте разных отделов, в концентрации и лучшем использовании кадров в зависимости от их опыта 
и квалификации. Такая структура сохранялась вплоть до 1921 г., когда после окончания Гражданской 
войны особый отдел был выведен из состава губернской чрезвычайной комиссии и стал функциони-
ровать на правах самостоятельного чекистского подразделения.

В это же время изменился статус Петроградской ЧК. В феврале был упразднен Союз коммун Се-
верной области как административно-территориальное объединение входивших в него губерний. 
Вслед за тем в конце марта был упразднен и Северный областной комитет РКП(б). В связи с этой ре-
организацией Петроградская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 
стала выполнять функции только городского и губернского органа советской власти. В администра-
тивном отношении она подчинялась помимо ВЧК Петроградскому совету и Петроградскому губерн-
скому совету, работала под руководством и контролем Петербургского комитета и Петроградского 
губернского комитета партии до их слияния в июле 1920 г. (Кутузов В. А. и др. Чекисты Петрограда 
на страже революции. Л., 1987. С. 257).

2 См. комментарий 6 к протоколу заседания ПК от 3 февраля.
3 Речь Ленина на торжественном заседании в Петроградском совете опубликована в «Петроград-

ской правде» 14 марта 1919 г. 
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
15 марта 1919 г.

Протокол заседания ПК
15 марта —  19 г.

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. А.] Быстрянский, [С. М.] Гессен, [Г. Е.] Евдоки-
мов, [Е. Н.] Егорова, [П. А.] Залуцкий, [Г. Е.] Зиновьев, [С. С.] Лобов, [А. В.] Луначарский, 
[В. М.] Молотов, [К. И.] Николаева, [М. М.] Харитонов

Порядок дня:
1. Конструирование ПК.
2. Об отправке делегатов на Всерос[сийский] Съезд.
3. Доклад о положении на заводах Невского района.
4. О Путиловском заводе1.
5. Текущие дела.

Слушали: Постановили:
1. Конструирование ПК 1. Согласно выборов на 9 Общегород[ской] Партийной 

конференции2 в ПК входят следующие тт.: [Н. М.] Анцели-
ович, [К. Г.] Аршавский, [В. А.] Быстрянский, [С. М.] Гес-
сен, [Г. Е.] Евдокимов, [П. А.] Залуцкий, [Г. Е.] Зиновьев, 
[И. Г.] Коняшин, [С. С.] Лобов, [В. М.] Молотов, [К. И.] Ни-
колаева, [С. Н.] Равич, [М. М.] Харитонов, [А. В.] Луначар-
ский, Ядвига [Я. А. Нетупская]

Секретарем ПК утверждается т. [М. М.] Харитонов, 
казначеем: [М. М.] Харитонов. Представителями в Ис-
полком от ПК являются тт. [П. А.] Залуцкий и [М. М.] Ха-
ритонов. В Бюро фракции Петр[оградского] С[овета] вхо-
дят т. [Г. Е.] Евдокимов. В Совет Проф[ессионального] 
Союза т. [П. А.] Залуцкий, в Губ[ернский] К[омите]т 
РКП —  т. [С. С.] Лобов.

Заседание ПК созывается раз в неделю по вторникам 
в 11 ч. в Смольном.

Бюро ПК в составе тт. [К. Г.] Аршавского, [С. М.] Гес-
сена, [П. А.] Залуцкого, [М. М.] Харитонова и Ядвиги 
[Я. А. Нетупская] созывается по мере надобности (по воз-
можности ежедневно).

Редакционная Коллегия «Правды» остается прежняя.
2. Об отправке делегатов на 

всерос[сийский] съезд
2. Т. [Г. Е.] Зиновьеву отправиться в Москву немедлен-

но (суббота 15/3), остальным же делегатам отправиться 
в понедельник, если не будут вызваны телеграфно раньше. 
Бюро ПК поручить наметить список делегатов на Съезд3 
совещательным голосом от районов в количестве 8-ми 
чел. (отправятся те тт., при отсутствии которых работа 
не пострадает). Временным правительством (на время 
продолжения Съезда) являются след[ующие] тт.: Прези-
диум: тт [С. С.] Зорин, [Н. И.] Иванов, [М. И.] Калинин, 
[М. М.] Харитонов, —  председателем т. [М. И.] Калинин.
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Военная тройка: тт. [И. П.] Бакаев, [С. С.] Лобов, [В. С.] Ша-
тов, и военный руководитель т. Аргир.

3. Доклад о положении на за-
водах Невского района

При появлении делегатов 
на ф[абри]ке «Максвель» на-
блюдалось волнение и агитация 
за забастовку, но по выяснении 
вопроса рабочие стали на рабо-
ту, рабочие очень недовольны 
своим заводским к[омитето]м;  
просят платить за те нерабо-
чие, не по их вине, дни недели, 
когда ф[абри]ка стоит. Ставки 
очень низкие. Ф[абри]ка Паль 
начнет работать с понедельни-
ка. На текстильном производ-
стве рабочие бастовать не хоте-
ли, но их завод[ской] К[омите]т 
довел до забастовки тем, что по-
ложение рабочих в отношении 
продовольствия и мануфакту-
ры очень плохое. Делегаты со-
общают, что когда они обрати-
лись в Невск[ий] Р[айонный] 
К[омите]т, то там никого не за-
стали, дежурства не было.

3. Предложить Ком[иссариату] Труда поторопить-
ся о повышении оплаты труда на ф[абри]ках Максвель4 
и Паль5. Т. [В. М.] Молотову выяснить вопрос о ману-
фактурных магазинах в районе; вопрос об оплате труда 
на предприятиях, работающих четыре дня в неделю, вы-
яснить Президиуму Совета совместно с Ком[иссариатом] 
Труда (было заслушано, что на мельнице раб[очий] паек 
больший, чем на ф[абри]ках, но т. [В. М.] Молотов по-
ясняет, что каждый рабочий получает большую долю 
продукта своего труда, чем не работающие в данной от-
расли рабочие этого же продукта). Призвать Невский 
Р[айонный] К[омитет] РКП к порядку (вопрос о посто-
янных дежурствах).

4. О Путиловском заводе. 4. Ввиду агитации, ведущейся на заводе левыми 
с[оциалистами]-р[еволюционерами]6, занять завод от-
рядом из кронштадтцев матросов, прибавив 200 комму-
наров из районов, пропускать на завод только рабочих 
и служащих, которые согласились стать на работу, паек 
и жалованье выдавать только работающим, посторонних 
не пропускать, составить воззвание, поясняющее цель 
в ведении отряда, как охраны порядка, и распространить 
его по мастерским, в воззвание включить о недопустимо-
сти устройства митингов; избирается особая К[омис]сия 
из тт. [А. Е.] Васильева и [В. Я.] Ястр[е]жемского (как во-
енных ком.) и т. Тайва (как руководитель), который по-
ручается организационная и техническая работа на заво-
де. К[оми]ссии поручается выбрать момент для чистки 
штатов (удалить все провокаторские элементы)7.

5. Текущие дела
а) Кандидатура пред [седа те ля] 

Рев[олю цион ного] Трибунала.

5.
а) В принципе признается кандидатура т. [Н. К.] Ан-

типова.
Поручается Бюро ПК утвердить кого-либо из имею-

щихся кандидатур.
б) О работе в коллекти-

ве Электр[ической] Ст[анции] 
[18]86 г.

б) Поручить Бюро ПК выдвинуть немедленно товари-
ща для работы в коллективе.
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в) О Красноармейском пайке. в) Принять меры к увеличению к[расн]оарм[ейского] 
пайка. (т. [И. П.] Бакаев доводит до сведения, что паек 
уже постановлено увеличить в 1½ раза).

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 10–12.
Подлинник. Машинопись.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 26. Л. 1–3. Копия.

1 6 марта на Путиловском заводе голодные рабочие, доведенные до отчаяния бедственным по-
ложением, прекратили работу и вышли на митинг протеста. Делегация рабочих-путиловцев, по ре-
шению митингующих, была отправлена в Смольный для того, чтобы власть приняла срочные меры 
к улучшению тяжелого материального положения рабочих. Но власть, пообещав, не выдала повы-
шенного «бронированного пайка» (Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917 — 
1929. Экономические конфликты и политический протест: Сб. документов. СПб., 2000. С. 177).

13 марта путиловцы забастовали. Н. Н. Глебов, известный как Глебов-Путиловский, в своем вы-
ступлении потребовал утверждения продзакупки и политики распределения, которая не «расстре-
ливала бы и уничтожала рабочих, требующих за работу хлеба, а нашла бы выход, чтобы уменьшить 
страдания народа» (Рабинович А. Выживание большевиков: правительство и кризисы в Петрограде // 
Эпоха войн и революций, 1914–1922: Материалы международного коллоквиума (9–11 июня 2016 г.). 
СПб., 2017. С. 188).

В итоге путиловцами была принята резолюция, в преамбуле которой содержались жалобы на ни-
щету и голод. Первый пункт резолюции содержал бытовые вопросы: просили фунт хлеба в день на 
человека, обуви и одежды рабочих и их семействам. Второй пункт требовал кооперативной закупки 
продуктов при поддержке правительства. Третий пункт предусматривал свободу действий для коопе-
ративов и снятие «заградительно-грабительских кордонов». В четвертом пункте говорилось об уста-
новлении рабочего контроля за распределением продуктов. В пятом пункте содержались требования 
«полной политической амнистии и немедленного освобождения из тюрем, застенков и чрезвычаек 
всех людей, брошенных туда за убеждения и свободное их распространение». В шестом пункте со-
держалось требование создания «единого социалистического фронта» и привлечения к социалисти-
ческому строительству всей трудоспособной революционной демократии» (Яров С. В. и др. Петро-
град на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. М.; СПб., 2013. 
С. 354–355).

Резолюцию рабочих Путиловского завода одобрили и к забастовке присоединились: Путиловская 
верфь, Невский судостроительный и механический завод, бывший Речкина, главные мастерские Ни-
колаевской железной дороги, фабрика «Паль», Рождественский трамвайный парк и др. (Питерские 
рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917 — 1929. Экономические конфликты и политиче-
ский протест: Сб. документов. СПб., 2000. С. 178). 22 марта 1919 г. забастовка в городе прекратилась. 

Такой масштабной акции не было с 1917 г. Бастовали 15 заводов и фабрик с общей численностью 
35 тыс. человек. Хотя выступления рабочих были оппозиционны, но на политические устои никто из 
бастовавших не покушался, не требовал свержения власти. Скорее эти выступления рабочих нужно 
характеризовать как экономические, с определенными политическими требованиями. Закончились 
забастовки неожиданно, как и начались, на трех заводах власть применила силу. А на остальных она 
не потребовалась, волнения были достаточно аморфны и прекратились сами собой. В некоторой сте-
пени этому способствовало введение «трудового пайка» — дополнительной выдачи рабочим хлеба за 
каждый проработанный рабочий день.

2 См. комментарий 4 к протоколу заседания ПК от 3 февраля. 
3 На IX общегородской Петроградской партийной конференции на VIII съезд РКП(б) были из-

браны 12 делегатов с решающим голосом и 12 с совещательным. Среди избранных были: с решающим 
голосом — К. Г. Аршавский, В. А. Быстрянский, Е. Н. Егорова (Женя), К. Н. Николаева, М. Е. Сер-
геев и др.; с совещательным голосом — П. А. Алексеев, А. М. Аменицкий, Н. И. Кокко, К. Н. Самой-
лова, В. А. Шульга и др. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 1–41). VIII Всероссийский съезд 
РКП(б) проходил в Москве с 19 по 23 марта 1919 г., съезд принял новую программу партии. Одним 
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из  важнейших вопросов на съезде был вопрос об отношении к среднему крестьянству. Принято реше-
ние о необходимости установления прочного союза с ним. 

4 На заседании Петроградского совета 14 марта делегаты завода Максвелл заявили, что забастовка 
на заводе не имеет ничего общего ни с «авантюрой левых эсеров», ни вообще с политикой, это исклю-
чительно внутренние причины (Петроградская правда. 1919. 15 марта).

5 Забастовка на фабрике Паль продолжалась три дня и была спровоцирована путиловцами, при-
славшими делегацию на фабрику. Но эту забастовку трудно назвать политической. Как отмечалось 
в «Петроградской правде» 25 марта 1919 г., на митингах рабочие произносили черносотенные речи, 
звучали требования отмены смертной казни, упразднения ЧК и т. д. Но в принятой ими резолюции 
говорилось об увеличении хлебного пайка, необходимости получения муки, выдаче мануфактуры, 
увеличении тарифных ставок. 

6 Левые эсеры в своих листовках называли большевиков «палачами» и призывали рабочих «от 
слов перейти к делу». Одновременно они обращались к войскам Красной армии и морякам Балтий-
ского флота поддержать рабочих Путиловского завода и призвали всех готовиться к всеобщему дню 
протеста в ближайшее время.

13 марта эсеры пытались остановить работу на предприятиях Нарвского, Петергофского и Мос-
ковско-Заставского районов Петрограда. На «Треугольнике» левые эсеры открыли стрельбу и броси-
ли бомбу, ранив двух рабочих-коммунистов. В Рождественском трамвайном парке левый эсер Чуев 
призывал свергнуть Совнарком (Декреты Советской власти. Т. 4. М., 1968. С. 512–513). 

7 15 марта левые эсеры, угрожая бомбами, не дали части путиловцев возобновить работу. С 18 до 
21 марта на территорию завода были введены отряды кронштадтских моряков, красноармейцев и ра-
бочих-коммунистов, у ворот выставили охрану, которая не пропускала агитаторов и делегации с дру-
гих заводов. Около 120 путиловцев посадили в ЧК. После этого завод возобновил работу (Питерские 
рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917 — 1929. Экономические конфликты и политиче-
ский протест: Сб. документов. СПб., 2000. С. 180). Митинги и собрания в рабочее время были запре-
щены (Петроградская правда. 1919. 16 марта).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
17 марта 1919 г.

№ 1

Протокол заседания Бюро ПК 17/III-19 г.1

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, [М. М.] Харитонов

Повестка дня:
1. Конструирование и дежурство.
2. О похоронах т. Свердлова.
3. Празднование Коммуны.
4. Поездка делегации на съезд.
5. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. Конструирование и дежурство. 1. Завед. агитационно-пропагандистским от-

делом остается т. [К. Г.] Аршавский. Предложить 
ПК утвердить т. Егорову полномочным членом 
ПК и поручить организационную работу. Ввести 
ежедневное дежурство секретариата обязатель-
но. В дни прекращения трамвайного движения 
праздники дежурному члену секретариата выда-
вать деньги на расходы (на извозчика). Потребо-
вать в Доме Совета комнату для заседаний Бюро 
ПК и ввести ночное дежурство членов Бюро ПК 
по очереди.

2. О похоронах т. [Я. М.] Свердлова 2. Устроить траурное заседание Петр. Сове-
та 18/III. От имени ПК отправить телеграмму 
ПК РКП и Съезду, послать знамя ПК на похоро-
ны, выпустить листовку-биографию с портретом 
т. Сверд лова. Послать делегацию на похороны 
от Совета Проф. Союзов.

3. Празднование Коммуны. 3. Поручить Районам устраивать митинги-кон-
церты. На заседании Петр[оградского] Совета по-
ставить в порядок дня чествование памяти пав-
ших коммунаров (траурное заседание соединить 
с чествованием).

4. Поездка делегатов на Съезд. 4. О дне отправки делегатов обсудить на ПК.
5. Текущие дела:
а) Ходатайство о т. Звереве.

5.
а) освободить т. Зверева от работ в Исполкоме 

Ком.Петр.Ст. для работы в союзе гвардейцев ох-
раны.

б) Финансовый вопрос.
Т. [К. И.] Шелавин сообщает, что 

в банке имеется 3.000 р., в кассе —  
51.000 рубл., всего ПК имеет 54.000 рубл. 
Сметы представляются районами 
на большие суммы, удовлетворить кото-
рые самостоятельно ПК не может.

б) Обязать Район[ные] К[омите]ты предста-
вить сметы к 25/III, указав, что не представившие 
сметы к данному сроку не будут вовсе субсидиро-
ваться. ПК составить смету ПК.
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в) Об отъезде т. [А. П.] Симашко.

Печать ПК

в) Ходатайство т. Симашко об отъезде на 
Съезд —  отклонить, так как т. Симашко недавно 
приехала и не является представительницей Петр. 
организации РКП.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 10.
Подлинник. Машинопись.

1 Комментарии к этому протоколу см. ниже в протоколе ПК РКП(б) от 17 марта 1919 г.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б) 
17 марта 1919 г.

Протокол заседания П.К. совместно с временным президиумом  
17 марта 1919 г. № 12а

Присутствуют т. т. [Н. М.] Анцелиович, [К. Г.] Аршавский, [В. А.] Быстрянский,  
[С. М.] Гессен, [Г. Е.] Евдокимов, [П. А.] Залуцкий, [С. С.] Лобов, [А. В.] Луначарский,  
[В. М.] Молотов, [М. М.] Харитоновb, от Президиума совета —  т. [С. С.] Зорин.

Порядок дня:
О поездке делегатов на съезд1.
О похоронах т. Свердлова2.
Текущие дела.

Слушали: Постановили:
1. О поездке делегатов на съезд.
В связи с отправкой делегатов на съезд да-

ется информация о положении на заводах.
Большинство заводов приступило к рабо-

те, кроме Сименс-Шуккерта, где продолжают 
митинговать, и зав. Речкина, где избран стачеч-
ный к[омите]т и идет сбор на лево[эсеровскую] 
газету

т. [С. С.] Лобов докладывает об  аресте не-
скольких активных с[оциалистов]-р[ево лю-
ционеров] Чрезвычай[ной] Ко м[ис си ей], най-
дено много литературы и заго товленные уже 
плакаты /л[евых] с[оциалистов]-р[еволю цио-
неров]/

т[С. С.] Зорин информирует о положении 
на Семянниковском зав[оде]. На заводе мно-
го хулиганских элементов, которые старались 
снять рабочих при содействии нагаек.

1. Откладывать поездку не имеется на-
добности, отъезд назначается на 17/3; на за-
седание совета остается т. [А. В.] Луначар-
ский, который и проведет его. Решение 
об арестованных перенести на закрытое 
зас[едание] ПК

2. О похоронах т. [Я. М.] Свердлова 2. Послать знамя ПК и возложить венок 
на гроб; листовку —  биографию с портретом 
т. [Я. М.] Свердлова и телеграмму ЦК РКП 
и съезду поручается составить т. [А. В.] Лу-
начарскому. Устроить заседание Петр.сов. 
18/3 в 2 ч. дня.

3.Текущие дела.:
а. О т. Жене [Е. Н. Егорова]

3.
а. Утверждается в правах члена П.К. 

и организатора
б. Отъезд т. [А. К.] Скороходова б. В принципе П.К. согласен с отъе-

здом [А. К.] Скороходова, поставить вопрос 
на президиуме и утвердить на первом же за-
седании исп[олнительной] ком[иссии].

а Красными чернилами добавлен № 12.
b М. М. Харитонов дописан красными чернилами.
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в. Реорганизация Путилов[ского] Зав[ода] в. Утверждается Чрезв[ычайная] ко-
миссия для работы по реорганизации из 
т. т. [В. Я.] Ястрежембского (председатель), 
Антонова (заместитель председ.) —  от Со-
вета Нар[одного] Хоз[яйства], Григорьев —  
от Союза металлистов. Цабо —  от ком[итета] 
труда.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 14.
Подлинник. Машинопись.

1 См. комментарий 3 к протоколу заседания ПК от 15 марта.
2 Похороны Я. М. Свердлова состоялись 18 марта 1919 г. Умер от испанского гриппа. Могила раз-

мещена рядом с Кремлевской стеной. 
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
26 марта 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК 26/III-19 г. № 2
Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, Женя [Е. Н. Егоро-

ва], [М. М.] Харитонов.

Повестка дня:
1. Информационный доклад т. [М. М.] Харитонова.
2. О Съезде.
3. О пленуме ПК.
4. Продовольственный вопрос.
5. О Следственной Комиссии.
6. О газетах.
7. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. Информационный доклад 

т. [М. М.] Харитонова.
Тов. [М. М.] Харитонов сооб-

щает о вопросах, разбиравшихся 
на 2-х последних собраниях органи-
заторов:

В области продовольственной 
политики решено было предло-
жить Компроду избегать в дальней-
шем демагогии и обещать населе-
нию не больше того, что Компрод 
в состоянии дать. Относительно 
т. [С. С.] Зорина1 решено предло-
жить ПК обсудить вопрос об его ото-
звании, ввиду того, что он оказал-
ся не на высоте своего положения. 
По вопросу об усилении партийных 
работников было решено: 1) Пред-
ложить как «верхам», так и рядо-
вым членам усилить работу в низах, 
2) устраивать воскресные митинги.

Затем обсуждали вопросы о сме-
тах, о центральной регистрации чле-
нов партии, о дежурстве членов 
ПК и РК, о конструировании РК2 
по образцу ПК, о командировании 
на Украину.

Из докладов организаторов 
с мест выяснилось, что районы: Мос-
ковский, Нарвский и Невский почти 
лишены активных работников.
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2. О Съезде3. 2. По вопросу о докладе Съезда решено устроить 
расширенное собрание всех членов партии в субботу 
в 5 часов дня в митинговом зале Дворца Труда. Решено 
пригласить 1000 человек. После собрания активных ра-
ботников каждый ответственный работник должен сде-
лать доклад на месте.

3. О пленуме ПК. 3. Очередное собрание пленума ПК решено устроить 
в пятницу в 11 ч. Поставить на ПК вопрос о продоволь-
ствии. Пригласить тов. [А. А.] Корсака. Предложить 
т. [А. Е.] Бадаеву регулярно информировать ПК о состо-
янии продовольствия в Питере.

4. О событиях в Венгрии4. 4. По вопросу об освещении событий в Венгрии реше-
но устроить ряд митингов на тему: «Победа пролетариа-
та в Венгрии». Предлагается устроить в пятницу заседа-
ние Петр. Совета, посвященное событиям в Венгрии.

5. О следственной Комиссии. 5. Законопроект тов. [С. С.] Пилявского5 о том, что 
вместо 16 следств[енных] отд[ельных] ком[иссий] учре-
ждаются 4 районные сл[едственных] комиссии и Цент-
ральная Следств[енная] Комиссия, объединяющая 
председателей район[ных] ком[итетов] —  одобрить.

В списке членов следственной Комиссии предложе-
но т. Пилявским сделать след[ующие] изменения. Пред-
седатель I уголовной следственной Комиссии и членом 
Центральной След[ственной] Комис[сии] Тов. Румян-
цев признается неподходящим, вместо него предлага-
ется т. Котов из 2-го Городского Р[айона]. Неподходя-
щим признается также т. Тирон член I-ой Уголовной 
Следств[енной] Комис[сии]. Вместо т. Шишкина и Кол-
пинского решено предложить т. Вербицкую и Барчуко-
ва, выдвинутых Петер[бургским] Р[айонным] К[омите]-
том. В остальном список утверждается.

6. О газетах. 6. Предложение Москвы —  оставить в Петрограде 
только две газеты, Бюро ПК постановило: 1) поставить 
вопрос на ПК и пригласить редакторов всех газет.

7. Текущие дела.
а) О конференции молодежи.

7.
а) Предложить поставить в порядок дня место те-

кущего момента —  вопрос о Съезде. Общее руко-
водство работой Союза молодежи представляется 
т. [С. М.] Гессену.

б) Об освобождении от зачи-
сления в ряды Красной Армии 
и флота.

б) Освобождать только в том случае, если освобо-
ждаемый тов. хорошо известен ПК.

в) Об Украинском Бюро РКП 
при ПК.

в) Ликвидировать Бюро, вызвав для объяснений 
представителя Украинской Секции РКП.

г) Об исключении из партии. г) Исключение из партии проводится только через 
Районный К[омите]т и только в случае жалобы исклю-
ченного дело передается в ПК.

д) О т. [И.С.] Плотникове6. д) Запросить т. [С. С.] Лобова и [Н. П.] Комарова 
по делу т. Плотникова.
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е) О распределении партийных 
работников7.

е) Ходатайствовать перед ПК об оставлении т. Жени 
[Е. Н. Егоровой] в Петрограде (постановление собрания 
организаторов о недопустимости выкачивания работни-
ков из Петрограда).

ж) О праздновании юбилея Мак-
сима Горького.

ж) Поручается т. [И. И.] Ионову8 составить аншлаги 
для газет, предложить всем рабочим организациям по-
слать приветствие Горькому. Опубликовать в «Правде» 
приветствие Горькому от имени ПК.

Спектакль для частной публики отменяется 
в Алекс[андринском] Театре и приглашаются Профес-
[сиональные] Союзы и Советы.

Принимается.
з) О президиуме Военной Сек-

ции.
Тов. Гессен предлагает взять 

т. Овсянникова, [М. Г.] Гаврилова 
и Осеева.

Печать ПК
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 12, 13.

Подлинник. Машинопись.

1 См. комментарий 7 к протоколу заседания Бюро ПК 31 марта. 
2 См. комментарий 8 к протоколу заседания Бюро ПК 31 марта. 
3 VIII съезд РКП(б) проходил в Москве 18–23 марта 1919 г. Также см. комментарий 3 к протоко-

лу заседания ПК от 15 марта.
4 21 марта 1919 г. в Будапеште было свергнуто буржуазное правительство и провозглашена Вен-

герская Советская Республика. Новая власть ввела избирательное право для всех граждан, распусти-
ла старые суды, полицию и создала новые правоохранительные органы. Национализировались банки, 
промышленные предприятия, транспорт. В государственную собственность переходили помещичьи 
земли, составлявшие большую часть обрабатываемых земель. Повышалась зарплата рабочих и слу-
жащих. Но советское правительство просуществовало в Венгрии недолго. 1 августа 1919 г. оно выну-
ждено было уйти в отставку.

5 Пилявский Станислав Станиславович (1882–1937), дворянин Царства Польского, окончил 
в 1903 юридический факультет Петербургского университета, помощник присяжного поверенного. 
В 1901–1903 член Социал-демократической партии Польши и Литвы, с 1909 в РСДРП(б). В 1917 
член Петро градской городской управы, с октября комиссар юстиции, затем заведовал отделом юсти-
ции Петроградского совета, представитель Совнаркома РСФСР в Центросоюзе. В 1920 начальник 
тыла 1-й Конной армии, затем до 1922 уполномоченный по делам военнопленных, начальник управ-
ления по эвакуации населения, член комиссии Наркомата иностранных дел, старший секретарь де-
легации РСФСР на Генуэзской мирной конференции. Затем 1-й заместитель наркома юстиции Ка-
захской АССР, 1923–1925 — помощник прокурора РСФСР. С 1925 на партийных постах в Нижнем 
Новгороде и Перми. В 1928–1935 заместитель и старший помощник прокурора СССР, с 1936 предсе-
датель Спецколлегии Верховного суда РСФСР, 13 сентября 1937 арестован, по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР 26 ноября расстрелян. Прах в общей могиле жертв сталинского тер-
рора на Новом Донском кладбище. Отец актрисы МХАТ Софьи Пилявской (1911–2000).

6 См. комментарий 2 к протоколу заседания Бюро ПК от 4 июля.
7 См. комментарий 5 к протоколу заседания Бюро ПК РКП(б) от 31 марта.
8 См. комментарий 2 к протоколу заседания Бюро ПК от 4 мая.



68

Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
28 марта 1919 г.

Протокол заседания ПК РКП № 13a

28/марта-19 г.
Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. А.] Быстрянский, [С. М.] Гессен, [Г. Е.] Евдоки-

мов, [П. А.] Залуцкий, [Г. Е.] Зиновьев, [С. С.] Лобов, [В. М.] Молотов, [К. И.] Николаева, 
[М. М.] Харитонов.

Приглашены предст[авители] газет: тт. [В. Н.] Васильевский1, [М. И.] Лисовский2, 
[К. И.] Шелавин.

Приглашены для доклада тт. [А. Е.] Бадаев, [А. А.] Корсак.

Порядок дня:
1. Информация собраний организаторов.
2. Доклад о деле л. с.-р.
3. О газетах.
4. Продовольственный вопрос.
5. О газ[ете]«Дело народа».

Слушали Постановили
1. Информация.
т. [М. М.] Харитонов сообщает поста-

новления собрания организаторов.

Принимается к сведению

2. Доклад о деле л. с.-р.3
т. [С. С.] Лобов сообщает, что Чрез-

в[ы чай ной] К[омиссией] было арестова-
но 225 ч[еловек], теперь 95 из них уже ос-
вобождено4. Чрезв[ычайной]Ком[иссией] 
были [за]крыты две эсеровские типогра-
фии, в которых печатались воззвания, 
в настоящее же время в этих типографи-
ях было открыто издание фальшивых де-
нег, при обыске квартир л. с.-р. было най-
дено большое количество ручных гранат5. 
Большинство из участвующих в выступ-
лении —  рабочие, интеллигенции мало. 
Чрезв[ычайная] Ком[иссия] обсуждала 
вопрос об оставшихся 85 ч[еловек] и де-
лит их на три группы: первая группа при-
нимала активное участие в забастовочном 
движении, вторая —  кулачество, которому 
выгодна была забастовка, и третья груп-
па обыватели, эта-то группа и освобожде-
на Ч[резвычайной] К[омиссией]. Вторую 
группу предполагают отправить на рабо-
ту —  катать уголь. Расстрелять предпо-
лагается как сознательно проводивших

Слушали:
Жарченко —  секретарь фракции л. с.-р. при 

Петроград[ском] Совете. Он составлял прокла-
мации, распространял их среди рабочих, вел 
усиленную агитацию, где имел возможность. Ра-
ботал в Рождеств[енском] районе, где под его 
влиянием в трам[вайном] парке и возникла за-
бастовка. Жарченко записан в партию л. с.-р. 
до сентября 17 года, он рабочий «Треугольника». 
Кроме этих были арестованы некоторые члены 
ПК. Из всего сказанного выводится заключение, 
что большая доля вины на всем происшедшем 
падает на самих коммунистов, так как ими мало 
велась работа среди масс, тогда как эсеровские 
провокаторы все время вращались среди рабо-
чих. Т. Зиновьев находит, что Чрезв[ычайной] 
Ком[иссией] не было во время принято самых ре-
шительных мер для борьбы с л. с.-р. и предлагает 
впредь не заслушивать доклада Чрез[вычайной] 
Ком[иссии] часто, но лишь раз в месяц, и выска-
зывает мнение, что в данном случае нужно было 
немедленно расстрелять всех зачинщиков заба-
стовки, а Ч[резвычайная] К[омиссия] почему-то 
медлила.

6 № 13 вписан красными чернилами.
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всю компанию след.: Ивановского, Жар-
ченко, Алексеева и Минина; у Алексее-
ва нашли склады бумаги, заготовленной 
для листовок, им же была организована 
и мастерская, Алексеев —  рабочий, Ива-
новский —  самост[оятельный] хозя-
ин, имеющий маленькую мастерскую, 
один из его сыновей —  кандидат в РКП 
Петерб[ургской] Орган[изации] и сознал-
ся, что работал по настоянию отца. Поли-
тического участия со стороны Ивановско-
го не было, он лишь выполнял заказ.

2. Доклад о деле с[оциалистов]-
р[еволюционеров].

2. Расстрелять тех арестованных, которых 
находит нужным расстрелять Ч[резвычайная] 
К[омиссия].

Усилить выпуск листовок, содержание кото-
рых доступно рабочим. (Замечается, что газеты 
читаются лишь более сознательными рабочими.)

Выпустить две листовки немедленно и впредь 
выпускать еженедельно не меньше двух.

Перебросить силы в районы, как наиболее за-
тронутые забастовкой, усилить работу коллек-
тивов в предприятиях, [на] которых была заба-
стовка.

Поручается Бюро ПК разработать техниче-
ский план распространения листовок.

3. О газетах.
Предстоит сокращение количества вы-

пускаемых в Петрограде газет, т. к. Мо-
сквою дается очень ограниченное количе-
ство газетной бумаги.

3. За закрытие вечернего выпуска «Красной 
звезды» высказывается 9 т., сократить наполо-
вину Сев[ерной] Ком[муны] —  7 т., в случае на-
добности сократить количество утрен[него] вы-
пуска «Кр[асной] Г[азеты]» —  8 т., в Сев[ерной] 
Ком[муне] не печатать объявлений —  принято 
единогласно. Как пожелание выносится —  уве-
личить количество «Деревенской Коммуны» 
и распространять ее в более широких массах.

Комиссариату печати предлагается собрать 
сведения о специальных органах, издающихся 
в Петрограде, и представить план их сокраще-
ния (принято единогласно).

4. Продовольственный вопрос6.
Т. [А. А.] Корсак дает мотивы своего 

заявления о т. [С. С.] Зорине, сделанном 
им на собрании организаторов.

Т. [Г. Е.] Евдокимов и т. [Г. Е.] Зино-
вьев считают такой взгляд на продоволь-
ственную политику т. Зорина неправиль-
ным и постановление собр. организаторов 
о «продовольственной демагогии» —  не-
обдуманным, т. [С. С.] Зорин пользуется 
полным доверием рабочих.

4. Предлагается Ком[итету] Продовольствия 
впредь проводить намеченную линию в своей 
политике и не давать обещаний, которых нель-
зя исполнить (о предполагавшемся увеличении 
хлебного пайка).

Печатать в газетах о дальнейшем следовании 
приходящих в Петроград грузах (как приход 
продуктов, так и расход их).
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Из сделанного доклада, т. [А. Е.] Бада-
ева следует, что Петроград обеспечен про-
довольствием на апрель месяц7.

5. О газете «Дело Народа».
В последнее время в Петрограде рас-

пространяется нелегальная г[азе]та «Дело 
народа».

5.Борьба с распространением эсеровского ор-
гана поручается Комиссариату печати, агитации 
и пропаганды.

6. Текущие дела:
а) о выполнении решений парт[ийного]

Съезда8.

6.
а) переносится на следующее заседание ПК.

б) о Чрезв[ычайной] Ком[иссии]. б) переносится на следующее заседание ПК.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 26. Л. 4–5.
Машинопись. Копия.

1 Васильевский Владимир Николаевич (1893, Владимирская губ. — 1957, Москва), сын земского 
врача и социал-демократки, окончил в Баку гимназию, в 1912–1913 учился на юридическом факуль-
тете Московского университета, исключен. Член РСДРП(б) с 1912, секретарь редакции газеты «Тру-
довая правда» (Петербург, 1913–1914), в 1914 секретарь редакции «Правды», руководил журналом 
«Вопросы страхования» (псевдоним В. Вохинский), сослан в Вологодскую губернию, бежал, был на 
нелегальном положении, призван в армию, окончил военную школу, прапорщик 194-го пехотного за-
пасного полка в Москве. 

В 1917 г. член Военного бюро Московского комитета РСДРП(б), в июле — сентябре на Северо-
Западном фронте, затем в Петроградском ВРК комиссар всех складов боеприпасов, после Октября 
член губернского комитета большевиков и Комитета революционной обороны Петрограда, редактор 
газет «Красная Армия» и «Вооруженный народ». Член ВЧК в декабре 1917 — январе 1918, затем 
в январе — феврале 1918 член военного комиссариата Петроградской трудовой коммуны и военный 
комиссар Выборгского района Петрограда. С декабря 1919 до 1921 заведовал Отделом печати Пе-
троградского совета, ответственный редактор газеты «Боевая правда» (орган политотдела 7-й армии). 
В ноябре 1920 — январе 1921 секретарь Петроградского губернского комитета РКП. В 1922–1925 
помощник секретаря ЦК РКП В. М. Молотова. В январе — марте 1926 заведующий, затем до июня 
1927 помощник заведующего Отделом печати ЦК ВКП(б). Член редколлегий: в 1927–1931 «Красной 
нови», 1928–1930 — «Известий ЦИК СССР», 1931–1935 — «Правды», ответсвенный редактор жур-
нала «Прожектор». С июня 1937 до июня 1938 начальник Главреперткома при Всесоюзном комитете 
по делам искусств при СНК СССР. Затем начальник Управления по контролю за кинорепертуаром 
Государственного комитета по делам кинематографии при СНК СССР.

2 Лисовский Моисей Ионович (1887, Екатеринославская губ. — 1938, Иркутск), большевик с 1904, 
в 1905–1910 в тюрьмах; сослан, бежал в США, работал на заводе Г. Форда в Детройте. В 1917 в Петро-
граде сотрудник Военной организации РСДРП(б). В 1918–1919 член редколлегии «Красной газеты». 
С 5 августа 1918 комиссар печати, агитации и пропаганды Союза коммун Северной области. В 1919 
с апреля политкомиссар Кронштадта и редактор «Кронштадтской правды». С 1922 ответственный се-
кретарь Челябинского губкома РКП(б). В 1923 начальник политуправления и член РВС Туркестан-
ского фронта. С 1924 заведовал губполитпросветом Ленинграда, ответственный редактор «Красной 
газеты». В 1925–1926 уполномоченный ТАСС в Чехословакии. Затем партработник в Днепропетров-
ске и Закавказье. С 1933 в Москве директор Всесоюзной промышленной академии, с 1935 началь-
ник строительства завода «Дальвостэлемент» под Иркутском. 23 ноября 1937 арестован, 27 сентября 
1938 расстрелян. Реабилитирован в 1957.

3 Фракция левых эсеров была исключена из состава Петроградского совета, а все ее члены от-
даны под суд революционного трибунала. Потери, понесенные петроградскими левыми эсерами 
во время и после мартовских забастовок, лишили их возможности противостоять большевикам 
в  Петрограде.
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4 См. комментарий 1 к протоколу заседания ПК от 6 марта.
5 Изъятая при обыске переписка секретаря левоэсеровской организации подтвердила, что контр-

революционеры действовали по заранее выработанному плану. В качестве конечной цели план пред-
усматривал вооруженный захват «правительственных зданий» и свержение советской власти в го-
роде (Кутузов В. А. и др. Чекисты Петрограда на страже революции. Л., 1987. С. 254). Разоружение 
левоэсеровских боевиков и ликвидация их агитационных центров позволили разрядить напряжен-
ную обстановку в городе. 

6 На основе декрета Совнаркома от 20 марта 1919 г. создан единый продовольственный орган на 
территории Петрограда и губернии — Петроградская губернская потребительская коммуна (Петро-
губкоммуна) во главе с А. Е. Бадаевым (Петрогубкоммуна. Справочник. Пг., 1920. С. 21).

7 Большую роль в этом сыграло двойное увеличение подвоза продовольствия в Петроград — ре-
зультат принятых мер по перестройке движения на железных дорогах и увеличения поставок хлеба.

8 Решения VIII cъезда РКП(б) широко обсуждались и одобрялись на собраниях партийных кол-
лективов заводов и фабрик, воинских частей и кораблей Балтийского флота. Собравшийся в конце 
марта 1919 г. в Таврическом дворце актив Петроградской партийной организации принял решение 
настойчиво добиваться осуществления всех директив съезда (Очерки истории Ленинградской орга-
низации КПСС. Т. 2: 1918–1945 гг. Л., 1980. С. 46).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
31 марта 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК 31/IIa –19 г. № 3

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, [М. М.] Харитонов.

Порядок дня:
1. О работе т. [Н. Г.] Толмачева1.
2. О листовках.
3. О работе среди металлистов.
4. Рабоче-крестьянский дом.
5. Хозяйственные дела.
6. О пользовании ответственными работниками по частным делам автомобилями2.
7. О Чрезвычайной Комиссии3.
8. О работе т. [Я. М.] Ярослава.
9. О работе т. Сергеева.
10. О национальных секциях4.
11. О мобилизованных коммунистах5.
12. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О работе т. [Н. Г.] Толмачева. 1. Делегируется в Окр[ужной] Воен-

[ный] Ком[иссариат] Петр[ограда] в качест-
ве завед[ующего] Агитац[ионно-]Прос[ве ти-
тельским] Отделом, с тем, чтобы давал отчет 
о работе ПК.

2. О листовках. 2. Утверждается листовка, составленная 
т. [М. М.] Харитоновым.

В ближайшее время выпускаются листов-
ки на сл. тему: «к красноармейцам и матросам», 
«Эсеры и Венгерская революция» и по продо-
вольственному вопросу.

Выработать систему распространения листо-
вок на собрании организаторов.

3. О работе среди металлистов. 3. Делегируется для работы в Союзе металли-
стов т. Маврин и т. Рябиков.

4. Рабоче-Крестьянский Дом. 4. Отнестись в Ком[иссариат] Просвещения, 
сообщив, что Рабоче-Крестьянский дом нахо-
дился до настоящего времени в распоряжении 
ПК, предложить Ком[иссариату] Просвещения 
взять его под свое ведение.

5. Хозяйственные дела: 5. Тов. [К. Г.] Аршавскому поручается ра-
зыскать автомобиль ПК и дать его в распоря-
жение Агит[ационного] Отдела. Поручается 
т. [К. Г.] Аршавскому навести справку о пригод-
ности помещения цирка «Модерн».

a В документе ошибочно вместо марта указан февраль.
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Составить смету расходов по ремонту 
«Модерна»6 в семидневный срок, в случае же 
невозможности ремонтировать его, обратиться 
в Ком[итет] Гор[одского] Хоз[яйства], предла-
гая взять его в ведение Комиссариата.

Инвентарь, оставшийся на Литейном д. № 48, 
перевести в Смольный.

6. О пользовании ответственными ра-
ботниками автом[обилями].

Замечается, что ответствен[ные] ра-
ботники пользуются автомобилями для 
поездок по частным делам (даже в театр).

6. Обратиться в Президиум Совета с предло-
жением образовать авторитетную тройку для ве-
дения контроля над расходованием смет.

7. О Чрезвычайной Комиссии:
для работы в ЧК обновить имеющийся 

штат работников.

7. На собрании организаторов обязать районы 
дать по одному работнику (срок понедельник).

Старых работников отправить к станкам. Как 
только будет заместитель т. [С. С.] Лобова —  он 
отправляется для работы в деревню.

8. О работе т. [Я. М.] Ярослава. 8. К отправке на Украину т. Ярослава со сто-
роны Бюро ПК препятствий не встречается. 
Предлагается переговорить с тов. [Е. П.] Перву-
хиным.

9. О работе т. Сергеева. 9. Назначается председателем Воен[но-]
Рев[олюционного] Трибунала.

10. О национальных секциях. 10. В связи с ликвидацией СОК присоеди-
нить и обязать присутствовать представителей 
секций на собрании организаторов. Общее руко-
водство секциями поручается тов. [С. Н.] Равич.

11. О мобилизованных коммунистах. 11. В жаловании приравнять к добровольцам.
Тов. [Н. Г.] Толмачеву поручается дать справку.

12. Текущие дела:
а) Ссуда тов. Македонскому

12.
а) Выдается взаимообразно 1000 р.

б) О штрафах б) Сообщать на собрании организаторов о не-
допустимости взимания штрафов с членов партии.

в) Заявление т. [С. С.] Зорина7. в) Бюро ПК считает целесообразным пригла-
сить т. [С. С.] Зорина на собрание организаторов 
для дачи пояснений.

г) О Бюро коллективов Авио-частей. г) Поручается т. [С. М.] Гессену немедленно 
ликвидировать Бюро.

д) О конференции красноармейцев 
и матросов коммунистов.

д) Войти в соглашение с Губ[ернским] Ком[и-
тетом] и устроить конферен[цию] через 2 недели.

е) о тов. Кулиненко. е) Делегировать в Сов. Нар. Хоз.
ж) Реорганизация Р[айонных] К[омите]-

тов8.
Предложения т. [С. М.] Гессена.
1. Выборгский район —  оставить.
2. Рождественский —  упразднить со-

вершенно и подчинить 1-му Городскому, 
а чтобы 1-й городской не разросся, пере-
дать часть Московскому.

ж) Переноситься на собрание организаторов
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3.Спасский слить со 2-м Городским.
4. Лесновский: —  упразднить.
5. Московский. Совета своего не имеет, 

а потому создать Совет. район.
6. 2-й Городской —  оставить.
7. Нарвский —  слить с Петергофским.
8. Охтинский —  оставить.
9. Пороховской —  оставить.
10. Обуховский объединить с Невским 

и оставить в Обуховском районе клуб, 
в котором будут приниматься членские 
взносы, устраивать общее собрание.

з) О сметах районов9. з) Поручается тов. [М. М.] Харитонову 
к след[ующему] заседанию наметить штаты 
районов.

и) Заявление т. [Н. К.] Антипова. и) Выяснить причину напечатания проекта 
реорганизации ВЧК.

к) Список работников уголовно-след-
ственных Комиссий.

к) Список утверждается.

л) О т. [А. И.] Тарасове-Родионове10. л) Окончательного решения не выносить 
до официального заявления со стороны т. Ста-
лина.

м) Об устройстве митингов11. м) Обсудить на собрании организаторов.

Печать ПК

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 5, 6 — 6 об.
Подлинник. Машинопись.

1 Толмачев Николай Гурьевич (1895, Екатеринбург — 1919, Петроградская губ.), с 1912 студент Санкт-
Петербургского политехнического института императора Петра Великого и с 1913 член РСДРП(б), 
в 1914–1915 рабочий завода «Лесснер» и член Выборгского районного комитета РСДРП(б), редактор 
газеты «Пролетарский голос». В 1916–1917 член Исполнительной комиссии ПК РСДРП(б), в дни 
Февральского восстания в Петрограде освобождал политических заключенных из Петропавловской 
крепости, делегат VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), член Пермского город-
ского и окружного комитетов РСДРП(б), участник Демократического совещания и Всероссийско-
го Учредительного собрания. В 1918 в Петрограде секретарь Выборгского районного совета. С 1918 
комиссар отряда питерских рабочих, посланного на борьбу против войск Оренбургского казачества 
атамана генерал-майора А. И. Дутова, член Уральского областного комитета РКП(б). В 1919 в янва-
ре — марте главный политкомиссар 3-й армии Восточного фронта, делегат VIII съезда РКП(б), участ-
ник «военной оппозиции», с апреля заведовал культурно-просветительным отделом Петроградского 
окружного военного комиссариата, в мае член Комитета обороны Петрограда, инициатор создания 
курсов политработников, затем уполномоченный 7-й армии на Лужском участке фронта. У станции 
Преображенская попал в окружение белых 26 мая 1919, ранен и застрелился. Похоронен на Марсо-
вом поле Петрограда.

2 Служебный транспорт в личных целях запрещалось использовать. Но это правило комиссара-
ми и советскими служащими нередко нарушалось. Конки и автомобили, незаконно используемые 
приближенными к власти, задерживались неоднократно. Контролирующими органами практико-
вались внезапные облавы с целью выяснения, кто пользуется автомобилями в собственных целях. 
К примеру, ВРК 2-го Городского района произвел внезапную облаву и о произведенных задержани-
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ях доложил ПК РКП(б) (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 195. Л. 83). Даже председатель Петросовета 
с женой был задержан патрулем и высажен из машины у Мариинского театра (ЦГА СПб. Ф. 7455. 
Оп. 2. Д. 9. Л. 1).

3 См. комментарий 1 к протоколу заседания ПК от 6 марта.
4 Вопрос о национальных секциях подробно обсуждался на заседании организаторов 1 апреля 

1919 г. На заседании были сделаны доклады представителями эстонской, украинской, латышской, 
польской, белорусской и мусульманской секций. Было предложено Бюро ПК обсудить вопрос о сек-
циях исходя из «необходимости для членов РКП(б) существования данной нации» (РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 6. Д. 230. Л. 145).

5 См. комментарий 1 к протоколу заседания ПК от 20 января. Ввиду острой нехватки партийных 
работников, на заседании организаторов ПК РКП(б) 21 марта 1919 г. речь шла об освобождении от 
мобилизации коммунистов, необходимых для работы в районах. Решено было составить списки мо-
билизованных, разбив их на 3 группы, и копию списка представить в ПК (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. № 1. Л. 141 об.). Этот вопрос вновь обсуждался на заседании Бюро ПК РКП(б) 26 марта, затем 
1 апреля на заседании организаторов. В результате был принят проект от Бюро ПК, предложенный 
С. М. Гессеном, в котором указывалось, что количество «незаменимых» работников должно быть со-
кращено до минимума. Первую группу отправить в недельный срок, списки каждой группы должны 
пройти через ПК (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 144).

6 Цирк «Модерн» — деревянное здание с кирпичным оштукатуренным порталом, находилось на 
углу Кронверкского пр. и Дункина пер. Здесь располагался известный в Петрограде цирк «Модерн», 
построенный в 1908 г. по проекту инженера Н. Ф. Романченко. В 1917–1918 гг. в цирке « Модерн» 
проходили революционные митинги, а в начале 1919 г. деревянное здание пострадало от пожара 
и было разобрано (Цирк «Модерн» // Citywalls. Архитектурный сайт Петербурга [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.citywalls.ru/house23250.html (дата обращения: 27.12.2019)).

7 На заседании организаторов при ПК РКП(б) 21 марта предлагалось «усилить партийную рабо-
ту на заводах, в комитетах и в низах. Обратить внимание на продовольственное положение красноар-
мейцев во всех воинских частях, комиссариату продовольствия не заниматься демагогией. Вопрос об 
отзыве тов. Зорина из коллегии комиссариата продовольствия перенести на ПК» (РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 6. Д. 230. № 1. Л. 141). Как было предложено, этот вопрос обсуждался на заседании ПК РКП(б) 
28 марта 1919 г., где А. А. Корсак изложил мотивы своего заявления о С. С. Зорине, сделанного им на 
собрании организаторов. Г. Е. Евдокимов и Г. Е. Зиновьев сочли «такой взгляд на продовольственную 
политику С. С. Зорина неправильным и постановление собрания организаторов о “продовольствен-
ной демагогии” — необдуманным, т. [С. С.] Зорин пользуется полным доверием рабочих». См. прото-
кол заседания ПК РКП(б) от 28 марта 1919 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 26 Л. 4–5). 

8 Вопрос о реорганизации районов обсуждался на собрании организаторов при ПК 26 марта 1919 г. 
Предлагалось районные комитеты организовать по принципу Петербургского комитета, куда долж-
ны входить ответственные работники района. Постановили этот план признать принципиальным 
и в каж дом районе иметь 2–3 ответственных постоянных работника (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. 
№ 1. Л. 143а).

9 На заседании организаторов 21 марта подтверждалась необходимость выполнения данного по-
становления Бюро ПК(б) и было решено предоставить сметы к 25 марта (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. № 1. Л. 141).

10 Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885–1938), сын землемера, с 1903 студент юридиче-
ского факультета Казанского университета. Член РСДРП с 1905, член боевой дружины большевиков, 
участник двух неудачных экспроприаций. Корреспондент казанской партийной газеты на заседаниях 
I и II Государственных дум (псевдоним Сергей Жайворонко). В 1907 — в Париже и Брюсселе. В 1908 
продолжил университетское образование, к государственным экзаменам не допущен. Агент-продавец 
сельскохозяйственных машин в Омске, с 1913 клерк банка в Казани. В 1914 получил университет-
ский диплом, служил в Омской судебной палате, с 1915 — в Барнаульском окружном суде, мобилизо-
ван в армию, окончил Казанское военное училище, прапорщик запасного полка в Уфе, затем поручик 
учебной команды пулеметчиков «Кольт» Офицерской стрелковой школы Ораниенбаума, участник 
Ораниенбаумского восстания 27–28 февраля 1917 и других событий революции, участник Июльских 
событий в Петрограде, арестован, в покаянном письме министру юстиции раскаивался, что был боль-
шевиком. 
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В ноябре участник ареста генералов П. Н. Краснова и В. Г. Болдырева. С конца 1917 сотрудничал 
с ВЧК-ОГПУ, арестовывал членов подпольных организаций В. М. Пуришкевича, Б. В. Савинкова, 
участников организации «Белый Крест». В 1918 весной командовал Лужским районом, председатель 
Исполкома Лужского совета, командирован в Тюмень, из нее бежал при восстании чехословацких 
легионеров; за трусливое поведение под арестом в июле 1917 исключен в августе 1918 из РКП (вос-
становлен при поддержке И. В. Сталина в апреле 1919). С осени 1918 в 10-й армии, оборонявшей 
Царицын, в 1919 управделами Наркомата по военным делам Украины в Харькове. Л. Д. Троцкий за-
явлением в ЦК РКП объявил Тарасова-Родионова примазавшимся к советской власти за его статьи 
в «Известиях ВЦИК» с критикой Красной армии. С мая 1919 начальник сводной Балтийской диви-
зии, с августа комбриг, воевал с Северо-Западной армией. В войну с Польшей в 1920 начальник опе-
ративного управления штаба 15-й армии, затем командир 53-й стрелковой дивизии; с сентября на-
чальник штаба 2-й Конной армии, участник рейда от Никополя до Ушунских высот против Русской 
армии Врангеля. В марте 1921 подавлял Кронштадтское восстание. Затем начальник и комиссар Кур-
сов командиров полков в Москве. В декабре 1921 вновь исключен из РКП(б), в 1922 демобилизован. 
Дискуссии вызывала в 1922 его повесть «Шоколад» о коммунисте, который на суде за несколько пли-
ток шоколада, полученных им от контрреволюционеров, приветствовал свою казнь в целях укреп-
ления РКП (прототипом был член коллегии Петроградской ЧК Д. Я. Чудин, расстрелян 23 августа 
1919). В 1922–1924 следователь по важнейшим делам Верховного трибунала Республики, в 1925 вос-
становлен в РКП. С 1926 редактор художественной литературы в Госиздате и одновременно парт-
работник на московском заводе «Серп и Молот» (бывший завод Гужона). Член Московской ассо-
циации пролетарских писателей, один из организаторов литературных групп «Кузница», «Октябрь» 
и Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Исключен из Союза советских писате-
лей в 1936 как «троцкистский двурушник», 27 апреля 1938 арестован, 3 сентября расстрелян. Реаби-
литирован в 1958.

11 На собрании организаторов 1 апреля 1919 г. было принято решение о систематическом про-
ведении митинговых недель. В каждом районе в определенный день должен был проходить митинг 
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230 № 1. Л. 144).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
2 апреля 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК 2/4–19 г.
№ 4a

Присутствовали: тт. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, Женя [Е. Н. Егорова], [М. М.] Ха-
ритонов.

Повестка дня:
1. Об усилении партийной работы в «слабых» районах.
О похоронах т. [Я. А.] Калинина1.
О Союзе молодежи.
О митингах.
О национ[альных] Секциях.
Об учете работников.
О реорганизации районов.
О дежурстве ПК.
Заявление тов. [Г. И.] Бокия2.
О Доме Совета.
Текущие дела.

1. Об усилении партийной работы в «слабых» районах:
В Невский район в качестве организатора назначается т. [А. А.] Корсак.
В Московский район —  тов. [А. М.] Иткина.
В В[асиле]О[стровский] район вместо уехавшей тов. Берты [Б. А. Ратнер3 ] назначается 

тов. [П. А.] Алексеев.
2. О похоронах тов. [Я. А.] Калинина:
Постановлено: 1/ поручить Президиуму Центр[ального] Совета заняться устройством 

похорон. 2/ Выпустить листовку под заглавием: «Все на похороны». 3/ Возложить от имени 
ПК венок. 4/ Послать на похороны знамя ПК. 5/ Сообщить районам, чтобы они осведомили 
ф[абри]ки и заводы о похоронах тов. [Я. А.] Калинина4 .

3. О союзе молодежи:
Тов. [С. М.] Гессен делегируется на заседание ПК Союза молодежи. Пригласить от Союза 

молодежи представителя на собрания организаторов при ПК.
4. О митингах:
Поручается тов. [К. Г.] Аршавскому столковаться с тов. [Н. Г.] Толмачевым и устроить 

митинги во всех красноармейских частях в ближайший понедельник.
5. О Национальных Секциях:
Латышская Секция остается ввиду того, что не все латыши владеют русским языком, а ра-

бота этой Секции необходима, по той же причине остаются Секции: Эстонская, Финская и Му-
сульманская. Польская остается временно, Украинская и Белорусская Секции распускаются.

6. О приеме новых членов и об учете работников:
Поручается тов. [С. М.] Гессену и Жене [Е. Н. Егоровой] взять на учет всех ответственных 

работников партии (популяризировать в газете).
7. Реорганизация районов:
Устроить собрание Бюро ПК совместно с Комиссией по реорганизации Советских райо-

нов ¾ в 8-мь час[ов] вечера в доме Совета ком[ната] 501.

a Вставлено красными чернилами.
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8. О дежурстве членов ПК:
Устанавливается постоянное дежурство ПК в течение круглых суток. Причем в проме-

жутке между 10-ю час[ами] утра и 5-ю ч[асами] вечера /не исключая воскресных и празднич-
ных дней/ дежурство в Смольном после 5-ти час[ов] вечера и до 10-ти час[ов] утра дежурст-
во в Доме Совета одного из членов ПК.

9. Заявление тов. [Г. И.] Бокия:
В Туркестан была отправлена диктаторская тройка, к ним впоследствии добавили еще дво-

их (тов. [Г. И.] Бокий, [Ф. И.] Голощекин), нужно подобрать <остальных> рядовых работ-
ников. Просит разрешить выехать с ним нижеследующих т[оварищей]: [А. С.] Иосилевича5 , 
[И. И.] Евстафьева, Шенкмана, Аркадия, Апанасиевича, если будет на то согласие учрежде-
ний, в которых эти тов[арищи] до сих пор работали.

10. О Доме Совета.
Вменить в обязанность Комиссии окончить работу в 3-х дневный срок, применяя <во вни-

мание> принцип 2-х летнего партийного стажа, исключения допускаются с ведома Бюро ПК6 .
11. Текущие дела.
Постановления по текущим делам прилагаются7 .

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 7–8.
Подлинник. Машинопись, с правкой синими чернилами.

1 Калинин Яков Андреевич (1880–1919), крестьянин села Медное (Новоторжский уезд Тверской 
губернии), в детстве работал «мальчиком» в лавке на Петербургской стороне, с 1911 рабочий обув-
ной фабрики «Скороход». С 1917 большевик, член комитета рабочих и ответственный организатор 
большевиков «Скорохода», участник создания Красной гвардии за Московской заставой, гласный 
Центральной городской думы Петрограда, член Московско-Заставского районного комитета больше-
виков, в октябре состоял в революционном штабе района. Его гибель так описана в некрологе, поме-
щенном в газете ПК РКП(б): «Первого апреля зверски убит левыми эсерами-белогвардейцами наш 
коммунист тов. Калинин, рабочий фабрики “Скороход”. Возвращаясь с работы по Заставской улице, 
тов. Калинин встретился с толпой левоэсеровской банды, которая разбрасывала свои черносотенные 
листовки. Тов. Калинин, как активный коммунист, врезался в эту банду, выхватил пачку проклама-
ций у одного из белогвардейцев и хотел его арестовать. В ответ на это белогвардеец в упор выстрелил 
из револьвера в грудь нашему товарищу и скрылся в толпе <…> Пал смертью храбрых на ответствен-
ном посту еще один коммунист. Мы не будем оплакивать наших товарищей. Мы знаем, что жертвы 
нужны для победы рабочего класса». Примечательно, что левые эсеры, которые в октябре 1917 по-
могали большевикам захватить власть, в этом некрологе названы «левоэсеровской же белогвардей-
ской шайкой наймитов англо-французского капитала». Недавним политическим соратникам объя-
вили: «За каждого убитого коммунара мы ответим вам красным террором. С вами, врагами рабочего 
класса, мы церемониться не будем. Смерть беспощадная, смерть всем врагам рабочего класса, кото-
рые хотят стать на нашем пути к нашей победе!» (Памяти тов. Калинина // Петроградская правда. 
1919. 6 апреля). Из этого описания гибели Я. А. Калинина ясно, что упомянутая толпа на фабричной 
Заставской улице — это скороходовцы, шедшие с работы. Они не препятствовали раздавать листов-
ки и позволили скрыться их распространителю, когда тот застрелил накинувшегося на него комму-
ниста их фабрики.

2 Бокий Глеб Иванович (партийные псевдонимы: Глеб, Дядя, Кузьма, Максим Иванович) (21 июня 
1879, Тифлис — 15 ноября 1937, Москва), дворянин, сын ученого-химика; окончил реальное училище 
и 4 курса Петербургского Горного института, гидрогеолог, гидротехник. Член РСДРП с 1900, боль-
шевик с 1903, член ПК РСДРП в 1904–1905, организатор объединенного комитета социал-демокра-
тической фракции высших учебных заведений и боевых дружин на Васильевском острове Петербур-
га. В 1906 осужден на 3 года заключения, через 2,5 года выпущен под залог. 

В 1912–1914 и 1917 сотрудник «Правды», в декабре 1916 — апреле 1917 заведовал отделом сноше-
ний с провинцией Русского бюро ЦК РСДРП(б). С марта 1917 член Русского бюро ЦК РСДРП(б), 
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в апреле 1917 — марте 1918 секретарь и член Исполнительной комиссии ПК РКП(б). В 1917 органи-
затор охраны В. И. Ленина, с 20 августа гласный и член Ревизионной комиссии Городской думы Пе-
трограда, в октябре — ноябре член Петроградского ВРК, с октября член ВЦИК (в 1922–1925 ЦИК 
СССР). 

В феврале — марте 1918 член Комитета революционной обороны Петрограда, левый коммунист, 
с 13 марта заместитель председателя и 31 августа — 10 октября (в дни красного террора) председатель 
Петроградской ЧК (ЧК Союза коммун Северной области), смещен после конфликта с Г. Е. Зиновь-
евым. В ноябре 1918 — июле 1919 член Коллегии НКВД. Затем до сентября 1919 председатель Сим-
бирской губЧК и начальник Особых отделов Восточного фронта, в сентябре 1919 — августе 1920 — 
Туркестанского фронта. В апреле — августе 1920 член Туркестанского бюро ЦК РКП(б) и полпред 
ВЧК в Туркестане. С июля 1921 член Коллегии ВЧК (с 1923 ОГПУ). В 1921–1937 начальник Спецот-
дела ЦК РКП(б)-ВКП(б) при ВЧК-ОГПУ-НКВД (глава шифровального дела и охраны гостайн). Со-
здал в 1923 для интеллигенции концлагерь «СЛОН» (Соловецкий лагерь особого назначения), пер-
вый его куратор. В 1924–1937 член Верховного суда СССР. С 1935 комиссар Госбезопасности 3-го 
ранга. 7 июня 1937 арестован, 15 ноября по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР рас-
стрелян. Реабилитирован посмертно в 1956.

3 Ратнер Берта Аароновна (1896–1980, Москва), жена Н. К. Антипова; дочь бухгалтера, студентка 
Петроградского психоневрологического института, с 1916 член Межрайонной организации РСДРП. 
В 1917 в августе на VI съезде РСДРП(б) стенографистка и принята в РСДРП(б), назначена в экспеди-
цию газеты «Правда» (тогда выходила под другим названием) и организатором Гаванского подрайо-
на РСДРП(б), с сентября член Василеостровского райкома РСДРП(б) (до марта 1919), в октябре 
работала в районной комендатуре рабочей Красной гвардии, с ноября член Исполкома Василеостров-
ского районного совета, представитель Василеостровского района в ПК РСДРП(б). 

В 1919 член президиума Петроградской ЧК, ответственный организатор Василеостровского 
районного комитета РКП(б), в апреле — ноябре 1919 секретарь Казанского губернского комитета 
РКП(б). Затем начальник дорожного политотдела Мурманской железной дороги. С 1922 на пар-
тийной работе в Москве, в 1926–1929 — в Ленинграде. В 1929–1930 член бюро Самарского горко-
ма ВКП(б), в 1930 окончила Институт красной профессуры. Член и кандидат в члены бюро Мос-
ковского горкома ВКП(б), в 1932–1936 заведовала в нем отделом пропаганды и агитации. В городе 
Грозный в 1936–1937 секретарь районного комитета ВКП(б). В 1937 заведовала сектором агитации 
в аппарате ЦК ВКП(б), с 1938 на хозяйственных постах, с 1939 консультант Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. Арестована 14 июля 1940, Особым совещанием при НКВД СССР приговоре-
на 21 января 1941 к 8 годам заключения, в Ухто-Ижемском концлагере НКВД СССР; 19 июня 1943 
Особым совещанием при НКВД СССР приговорена к 10 годам, отбывала в РечЛаг МВД СССР, ос-
вобождена 24 мая 1952. С 1967 пенсионерка в Москве. Реабилитирована. Похоронена на Новодеви-
чьем кладбище.

4 Похороны назначили на 6 мая на ближайшем к фабрике «Скороход» Митрофаниевском клад-
бище. Оно открыто за Нарвской заставой в 1837, называлось по своей церкви во имя святителя Мит-
рофана Воронежского. К 1917 хоронили там в основном рабочих заставы и людей низкого и средне-
го достатка. В 1927 захоронения прекратили и кладбище начали сносить. На нем покоилось более 
400 тыс. человек, могилы некоторых известных людей перенесли на Литераторские мостки Волкова 
кладбища. В блокаду Ленинграда захоронения временно возобновили. После войны на месте кладби-
ща была барахолка, затем построили склады, гаражи, с 1962 — жилые дома, овощные теплицы фирмы 
«Лето». Общественная организация «Митрофаниевский союз» добилась в 2014 признания более по-
ловины территории разрушенного некрополя объектом культурного значения и отмены планов пол-
ной застройки, добивается создания там Парка памяти. 

5 Иосилевич Александр Соломонович (1898, Петербург — 1937, Горький), окончил реальное учили-
ще, конторщик, член РСДРП(б) с 1916. С 1918 в Петроградской ЧК, секретарь председателей ПЧК 
М. С. Урицкого и Г.И. Бокия, затем помощник начальника Организационного отдела ВЧК, началь-
ник информации Особого отдела Охраны финской границы. В 1921 участник подавления Крон-
штадтского восстания. В 1922 награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ(V)». В 1926 окон-
чил Институт народного хозяйства и ушел из ОГПУ. В декабре 1927 обвинен в клевете на органы 
ОГПУ, арестован, исключен из ВКП(б), в 1928 осужден на 3 года, заключен в Минусинскую тюрьму, 
в 1929 освобожден. В 1930 обвинен в контрреволюционной деятельности и «предательской работе», 
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смертную казнь заменили 10 годами заключения. В Вятском концлагере начальник планово-эконо-
мического отделения; с 1936 в тюрьме в Горьком. В 1937 по приговору выездной сессии Верховного 
суда СССР расстрелян. 

6 Речь идет о выселении коммунистов с партийным стажем менее 2 лет из 1-го Дома Петросовета 
(6-этажной гостиницы «Астория» на Исаакиевской площади, одной из лучших в России), где жили 
Г. Е. Зиновьев и другие руководители Петрограда. О Домах Совета см. комментарий 6 к протоколу 
заседания ПК 2 апреля.

7 В деле эти постановления отсутствуют.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
2 апреля 1919 г.

№ 4

Протокол заседания ПК 2/4
Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. А.] Быстрянский, [С. М.] Гессен, [Г. Е.] Евдо-

кимов, [П. А.] Залуцкий, [С. С.] Лобов, [В. М.] Молотов, [К. И.] Николаева, [С. Н.] Равич, 
[М. М.] Харитонов.

Порядок дня:
1. Сообщение Бюро ПК.
2. О Чрезвычайной Комиссии.
3. Выполнение постановлений Съезда.
4. О похоронах.
5. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. Сообщение Бюро ПК:
Выпущено три листовки, устраиваются 

во всех районах митинги.
В Петроград[ском] и Рождествен[ском] 

районах митинги прошли удовлетворитель-
но. На соб[раниях] организаторов были 
приняты решения по проведению в жизнь 
постановлений Съезда и распространения 
листовок. Вопрос о реорганизации партий-
ных районов решено разрешить совместно 
с Комиссией при Совете, занятой этим же 
вопросом. Тов. [П. А.] Залуцкий предлага-
ет каждому району выделить несколько по-
стоянных агитаторов, которые всегда мог-
ли быть отправлены в тот или иной район. 
Получено извещение об откомандировании 
тов. [М. И.] Лисовского в Кронштадт, нуж-
но подыскать заместит[еля]. Тов. [П. А.] За-
луцкий предполагает привлечь большой 
кадр т[оварищей], могущих давать содержа-
ние из быта красноармейца для листовок.

1. Выработать темы для листовок1 , поста-
вить вопрос в районах о привлечении к ра-
боте составления листовок работников райо-
на, представленные районами листовки идут 
на утверждение Бюро ПК.

Войти в контакт с Комиссией при 
Петр[оградском] Совете, выработать план ре-
организации районов и предложить на утвер-
ждение ПК.

Вопрос о т. [М. И.] Лисовском остается от-
крытым до его приезда.

Мера введения митингов одобряется ПК, 
поручается Бюро ПК разработать система-
тический план введения митингов в районах 
и предлагается в районы посылать и Цент-
ральных Агитаторов.

2. О Чрезвычайной Комиссии. 2. Список кандидатов для работы в ЧК по-
ручается обсудить Бюро ПК. На пост предсе-
дателя ЧК ПК2  предлагает двух кандидатов: тт. 
[И. П.] Бакаева3  и [В. И.] Зоф[а].

3. Выполнение решений Съезда.
На собрании организаторов было поста-

новлено в первую очередь отправить на за-
воды одну пятую часть активных советских 
раб[отников]. Через месяц отправляются

3. На заводы отсылаются Сов[етские] ра-
ботники по проекту, предложенному на собра-
нии организ[аторов].

Трудящиеся (рабочие) принимаются в чле-
ны партии без прохождения канд[идатского]a

a Слово «канд» вписано фиолетовыми чернилами.
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две пятых и затем остальные. Остаются 
на советской работе только незаменимые 
работники, решать степень их необходимо-
сти в районе предоставляется Бюро ПК.

1-я группа отправляется в 7-ми д[невный] 
срок.

О приеме членов на собрании организато-
ров было постановлено: рабочие принимаются 
в члены партии без прохождения стажа, лишь 
по предъявлении рекомендации 2-х чл[енов 
РКП] (шесть мес[яцев] стаж[а]). Советские же 
служащие должны пройти кандидатский стаж, 
организация сочувствующих при Советских 
учрежден[иях] —  ликвидируется.

стажа: рекомендующие (двое) должны состо-
ять в партии не менее шести мес[яцев], Со-
ветские сл[ужащие] должны пройти канди-
датский стаж (посещать собрания, лекции 
и пр[очее]). Организация при Советских уч-
реждениях ликвидир[уется]. Правомочным 
считается только коллектив коммунистов при 
Сов[етском] Уч[реждении].

Ходатайствовать перед ЦК о понижении 
членских взносов. <Размер взимаемого взно-
са поручается разработать Бюро ПК, счита-
ясь с получаемым окладом>b Предложить 
ПК установить 3 категории членских взносов: 
¼ %, 1 %, 3 % в зависимости от заработка4 .

4. О похоронах жертв Контрреволюции.
За Московской Заставой левыми эсера-

ми убит рабочий т. [Я. А.] Калинин.

4. ПК высказывает желание провести похо-
роны как демонстрацию.

Поручается Бюро ПК совместно с Прези-
диумом Совета разработать план похорон (по-
хороны состоятся в воскресенье)5 .

5. Текущие дела.
а) О дежурстве.

5.
а) Члены ПК дежурят поочередно в Доме 

Совета6 , где для дежурства предоставляется 
комната.

б) О тов. Чикмареве. б) назначается председателем Воен[ного] 
Рев[олюционного] Трибунала, кандидатура 
пред седателя Гражд[анского] Рев[олюционного] 
Тр[ибунала] остается открытой.

в) О домовых коллективахc  <Ком[итетов] 
Бед[ноты]>d

в) Обсудить на Бюро ПК.

г) О [«]Петр[оградской] Правде[»].
До настоящего времени газета считает-

ся органом ЦК Сев[ерного] Обл[астного] 
и Петр[оградского] Ком[итета] пар-
тии, в связи с ликвидац[ией] Сев[ерного] 
Обл[астного комитета]7  нужно выяснить, 
чьим органом будет «Правда».

г) Вопрос переносится до совместного засе-
дания с тов. [Г. Е.] Зиновьевым.

д) Заявление К[омите]та 1[-го] Гор[од-
ского] района (предлагает отозвать 
т. [А. А.] Корсака8  из района).

д) Принимается к сведению и поручается 
тов. [П. А.] Залуцкому и тов. [С. М.] Гессену 
выяснить вопрос на месте.

е) Военный вопрос.
(тов. [П. А.] Залуцкий сообщает, что 

в полках замечается влияние пропаганды 
л[евых] с[оциалистов]-р[еволюционеров].)

е) Поднять партийную работу в красноар-
мейских частях и ЧК принять во внимание за-
явление тов. [П. А.] Залуцкого.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 15–16.
Подлинник. Машинопись.

b Вычеркнуто красными чернилами.
c Вписано красными чернилами.
d Вычеркнуто красными чернилами.
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1 ПК РКП(б) напечатал листовку «К рабочим и работницам завода “Треугольник”», с обвинени-
ем своих бывших союзников левых эсеров во лжи и попытке организовать забастовку рабочих, ко-
торая, как утверждалось в листовке, выгодна «только белогвардейцам и их правительствам, только 
прислужникам палачей Колчака и Маннергейма». Листовка призывала: «Долой же провокаторов, 
именующих себя левыми эсерами! Долой всех прислужников капитала, как бы они себя ни называ-
ли, левыми или правыми, эсерами или меньшевиками! Долой диктатуру капитала, и да здравствует 
диктатура рабочего класса во всем мире!» (Листовки петроградских большевиков. 1917–1920. Т. 3. Л., 
1957. С. 248–250). В листовке «Ко всем рабочим, работницам, матросам и красноармейцам», направ-
ленной против белогвардейцев и эсеров, ПК РКП(б) призвал: «Сплотите ряды! Шпионов, белогвар-
дейцев, левых и правых эсеров надо обезвредить во что бы то ни стало!» (Там же. С. 250).

2 Председателем Петроградской ЧК с 15 января 1919 г. являлся А. К. Скороходов. Инициатор 
его замены Г. Е. Зиновьев на заседании ЦК РКП(б) 13 апреля просил «дать для Петербургской ЧК 
председателя, так как левые с[оциалисты]-р[еволюционер]ы требуют усиленной борьбы с ними». ЦК 
РКП постановил: «Решено назначить тов. [В. В.] Фомина, освобождающегося от своей работы ввиду 
упразднения чрезвычайных комиссаров» (Деятельность Центрального Комитета партии в докумен-
тах: 25 марта — 24 июня 1919 // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 150). 15 мая Скороходов подал 
в отставку. Его место 16 марта занял его оппонент С. С. Лобов, до этого дня заведовавший Иного-
родним отделом ПЧК, сторонник применения более жестких мер. ПК РКП(б) 19 марта делегировал 
А. К. Скороходова в распоряжение Петрокомпрода для отправки в Полтавскую губернию заняться 
продовольственным делом. С приходом белых ушел в подполье, в сентябре в Жмеринке пойман пет-
люровцами, расстрелян.

3 Бакаев Иван Петрович (1887, Саратовская губ. — 1936, Москва), из крестьян. С 1906 член 
РСДРП, организатор вооруженного восстания в Камышине. Затем подпольщик в Баку, Астрахани, 
с 1910 в Петербурге. 6 лет провел в тюрьме. К 1917 токарь Русско-Балтийского воздухоплавательно-
го завода, после Октября секретарь Петроградского совета. В 1918 комиссар 3-й дивизии Уральского 
фронта. В июне подавлял восстание на форту «Красная Горка», с сентября 1919 по август 1920 пред-
седатель ПЧК, сторонник жестких мер, любимец Г. Е. Зиновьева. Затем полномочный представитель 
ВЧК в Юго-Восточном крае. В 1922 ответственный руководитель Петроградской окружной комис-
сии помощи голодающим, затем начальник Политуправления и член РВС Ленинградского военного 
округа. В 1922–1924 член ЦИК, в 1925–1926 председатель Ленинградской губернской контрольной 
комиссии ВКП(б), в 1925–1927 член ЦКК ВКП(б). С 1925 участник «новой» и с 1926 — «объединен-
ной» оппозиции, в 1927 исключен из ВКП(б); в 1928 покаялся, восстановлен. В 1928–1932 председа-
тель Ленинградского СНХ, помощник председателя Ленинградского областного исполкома. В 1934 
управлял Главэнергосетью Москвы. В ходе репрессий, после убийства Кирова, осужден на 8 лет, си-
дел в Челябинской тюрьме особого назначения. На процессе «объединенного троцкистско-зиновьев-
ского центра» 24 августа 1936 приговорен к расстрелу, 25 августа расстрелян. В 1937 жена и в 1938 
сын также расстреляны. 

4 Предложение вписано красными чернилами. 4 апреля секретарь ПК РКП(б) М. М. Харитонов 
писал в ЦК РКП(б): «На собрании районных организаторов от 1 апреля 1919 г. при обсуждении во-
проса о проведении в жизнь постановлений VIII партийного съезда в организационном отношении 
был поднят вопрос о необходимости сокращения членского взноса, так как на практике рабочие, осо-
бенно те, заработок которых определяется наиболее низкими ставками, заявляют о том, что не в состо-
янии платить высокий членский взнос. Бывали случаи выхода из партии по этой причине. Собрание 
организаторов единогласно высказалось за сокращение членского взноса и поручило ПК возбудить 
соответственно этому решению вопрос перед ЦК. На заседании ПК от 3 апреля было постановлено: 
войти в ЦК с предложением о разделении всех членов партии в отношении взимания членского взно-
са на 3 категории: 

1 — для членов партии, зарабатывающих по низшей ставке, — членский взнос ¼ %, 
2 — для членов партии, зарабатывающих по средней ставке, — членский взнос 1 %, 
3 — для членов партии, зарабатывающих по высшей ставке, — членский взнос 3 %.
Доводя до сведения ЦК РКП об этих постановлениях, просим поставить их на повестку дня одно-

го из ближайших заседаний ЦК. О решении ЦК просим сообщить». В этом письме упомянуто заседа-
ние ПК РКП(б) 3 апреля, но его протокол отсутствует. Возможно, в письме описка и имелось в виду 
заседание 2 апреля, где согласно его протоколу принято данное постановление. Получив это пись-
мо 11 апреля, сотрудник Секретариата ЦК РКП(б) написал на нем: «К организационному вопросу». 
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В ответном письме секретаря ЦК сообщалось: «…общее решение по затронутому вами вопросу будет 
[учтено] при составлении Устава, временно же вы можете ввести 3 категории членского взноса» (Пе-
реписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями (Апрель — май 1919 г.). 
Сб. документов. Т. VII. М., 1972. С. 68, 171). О решении этого вопроса см. протокол заседания ПК 
РКП(б) 6 мая.

5 В воскресенье 6 мая 1919 г. «Петроградская правда» на первой полосе крупными буквами по-
местила призыв: «Белогвардейцы и левые эсеры убивают передовых рабочих, — рабочий Петроград 
встанет на защиту своих лучших борцов! Меньшевики и правые эсеры помогают колчаковцам своей 
агитацией против Советской власти. Необходима беспощадная борьба против агентов империализ-
ма! ВСЕ НА УЛИЦУ!». Номер открывали две статьи, посвященные похоронам Я. А. Калинина, а так-
же еще двух рабочих, объявленных жертвами левых эсеров, хотевших взорвать городской водопро-
вод: передовица «День скорби и борьбы» утверждала: «Наймиты Колчака и Маннергейма пытались 
оставить красный Питер без воды», а статья В. А. Быстрянского «Смерть контрреволюции!» объяв-
ляла: «Похороны станут демонстрацией решимости петроградского пролетариата покончить с контр-
революцией, под каким бы знаменем она не выступала». Петроградский совет профессиональных со-
юзов поместил там же призыв к рабочим и работницам 6 мая «собраться со знаменами и плакатами» 
к 11 часам утра, «к Мариинской больнице, по проспекту Володарского (б. Литейный), для присутст-
вия на выносе тел товарищей, павших жертвами контрреволюционных убийц, и участия в похоронах. 
Похороны состоятся на Митрофаниевском кладбище. Трамвай обеспечен». В церемониале похорон 
указано: «За гробом выстраиваются: Исполком Сов[ета] Раб[очих] и Кр[асно]Арм[ейских] Депута-
тов, Исполком Петроградского Совета Професс[иональных] Союзов, Петроградский Ком[итет] РКП, 
Районные Исполкомы Советов, Правления Профессиональных Союзов, рабочие комитеты, рабочие 
и работницы, курсанты советских курсов, гвардейцы революц[онной] охраны гор[ода] Петрограда, 
пехота». Далее подробно указывался маршрут следования процессии к кладбищу. В следующем но-
мере газеты в отчете о похоронах отмечено: с утра «публика заняла все кладбище, и даже деревья были 
переполнены народом, который туда заранее забрался чтобы лучше наблюдать процессию». Из часов-
ни Мариинской больницы к часу дня вынесли на руках два «роскошных дубовых гроба», Я. А. Ка-
линина и «Кузьмы Ивановича Ходакова, погибшего во время взрыва на Петро градской водопровод-
ной станции». Гробы установили на белые колесницы. «Процессия растянулась на несколько верст 
<…> Весь путь оркестры музыки беспрерывно играли похоронные марши, а сопровождавшая публи-
ка пела революционные песни». К началу третьего часа процессия вошла на кладбище. Перед откры-
той могилой выступили Г.Е. Евдокимов, представители фабрики «Скороход», профсоюзов и др. Они 
обещали, что «кровью заплатят те левоэсеровские банды, которые решились на это преступление». 
На могилу возложили более 100 венков. Публика «покинула кладбище лишь тогда, когда стемнело, 
в начале 10 часа вечера» (Траурный день // Петроградская правда. 1919. 9 апреля). С 1922 г. фабрика 
«Скороход» носила имя Я. Калинина.

6 Дома Совета — резиденции семей советской и партийной элиты в Москве и Петрограде, где име-
ли право проживать члены ВЦИК, ЦК и областного бюро ЦК РКП(б), губернского комитета РКП(б), 
исполкома и коллегий городского и губернского советов и их заместители. Администрация этих до-
мов заботилась об их питании, бытовом обслуживании и досуге. Согласно положению об этих домах 
регулярно проводили в них чистку от жильцов, не соответствующих по рангу. В Москве 1-й дом Со-
вета в 1918–1931 гг. был в самой престижной гостинице «Националь»; на 3-м этаже в номерах-люкс 
жили семьи В. И. Ленина и его соратников до переезда в Кремль. В Петрограде с марта 1918 г. 1-м до-
мом Петросовета стала гостиница «Астория». Построена в 1911–1912 гг. В Первую мировую войну 
ее реквизировали для прибывавших с фронта офицеров и генералов и военных представителей союз-
ников. В 1918–1925 гг. там жили семьи Г. Е. Зиновьева (5 комнат на 2-м этаже, окнами на Исаакиев-
ский собор), рядом З. И. Лилина с сыном Зиновьева (в двух номерах), ее брат И. И. Ионов, помощник 
Г.Е. Зиновьева А. Е. Васильев, Г. Е. Евдокимов, С. С. Зорин и др.; этажом выше — дочери Л. Д. Троц-
кого Зина и Нина, семьи прочих сановников. Поэтому иногда там заседал ПК РКП(б) (Измозик В. С., 
Лебина Н. Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве. 1920-е — 1930-е гг. СПб., 
2010. С. 138–140). Для защиты обитателей 1-го дома Петросовета в первом этаже стояли пулеме-
ты. В отличие от большинства темных, сырых, промерзших домов этот освещался электричеством, 
отап ливался, работали телефоны, в столовой кормили лучше, чем где-либо в вымиравшем от голо-
да Петрограде, но, по свидетельству Виктора Сержа (Кибальчича), не было немыслимых роскошеств 
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и оргий, о которых ходили слухи (Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революци-
онера. М.; Оренбург, 2001. С. 98–99). В 1920 г. там останавливались В. И. Ленин и делегаты 2-го кон-
гресса Коминтерна. С 1921 г. семьи менее высоких руководителей жили во 2-м доме Петросовета (го-
стиница «Европейская»). Так коммунистическая элита отделялась от народа. 

7 В Северную областную организацию РКП(б), созданную I Северной областной конференцией 
РКП(б) 3–6 апреля 1918 г., входили Петроградская, Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Новго-
родская, Псковская, Северо-Двинская, Череповецкая губернские организации РКП(б). Ни один член 
РКП(б) этих губерний не мог быть исключен из партии без санкции Северного областного комите-
та РКП(б). ЦК РКП(б) постановлением от 24 марта 1919 г. упразднил Северный областной комитет 
РКП(б). 

8 Корсак (Голубицкий) Антон Антонович (1879–1942), большевик с 1905. В 1917 председатель 
Совета и райкома большевиков 1-го Городского района, член межрайонного совещания Советов. 
В 1919 член ревтройки Невского района и его представитель в Комитете обороны Петрограда.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
3 апреля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК от 3/IV-19 г.
Порядок дня:
1. О редакторе Красной Газеты.
2. Сметы районов.

Слушали Постановили
1. О редакторе [«]Красной Газеты[»]. 1. В связи с командировкой т. [М. И.] Лисов-

ского в Кронштадт предполагается дать в [«]Крас-
ную Газету[»] т. [Г. И.] Сафарова1 . Окончательное 
решение отлагается до выяснения с т. [Г. Е.] Зи-
новьевым.

2. Сметы районов. 2. Утверждаются штаты Р[айонных] К[омите-]
тов: Организатор и помощник, секретарь, дело-
производитель, библиотекарь, рассыльный, сто-
рож или дворник, уборщик и кучер.

(Печать)a.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 9.
Подлинник. Машинопись.

a Круглая печать ПК РКП.

1 Сафаров Георгий Иванович (1891, Петербург — 1942, Саратов), из армяно-польской семьи, сын 
архитектора, большевик с 1908, из архангельской ссылки бежал в 1910 за рубеж. В Цюрихе секре-
тарь секции большевиков. За пропаганду против войны выслан в 1916 из Франции в Швейцарию. 
В 1917 вместе с В. И. Лениным вернулся в Петроград, представитель Петроградского района в ПК 
РСДРП(б), сотрудник «Правды». В 1918 член президиума Уральского областного комитета РКП(б), 
принявшего решение об убийстве Николая II и его семьи. 

В 1919 в Петрограде участник «военной оппозиции», в ноябре послан в Туркестан. В 1920 с лета 
член Туркестанского бюро ЦК РКП(б). В 1921 на Х съезде РКП(б) содокладчик И. В. Сталина по на-
циональному вопросу. В 1921–1922 секретарь Исполкома Коминтерна, заведовал Восточным отде-
лом. На Х, XI и XIII съездах РКП(б) избран кандидатом в члены ЦК. В 1922–1926 редактор «Петро-
градской (с 1924 Ленинградской) правды», член губкома и секретарь Смольнинского райкома РКП(б) 
и член Северо-Западного бюро ЦК РКП(б). Участник «новой» и с 1926 объединенной оппозиций. 
С лета 1926 1-й секретарь полпредства СССР в Китае. В 1927 отказался принять пост в торгпред-
стве СССР в Константинополе; как активный оппозиционер исключен из ВКП(б), но после покая-
ния в 1928 восстановлен. В 1930–1934 вновь заведовал Восточным отделом Коминтерна. В ходе ре-
прессий после убийства С. М. Кирова исключен в декабре 1934 из ВКП(б) как член «ленинградской 
контрреволюционной зиновьевской группы», завербован НКВД, стал агентом-провокатором, с 1935 
в ссылке в Ачинске (Красноярский край); в 1936 Особым совещанием при НКВД приговорен к 5 го-
дам заключения, в Воркутлаге, затем в Саратовской тюрьме; как осведомитель и составитель нужных 
НКВД показаний виновен в гибели многих политзаключенных. По постановлению Особого совеща-
ния при НКВД в Саратове расстрелян 27 июля 1942 в связи с приближением линии фронта. В реаби-
литации отказано в 1957, 1958, 1962; реабилитирован в 1991 без восстановления в партии.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
4 апреля 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 4/IV-19 г.
6.

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий и [М. М.] Харито-
нов.

Порядок дня:
1. О 1-м Городском Р[айонном] К[омите]те.
2. Кандидатура секретаря Воен[ого] Рев[олюционного]Трибунала.
3. Кандидатура председателя Сов[ета] 1[-го] Город[ского] Района.
4. О домовых коллективах.
5. О коллективе Водного Транспорта.
6. О т. Боровике.
7. О т. Федотове.
6. О редакции «Правда».
9. О «Красной Газете».
10. Охрана т. [Г. Е.] Зиновьева.
11. О Доме Совета.
12. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О 1-м городск[ом] Р[айонном] К[о-

ми те]те.
1. Вменяется в обязанность Р[айонному] К[о-

мите]ту 1[-го] Город[ского] Района переехать 
в другое помещение в районе Лиговки.

2. Кандидатура секретаря Воен[ого] 
Рев[олюционного] Трибунала.

2. Назначается т. [А. М.] Аменицкий1 , а тов. 
Вельчак делегируется в распоряжение жел[езно-]
дор[ожного] к[омите]та для работы в охране.

3. Кандидатура председателя Совета 
1[-го] Город[ского] района

3. Поручается т. [П. А.] Залуцкому в ближайшее 
время собрать Р[айонный] К[омите]т и на собра-
нии выдвинуть пролетария для занятия поста пред-
седателя. Тов. [А. М.] Аменицкий остается впредь 
до утверждения нового организатора района. Во-
прос о партийном организаторе остается открытым.

4. О домовых коллективах. 4. Вопрос временно откладывается.
5. О Коллективе Водного Транспорта. 5. Обсудить на собрании организаторов.
6. О т. Боровике. 6. Поручается т. [С. С.] Пилявскому в партий-

ном порядке расследовать дело и свое заключение 
представить Бюро ПК.

7. О т. Федотове. 7. Со стороны Бюро ПК не встречается пре-
пятствий к переходу т. Федотова из одного [про-
фессионального] Союза в другой для работы.

8. О редакции [газеты] «[Петроград-
ская] Правда».

8. В редакционную Коллегию «Правды» входят 
тт. [В. А.] Быстрянский, [Г. И.] Сафаров, [В. Н.] Ва-
сильевскийa и [К. И.] Шелавин, «[Петроградская] 
Правда» остается органом ЦК и ПК. Предлагается 
возобновить созыв собрания литераторов.

a В оригинале ошибочно «Васильковский».
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9. О «Красной газете». 9. Поручается т. [С. М.] Гессену поставить  
в [«]Красной газете[»] партийную страничку.

10. Охрана т. [Г. Е.] Зиновьева. 10. Запросить тт. [В. И.] Зофа и Баранова.
11. О доме Совета. 11. Остается старое постановление.
12. Текущие дела.
а) О т. Звереве.

12.
а) Подтверждается старое постановление (от-

зывается для работ в Союзе Гвардейцев).
б) О фракции [профессионального] 

Союза строительных рабочих.
б) утверждается временно бюро фракции Со-

вета Союзов.
с) Конференция Культурно-Просве-

тительных организаций.
г) Представителем посылается т. [К. Г.] Ар-

шавский.
д) О годовщине похорон жертв Фев-

ральской революции.
д) Поручается редакциям дать соответствую-

щие статьи в газете.

РГАСПИ. Ф 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 24–25.

1 Аменицкий Александр Михайлович (1887–1942), большевик с 1910. В 1917–1918 секретарь Ли-
тейного РК РСДРП(б) и Литейной районной думы, ответственный организатор 1-го Городского 
района. Затем политработник в Красной армии, партийный работник в Ленинграде, Баку, замести-
тель председателя Совета профсоюзов Казахской АССР, преподаватель в Ленинграде. Умер в блока-
ду Ленинграда.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
7 апреля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ Бюро ПК 7/IV-19 г.
№ 7a

Присутствуют: тт. [С. М.] Гессен, [М. М.] Харитонов.
Порядок дня:
1. О Бюро ПК.
2. О митингах.
3. О листовках.
4. О клубах.
5. Об Агитационно-Пропаганд[истской] работе.
6. О работе среди студенчества.
7. Текущие дела.

1. О Бюро ПК:
Ввиду того, что т. [П. А.] Залуцкий исполняет работу, которая к Бюро отношения не имеет 

и, таким образом, не имеет возможности все время посвящать работе ПК, т. Ядвига [Я. А. Не-
тупская] —  больна, а т. Женя [Е. Н. Егорова] должна уехать, в Бюро ПК остается мало очень 
работников. Решено поставить вопрос об отъезде т. Жени [Е. Н. Егорова] на ПК.

На должность помощника секретаря приглашается т. [Н. М.] Москвина.
2. О митингах:
Во всех коллективах на этой неделе должны быть собрания, на которых будут обсуждать-

ся вопросы о приеме новых членов, о распространении листовок и т. д. Каждый коллектив 
должен дать ответы на след[ующие] вопросы:

1. Название завода или предприятия.
2. Число членов партии и соч[увствующих].
3.Фамилия организатора.
4. Фамилии наиболее ответственного члена заводского К[омите]та.
5. Число рабочих до революции и теперь муж[чин] и ж[енщин]b .
На следующей неделе на крупных заводах и ф[абр]иках должны быть сделаны отчеты од-

ного из <делегатов в Совет> члена Советаc  и одного из комиссаров.
3. О листовках:
Необходимо выпустить листовки к работницам и о товарной неделе. Листовку к работни-

цам поручается написать т. [З. И.] Лилиной или т. [К. И.] Николаевой, а о товарной неделе —  
т. [Г. Е.] Зиновьеву.

4. О клубах:
Сметы Обуховского и Ж[елезно]д[орожного] района —  утверждаются, о смете Спасского 

клуба вопрос остается открытым.
5. Об агитационно-пропаган[дистской] работе:
Поставить на ПК вопрос об агитационно-пропаган[дистской] работе и поручить 

т. [К. Г.] Аршавскому к 8/4 сделать доклад, в котором он должен наметить план дальнейшей 
работы. Обратить внимание Центропечати через т. [М. И.] Лисовского на распространение 
Московской литературы. Написать «Коммунисту» в Москву о присылке ПК по 5-ти экземп-
ляров всех выходящих в свет изданий, для комплекта.

a Вставлено красными чернилами.
b Вставлено черным карандашом.
c Правка черным карандашом.
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О распространении «Московской Правды» поставить вопрос на собрании организаторов. 
Вызвать в ПК заведывающего Петр[оградского] отделен[ия] «Коммуниста» [к] четвергуa .

6. О работе среди студенчества:
Устроить обще-студенческий митинг с участием т. [А. В.] Луначарского. Привлечь 

к работе в студенческом клубе т. Яковлева и Руднова. О студенческих старостах и рабо-
те отдела Высших учебн[ых] зав[едений] не ставить на ПК. Собрать материал поручается  
т. [С. М.] Гессену.

Об участии «верхов» в работе районов:
Просить районы указать, кто из «Центровиков» желателен и нужен им для работы в райо-

не. Члены Бюро ПК обязаны посещать общие собрания членов партии и собрания организа-
торов коллект[ивов] в районах.

Текущие дела:
<а/ О т. [Н. А.] Богословской1 :
В случае согласия т. [Г. Е.] Зиновьева т. Нина [Н. А. Богословская] переводится в качест-

ве секретаря в один из партийных районов.>b

б) О т. [И. Д.] Лотише2 :
Предложить т. [И. Д.] Лотишу мобилизоваться в общем порядке, а потом уже хлопотать 

у т. [И. П.] Бакаева об отсрочке на три-четыре недели.
в) Ходатайство т. [Г. И.] Бокия:
Со стороны Бюро ПК препятствий не встречается к представлению охотничьих ружей 

в распоряжение т. [Г. И.] Бокия под его личную расписку.
г) Заявление т. [Н. К.] Антипова:
Вопрос поставить на ПК.
д) О т. [Н. М.] Анцелиовиче:
Запросить о причинах <о >c не посещения ПК.
е) О т. Клойзнере:
Вызвать для переговоров в ПК в четвергd.
Постановления по остальным текущим делам —  прилагаются.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 10–11.
Подлинник. Машинопись.

a Вставлено черным карандашом.
b Вычеркнуто черными чернилами.
c Вычеркнуто черными чернилами.
d Вставлено черным карандашом.

1 Богословская (Танхилевич) Нина Аркадьевна (1891–1982), большевичка с 1916, сотрудница се-
кретариата председателя Петроградского совета Г. Е. Зиновьева, очевидица убийства 20 июня 1918 
В. Володарского.

2 Лотиш Иосиф Донатович, член культурно-просветительной комиссии райкома РКП(б) 2-го Го-
родского района.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
8 апреля 1919 г.

Протокол заседания петерб[ургского] к[омите]та РКП
8-го апреля. № 5

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [Н. М.] Анцелиович, [В. А.] Быстрянский, [С. М.] Гес-
сен, [П. А.] Залуцкий, [Г. Е.] Зиновьев, [Г. Е.] Евдокимов, [С. С.] Лобов, [К. И.] Николаева, 
[С. Н.] Равич, [М. М.] Харитонов.

Порядок дня: 1. Сообщение Бюро ПК.
2. Доклад Агитационного отдела.
3. О секции работниц при ПК.
4. О возвращении работников (советских) на заводы.
5. О Чрезв[ычайной] Комиссии.

Слушали: Постановили:
1. Сообщение Бюро ПК
Митинговая неделя, устроенная по районам, 

прошла удовлетворительно. Крупных митин-
гов было устроено 38. Была выпущена листов-
ка по поводу похорон т. [Я. А.] Калинина. В бли-
жайшее время предполагается устроить по всем 
районам собрания коллективов <для>a <усиле-
ния партийной работы>b <постановки аппарата 
распространения листовок>c на которых будут 
обсуждаться вопросы о привлечении новых чле-
нов партии, о постановке аппарата распростра-
нения листовок и пр[очем]d. Для работы в Нев-
ском р[айоне] берется из I Город[ского] р[айона] 
т. [А. А.] Корсак, т. [Г. Е.] Зиновьев предлагает 
взять также и т. Ядвигу [Я. А. Нетупскую] и пе-
ревести в Нарвский район. Т. Женю [Е. Н. Егоро-
ва] отзывает Москва. В Бюро ПК осталось мало 
работников, предлагается включить т. [С. Н.] Ра-
вич. В будущем предполагается устроить по за-
водам митинги и совместно с этим устроить до-
клады-отчеты комиссаров о их деятельности.

1. Об устройстве собраний по районам 
коллективов обсудить на собрании орга-
низаторов, т. Ядвига [Я. А. Нетупская] пе-
реводится в другой район для работы. Во-
прос о т. Жене [Е. Н. Егорова] отлагается 
до приезда т. [Е. Д.] Стасовой1 , ПК выска-
зывается за возбуждение ходатайства пе-
ред ПК об оставлении т. Жени [Е. Н. Его-
рова] в Петрограде. Утверждается членом 
Бюро ПК [С. Н.] Равич. Проект устройст-
ва митингов-отчетов по районам одобря-
ется.

2. Доклад Агитационно-Проп[агандистского] 
отдела при ПК.

После слияния отдела при ПК с отделом 
при Петр[оградском] Совете работа значитель-
но улучшилась. Технический аппарат налажен, 
требования районов на агитаторов удовлетворя-
ются. В последнее время посылаются агитаторы

2. Предложить <Парт[ийным] Р[абот-
никам]> агит[ационному] отделуe  сне-
стись с т. [Н. Г.] Толмачевым для усиле-
ния работы среди красноармейцев.

ПК признает неудовлетворительной 
работу, ведущуюся среди красноармей-
цев. Ввести в коллегию Полит[ического]

a Вычеркнуто черными чернилами.
b Удалено машинописной забивкой.
c Вычеркнуто черными чернилами.
d Вписано слева на полях черными чернилами вместо вычеркнутого.
e Вместо вычеркнутого вписано черными чернилами.
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в провинцию. Предполагается устройство боль-
ших публичных лекций (не только для посе-
щающих парт. школы, но для всех желающих), 
за Москов[ской] заст[авой] была уже устроена 
одна такая лекция и собралось очень много слу-
шателей. Лекции парт[ийной] школы посеща-
ются регулярно. При отделе имеется практиче-
ская школа агитаторов. Идейное руководство 
принадлежит коллегии, имеющейся при отделе, 
которая вырабатывает цикл лекций и пр[очее]. 
Вносятся предложения вести пропаганду среди 
красноармейцев, вести работу в С[еверной] об-
ласти, войти в сношения со всеми культурно-
просв[етительными] организациями и действо-
вать через проф[ессиональные] союзы.

 отдела Воен[ного] Ком[иссариата] кромеa 
т. [Н. Г.] Толмачева и [Г. И.] Сафарова. По-
ручить агит[ационному] отд[елу] связать-
ся с отделом внешкольного образ[ования] 
при ком[итете] по Просвещению. Рабо-
ту в области вести через иногородний от-
дел. Начать подготовительную работу 
агитации в дерев[нях] Петр[оградской] 
губ[ернии].

3. О секции работниц при ПК.
Предлагается вести работу среди женщин че-

рез проф[ессиональные] союзы.

3. В принципе признается необходи-
мость усиленияb  работы среди женщин 
работниц. Бюро <фракции при Совете 
[профессиональных] Союзов> ПКc  по-
ручается разработать дальнейший план 
работы совместно с секцией работниц. 
В случае необходимости предлагается 
снимать работниц с занимаемых ими 
работ, хотя бы и ответственных, для 
работы среди работниц. Центр тяже-
сти перенести на професс[иональные] 
союзыd .

4. О возвращении ответственных работников 
на заводы.

Предлагается список идущих в первую очередь 
на заводы. Выдвигается вопрос о тов. [С. С.] Ло-
бове, в связи с работой в Сев[ерной] Области.

4. Создать с согласия ПК Бюро 
из представителей ПК и Губ[ернского] 
К[омитета]та РКП, которое обслужива-
ло бы Сев[ерную] область.

Тов. [С. С.] Лобова оставить в рас-
поряжении <Губ[ернского] К[омитета]
та> ПК и П[етроградского] Г[убернского] 
К[омитета]e партии. <Вопрос о т. Борозди-
не остается открытым>f.

5. О Чрезв[ычайной] Комиссии 5. Председателем ЧК назначается тов. 
[И. П.] Бакаев, тов. [В. И.] Зоф обязует-
ся продолжать работу в ЧК. ПК возбудить 
ходатайство перед ЦК об оставлении тов. 
[В. И.] Зоф для работы в ЧК. Кандидату-
ра тов. [А. А.] Копяткевича2 , т. [А. А.] Кор-
сака отклоняется.

a Вставка черными чернилами.
b Вставка черными чернилами.
c Вместо вычеркнутого вписано черными чернилами.
d Вставка черными чернилами.
e Вместо вычеркнутого вписано черными чернилами.
f Вычеркнуто черными чернилами.
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6. Текущие дела:
а) О редакторе [«]Красной г[азе]ты[»].

6.
а) Редактором [«]Красной Г[азе]ты[»] 

назначается тов. [Г. И.] САФАРОВ, <тов. 
[М. И.] Лисовскому вменяется в обязан-
ность уделять несколько час[ов] в неделю  
[«]Красной Г[азе]те[»]>a.

в) Кандидатура Губ[ернского] Воен[ного] 
Ком[иссара].

в) Утверждается тов. [П. А.] Залуцкий.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 21–22.
Подлинник. Машинопись.

a Вычеркнуто черными чернилами.

1 Стасова Елена Дмитриевна (1873, Петербург — 1966, Москва), дворянка, внучка архитектора 
В. П. Стасова, дочь либерального юриста Д. В. Стасова, племянница художественного и музыкально-
го критика В. В. Стасова. Член РСДРП с 1898, большевичка, партийные псевдонимы Абсолют, Дель-
та. В 1902–1905 член и в 1906 секретарь ПК РСДРП(б). В 1907–1912 работала в Тифлисе. С 1912 
кандидат в члены ЦК РСДРП(б). Неоднократно арестована, в 1913 сослана в Енисейскую губернию. 

С февраля 1917 секретарь бюро ЦК. С 1918 член Петроградского бюро ЦК РКП(б) и Президиу-
ма Петроградской ЧК. В 1918–1920 член ЦК и в 1919–1920 член Оргбюро ЦК РКП(б). С марта 1919 
ответственный секретарь ЦК, в ноябре 1919 — марте 1920 секретарь ЦК РКП(б). В 1920–1921 заве-
довала Организационным отделом ПК РКП(б), секретарь президиума Совета пропаганды и дейст-
вия народов Востока, член Кавказского бюро ЦК РКП(б). С 1921 в аппарате Исполкома Коминтерна. 
Вступив в фиктивный брак с немецким коммунистом Эрнстом Вильгельмом, прибыла в Берлин в мае 
1921 с паспортом на имя Лидия Лепицкая; под именем Герта Штурм налаживала издательское дело, 
вошла в Международный женский секретариат; под именем Фридман организовывала «красную по-
мощь»; с 1923 распоряжалась финансами Компартии Германии. С 1926 вновь член Секретариата ЦК 
ВКП(б), в 1927–1937 заместитель председателя Исполкома и председатель ЦК МОПР (Междуна-
родной организации помощи борцам революции). В 1930–1934 член партколлегии ЦКК ВКП(б). 
В 1934 председатель Всемирного женского антивоенного конгресса. С августа 1935 в Иностранной 
контрольной комиссии Коминтерна. В 1938–1946 редактор журнала «Интернациональная литера-
тура» на английском и французском языках. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Герой Социалистического 
Труда. Урна с прахом в Кремлевской стене.

2 Копяткевич Александр Антонович (1886, Петрозаводск — 1960, Москва), сын землемера, окончил 
гимназию, с 1905 большевик, был в тюрьме и ссылке. Учился в Петербургском университете. В 1912–
1914 сотрудник «Правды». В 1914 призван в армию, в 1917 член исполкома солдатской секции Пе-
троградского совета. С 1919 начальник политотдела на Южном и Украинском фронтах. После 1921 
на советской работе в Ростове-на-Дону, Новониколаевске, Перми, на Урале. В 1922 управляющий де-
лами Сибирского революционного комитета, затем в аппарате ЦК ВКП(б). В 1926–1938 член Колле-
гии Верховного суда СССР. Позднее главный редактор московского издательства «Художественная 
литература».
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
9 апреля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ Бюро ПК 9/4–19 г.
№ 8a .

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, Женя [Е. Н. Егорова], [М. М.] Хари-
тонов, [П. А.] Залуцкийb

Порядок дня:
1.О газетах.
2. О праздновании 1-е Мая.
3. О собрании активных работников.
4. О Секции работниц.
5. О Военном обучении.
6. Об оружии для коллективов.
7. О партийной работе в Профес[сиональных] союзах.
8. Информация т. [С. М.] Гессена о собрании орг[анизаторов] 1[-го] Г[ородского] р[айона].
9. Текущие дела.

1. О газетах:
Заявление т. [М. И.] Лисовского о том, что ввиду недостатка бумаги для Петрограда 

отпускается всего 15.000 пуд[ов] бумаги в месяц. Постановлено: сократить тираж и фор-
мат некоторых газет1 . [«]Сев[ерную] коммуну[»]2  вместо 100.000 выпускать в количестве 
80.000 экземпляров и формат ее уменьшить вдвое; Вечерняя «Красная газета» закрывает-
ся3 . Утренний выпуск «Красной газеты» в количестве 125.000 экз[емпляров]. «Деревенская 
Коммуна»4  выпускается в прежнем количестве 150.000 экз[емпляров] 600 пуд[ов] бумаги 
в месяц уделяется листовкам с таким расчетом, чтобы можно было выпускать 2 листовки 
в неделю. Остальная бумага предоставляется в распоряжение «Правды». Высказывается 
пожелание: если удастся выпускать [«]Сев[ерную] ком[муну»] до 3-х час[ов] дня, то выпу-
скать ее вечеромc.

2. О праздновании <2ое> 1 Мая:
Постановлено: во 1-х, выпустить листовку, посвященную 1-го Мая, в количестве 

200.000 экз[емп ляров]5 ; 2. Издать популярную брошюрку /с портретами/; 3. Издать пес-
ни /новые и некоторые из старых/. В комиссию по устройству празднеств делегируется 
т. [М. М.] Харитонов. (Выработать лозунги необходимо на днях).

3. О листовках:
Листовку о Ленских событиях поручается написать т. [С. М.] Гессену. Листовку о религи-

озном вопросе поручается написать т. [М. И.] Лисовскому. О чрезвычайном налоге —  проект 
представить т. [П. А.] Залуцкому.

4. О собрании активных работников:
В субботу в 3 часа дня <состоится> устроить собрание <активных> организаторов кол-

лективов работников в Смольном <комната 42> Актовый залd. Порядок дня: Текущий мо-
мент и задачи партии /доклад т. [Г. Е.] Зиновьева/. Доклад по организационному вопросу. 
Все организаторы коллективов обязаны присутствовать на этом собрании.

5. О секции работниц:

a Вписано красными чернилами.
b Вписано фиолетовыми чернилами.
c Правка фиолетовыми чернилами.
d Правка фиолетовыми чернилами.
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В понедельник 14 апреля [в] 12a  [часов] постановлено собрать представительниц от всех 
районных Секций работниц.

6. О Военном обучении и об оружии для коллективов:
На ближайшее собрание организаторов приглашаются все районные военные комиссары. 

Цель: выяснить недостатки Всеобуча.
Об оружии для коллективов:
поручается т. [П. А.] Залуцкому выяснить, какое количество винтовок может быть предо-

ставлено районам /партийным/.
7. Об отправке на заводы:
Обязать районы не позже 14 апреля представить списки всех ответственных работников.
8. Информационный доклад т. [С. М.] Гессена о собрании организаторов 1[-го] Гор[од-

ского] р[айона].
Бюро ПК присоединяется к мнению организаторов наиболее пролетарских коллективов 

/хотя и меньшинства/ о необходимости перевести районный комитет из Центра на окраину 
города.

О замещении должности 1[-го] город[ского] районного Совдепа:
Из двух кандидатов тт. Филиппова и Зибеля предпочтение отдается последнему. Выдви-

нуть кандидатуру т. Владимирского. Вызвать в Бюро ПК т. [О. Ф.] Чернышеву6 , [А. И.] Гор-
дона, Тишина и [Я. В.] Шарова7 . Вопрос в целом остается открытым и переносится на ПК.

Текущие дела.
а) О центральной Комендатуре:
Вызвать т. [П. Э.] Роцкана на ближайшее заседание ПК.
б) О партийной работе в Професс[иональных] Союзах:
Обязать фракцию коммунистов Совета Союзов сделать отчет о пар[тийной] работе в Союзах.
в) О Нарвском районе:
Петергофский, 2[-й] Городской и Нарвский районы выделяют по 1 представителю для 

партийного суда по делу прод[овольственной] ревиз[ии] в Нарвск[ом районе], в понедельник 
явиться к орг[анизатору] [А. Я.] Кл[явс]-Клявинуb .

г) О разработке устава партии:
Поручается разработать устав партии тов. Жене [Е. Н. Егорова] и [К. И.] Шелавинуc .
д) Заявление т. [Н. М.] Анцелиовича:
Согласно заявления т. [Н. М.] Анцелиовича, решено вернуть для работы в Водном тран-

спорте тт. Кособрюхова и Елкина, с тем, чтобы фракция дала взамен их других коммунистов. 
О возвращении т. [Н. А.] Угланова из Петрокомпрода в Союз Торг[ово-]пром[ышленных] 
сл[ужащих] перенести на ближайшее заседание ПК.

О т. Боровике передать т. [П. А.] Залуцкому. О т. Тихоне столковаться с т. [А. Д.] Нагловским8.
е) Дело Галкина, Егорова.
Сообщить им, что дело должно быть возбуждено в Гражд[анском] суде.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 15–16.
Подлинник. Машинопись.

a Вписано голубыми чернилами.
b Вставка голубыми чернилами.
c Вставка голубыми чернилами.

1 К весне 1919 г. легальной прессой Петрограда стала только коммунистическая. 8 марта 1919 г. по-
становление СНК за подписью В. И. Ленина о распределении бумаги предписало: «В Петрограде вы-
ходят только две газеты с тиражом для обеих газет, вместе взятых, до 400 000 экземпляров в день и по 
объему четыре полосы каждая. Вопрос, какие газеты должны оставаться в Петрограде, передать на 
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решение Петроградского Совета» (Декреты советской власти о Петрограде. 31 января 1919 — 21 де-
кабря 1920. Л., 1987. С. 13). 1 апреля закрыты журналы «Военно-революционная мысль», «Вестник 
Совета 1-го Городского района», «Коммунар», «Петроградский кооператор», «Спорт», «Творчест-
во», «Трудовое единение» и др. 12 апреля «Северная коммуна» известила о временном прекращении 
выхода газет «Вооруженный народ» и «Искусство коммуны» и журнала «Известия отдела агитации 
и популяризации милиционной системы». Г. А. Князев писал в дневнике: 8 марта — «Седьмой ме-
сяц без газет. Петроградцы, видевшие мартовские дни 1917 г., вдруг увидели то, чего не видели в са-
мые мрачные эпохи реакции. Ведь седьмой месяц читать одну “Северную Коммуну” — это все рав-
но, что прежде бы читать “Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства”. Ведь, это то же самое! 
Читаем. И примирились, кажется»; 10 июня — «Совсем почти нет газет… А в газете, если достанешь, 
пусто. Так и не знаем, что делается кругом» (Князев Г. А. Из записной книжки русского интеллиген-
та (1919–1922) // Русское прошлое: историко-документальный альманах. Кн. 5. СПб., 1994. С. 158, 
164). Член редколлегии «Петроградской правды» В. Н. Васильевский 15 апреля опубликовал длин-
ный список изданий, закрытых за первую половину апреля, главным образом журналов, и признал: 
«Закрытие издания сводит на нет всю затраченную на его постановку энергию, ставит в тяжелое по-
ложение всех работающих в этом издании. Вместе с этим и подписчики, уже выславшие подписную 
плату и продолжающие часто еще долго после закрытия издания посылать деньги, остаются неудов-
летворенными. Авторы многих писем из провинции указывают, что подписываться на петроградские 
издания невозможно, что посланные деньги пропадают даром, что публикации об открытии подпи-
ски на тот или иной журнал только раздражают, так как верить им становится совершенно невозмож-
ным <…> Между тем отличительной чертой последних распоряжений по этой части отдела печати, 
агитации и пропаганды Петр[оградской] Трудовой Коммуны является отсутствие всякой планомер-
ности и системы. Газеты и журналы закрывались в большинстве случаев, не говоря уже о совместном 
обсуждении, даже без всякого предварительного уведомления организации, издающей их. Редактор 
обыкновенно узнавал из газетной хроники о свершившемся факте <…> …закрытие тех или иных из-
даний сопровождалось возникновением сейчас же новых <…> Гораздо рациональнее было бы, если 
бы Отдел печати вместо этого сделал шаги к усилению учета бумаги, проявил свое влияние на более 
рациональное использование ее и т. д. Без работы в этом направлении вместо организации и содейст-
вия улучшению советской издательской деятельности Отдел печати на деле вносит в нее начало хао-
са и разрушения» (Васильевский Вл. К закрытию некоторых повременных петроградских изданий // 
Петроградская правда. 1919. 15 апреля).

2 Газета «Северная Коммуна» (с подзаголовком: «Известия ЦИК Советов крестьянских, рабо-
чих и красноармейских депутатов Северной области и Петроградского Совета рабочих и красноар-
мейских депутатов») выходила с 2 июня 1918 г. вместо «Известий Петроградского Совета рабочих 
и красноармейских депутатов». С 1 апреля 1919 г. вместо «Северной Коммуны» возобновли выпуск 
«Известий Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов». 

3 Последний вечерний выпуск «Красной газеты» вышел 11 апреля 1919 г.
4 Газета «Деревенская коммуна» (затем именовалась «Деревенская правда») выходила в Петро-

граде с 23 августа 1918 г. как орган Иногороднего отдела Северной области (с 1 октября 1918 г. — Ино-
городнего отдела Комиссариата внутренних дел Союза коммун Северной области, с 8 июля 1919 г. — 
Иногороднего отдела Комиссариата внутренних дел Северной области); 14 февраля 1920 — 31 марта 
1921 г. — Отдела управления Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов. В февра-
ле 1922 г. слита с «Красной газетой».

5 Листовка ПК РКП(б) «Под красные знамена!» объявляла, что 1 мая рабочие и работницы раз-
ных стран выходят «с красными знаменами, со светлою надеждою и с непоколебимою твердостью 
довести до конца начатую великую борьбу за освобождение рабочего класса и всего человечества». 
Призывая «На великую борьбу против мирового капитала!», листовка оптимистично убеждала:  
«…господству буржуазии положен конец и в Баварии, и в Венгрии, и на Украине. Пройдет еще год — 
и вся Европа превратится в единый советский лагерь, в единую Федеративную Советскую Республи-
ку» (Листовки петроградских большевиков. 1917–1920. Т. 3. Л., 1957. С. 253–254). Полулегальный 
меньшевистский ПК РСДРП в своей первомайской листовке объявлял: «Грозная и великая година! 
Мы вступили с ней в эпоху решительных схваток труда и капитала. В грозе и буре революции, в тяж-
ких испытаниях и муках, в могучем напряжении воли рабочий класс стремится заложить основы ве-
ликого социалистического будущего. <…> В России господствующие с октября 1917 г. круги надела-



97

ли ряд тяжких преступлений и ошибок против единства пролетариата <…> Увы! Кровавые распри 
до сего дня идут в лагере трудящихся России. В день нашего пролетарского праздника НЕТ У НАС 
СВОБОДЫ СЛОВА И ПЕЧАТИ, В ТЮРЬМАХ МНОЖЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ БОР-
ЦОВ ПРОЛЕТАРИАТА, НЕСОГЛАСНЫХ С ПОЛИТИКОЙ ВЛАСТИ, нет уверенности и согла-
сия в наших рядах, нет веяния мощного творческого духа революции. Пусть же Первое Мая Труда 
разбудит в широких массах рабочего класса волю к объединению всех сил социализма!» Листовка при-
зывала объединить силы пролетариата с крестьянством и городской демократией: «Только в этом 
революционном союзе, при подлинной власти трудящихся, при полной их самостоятельности, ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ СВОБОД И ПРЕКРАЩЕНИИ ТЕРРОРА <…> Только на этом пути спасе-
ние!» В ином духе первомайскую типографскую листовку за подписью «Группа социал-демократов» 
выпустили в Петрограде правые меньшевики: «Мы на казенную демонстрацию не пойдем. Мы не 
пойдем с большевиками: они враги народа, враги рабочего класса. Они разрушили промышленность, 
уничтожили огромную часть пролетариата, подорвали в корне рабочее движение. Они погубили сво-
боды, свели на нет права, завоеванные трудящимися массами в революции. Они задушили печать. 
Они разгоняют рабочие собрания. Они выбрасывают из заводов непокорных рабочих. Всякое про-
явление самодеятельности в рабочей среде, как и в народе, встречает грозный отклик: к стенке и под 
расстрел! Они разорили города, создали потрясающий голод, бесчисленные эпидемии. Довели стра-
ну до отупления и вырождения <…> Нет хлеба, нет одежды, нет топлива, нет освещения. Зато сви-
репствуют застенки. Кругом грабеж, резня, кровь и ужас <…> Нет примирения между сознательным 
пролетариатом и властью, его угнетающей и растлевающей. И нет для страны ничего гибельнее этой 
власти <…> ДОЛОЙ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕНАРОДНОЕ УЧРЕДИ-
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ!» (Меньшевики 
в большевистской России 1918–1924. Меньшевики в 1919–1920 гг. М., 2000. С. 189–192).

6 Чернышева Ольга Федоровна, большевичка, работница фабрики «Новая бумагопрядильня», 
с 1917 член 1-го Городского районного совета от своей фабрики.

7 См. комментарий 6 к протоколу заседания Бюро ПК от 17 декабря.
8 Нагловский Александр Дмитриевич (1885, Казанская губ. — 1942, Париж), дворянин, сын гене-

рал-лейтенанта, окончил Императорский Александровский лицей, учился в Институте путей сооб-
щения. Большевик, в 1905 член Петербургского совета рабочих депутатов от Путиловского завода. 
Затем в Казанской организации РСДРП, собранные ею 20 тыс. руб. отвез в Женеву В. И. Ленину. Не-
сколько раз был в заключении. В 1917–1918 помощник управляющего, затем управляющий отделом 
по распределению металлов для военных сообщений и путей сообщения при штабе верховного глав-
нокомандующего. С апреля 1918 заместитель комиссара, с мая комиссар путей сообщения Петроград-
ского округа, затем Петроградской трудовой коммуны. В 1919–1920 член коллегии Наркомата путей 
сообщения и его представитель в Петроградском совете, управляющий Северо-Западным округом 
путей сообщения, председатель специальной комиссии по вывозу имущества из Петрограда. С октя-
бря 1919 особоуполномоченный Совета обороны по проведению военного положения на железных 
дорогах Северного фронта, затем комиссар Южных железных дорог. Сотрудник Наркомата внешней 
торговли, в 1921–1922 уполномоченный наркомата в Италии. С 1924 старший инженер судового от-
дела торгпредства СССР в Берлине, за развод с женой-коммунисткой в 1925 исключен из РКП(б). 
При отзыве из Берлина в Москву в 1929 бежал в Париж, Верховным судом СССР объявлен вне зако-
на. Жил в предместье Парижа, дружил с историком-меньшевиком Б. И. Николаевским, записавшим 
его воспоминания. Умер в дни немецкой оккупации.
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Экстренное заседание Петербургского комитета РКП(б) 
11 апреля 1919 г.

Постановление экстренного заседания ПК 11 апреля 1919 г.
№ 9

1. Мобилизовать 200 партийных работников, главным образом, мобилизовать членов 
правлений Профессиональных Союзов; компенсировать проистекающее отсюда ослабление 
Профессиональных Союзов передвижкой новых партийных сил и профессиональное дви-
жение; обратить также внимание на мобилизацию членов партии, работающих в комисса-
риатах1 . Провести мобилизацию поручается Бюро ПК. Принятие дальнейших мер отложить 
до выяснения общего положения и мер, принятых Совнаркомом.

2. Усилить агитационную работу в частях Петроградского гарнизона, назначить Чрезвы-
чайную Военную Тройку; наметить состав последней поручается Бюро ПК совместно с Пре-
зидиумом Совета.

3. Поручить т. т. [Г. Е.] Зиновьеву и [Е. Д.] Стасовой поставить на заседании ЦК вопрос 
о присылке [В. В.] Фомина на пост председателя ЧК2 . До вырешения этого вопроса, подтвер-
дить старое решение о делегировании [И. П.] Бакаева в ЧК в качестве заведывающего Отде-
лом, а [П. А.] Залуцкого в Губвоенком. Председателем ЧК оставить [С. С.] Лобова.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 26. Л. 6.
Подлинник. Машинопись, 2-й экземпляр;

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 33.
Подлинник. Машинопись, 1-й экземпляр, с печатью ПК РКП(б).

1 11 апреля 1919 г. издан декрет Совнаркома о мобилизации в Красную армию родившихся в 1886–
1890 гг. рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда (Известия ВЦИК. 1919. 11 апреля). 
12 апреля опубликовано письмо В. И. Ленина «Товарищам петроградским рабочим» с просьбой «по-
ставить на ноги все, мобилизовать все силы на помощь Восточному фронту». В этом письме утвер-
ждалось: «Там солдаты-рабочие подкормятся сами и продовольственными посылками помогут сво-
им семьям. А главное, — там решается судьба революции. Победив там, мы кончаем войну, ибо из-за 
границы помощи белым больше не будет <…> Я уверен, товарищи, что питерские рабочие покажут 
пример всей России» (Петроградская правда. 1919. 12 апреля). О результатах мобилизации сообща-
лось в отчете ПК на 10-й общегородской конференции 28 июля 1919 г.: «С 11 апреля начинается мо-
билизация коммунистов: после первых 200 товарищей следует партия в 1000 с лишним человек. Все-
го прошло около 5000 чел[овек]» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 45).

2 На заседании ЦК РКП(б) в Москве 13 апреля 1919 г. по предложению Г. Е. Зиновьева решили 
назначить на пост председателя Петроградской ЧК В. В. Фомина, «освобождающегося от своей ра-
боты ввиду упразднения чрезвычайных комиссаров» (Деятельность Центрального Комитета партии 
в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. С. 150). О развитии событий см. заседание Бюро ПК РКП(б) 
21 апреля 1919 г. 

Фомин Василий Васильевич (1884, Москва — 1938), сын портного. Окончил 3 года сельской шко-
лы. С 1897 рассыльный торгового дома в Москве, в 1907 уволен за руководство забастовкой при-
казчиков. С 1910 в Оренбурге организатор кружка социал-демократов, в 1912 сослан в Вологодскую 
губернию. С 1915 солдат 93-го обозного батальона. В 1917 член Минского совета, редактор газеты 
«Звезда» и с апреля до марта 1918 также член исполкома Западного фронта, в октябре делегат II Все-
российского съезда Советов, член ВЦИК и Петроградского ВРК, с декабря сотрудник ВЧК. С ноября 
1918 по сентябрь 1920 в ВЧК член Коллегии и заведовал в 1918 с января отделом по борьбе спекуля-
цией и с мая также — иногородним отделом; в 1919 с января по март — железнодорожным отделом, 
с мая по сентябрь — транспортным отделом, военный комиссар Совнаркома по проведению воен-
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ного положения на железных дорогах Севера и Северо-Запада, с ноября заместитель наркома пу-
тей сообщения РСФСР, с июля 1923 — СССР. В 1923–1924 член ЦКК. Председатель Центрального 
управления речных пароходств Наркомата путей сообщения. Член Президиума ВСНХ. В 1926–1929 
председатель правления Всесоюзного кожевенного синдиката. С 1931 заместитель наркома водно-
го транспорта СССР, затем директор конторы Наркомвнуторг СССР. В 1938 по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР расстрелян. 
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
13 апреля 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 13 апреля 1919 г.
№ 9

Присутствовали: тт. [М. М.] Харитонов, [П. А.] Залуцкий, [С. М.] Гессен.
1. Утверждается с некоторыми поправками, принятая за основу на собрании организато-

ров коллективов, резолюция. Резолюцию напечатать в партийной печати.
2. Постановлено: 1) Печатание листовки на тему «К чему привела провокация левых эс-

эров» отодвинуть. 2) Напечатать в первую очередь листовку: «По[д] ружье» в количестве 
130 000 и напечатать листовкой статью [Л. Д.] Троцкого под заглавием: «Все на Урал»1 . 3) Че-
рез несколько дней напечатать листовку: «Все на мобилизацию». 4) Печатание листовки: «Ко 
всем верующим» отложить.

3. Решено обязать всех членов партии принимать участие в разноске листовок по кварти-
рам и казармам и в групповой агитации среди мобилизованных2 . Выработку конкретных мер 
в этом направлении поручить тов. [К. Г.] Аршавскому.

4. По поводу помещенной в «Петроградской правде» в Отделе «Партийная Жизнь» замет-
ки под заглавием «Документ»3 , Бюро ПК постановило предложить редакции «Петроградской 
Правды» в случае получения ею материалов или сведений, компрометирующих ответствен-
ных партийных работников или какое-либо учреждение, передавать их непосредственно 
Бюро ПК и опубликовывать лишь в том случае, если Бюро ПК сочтет это возможным или не-
обходимым.

5. По вопросу о посылке на фронт 15 матросов добровольцев из Кронштадта решено 
не возражать против посылки.

[Печать ПК РКП(б)].
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 34.

Подлинник. Машинопись.

1 Листовка ПК РКП(б) «Под ружье!», отметив взятие Одессы, Симферополя, Евпатории, Ялты, 
хвастливо утверждала: «Еще пара недель и борьба на юге победоносно будет закончена <…> В Европе 
две новых советских республики — Венгрия и Бавария. Борьба в остальной части Германии и в Поль-
ше, и особенно в Румынии, и даже в Чехии близится к победе рабочих над буржуазией. Еще одна-две 
советских республики и Западный фронт исчезнет <…> и порвется мучительная варварская голод-
ная блокада. Не страшен нам враг и на фронте Северном». Поэтому тревожит один лишь Восточный 
фронт, «освободить богатые хлебом Урал и Сибирь — и война окончена <…> Настанет конец мучи-
тельному голоду и отчаянной нищете!». Рабочих и «трудовых крестьян», способных носить оружие, 
листовка призывала: «Все на мобилизацию, объявленную Советом Народных Комиссаров! Все под 
ружье и на Урал!» (Листовки петроградских большевиков. 1917–1920. Т. 3. Л., 1957. С. 252–253). 
Лис товка ПК РКП(б) «На Урал!» заклеймила адмирала А. В. Колчака «ставленником царской шай-
ки», который «хочет отнять у нас последний кусок хлеба», возлагала на него вину за голод, мучивший 
трудящихся Петрограда, и призывала: «Все на мобилизацию!», «Смерть Колчаку, желающему нас за-
морить голодом!» (Там же. С. 251).

2 О «домашней агитации» так докладывалось в отчете ПК РКП(б) на Х общегородской конферен-
ции РКП(б): «В районах устраивалось распространение листовок путем доставки их рабочим на дом 
и проведения там бесед. Такая же агитация была проведена в столовых, чайных, на улицах, в трам-
ваях. Она дала хорошие результаты как для широких масс, так для самих наших товарищей. Они на 
этой работе заметно оживились» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 49).



101

3 Возмущение ПК РКП(б) вызвала заметка «“Документ”»: «В редакцию доставлен следующий до-
кумент. 

В Коллектив партии коммунистов Компрода Нарвского района.
Члена партии Московско-Заставского района
Василия Алексина
ЗАЯВЛЕНИЕ
Товарищи. Как член партии коммунистов, считаю себя нравственно обязанным довести до ваше-

го сведения о следующих фактах нарушения партийной дисциплины и резкого отступления от пар-
тийной программы членов вашего коллектива, служащих к Компроде И. К. Горельникова и некото-
рых других членов партии. В конце января с. г. у Горельникова от его гражданской жены родился сын, 
обряд крещения был совершен Горельниковым у себя на квартире. Не вдаваясь в то, что чисто цер-
ковный обряд крещения как-то не вяжется с программой партии коммунистов, я не могу умолчать 
о той обстановке, в коей обряд этот был совершен. Поп и дьякон Горельниковым были приглашены 
на квартиру, а такую роскошь, как известно, могли себе позволить даже в довоенное время лишь не-
многие зажиточные буржуа. После богослужения и обряда крещения попы были приглашены за стол, 
чтобы в компании с кумом тов. Аркадием и кумой, женой тов. Малыгина, заняться делом, ничего об-
щего с религией не имеющим. По уходе попов начался торжественный пир, в котором приняли учас-
тие очень многие советские ответственные работники Нарвского района, в том числе кроме выше-
перечисленных еще: тов. Малыгин, тов. Кайский с женой, жена тов. Кулиненко (тов. Кулиненко не 
помню), многие другие, фамилии которых я не помню, причем на столе было такое обилие и разно-
образие всяких яств, что этому позавидовал бы любой буржуа и в то время, когда продовольственного 
кризиса еще не было и в помине. Невольно возникает вопрос: откуда все это в такое время, как насто-
ящее? Кроме того считаю своим долгом указать вам на следующий факт: в конце февраля с. г. Горель-
никовым была нанята прислуга, средних лет женщина, которую он эксплуатирует и по настоящее 
время под наименованием няни. Считая несовместимым пребывание в партии коммунистов с экс-
цлоатацеей [так в тексте газеты] чужого труда, я предлагаю серьезно задуматься над этим печальным 
явлением и полагаю, что лицам, не только не соблюдающим партийной программы, но действующим 
вразрез с ней, не место в партии коммунистов. 

Такого же содержания заявления посланы мною в районные комитеты партии коммунистов Нарв-
ского и Московско-Заставского районов.

Член партии Московско-Заставского района В. Алексин.
Бюро районного комитета Нарвского района постановило о поведении членов партии публико-

вать в печати. Это постановление совершенно правильное, ибо широкое распубликование поступков 
коммунистов, забывающих о том, чего требует от них коммунистическая партия, есть одно из силь-
нейших средств, ведущих к оздоровлению партийных рядов» (Петроградская правда. 1919. 11 апре-
ля). Однако Бюро ПК РКП(б) своим постановлением пресекло инициативу Нарвского районного 
комитета РКП(б), поддержанную «Петроградской правдой», тем самым запретив огласку в печати 
сведений, позорящих ответственных партийных работников и советское учреждение.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
14 апреля 1919 г.

ЗАСЕДАНИЕ Бюро ПК 14/IV-19 г.
Присутствовали: тт. [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, [С. Н.] Равич, [М. М.] Харитонов.
Порядок дня:
1. О газетах.
2. О лозунгах.
3. Об обеспечении красноармейских семей.
4. Об очередном заседании ПК.
5. О [А. И.] Тарасове-Родионове.
6. Текущие дела.

1/ О газетах: Одна из газет должна непременно выходить вечером. Для окончательного 
решения вопроса о газетах перенести на ПК. По поводу вышедшей газеты «Труд»1  Бюро ПК 
не протестует.

2/ О лозунгах: Поручить каждому члену Бюро ПК выработать по несколько лозунгов /
первомайских/2 . /Справиться о времени и месте заседания о первомайской комиссии/.

3/ Об обеспечении красноармейских семей: Поставить на ближайшее заседание Исполко-
ма [Петроградского Совета] вопрос о выдаче пайка, как обыкновенного, так и трудового3 , се-
мье мобилизованного на Восточный фронт.

4/ О пленуме ПКa: Откладывается ПК до приезда т. [Г. Е.] Зиновьева. Порядок дня: 1) до-
клад о пленуме ЦК. 2) <о «Правде». 3) о конфликте с [К. Г.] Аршавским> Сообщ[ение] Бюро. 
4) О текстильщиках. 5) Об объединении районовb.

5/ О [А. И.] Тарасове-Родионове: Поручается тов. [М. М.] Харитонову представить к сле-
дующему Бюро резолюцию о [А. И.] Тарасове-Родионове.

6/ Текущие дела: т. Иосиму и Сидорову разрешить выезд на Украину. О замещении руко-
водящих «кругов» II Городского района. Вопрос откладывается до следующего Бюро.

Постановления по остальным текущим делам прилагаются.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 18.
Подлинник. Машинопись.

a Так в документе.
b Правка голубыми чернилами.

1 Газета Петроградского совета профсоюзов (до 2 июня 1919 г. Петербургского совета профессио-
нально-производственных союзов) «Труд» выходила с 14 апреля 1919 по 20 декабря 1920 г., затем вы-
ход прекращен. С 22 января 1921 по 14 февраля 1922 г. вместо «Труда» издавали газету «Маховик», 
которая затем влита в «Петроградскую правду».

2 В 1919 г. первомайская листовка ПК РКП(б) содержала лозунги: «Пролетарии всех стран соеди-
няйтесь! На великую борьбу против мирового капитала!» и «По красные знамена! Да здравствует ве-
ликий праздник труда! Да здравствует 1-е Мая!» (Листовки петроградских большевиков. 1917–1920. 
Т. 3. Л., 1957. С. 254).

3 В апреле 1919 г. систему классовых пайков (см.: Чистиков А. Н. «Классовый паек» в революции 
1917 г. // Рабочие и российское общество: вторая половина XIX — начало ХХ в. СПб., 1994. С. 187–
195) заменили системой единого трудового классового пайка. Заслушав доклад наркома продоволь-
ствия А. Д. Цюрупы о трудном «положении продовольствия», заседание ЦК РКП(б) 13 апреля 1919 г. 
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постановило: «1. Ввести единый трудовой классовый паек. 2. Уравнять распределение продуктов 
между служащими и рабочими, а также уничтожить привилегированное положение советских слу-
жащих по сравнению с рабочими, где таковое имеется. 3. Поставить в Совнаркоме вопрос о железно-
дорожниках и уравнении их с другими. Все эти три постановления провести в жизнь Наркомпроду 
совместно с соответствующими ведомствами» (Деятельность Центрального Комитета партии в до-
кументах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 142–143). В ответ на 
запрос ПК РКП(б) сообщить, как отнеслись рабочие массы района «на левоэсеровское выступле-
ние и к проведению трудового пайка», секретарь Выборгского районного комитета РКП(б) 12 апре-
ля 1919 г. ответил, что трудовой паек «явился не самым ли основным вопросом возбуждения рабо-
чих масс, настроения которых постарались использовать наши враги. Ненормальное его проведение 
в жизнь: одни предприятия получили сразу и с 15 по 20 марта разницу через Завкомы, а другие во-
все не были удовлетворены — с одной стороны, и резкая разница в подразделении некоторых групп 
трудящихся — с другой, создала ненормальное положение в заводах и фабриках, и близилось к заба-
стовке». Райком предложил приравнять трудовые пайки некоторых категорий служащих (дворни-
ки, сторожа, пожарные, производственные и конторские служащие) к рабочим пайкам, особо отме-
тив: «Вообще же скорополительное введение трудового пайка и его подразделение трудящихся масс, 
по мнению Р[айонного] К[омите]та, взволновало рабочие массы более, чем левоэсеровское выступле-
ние. Рабочие определенно заявляли: дайте нам трудовой паек, распределите его по справедливости 
и нам ничего больше не нужно: ни левых, ни правых эсеров и меньшевиков, — всех их погоним в шею» 
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 51 — 51 об.). Введение трудового пайка не облегчило решение 
проблемы. Военная цензура дала в своей сводке цитату из перлюстрированного письма от 25 августа 
1919 г. из Сестрорецка, где был крупный оружейный завод, а рабочие имели огороды: «У нас в пол-
ном смысле слова голод, вторую неделю едим одну траву со своего огорода, даже варим лебеду. Кро-
ме ½ [фунта] хлеба, ничего нет» (Частные письма эпохи Гражданской войны // Неизвестная Россия. 
ХХ век. Кн. 2. М., 1992. С. 214). О качестве трудового пайка писал состоявший в 1919 г. в Петрогра-
де на советской службе бывший морской офицер Борис Бьеркелунд: «Выдаваемый населению паек 
состоял из двухсот грамм полужирного теста с торчащей из него овсяной лузгой, ранившей десны 
и язык. Время от времени выдавалась мороженая картошка, тоже пришедшая в полужидкое состоя-
ние» (Бьеркелунд Б. В. Воспоминания // Русский міръ. Пространство и время русской культуры. Аль-
манах. № 5. СПб., 2011. С. 97).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
15 апреля 1919 г.

Протокол заседания ПК 15 апреля 1919 года. № 7
Присутствовали: Члены ПК тт. [Н. М.] Анцелиовичa, [К. Г.] Арашавский, [В. А.] Быст-

рянский, [С. М.] Гессен, [Г. Е.] Евдокимов, [П. А.] Залуцкий, [Г. Е.] Зиновьев, [С. С.] Лобов, 
[К. И.] Николаева, [С. Н.] Равич, [М. М.] Харитонов, и приглаш[енные] тт. [И. П.] Бакаев, 
[В. Н.] Васильевский, [М. Г.] Иванов1 , [А. А.] Копяткевич, [Б. П.] Позерн и Мартынова.

Порядок дня:
1. Сообщение о заседании пленума ЦК.
2. Отчет Бюро ПК.
3. О комиссариате Печати.
4. О текстильщицах.
5. Об объединении Районов.
6. Текущие дела.

Слушали Постановили
О ЗАСЕДАНИИ ПЛЕНУМА ЦК2 .
Доклад о пленуме ЦК тов. [Г. Е.] Зиновьева, до-

полнения тов. [Г. Е.] Евдокимова.
а) О продовольственном вопросе:
До нового урожая необходимо иметь 33 млн пу-

дов. Наличность же хлеба равняется только 9 мл[н] 
пуд[ов]3 . Серьезные надежды возлагаются на Укра-
ину и Дон.

ЦК отметил ряд ответственных работников для 
отправки на юг в связи с продовольственным по-
ложением4 . Последний продовольственный кри-
зис в Петрограде был вызван не отсутствием про-
довольствия, а другими причинами; между прочим, 
масса продовольствия уделяется в столовые совет-
ским служащим и таким образом служащие кор-
мятся лучше рабочих5 .

в) О ставках.
На заседании ЦК был поднят вопрос о подня-

тии заработной платы чернорабочим и об уравне-
нии ставок внутри рабочего класса. Вопрос этот 
не был разрешен в положительном смысле из-за от-
сутствия денежных знаков.

ЦК одобрил в виде компенсации меру о раздаче 
мануфактуры питерским и московским рабочим6 .

с) О военном вопросе.
Положение на Восточном фронте очень серьез-

но. Мобилизацию нужно начать немедленно7 . Кре-
стьян мобилизовать будет очень трудно, потому что 
начинаются сельские работы (полевые запашки), 
а потому в первую очередь будут мобилизованы

Доклад принять к сведению и по-
ставить на обсуждение в ближайшее 
время вопросы: о питании советских 
служащих, о денежных знаках.

По вопросу о ставках поручить 
Бюро ПК совместно с Бюро фракции 
Ком[мунистов] Проф[ессиональных] 
Сою зов разработать ставки и предста-
вить их на рассмотрение центра.

a В документе ошибочно: АЦИЛЕОВИЧ.
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рабочие, а потом уже крестьяне. Решено с Комис-
сариатов и др[угих] советских учреждений снять 
всех, кого можно. Двинуть на фронт активные силы 
и вообще рабочих для спайки рабочих масс. Пред-
полагается, что эшелоны будут сопровождаться от-
ветственными работниками, для того, чтобы они 
в полном порядке прибыли на фронт8 .

д) Постановлено ЦК, что бумага между петро-
градскими газетами будет распределена по рассмо-
трению ПК9 .

Отчет Бюро ПК
а) Тов. [М. М.] Харитонов сообщает о деятель-

ности Бюро за последнее время.
Для успешности мобилизации Бюро ПК пред-

лагает целый ряд мер. (Подробности в протоколах 
заседаний Бюро).

а) Утвердить.

в) Об Агитационном Отделе ПК. в) Указать Агитационному Отде-
лу, чтобы в важных случаях Заведыва-
ющий Агитационным Отделом контр-
олировал своих сотрудников.

с) Об отказе тов. [М. И.] Лисовского выступить 
на митинге на Путиловском заводе.

с) ПК выражает тов. [М. И.] Лисов-
скому порицание и предупреждает, что 
если еще хотя один раз повторится по-
добный случай, тов. [М. И.] Лисовский 
будет подвергнут исключению из партии.

д) О газетах
1. Распределение бумаги между Петроградски-

ми газетами10 .

д)
1. Утвердить решение Бюро.
Снестись с Москвой о предоставле-

нии ПК особой бумаги для листовок.
2. О вечерней газете. 2. Поставить вопрос на собрании ор-

ганизаторов и пригласить редакторов.
Решение вопроса предоставить пре-

зидиуму Совета.
3. Об опубликовании разоблачений, касающих-

ся партии.
Тов. [В. А.] Быстрянский обвиняет Бюро ПК 

в односторонности, потому что на заседании Бюро 
ПК не было редакторов при решении вопроса о рас-
пределении бумаги между питерскими газетами.

Тов. [В. А.] Быстрянский находит, что постанов-
ление Бюро ПК противоречит резолюции 8-го Пар-
тийного Съезда.

3. Решение Бюро принимается 
в следующей редакции:

«ПК постановляет, что в случае по-
лучения редакции “Петроградской 
Правды” материалов или сведений, 
компрометирующих ответственных 
пар тийных работников или какое- 
нибудь партийное учреждение, редак-
ция должна передавать их непосредст-
венно в Бюро ПК и публиковать лишь 
в том случае, если Бюро ПК найдет это 
возможным или необходимым».

О МОБИЛИЗАЦИИ.
Момент для мобилизации очень тяжелый.
Для крестьян —  момент мобилизации совпадает 

с полевыми запашками. Мешают также пасхальные 
праздники11 . Тем не менее, нужно приложить все

В тех отраслях производства, где 
только есть возможности, заменить 
мужской труд женским. 

Из советских учреждений моби-
лизовать всех служащих призывного
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усилия, чтобы мобилизация прошла с наибольшим 
успехом.

возраста за исключением абсолютно 
незаменимых специалистов.

Мобилизовать рабочих, занимаю-
щих неответственные должности в со-
ветских учреждениях.

Вопрос о мобилизации партийной 
оставлен открытым пока.

Добровольческая мобилизация 
остается в силе.

в) вознаграждение мобилизованных в) Выплачивать добровольцам, мо-
билизованным коммунистам (год ко-
торых не призван) за 6 недель вперед 
и разницу между красноармейским жа-
лованием и жалованием, получаемым 
на заводе, из средств ПК [РКП(б)], 
если они коммунисты, и из средств 
[Профессионального] Союза, если они 
не коммунисты.

с) Об обеспечении семейств мобилизованных. с) Возбудить перед ПК
1) вопрос о выдаче в Петрограде 

полного пайка мобилизованного рабо-
чего его семье.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 36 — 37 об.

1 Иванов Михаил Гаврилович (1889, Петербургская губ. — 1938), сын лужских крестьян, токарь 
Путиловского завода, с 1906 большевик, за участие в забастовке сослан в Пороховской уезд Псков-
ской губернии. В 1917 член Псковского ВРК, с декабря 1917 по февраль 1918 редактор большевист-
ской газеты «Псковский набат». В феврале — марте 1918 член Военно-революционного штаба оборо-
ны Пскова, затем первый председатель Псковского губернского СНХ. С сентября 1919 в Петрограде 
в СНХ Северного района, в октябре — ноябре участник боев с белой Северо-Западной армией гене-
рала Н. Н. Юденича. Председатель Северо-Западного промышленного бюро ВСНХ РСФСР. С 1927 
в Париже уполномоченный СССР по металлоэкспорту. С 1930 председатель металлоимпорта в Моск-
ве. С 1932 председатель «Югостали». В 1936 репрессирован.

2 Имеется в виду заседание ЦК РКП(б) 13 апреля 1919 г. (см. протокол заседания: Деятельность 
Центрального Комитета партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 
1989. № 12. С. 142–151).

3 Цифры приведены не точно. Л. Б. Каменев, говоря о серьезности положения, подчеркнул: «По 
нормам получения продовольствия за предыдущие месяцы нам нужно будет около 32 млн. пудов 
[хлеба] для августа месяца». Затем он просил внести в протокол, что «говорится не о том, что нужно, 
ибо нам необходимо 32 млн. пудов [хлеба], а имеется всего 10–12 млн. [пудов хлеба]» (Деятельность 
Центрального Комитета партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 
1989. № 12. С. 143, 144).

4 Нарком продовольствия А. Д. Цюрупа считал необходимым для улучшения положения «повести 
специальную работу на Дону и на Украине». Поэтому ЦК РКП(б) постановил: «Персонально из ЦК 
отправляются на Украину тов. [Л. Б.] Каменев и [М. К.] Муранов, а на Дон тов. [А. Г.] Белобродов. 
Тов. [Г. Е.] Зиновьев отправляется условно, по соглашению с [Полит]Бюро. На Украину командиру-
ются также тт. [А. А.] Иоффе, [П. И.] Ройзман, [К. Г.] Максимов, [С. С.] Зорин, Дудкин, [К. Г.] Мясков 
и Геллер» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // 
Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 143, 144).
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5 Г. Е. Зиновьев на заседании ЦК РКП(б) 13 апреля 1919 г. сообщил, «что положение рабочих 
в Петрограде катастрофическое, что смертность от голода в больницах составляет 33 % и что реаль-
ная заработная плата упала за последнее время на 30 %». Поэтому «комиссариат социального обес-
печения обязать принять все меры для того, чтобы дети рабочих имели бы возможность попасть 
в приюты». ЦК РКП(б) постановил: «Максимально увеличить средства Нарком[ата] Соц[иального] 
Обеспечения для того, чтобы улучшить расходы на детей рабочих, так как это действительная по-
мощь. Тов. [Н. Н.] Крестинскому созвать комиссию из т. [А. Н.] Винокурова, представителей Мос-
ковского и Петербургского Совдепов» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах. 
25 марта — 24 июня 1919 г. С. 142–143).

6 На заседании ЦК РКП(б) 13 апреля 1919 г. Г. Е. Зиновьев предложил уничтожить разницу тари-
фов между рабочими. ЦК РКП(б) не согласился и постановил: «Вопрос о тарифах снять с обсужде-
ния. <…> Просить тов. [Н. Н.] Крестинского ускорить выдачу денег для уплаты жалованья и вообще 
обратить внимание на то, чтобы в этой области не было задержек. <…> Тов. [Ф. Э.] Дзержинско-
му и [М. И.] Фрумкину разработать законопроект о выдаче некоторых предметов рабочим Москвы 
и Петро града для внесения в Совнарком» (Деятельность Центрального Комитета партии в докумен-
тах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 143).

7 12 апреля 1919 г. «Петроградская правда» опубликовала письмо В. И. Ленина «Товарищам пе-
троградским рабочим», датированное 10 июня: «Товарищи! Положение на Восточном фронте крайне 
ухудшилось. Сегодня взят Колчаком Боткинский завод, гибнет Бугульма; видимо, Колчак еще продви-
нется вперед. Опасность грозная <…> Мы просим питерских рабочих поставить на ноги все, мобили-
зовать все силы на помощь Восточному фронту. Там солдаты-рабочие подкормятся сами и продоволь-
ственными посылками помогут своим семьям. А главное, — там решается судьба революции. Победив 
там, мы кончаем войну, ибо из-за границы помощи белым больше не будет. На юге мы близки к побе-
де. Брать силы с юга нельзя, пока не победим там полностью. Поэтому на помощь Восточному фрон-
ту! И Совдеп и профессиональные союзы должны напрячь все силы, поднять на ноги все, всемерно по-
мочь Восточному фронту. Я уверен, товарищи, что питерские рабочие покажут пример всей России» 
(Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 38. М., 1969. С. 268). Г. Е. Зиновьев в телеграмме В. И. Ле-
нину сообщил о постановлении собрания членов РКП(б) Петрограда мобилизовать в Красную ар-
мию сверх указанного в декрете Совнаркома еще 20 % членов партии. 18 апреля 1919 г. В. И. Ленин те-
леграфировал Г. Е. Зиновьеву: «Получил Вашу телеграмму о горячем отклике питерских рабочих на 
мобилизацию. Я сегодня имел обстоятельный доклад главкома [И. И. Вацетиса] и вижу ясно, что не-
обходимо неослабевающее напряжение сил и чрезвычайная быстрота. Воспользуйтесь пребыванием 
[М. И.] Калинина для усиления и ускорения отправки из Питера. По возможности отправьте поболь-
ше и с Калининым» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 50. М., 1970. С. 282, 480).

8 По вопросам мобилизации И. Т. Смилга внес предложения, а В. И. Ленин зачитал тезисы 
Э. М. Склянского. ЦК РКП(б) постановил: «Опубликовать в газетах список мобилизованных с точным 
обозначением времени явки»; «Перерегистрировать всех членов ВЦИК для отправки на фронт»; «Про-
извести перепись всех живущих в 1-ом Доме Советов и отправить на фронт» [это гостиницы в Москве 
«Националь», а в Петрограде «Астория», где жили семьи советской элиты]; поручить А. В. Луначар-
скому, Н. В. Крыленко, Н. А. Семашко, Ю. М. Стеклову «произвести перерегистрацию ответственных 
работников из комиссариатов для объезда районов мобилизации»; «Все ведомства должны мобилизо-
вать до 200 коммунистов, списки должны быть составлены главою ведомства и назначаемые должны 
быть предупреждены, что в случае неявки будут арестованы» (Деятельность Центрального Комите-
та партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 144–145).

9 Так в документе. На заседании ЦК РКП(б) 13 апреля 1919 г. Г. Е. Зиновьев поставил «вопрос 
о бумажном кризисе в связи с постановлением комиссии при Совнаркоме об оставлении в Петер-
бурге только 2-х газет». В протоколе постановление ЦК РКП(б) выглядит иначе: «Бюро ЦК должно 
проверить состав бумажной комиссии, ввести в нее представителей от Петербургского и Московско-
го Советов и провести норму количества бумаги, а не количества выпускаемых газет. Госкон[троль] 
должен назначить ревизию Главбума» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах. 
25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 149).

10 Вопрос о тираже петроградских газет обсуждался на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 28 апре-
ля 1919 г. (Деятельность Центрального Комитета партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // 
Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 154).

11 20 апреля 1919 г. православные и католики праздновали Светлую Пасху. 
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
17 апреля 1919 г.

ПРОТОКОЛ БЮРО ПК 17 апреля с. г.
№ 12.

Присутствуют: тт. [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, [М. М.] Харитонов.
Порядок дня:
1.О заместителе тов. [М. И.] Лисовского.
2. О листовке.
3. О праздничных днях.
4. О тов. [А. И.] Тарасове-Родионове1 .

Слушали Постановили
1. О заместителе тов. [М. И.] Ли-

совского, ввиду отказа тов. [Г. И.] Са-
фарова замещать [М. И.] Лисовского.

1. Намечается кандидатом т. [В. Н.] Васильевский, 
в качестве завед[ующего] Отд[елом] печати2 , но не-
окончательно.

2. О листовке. 2. Решено заказать еще 100.000 /сто тысяч/ экзем-
пляров «на Урал»3 .

Выпустить листовку «к Верующим».
3. О праздничных днях. 3. Районы празднуют субботу и воскресенье, де-

журства обязательно во все дни. Дежурства в ПК —  
как в воскресные дни, в остальное время дежурства 
в «Доме Совета».

4. О тов. [А. И.] Тарасове-Родио-
нове.

4. Основываясь на свидетельстве ряда товари-
щей, работавших в последнее время вместе с исклю-
ченным из партии [А. И.] Тарасовым-Родионовым 
и пребыванием его на передовой линии огня и энер-
гичной работе в Красной Армии, и ввиду заявления 
члена Центр[ального] Комитета тов. [И. В.] Стали-
на о согласии взять на свою ответственность восста-
новления [А. И.] Т[арасова]-Р[одионова] в правах 
члена партии Бюро ПК постановляет: считать тов. 
[А. И.] Тарасова- Родионова восстановленным в пра-
вах члена партии.

Постановление по телеграфу сообщить [в] ЦК, 
тов. [И. В.] Сталину4  и [А. И.] Тарасову-Родионову.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 19.
Копия. Машинопись.

1 См. заседание Бюро ПК РКП(б) 14 апреля 1919 г.
2 В.Н. Васильевский остро критиковал в «Петроградской правде» Отдел печати, агитации и про-

паганды Петроградской трудовой коммуны за массовое закрытие журналов и газет без предваритель-
ного уведомления, что ставило в тяжелое положение работавших в тех изданиях и раздражало под-
писчиков, внесших деньги, но издания не получающих. При этом вместо закрытых изданий начали 
подписку на новые. «Гораздо рациональнее было бы, если бы Отдел печати вместо этого сделал шаги 
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к усилению учета бумаги, проявил свое влияние на более рациональное использование ее и т. д. Без 
работы в этом направлении вместо организации и содействия улучшению советской издательской 
деятельности Отдел печати на деле вносит в нее начало хаоса и разрушения» (Васильевский Вл. К за-
крытию некоторых повременных петроградских изданий // Петроградская правда. 1919. 15 апреля).

3 См. заседание Бюро ПК РКП(б) от 13 апреля 1919 г.
4 Член Политбюро ЦК РКП(б) И. В. Сталин предлагал восстановить А. И. Тарасова-Родионова 

в РКП(б).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
21 апреля 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК 21 апреля с. г.
Присутствовали: тт. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, [С. Н.] Равич, 

[М. М.] Харитонов.

Слушали Постановили
1. О Чрезвыч[айной] Ко-

миссии.
1. Ввиду болезни тов. [С. С.] Лобова просить ПК не-

медленно направить в Петроград назначенного в качестве 
председателя ЧК т. [В. В.] Фомина1 .

2. О Совнархозе2 . 2. Ввиду болезни т. [В. М.] Молотова3  намечается в ка-
честве заместителя т. [Г. В.] Циперович.

Поставить вопрос на ПК, пригласив тт. [А. М.] Кактынь 
и [М. Г.] Иванова.

3. О Московском районе 
и Нарвском районе.

3. Направить в Московский район —  т. [А. Я.] Клявс-
Клявина, а в Нарвский —  т. Грызнова.

4. О листовках. 4. Систематически выпускать в неделю лишь одну ли-
стовку по понедельникам, в экстренных случаях выпускать 
больше.

Ближайшие темы для листовок: «Жилищный вопрос», 
«О детях»

5. О Комиссариате Печати, 
Агитации, Пропаганды.

5. Вместо т. [М. И.] Лисовского назначается т. [Г. Е.] Ев-
докимов.

Заведывающим Подотделом печати в качестве члена 
Коллегии намечается т. [В. Н.] Васильевский.

Таким образом Коллегия составится из [Г. Е.] Евдоки-
мова, [К. Г.] Аршавского и [В. Н.] Васильевского.

6. Об отправке на фронт 
ответств[енных] работников.

6. Опубликовать в газете.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 39.

1 О предложении назначить В. В. Фомина председателем Петроградской ЧК см. протокол экс-
тренного заседания ПК РКП(б) 11 апреля. Секретариат ЦК РКП(б) 15 апреля направил В. В. Фоми-
ну письмо: «Дорогой товарищ! Центральный Комитет РКП (большевиков) на последнем заседании 
своем от 13 апреля постановил упразднить коллегию чрезвычайных комиссаров и, освободив Вас та-
ким образом от обязанности, решил назначить Вас на пост председателя Петербургской чрезвычай-
ной комиссии. Ввиду серьезного положения там, в связи с левыми эсерами, просим Вас немедленно 
выехать в Петроград» (Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организация-
ми (Апрель — май 1919 г.). Сб. документов. Т. VII. М., 1972. С. 32). Причины, по которым это назна-
чение все же не состоялось, требуют специального исследования. С мая по сентябрь 1919 г. В. В. Фо-
мин заведовал транспортным отделом ВЧК.

2 Имеется в виду Совет народного хозяйства Северного района (СНХ СР).
3 Больной сыпным тифом В. М. Молотов несколько недель лежал в больнице. Последний раз в за-

седании ПК РКП(б) он участвовал 2 апреля 1919 г. О развитии событий см. заседание Бюро ПК 
РКП(б) 5 мая.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
22 апреля 1919 г.

Протокол заседания ПК от 22 апреля 1919 г. № 8
Присутствовали: [М. М.] Харитонов, [С. М.] Гессен, [С. С.] Лобов, [Г. Е.] Зиновьев, 

[С. Н.] Равич, [И. П.] Бакаев, [П. А.] Залуцкий, [К. Г.] Аршавский, [М. Г.] Иванов, [М. И.] Ка-
линин и представители от Совнархоза.

Слушали Постановили
1. Обсуждение письма тов. 

[В. И.] Ленина (о работе на фрон-
те и Дону)1 .

1. Отправить 500 т[оварищей] металлистов, вернувших-
ся с Киевского завода, на Дон, к отправке на Дон привлечь 
по возможности работниц-текстильщиц; мобилизовать 
20 % членов партии для отправки на фронт и на Дон, при-
чем членам партии поручается создать вокруг себя группы 
из честных рабочих для отправки на фронт и на Дон2 .

Предложить Профессиональным Союзам мобилизо-
вать 10 % членов [Профессиональных] Союзов для фрон-
та и Дона3 .

Признать необходимым проведение мобилизации 
по Комиссариатам, как то: Социального Обеспечения, 
Комгорхоза, Комиссариата Народного Просвещения, Ко-
миссариата Внутренних Дел, Пролеткульта4 .

Возложить мобилизацию в комиссариатах на [С. Н.] Ра-
вич и [М. М.] Харитонова, в Губсовдепе —  т. [С. С.] Лобов, 
в Союзе Молодежи5  —  т. [С. М.] Гессен; все означенные Ко-
миссариаты по возможности перевести на женский труд. 
В мобилизационную Комиссию, работающую в настоящее 
время при Совете Профессиональных Союзов, делегиро-
вать от ПК тов. Сергея6 .

Бюро ПК поручается создать специальную Комиссию 
по мобилизации работников для фронта и Дона, их распре-
деления, предоставив право Бюро в состав Комиссии при-
влечь и не членов ПК.

В ближайшие дни устроить собрание организа-
торов коллективов и фракции коммунистов Совета 
Проф[ессиональных] Союзов с целью обсуждения и про-
ведения в жизнь принятых мер7 .

2. О положении Петрограда 
(по сведениям т. [Г. Е.] Зиновье-
ва, на Карельском фронте поло-
жение неудовлетворительное8 , 
во всем сказывается отсутствие 
организации).

2. Объявить Петроград на военном положении и про-
вести широкую мобилизационную кампанию работников 
Петрограда9 .

3. О райпроде. 3. Заслушав заявление тт. [Н. А.] Угланова, [Ю. В.] Пя-
тигорского10 , [Н. Б.] Эйсмонта11  и Цветкова о выходе из кол-
легии Петроградского Отдела Наркомпрода12 , ввиду немо-
тивированного отвода представителей СНХ С[еверного] 
Р[айона] и Ком[итета] Торговли и Промышленности и за-
мены их новыми лицами без согласия этих организаций;
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ввиду создания наряду с большой малой Коллегии, в ко-
торую не входит ни один представитель петроградских 
организаций и которой поручено по существу практиче-
ское руководство деятельностью райпродукта, —  постано-
вили одобрить данное решение о выходе представителей 
из Коллегии Райпродукта и выразить недоверие нынеш-
нему личному составу Петроградского Райпродукта Ис-
полкомом и ПК РКП, просить ЦИК и ЦК партии указать 
Наркомпроду и, в частности, т. [М. И.] Фрумкину13  на не-
обходимость реорганизовать дело так, чтобы Петроград-
ский Совет и ПК могли доверить отделению.

Если в 2 недели вопрос не будет разрешен положитель-
но, Президиум принужден будет опубликовать резолю-
цию, выражающую недоверие Коллегии Петроградского 
Отделения Наркомпрода.

4. О Совнархозе
(о кандидатуре на пост пред-

седателя Совнархоза вместо за-
болевшего [В. М.] Молотова).

4. Предложить Совету Профессиональных Союзов 
от имени Президиума Исполкома и ПК откомандировать 
тов. [Г. В.] Циперовича на пост Председателя Совнархоза 
и провести его через Пленум в президиум Совнархоза.

5. О реорганизации милиции
(заявление т. [С. Н.] Равич 

о скверном положении дела 
в милиции)14 .

5. Одобрить проект реорганизации милиции15  и напра-
вить на рассмотрение и утверждение [Всероссийского] 
ЦИК через т. [М. И.] Калинина16 .

(Печать ПК РКП(б)).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 40–41.

Подлинник. Машинопись.

1 В апрельском письме 1919 г. «Петроградским организациям» В. И. Ленин сообщал, что подроб-
ный доклад главнокомандующего И. И. Вацетиса и начальника штаба привел к печальному выво-
ду: «Необходимо деятельное напряжение сил. Надо не дать остыть теперешнему подъему, а продер-
жать его минимум 2 месяца и еще усилить. Иначе не кончим войны, а кончать ее надо, во что бы то ни 
стало, ибо признаки усталости масс (100 000 дезертиров) все учащаются». Далее Ленин перечислил 
меры, которые обсудил с Л. Д. Троцким: «1) На Дон отправить тысячи 3 питерских рабочих, негод-
ных к войне и вооруженных. Цель — наладить дела, обессилить казаков, внутри разложить их, посе-
литься среди них, создать группы по деревням и т. д.». 2) Подготовить «флотилию на Волгу». 3) «По-
мочь Востоку артиллерией», не снимая с Карельской линии фронта. «4) Винтовки собирать, особенно 
ломаные (в Туле могут чинить по 800 в день, нет работы). 5) Мобилизацию рабочих в Питере про-
должить и на Украину и на Дон. Сегодня получил телеграмму от Зиновьева об остановке нескольких 
заводов в Питере, крупных, из-за недостатка нефти <…> Думаю, что нефти нет и не будет. Советую 
двинуть этих рабочих поголовно на Украину, на Дон, на Восток на 3 месяца. Глупо голодать и гиб-
нуть в Питере, когда можно отвоевать хлеб и уголь. 6) Также продолжить мобилизацию партийных 
работников, особенно в прифронтовые места. Еще и еще надо “грабить Питер”, т. е. брать из него лю-
дей, ибо иначе не спасти ни Питера, ни России. Разные отрасли управления и культурно-просвети-
тельной работы в Питере можно и должно ослабить на 3 месяца вдесятеро. Тогда спасем и Россию 
и Питер. Других рабочих уровня питерцев у нас нет» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 50. 
М., 1970. С. 295–296). 18 апреля 1919 г. в телеграмме Г. Е. Зиновьеву В. И. Ленин отметил: «Я сегодня 
имел обстоятельный доклад главкома [И. И. Вацетиса] и вижу ясно, что необходимо неослабевающее 
напряжение сил и чрезвычайная быстрота» (Там же. С. 282). Это позволяет датировать письмо Лени-
на «Петроградским организациям» 18 апреля 1919 г.
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2 23 апреля 1919 г. заседание Политбюро ЦК РКП(б) с участием В. И. Ленина постановило «Всех 
мобилизованных петроградских рабочих разбить на 3 группы: а) 100 более ответственных работни-
ков отдать Смилге; б) около 3 тысяч направить в бригаду всеобуча, формируемую около Сызрани; 
в) остальных в бригаду всеобуча на Дону с тем, чтобы назначение этой бригады по окончании на тот 
или иной фронт было решено не Южным фронтом, а Реввоенсоветом» (Деятельность Центрального 
Комитета партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 153).

3 Уже 23 апреля 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) поручило ВЦСПС «поддержать инициативу пе-
троградских профессионалистов мобилизовать 10 % профессионально-организованных рабочих 
и предложить им провести те же меры на всех провинциальных фабрично-заводских центрах» (Дея-
тельность Центрального Комитета партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК 
КПСС. 1989. № 12. С. 152). Однако полностью это постановление не выполнили из-за обострения по-
ложения вокруг Петрограда в связи с ультимативной нотой Министерства иностранных дел Финлян-
дии от 2 мая 1919 г. с угрозой объявления войны, а также в связи с подготовкой в эстонском пригра-
ничье похода белого Северного корпуса на Петроград.

4 О Пролеткульте см. протокол заседания ПК РКП(б) от 29 сентября 1919 г.
5 Имеется в виду Российский коммунистический союз молодежи.
6 Из записи протокола не ясно, речь идет о присутствующем Сергее Гессене или о К. И. Шелавине, 

имевшем партийную кличку Сергей.
7 Мобилизация на Дон проводилась параллельно с мобилизацией на Восточный фронт (см. За-

седание ПК РКП(б) 11 апреля 1919 г.). В отчете ПК РКП(б) на 10-й общегородской конференции 
РКП(б) было отмечено, что «согласно предписания ЦК» мобилизация на Дон проводилась «так, что 
каждый из коммунистов группирует возле себя знакомых ему честных рабочих» (ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 45).

8 14 апреля 1919 г. в связи с нападениями финских военных отрядов на карельском участке гра-
ницы РСФСР предложила Финляндии начать переговоры, но не получила ответа. В ночь на 21 апре-
ля созданная в Финляндии двухтысячная Олонецкая добровольческая армия вторглась в олонец-
кую Карелию, с боями 22 апреля взяла Видлицу, Тулоксу, Олонец, Александро-Свирский монастырь 
и направилась на Лодейное Поле и Петрозаводск с целью присоединить Восточную Карелию к Фин-
ляндии. Отправка в Карелию военных подкреплений позволила 12 мая вернуть Олонец, в июне — 
Видлицу, Тулоксу и к началу июля восстановить карельский участок границы (см.: Рупасов А. И., Чи-
стиков А. Н. Советско-финляндская граница. 1917–1938 гг. Очерки истории. СПб., 2007. С. 54–55; 
Суетов Л. А. Белое дело. Ч. III. Белое движение на Северо-Западе России. СПб., 2008. С. 29). 

9 Военные события в Карелии вызвали у Г. Е. Зиновьева опасения вторжения финляндских войск 
с целью оккупации Петрограда. В Генеральном штабе Финляндии действительно разрабатывали пла-
ны мобилизации и военных действий на Карельском перешейке и на территории Петрограда. Фин-
ские военные стратеги планировали выйти на рубежи между Ораниенбаумом и фортом Красная Гор-
ка и занять линию обороны Лисино — Тосно — Ладога. Однако переговоры генералов Н. Н. Юденича 
и барона К. Г. Маннергейма в июне — июле о совместных действиях не привели к подписанию согла-
шения, поскольку верховный правитель адмирал А. В. Колчак поставил условия: никаких территори-
альных уступок Финляндии и установление в Петрограде русской, а не финляндской администрации 
(подробнее см.: Таргиайнен М. Э. Ингерманландский излом. Борьба ингерманландских финнов в гра-
жданской войне на Северо-Западе России (1918–1920 гг.). СПб., 2001. С. 58–66; Суетов Л. А. Белое 
дело. Ч. III. Белое движение на Северо-Западе России. СПб., 2008. С. 28–31).

10 Пятигорский Ю. В. (1888– ?), с 1918 управделами ВСНХ, уполномоченный Наркомата внешней 
торговли в Петрограде, затем в Туркестане, Архангельске. В июле — ноябре 1921 — начальник экс-
портного управления Наркомата внеш ней торговли и член чрезвычайной комиссии по экспорту при 
Совете труда и обороны. В 1922–1929 в руководстве Наркомата внешней торговли.

11 Эйсмонт Николай Болеславович (1891, Пермская губ. — 1935, Хабаровский край), сын ссыльно-
го польского помещика, ставшего лесничим. В 1907 исключен из Барнаульского реального училища, 
учился на юридическом факультете Петербургского университета (не окончил). С 1907 член РСДРП, 
агитатор в Барнауле, Томске, Петербурге. Топограф, статистик. С осени 1911 товарищ председате-
ля, а затем председатель нелегального совета старост Петербургского университета. Весной 1912 вы-
слан в Сибирь, вернулся и сослан в Туркестан. С 1916 в Петрограде сотрудник правления английских 
обществ Уркварта и член нелегальной Межрайонной организации РСДРП. С августа 1917 больше-
вик, с ноября комиссар районной думы Петроградской стороны. В 1918 товарищ городского головы 
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Петрограда М. И. Калинина, затем заместитель комиссара городского хозяйства Союза коммун Се-
верной области. С апреля 1919 в Москве, помощник чрезвычайного уполномоченного по снабжению 
Красной армии и флота и член Всероссийской комиссии по эвакуации при Совете труда и обороны. 
В 1920–1926 член Президиума ВСНХ РСФСР, возглавлял снабжение промышленности и создание 
аппарата руководства торговлей. С осени 1922 председатель краевого экономического совета Юго-
Востока России. С 1923 заместитель председателя ВСНХ РСФСР и председатель Юго-Восточного 
(Северо-Кавказского) крайисполкома. С 1925 член Коллегии Наркомата внутренней и внешней тор-
говли СССР. С весны 1926 нарком торговли РСФСР и с осени 1925 также заместитель наркома вну-
тренней и внешней торговли СССР. С 1930 нарком снабжения РСФСР, член коллегии Наркомснаба 
СССР. Арестован 24 ноября 1932 по делу «антипартийной контрреволюционной группы Эйсмонта, 
Толмачева и др.» («Рыковская школа»), приговорен 16 января 1933 Особым совещанием к 3 годам 
заключения. Освобожден 28 февраля 1935, работал по найму в Ново-Тамбовском концлагере НКВД, 
погиб в автомобильной катастрофе.

12 Политбюро ЦК РКП(б) 23 апреля 1919 г. постановило «т. [Н. Б.] Эйсмонта из Петрограда и при-
ехавших с ним сотрудников перевести в ЦУС (исполнение [заместителю председателя РВС Респуб-
лики Э. М.] Склянскому по соглашению с [М. И.] Калининым)» (Деятельность Центрального Ко-
митета партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 153). 
ЦУС — Центральное управление снабжений Красной армии, орган РВС Республики, создан 1 июня 
1918 г. 

13 Фрумкин Моисей Ильич (1878, Гомель — 1938, Москва), сын хлеботорговца, с 1898 член РСДРП, 
в Петербурге член организации «Рабочее знамя», в 1902 сослан на 5 лет в Енисейск, бежал. В 1903 
член ПК РСДРП, арестован, до января 1905 в тюрьме, затем член Северо-Западного комитета РСДРП. 
С мая 1906 член военного комитета ПК РСДРП, в августе арестован, в мае 1907 вышел под залог и бе-
жал в Баку, 2-й секретарь профсоюза рабочих нефтяной промышленности и редактор газеты «Гу-
док». В 1911 арестован, сослан в Сибирь, в 1915–1917 председатель кооператива рабочих-железно-
дорожников Красноярска, с июня 1917 до марта 1918 заместитель городского головы Красноярска. 
В 1918–1922 член коллегии и заместитель наркома Наркомата продовольствия РСФСР, одновремен-
но входил в правление Центросоюза, Сибирское и Юго-Восточное бюро ЦК РКП(б). В 1922–1929 за-
меститель наркома внешней торговли и заместитель наркома финансов. В 1928–1930 в правой оппо-
зиции генсеку ВКП(б) И. В. Сталину. В 1932–1935 вновь заместитель наркома внешней торговли, 
затем управлял трестом «Союзплатмасс». В 1937 арестован, расстрелян.

14 По свидетельству комиссара путей сообщений А. Д. Нагловского, «“сексапильная” дама г-жа Ра-
вич, делами своего комиссариата почти не занималась, да, вероятно, и не имела к этому данных, зато 
большую роль она играла в Питерском комитете партии, где была секретарем и, так сказать, верным 
“оком и ухом” своего мужа [Г. Е. Зиновьева]» (Нагловский А. Д. Зиновьев // Гуль Р. Я унес Россию. 
Т. 2. Россия во Франции. М., 2001. С. 315).

15 Скверное положение в милиции признано в приказе Управления милиции Северной области от 
12 февраля 1919 г., отметившем непрерывные жалобы «на сотрудников советской милиции в грубо-
стях, насилии, вымогательстве, взяточничестве, преступной бездеятельности и т. д.». После упразд-
нения Управления милиции Северной области создали в Отделе управления Петроградского совета 
подотдел милиции. Преобразовали 5 мая 1919 г. Центральную комендатуру революционной охра-
ны в Центральное управление Петроградской советской рабоче-крестьянской милиции, а коменда-
туры — в 50 участков милиции и из ведения исполкомов районных Советов вывели в непосредствен-
ное подчинение Центральному управлению. Комендант Петрограда П. Э. Роцкан стал называться 
начальником Петроградской городской советской милиции, коменданты районов и подрайонов — на-
чальниками районных и участковых управлений милиции, дружинники революционной охраны — 
советскими милиционерами. Управление милиции Петрограда сформировало Сводно-боевой отряд 
(600 милиционеров-бойцов) для борьбы против «контрреволюционных выступлений», уличной тор-
говли, уголовных банд и т. д. Дважды его отправляли на фронт. Осенью 1919 г. после мобилизации 
в Красную армию половины милиционеров создали женскую милицию. В сентябре — декабре 1919 г. 
в ходе борьбы с преступлениями к уголовной ответственности привлекли 326 сотрудников мили-
ции Петрограда, из них 140 — за взятки и мошенничество, 51 — за кражи (Мусаев В. И. Преступность 
в Петро граде в 1917–1921 гг. и борьба с ней. СПб., 2001. С. 99–103).

16 Комиссар городского хозяйства Петрограда М. И. Калинин 30 марта 1919 г. стал председате-
лем ВЦИК. После смерти Я. М. Свердлова В. И. Ленин сначала намечал на эту высшую в РСФСР, 
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согласно Конституции, должность председателя Московского совета Л. Б. Каменева, но согласил-
ся с предложением Л. Д. Троцкого избрать «рабоче-крестьянским» председателем бывшего токаря 
(Троцкий Л. Д. Сталинская школа фальсификаций: поправки и дополнения к литературе эпигонов. 
Берлин, 1932; репринт М., 1990. С. 49). Послушный, не способный к самостоятельной политиче-
ской роли «всероссийский староста» из народа, профессиональный мастер уговаривать трудящихся 
устраивал Ленина и его соратников, не имевших пролетарского происхождения. Пленум ЦК РКП(б) 
25 марта 1919 г. поручил Каменеву «провести Калинина в ЦИК и через него в председатели» и на-
значил Калинина кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП(б) (Деятельность Центрального Комите-
та партии в документах. 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 133, 135). 
На заседании ВЦИК 30 марта Ленин предложил избрать председателем ВЦИК Калинина: «Это то-
варищ, за которым около 20 лет партийной работы; сам он — крестьянин Тверской губернии, имею-
щий тесную связь с крестьянским хозяйством и постоянно обновляющий и освежающий эту связь. 
Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям тру-
дящихся масс, когда у них нет партийной подготовки, когда пропагандистам и агитаторам не удава-
лось к ним подойти по-товарищески и умело, тогда тов. Калинину удавалось разрешить эту задачу 
<…> Такая кандидатура поможет нам практическим путем организовать целый ряд непосредствен-
ных сношений высшего представителя Советской власти со средним крестьянством, поможет нам 
сблизиться с ним» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 38. М., 1969. С. 224, 226).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
22 апреля 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК 22 Апреля с. г. № 13a

Присутствуют: тт. [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, [С. Н.] Равич, [М. М.] Харитонов, 
<Милековский> приглашен т. Меленковскийb , 1 .

Слушали Постановили
1. Сообщение Бюро ПК о постановлении пле-

нума ПК от 22 Апреля по вопросу о мобилиза-
ции на фронт и Дон.

Сообщение тов. [Ю. Л.] Милейковского 
о деятельности Совета Профессиональных Сою-
зов в связи с происходящей мобилизацией.

Мобилизовано 150 рядовых работников, 
60 ч[еловек] активных. Несколько ответствен-
ных товарищей мобилизованы в качестве Ко-
миссаров, в резерве —  120 ч[еловек].

Профес[сиональные] Союзы выделяют 
«тройки» по содействию в мобилизации.

1. Принять к сведению.

2. О мобилизации на Карельский фронт. 2. Мобилизовать поголовно всех эстон-
цев и финнов коммунистов через секции 
при Петербург[ском] К[омите]те.

3. О собрании организаторов. 3. Устроить собрание организаторов 
всех коллективов и фракции коммуни-
стов Совета Союзов 24-го Апреля в 1 час 
дня в Актовом зале Смольного.

4. Текущие дела.
О первомайских лозунгах.

[4]. Принимаются лозунги (прила-
гаются)2 .

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 20.
Копия. Машинопись.

a Вставлено красными чернилами.
b Исправлено красными чернилами.

1 Имеется в виду Ю. Л. Милейковский, член губернского совета профсоюзов Петрограда и с лета 
1919 г. член Штаба внутренней обороны Петрограда.

2 В деле этого приложения нет.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
23 апреля 1919 г.

Протокол заседания Бюроa ПК 23 апреля —  19 г.
Присутствовали: тт. [К. Г.] Арашавский, [С. М.] Гессен, [П. А.] Залуцкий, [М. М.] Хари-

тонов.

Слушали Постановили
1. Информационный доклад т. [М. М.] Ха-

ритонова о заседании Исполкома [Петроград-
ского Совета] 23/IV-19 г.1

1. Принять к сведению.

2. О собрании ПК [Российского коммуни-
стического] Союза молодежи2 .

1. Вынесено решение мобилизовать 20 % 
всех членов Союза.

2. Выделить одного представителя от [Рос-
сийского коммунистического] Союза молоде-
жи в районныеb  «тройки».

2. Принимается к сведению.

3. О собрании Совета Профессион[альных] 
Союзов.

а) На собрании было постановлено сов-
местно с Комиссариатом Труда установить 
процент мобилизуемых рабочих для каждо-
го Союза в отдельности. Принципиально ре-
шено привлечь к мобилизации все Союзы без 
исключения.

3. Принять к сведению.

4. Постановления «Тройки» по содействию 
Красной Армии.

4. Приняты постановления «Тройки»:
а) в течение двух дней в пятницу и суб-

боту устроить митинги на всех фабриках 
и заводах. Мелкие предприятия будут об-
служены районными силами, крупные —  
агитаторами от ПК. Кроме того Совет Про-
фессиональных Союзов даст 60 человек 
в качестве агитаторов.

б) Выпустить листовку в понедельник 
28 апреля с. г. на тему: «На Волгу и Дон».

с) В прессе уделить место вопросу о мо-
билизации (в Отделе Хроники помещать, 
какое именно количество каждое предприя-
тие выделяет на фронт).

д) О мобилизации. В первую очередь Про-
фессиональные Союзы выделяют 75 ч[еловек] 
активных работников, часть которых решено 
отправить в качестве комиссаров эшелонов, 
отправляющихся на фронт, а другую часть 
в Военный Комиссариат (Окрвоенком).

a Слово «Бюро» вставлено синим карандашом.
b Вставлено черными чернилами.
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е) За мобилизацию членов партии при-
няться немедленно. Провести мобилизацию 
согласно проекта т. [С. М.] Гессена, который 
к протоколу прилагается. Распределение 
мобилизованных между Доном, Украиной 
и Восточным фронтом будет произведено 
следующим образом: всех здоровых мужчин 
отправить на Восточный фронт, из осталь-
ных мобилизованных отправить на Дон —  
2/3, а 1/3 —  на Украину.

3.a  О «Всеобуче»3 .
Доклад тов. Павловского.
Необходимо каждого коммуниста и чле-

на Профессиональной организации научить 
владеть винтовкой так, чтобы он мог стать ко-
мандиром и помощником комиссара, для это-
го все обучающиеся военному делу комму-
нисты должны проходить военное обучение 
в 96 час[ов], т. е. наравне со всеми обучающи-
мися. Командировать в инструкторскую воен-
ную школу, открывающуюся 1 Мая, 200 чело-
век коммунистов. При Районах должны быть 
образованы особые отряды из коммунистов, 
которыми можно было бы воспользовать-
ся в экстренных случаях, для этого в каждом 
Районе должна быть образована «Штабная 
Тройка», которая будет руководить коммуни-
стическими отрядами данного Района.

3. Предложения т. Павловского приня-
ты, исполнение отложить до окончания мо-
билизации.

4. Текущие дела.
а) О председателе Военного Трибунала.

4.
а) Не возражать против назначения 

на должность председателя Военного Три-
бунала тов. Сергеева из Совнархоза.

б) О тов. Зайцеве. б) Делегировать в Московский Район 
в качестве помощника организатора.

в) Заявление Невского Комитета о т. Но-
ваковской.

в) ПК не усматривает преступления в по-
ведении т. Новаковской в данном случае, 
если ее брат на самом деле убежденный ком-
мунист или искренно сочувствующий РКП, 
хотя бы в партии официально не состоял.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 21–22.
Подлинник. Машинопись.

a Так в документе.

1 Собрание Петроградского совета с участием представителей рабочих организаций и трудящих-
ся женщин Петрограда заслушало доклад о текущем моменте и приняло «резолюцию-обращение» за 
подписью Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов, Петроградского совета про-
фессиональных союзов и Общегородской конференции трудящихся женщин. Это обращение в целях 
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агитации грубо искажало ситуацию: «На наш Красный Петербург двигается новый Корнилов. Два 
царских генерала — Юденич и Родзянко вместе с царским полковником Балаховичем, подкупленные 
американскими капиталистами, собрали несколько тысяч белогвардейских офицеров и идут на Пе-
тербург, чтобы разграбить его, перерезать рабочих и работниц, красноармейцев и матросов». В дей-
ствительности генерал от инфантерии Н. Н. Юденич жил в Хельсинки, не участвовал в походе Се-
верного корпуса на Петроград, которым командовал генерал-лейтенант А. П. Родзянко, племянник 
последнего председателя Государственной думы. С. Н. Булак-Балахович к 1917 г. был лишь штаб-
ротмистром, служил в Красной армии, подавлял крестьянские восстания против большевиков. 2 но-
ября 1918 г. со своим отрядом он перешел к белым, стал у них подполковником, а в июне — генерал-
майором. Свои войска он называл «крестьянской армией» и игнорировал приказы своего начальника, 
командира 2-го стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенанта Е. К. Арсеньева. «Американские 
капиталисты» не потратили ни цента на Белое движение на Северо-Западе России, выдумка о них 
явно принадлежит пожившим до 1917 г. в США видным питерским большевикам. Поход ставил це-
лью освободить Петроград от кровавой диктатуры РКП(б), и в планы его никак не входило «перере-
зать» жителей города и его «разграбить». Однако составителям «резолюции-обращения» пришлось 
признать, что «застигнутые врасплох некоторые красноармейские части на подступах Красного Пе-
тербурга поддались панике и отступили», и призывать «всех активных и мужественных борцов бес-
пощадно бороться с самыми ужасными врагами советской власти — паникой и трусостью» (Петро-
градская правда. 1919. 23 апреля).

2 Ячейки Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) создавались с осени 1918 г. 
Пленум ЦК РКСМ 26 апреля 1919 г. заявил о недопустимости интеллигентских коммунистических 
организаций, затем ЦК РКСМ потребовал создать особые фильтры для поступления в союз «для 
интеллигентных групп (учащиеся, служащие и т. д.)» и выдвинул лозунг: «Шире двери для рабо-
чих и крестьян, осторожнее принимать интеллигентов» (Балашов Е. М. Школа в российском общест-
ве 1917–1927 гг.: становление «нового человека». СПб., 2003. С. 109–110). Объединенное заседание 
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) 6 августа 1919 г. утвердило «Инструкцию о взаимоотношениях 
РКП(б) и РКСМ»: РКСМ «признает Программу и тактику РКП, является организацией автономной, 
имеет свой устав и работает под контролем партии»; «Организации РКСМ должны оказывать всяче-
скую поддержку партийным организациям (агитацией, мобилизацией, устройством демонстраций, 
на выборах в Советы и др. учреждения и т. д.)»; «ЦК РКСМ находится в непосредственном подчине-
нии ЦК РКП. Местные же организации РКСМ работают под контролем местных комитетов РКП»; 
«Организации РКП оказывают организациям РКСМ всяческую и идейную, и материальную поддер-
жку (дают агитационные и лекторские силы, посылают в Союз организаторов с согласия последнего, 
помогают вести политическую и клубную работу, оказывают содействие в нахождении средств и по-
мещения и т. д.)» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах. 1 июля — 30 сентября 
1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 151).

3 ВСЕОБУЧ, всеобщее военное обучение трудящихся в возрасте до 40 лет, без отрыва от работы, 
по 96-часовой программе в течение 8 недель. Введено декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 г. «Об обя-
зательном обучении военному искусству». Для этого на местах в военкоматах создали отделы и бюро. 
Возглавлял работу Центральный отдел ВСЕОБУЧа при Главном управлении военно-учебных за-
ведений Всероссийского Главного штаба. В рамках ВСЕОБУЧа создали также курсы подготов-
ки специалистов из трудящихся со сроком обучения от 4 недель до 3 месяцев. Структура органов 
 ВСЕОБУЧа была близка к красноармейской. Расформирован ВСЕОБУЧ в 1923 г. Возобновлялся 
в Великую Отечественную войну.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
25 апреля 1919 г.

ПРОТОКОЛ БЮРО ПК от 25/IV-19 г. № 15a

Присутствуют: тт. [К. Г.] Арашавский, [С. М.] Гессен, Женя [Е. Н. Егорова], [П. А.] Залуц-
кий, [М. М.] Харитонов.

Порядок дня:
1. О мобилизации в Комитете Содействия Красной Армии.
2. О коммунистических частях.
3. Об автомобилях.
4. О митинговой кампании.
5. О 1 Мая /брошюры и листовки/.
6. Об удлинении рабочего дня в Советских учреждениях.
7. О Карельском фронте.
8. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О Комитете Содействия.
Информационный доклад о работе 

К[омите]та Содействия Красной Армии 
делает тов. [С. М.] Гессен. Работа по мо-
билизации на Восточный фронт в моби-
лизационно-революционной комиссии 
предшествовала К[омите]ту Содействия, 
велась слишком медленно, хотя техниче-
ский аппарат налажен хорошо.

Тов. Павловский член К[омите]та 
Сод[ействия] фактически не в состоянии 
выполнить возложенную на него работу, 
потому что он занят во Всеобуче, в кото-
ром работать усиленно необходимо.

1.
Вместо тов. Павловского делегировать 

в К[омите]т Сод[ействия] т. Женю [Е. Н. Его-
рову]. Поручить К[омитет]у Сод[ействия] вы-
работать точную инструкцию по мобилизации 
на Восточный фронт, Дон и Украину.

2. О мобилизации в Комиссариатах.
О ходе мобилизации в Советских уч-

реждениях краткий доклад делает тов. 
[С. Н.] Равич. Во всех Комиссариатах со-
ставляются списки коммунистов —  чле-
нов руковод[ителей] Коллегий и рядовых 
работников. Списки эти представ[лены] 
в Бюро ПК, которое решает, кого из Ко-
миссариатов отправить на фронт.

2. Фамилии более или менее видных комму-
нистов, мобилизованных на фронт, публиковать 
в газетах и направить в К[омите]т Сод[ействия].

Рядовые члены партии и советские служа-
щие беспартийные мобилизуются в общем по-
рядке и направляются в общие приемочные ко-
миссии.

Избрать в каждом Комиссариате Комиссию 
из 3-х товарищей коммунистов, которые долж-
ны по спискам, составленным Бюро ПК после 
мобилизации, проверить, все ли явились на мо-
билизацию; не явившиеся увольняются и пре-
даются военной власти.

Телеграмма т. [В. Н.] Подбельского1  
из Москвы о мобилизации в Компочтеле2 .

Поручается К[омите]ту Сод[ействия] вызвать 
представителей от фракции Коммунистов Ком-
почтеля, чтобы сообщить о порядке мобилизации.

a Вставлено красными чернилами.
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3. Об автомобилях.
Тов. [С. М.] Гессен сообщает, что по по-

воду злоупотреблений автомобильной 
ездой по театрам и проч. сильно загово-
рили в низах. Во 2-м Гор[одском] районе 
этот вопрос поднят одной матросской ча-
стью. Необходимо вопрос как-нибудь уре-
гулировать.

Предложить президиуму ИК назначить ко-
миссию в составе 3-х товарищей: [Г. Е.] Евдо-
кимова, Барышева и Вияa, которой поручить 
произвести расследование распределения авто-
мобилей и бензина и выработать меры борьбы 
с злоупотреблениями и вообще ввести порядок 
в расходовании смеси и пользовании автомоби-
лями.

4. О митинговой компании.
Отчет о митинговой компании за по-

следнее время делает тов. [К. Г.] Аршав-
ский.

4.

1. Митинги прошли довольно удачно, 
за исключением 1) Сев[еро]-Зап[адной] 
ж[елезной] д[ороги] и 2) фабрики «Ла-
ферм», где не была принята резолюция, 
предложенная коммунистами, хотя на-
строение собравшихся было «сносно».

1. Принять к сведению и усилить агитацию 
в столовых, чайных. Особое внимание обратить 
на 1-й Город[ской] район.

2. Видные члены партии неохотно вы-
ступают на митингах и Агитационному 
Отделу стоит больших усилий заполу-
чить агитаторов.

2. Поручить тов. [К. Г.] Аршавскому поднять 
вопрос на ближайшем заседании ПК о мерах 
борьбы с «саботажем» агитаторов.

3. В понедельник 28 апреля в 5 час. устроить 
в помещении Александрийскогоb театра митинг 
для интеллигенции.

О военном обучении.
Проект о практической постанов-

ке вопроса военного обучения вносит 
т. [М. М.] Харитонов.

Тов. Павловский предлагает обязать 
часть коммунистов, проходящих военное 
обучение, прослушать курс лекций по во-
енному делу (Военная Академия с сокра-
щенным курсом).

Проект принимается в основу и передается 
тов. Павловскому, которому поручается немед-
ленно приступить к по<стан>дготовке аппарата 
обучения и представить окончательный проект 
организации коммунистических рот на следую-
щее заседание Бюро.

5. Об удлинении рабочего дня в Совет-
ских учреждениях.

Тов. [М. М.] Харитонов предлага-
ет возбудить перед ЦК [РКП(б)] вопрос 
о переходе на 8 час[овой] рабочий день 
в Советских учреждениях, так как реше-
ние Исполкома [Петроградского Совета] 
о передаче вопроса в порядке инициативы 
в [Петроградский] Совет Профессиональ-
ных Союзов, слишком затянет вопрос. 
Оставить же день как теперь невозможно, 
ибо практически работают не 6 ч[асов], 
а 4 час[а], при 8 ч[асах] они по крайней 
мере будут работать 6 часов.

Возбудить перед ЦК [РКП(б)] вопрос об уд-
линении рабочего дня в Советских учреждени-
ях, не указывая числа часов.

a Так в документе.
b Так в документе. Имеется в виду Александринский театр.
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7.a О Карельском фронте.
Тов. [П. А.] Залуцкий сообщает, что 

решено отправить на Карельский фронт 
300 мобилизованных коммунистов, в ка-
честве рядовых красн[о]арм[ейцев], 
и 10 ответствен[ных] раб[отников] в каче-
стве комиссаров и 20 финнов-агитаторов.

<Предложение> Сообщение тов. [П. А.] За-
луцкого принимается к сведению.

5b О первомайском празднике:
К 1-му Мая необходимо выпустить ко-

ротенькую популярную листовку на тему: 
«Наш праздник».

5. Поручается тов. [К. Г.] Аршавскому сне-
стись с тов. [А. В.] Луначарским и предложить 
ему написать первомайскую листовку.

Пригласить на следующее заседание Бюро 
ПК тов. [Н. М.] Анцелиовича для доклада о ра-
ботах комиссии по устройству первомайского 
праздника.

Текущие дела:
а) Тов. [А. М.] Кактыняc предлагает пе-

ресмотреть вопрос о назначении тов. Сер-
геева председателем Трибунала.

а) Предложить тов. [А. М.] Кактыню вопрос 
перенести на Президиум ввиду того, что Пека 
вопроса этого не обсуждал и назначение Сергее-
ва было сделано Президиумом помимо Пека.

б) О Совнархозе
Тов. [М. М.] Харитонов сообщает, что 

по разным мотивам тов. [Г. В.] Циперович 
отказывается от должности председателя 
Совнархоза.

б) Вопрос остается открытым в виду отсутст-
вия подходящего другого кандидата.

с) О Комиссариате просвещения.
Возбуждается вопрос о заместителе 

т. [А. В.] Луначарского т. [З. Г.] Гринберг3 , 
который подлежит мобилизации, но кото-
рого т. [А. В.] Луначарский и другие члены 
из Коллегии Комиссариата Просвещения 
считают необходимым оставить на учете.

с) Поручается тов. [С. Н.] Равич
переговорить с т. [Г. Е.] Зиновьевым по это-

му поводу.
Бюро пока не считает целесообразным оста-

вить на учете тов. [З. Г.] Гринберга.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 23 — 24 об.
Подлинник. Машинопись с рукописной

правкой черными чернилами.
a Так в документе.
b Так в документе.
c Так в документе —  правильно А. М. Кактынь.

1 Подбельский Вадим Николаевич (Папиевич) (1887, Якутская губ. — 1920, Москва), польский дво-
рянин, сын ссыльных народовольцев. Окончил в Тамбове гимназию, с 1905 член РСДРП, в 1907–
1911 в Вологодской ссылке. Затем организовал в Тамбове типографию, где печатал газету «Тамбов-
ские отклики». С 1915 в Москве, служил в Земском союзе, с 1916 член редакции либеральной газеты 
«Русское слово», входил в московскую организацию большевиков. В 1917 депутат Московского сове-
та, участник VI съезда РСДРП(б), член партийного центра, возглавлявшего Московский ВРК, после 
октября комиссар почт и телеграфов Москвы, с 11 апреля 1918 и до кончины нарком почт и телегра-
фов РСФСР, ввел строгую цензуру на почте и телеграфе. Участник подавления восстания левых эсе-
ров в Москве, восстаний в Ярославле и Тамбове, в 1919 особоуполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК 
на Тамбовском участке Южного фронта. Похоронен в братской могиле на Красной площади.
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2 Комиссариат почт и телеграфов.
3 Гринберг Захар (Зорах) Григорьевич (1889, Белая Церковь — 1949), сын преподавателя в хеде-

ре. Окончил в 1912 филологический факультет Варшавского университета. В 1904–1914 член Бун-
да, с 1917 большевик. В 1917 участник I Всероссийского съезда Советов. Активист большевистской 
Евсекции. С 1918 заместитель наркома просвещения РСФСР и комиссар Петроградского учебно-
го округа, сторонник преподавания в еврейских школах на идише. С 1918 член коллегии Наркома-
та просвещения РСФСР и с 1920 Комитета по улучшению быта ученых. В 1922–1924 представитель 
Госиздата РСФСР в Германии. Затем заместитель директора Оружейной палаты Кремля. Кандидат 
исторических наук. С 1927 преподавал в Московском университете и работал старшим научным со-
трудником Института мировой литературы Академии наук СССР. Публицист, историк, искусство-
вед. Член руководящего совета Еврейского камерного театра, друг С. Михоэлса. Арестован в декабре 
1947 по «делу Еврейского антифашистского комитета», где возглавлял историческую секцию; изуве-
чен побоями на допросах в Лефортовской и Лубянской тюрьмах; умер в тюрьме в декабре 1949 от из-
биений во время допросов.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
28 апреля 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 28 Апреля с. г.
Присутствуют: [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, Женя [Е. Н. Егорова], [П. А.] Залуцкий, 

[М. М.] Харитонов.
Порядок дня:
1. Сообщение представителя из Комитета Содействия Красной Армии.
2. О листовках к 1 Мая.
3. О работнице.

1. Заслушав информационное сообщение т. [С. М.] Гессена и Жени [Е. Н. Егоровой] о про-
изведенной работе в Комитете Содействия Красной Армии: выработке инструкции по обра-
зованию заводских комиссий, распределении работы, созданию комиссии по обеспечению 
семейств мобилизуемых, комиссии по выработке плана эвакуации, было выражено пожела-
ние извещать через партийную печать о ходе мобилизации; объявить мобилизацию партий-
ных товарищей от 29 апреля, конечный срок мобилизации —  4-го Мая.

2. По вопросу о листовке к 1-му Мая был принят за основу проект, предложенный тов. 
[М. М.] Харитоновым1 ; окончательное редактирование листовки поручается тов. [М. М.] Ха-
ритонову и Сергею2 ; предложить Районам к 1 Мая распространить первомайские брошюры.

3. По докладу, присланному из Москвы, о плане работы среди работниц, Бюро обменя-
лось мнениями, одобрив проект о создании делегатского совета из представителей от каждо-
го из предприятий.

Ответственным политическим руководителем назначен тов. [М. М.] Харитонов. Оконча-
тельного решения Бюро ПК не вынесено, поручено одному из членов Бюро приготовить до-
клад и передать на обсуждение собрания районных организаторов.

Бюро предлагает ПК (29-го апреля) следующий порядок дня:
1. Сообщение Бюро.
2. Ход мобилизации.
3. Доклад о 1 Мая.
4. О работнице.
5. О Чрезвычайной Комиссии.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 25.
Подлинник (2-й экземпляр). Машинопись.

1 Озаглавленная призывом «Под красные знамена!» листовка объявляла: «Сегодня пролетарии 
всего мира через преграды, построенные буржуазией, через искусственные границы, через окопы, че-
рез моря и океаны протягивают друг другу руки <…> Сегодня банкиры и помещики трепещут во всем 
мире. Сегодня мы, рабочие свободной страны, даем клятву бороться до тех пор, пока народы всего 
земного шара не сольются в единую братскую трудовую семью <…> Пройдет еще год — и вся Евро-
па превратится в единый советский лагерь, в единую Федеративную Советскую Республику. Сегодня 
мы забываем про тяжелый голод, нужду и лишения. Сегодня наши сердца горят одним желанием — 
скорее покончить с колчаковской гадиной, чтобы раз и навсегда положить конец войне, залечить ее 
тяжелые раны, покончить с голодом и приступить к мирному труду, к постройке нового светлого зда-
ния свободного царства труда и коммунизма» (Листовки петроградских большевиков: 1917–1920. 
Т. 3. Л., 1957. С. 247, 248).

2 Не ясно, речь идет, о присутствующем Сергее Гессене или о К. И. Шелавине, имевшем партий-
ную кличку Сергей.
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Заседание Петербургского Комитета РКП(б)  
29 апреля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ П.К. 29 Апреля с. г. № 9a

Присутствуют: тов. ЖЕНЯ [Е. Н. Егорова], [М. М.] ХАРИТОНОВ, [С. М.] ГЕССЕН, 
[К. И.] НИКОЛАЕВА, [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, [Г. Е.] ЕВДОКИ-
МОВ, [С. Н.] РАВИЧ и [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ.

Порядок дня: 1. Сообщение Бюро П. К.
2. О мобилизации.
3. О праздновании 1-го мая.
1. Сообщение Бюро П. К.
Заслушав информационное сообщение о работе Бюро П. К. за истекшую неделю, меры 

по созданию коммунистических рот, обсуждение вопроса об удлинении рабочего дня в со-
ветских учреждениях, разработка плана среди работниц, принятие мер к пресечению злоупо-
треблений пользования автомобилями, обсуждение положения в коллегии печати, П.К. при-
нял доклад к сведению, выставил кандидатуру тов. ЕВДОКИМОВА в комиссию по борьбе 
с злоупотреблениями в пользовании автомобилями и временно в коллегию печати предло-
жить ввести тов. ВАСИЛЬЕВСКОГО.

2. О мобилизации.
По вопросу о мобилизации в связи с серьезным положением Петрограда постановил не-

медленно отправить 1000 мобилизуемых на Карельский фронт, не позднее 2-го Мая; 1000 ком-
мунистов направить на Олонецкий фронт; на Дон дать меньшее количество, но абсолютно 
годного элемента; Центральную группу активных работников отправить на фронт не позд-
нее 2-го Мая; кто уклоняется —  исключается из партии; из Центральной группы активных ра-
ботников выделить по 10 человек на Карельский и Олонецкий участки, поручив Бюро напра-
вить заявление в Центральный комитет с протестом против того, что посылаемые на фронт 
оседают в Москве; принять предложение Выбогского районного комитета об обеспечении се-
мейств мобилизуемых товарищей и о помощи семьям красноармейцев вообще, предложив 
Комитету выработать точные нормы и утвердить их на экстренном заседании П.К.

3. О праздновании 1-го Мая.
В связи с празднованием 1-го Мая принять целый ряд мер:
Распространение через партийные комитеты билетов в государственные театры, а также 

в клубы, проведение в целом ряде районов митингов и концертов, выделение товарищей для 
распространения листовок и журналов.

см. на обороте1 .
4. Вопрос о кандидатуре на пост Комиссара Электрического Общества 1886 г. остался от-

крытым впредь до обсуждения его на Бюро П. К.

ЦГАИПД СПБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 4–5.
Копия. Машинопись.

a Номер вписан красными чернилами.

1 На обороте листа 4 текст отсутствует.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
4 мая 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 4 мая. № 17
Присутствуют: [С. М.] Гессен, Женя [Е. Н. Егорова] и [М. М.] Харитонов.

Слушали Постановили
1. Заявление Невского района о тов. Но-

ваковской.
1. Сообщить Невскому району, что в дейст-

виях т. Новаковской Бюро ПК никакого пре-
ступления не усматривает и дальнейшие пере-
говоры по ее делу должны быть прекращены.

2. Заявление т. [Л. Р.] Менжинской1  о по-
сылке представителя ПК в коллегию отдела 
внешкольного образования с правом реша-
ющего голоса.

2. Запросить Комиссариат о составе колле-
гии и ее партийной принадлежности.

3. Заявление Невского района о немед-
ленном слиянии Невского и Обуховского 
районов.

3. Временно за дальностью расстояния воз-
держаться от слияния указанных районов; 
предложить т[оварищам] раз в 2 недели устра-
ивать объединенные собрания по вопросам Со-
вета.

О перерегистрации членов партии —  обсу-
дить на очередном собрании районных орга-
низаторов.

4. Заявление т. Гордеева, в котором от-
правку на фронт Р[айонным] К[омите]том 
в качестве рядового красноармейца он счи-
тает наказанием для себя.

4. Ответить тов. Гордееву, что звание ря-
дового красноармейца есть самый почетный 
и ответственный пост.

5. Заявление Гимельрарби. 5. Предложить привлечь т. [И. И.] Ионова2 
за оскорбление действием в общеуголовном 
порядке.

6. Заявление Петр[оградского] Совета 
Профессиональных Союзов о назначении 
на пост Комиссара [электрической] станции 
[бывшего Общества электрического осве-
щения] 1886 г.3  —  т. Ловина.

6. Выставленную кандидатуру т. Ловина 
утвердить.

7. Заявление т. Ловина об отправке его 
на фронт.

7. Направить заявление в РК для передачи 
в мобилизационную тройку Района.

8. Заявление Московского район-
ного К[омите]та о выдаче К[омите]ту 
30.060 рубл[ей] для покрытия расходов.

8. Выдать только т[оварищам] мобилизо-
ванным в размере 6.000 рубл[ей].

9. Телеграмма об откомандировании 
т. Монахова в распоряжение политуправле-
ния Наркомвоен.

9. Отклонить.

10. Заявление ПК Эстонской секции 
о выдаче Р[ублей] 3320 на первомайск[ие] 
расходы.

10. Направить в первомайскую комиссию.

11. О выставленной кандидатуре на пост 
комиссара Окружного Военно-Санитарного 
Управления т. Лессина.

11. Выставленную кандидатуру одобрить.
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12. Заявление т. [А. Е.] Бадаева об от-
ставке4 .

12. В заявлении [А. Е.] Бадаеву отказать, 
выразив доверие; о решении Бюро сообщить 
П[етербургскому] К[омите]ту.

13. Заявление т. [Б. Г.] Козловского5  
об отставке.

13. Запросить т. [Б. Г.] Козловского о моти-
вах подачи своего заявления.

14. О газете. 14. Возбудить вопрос на собрании ПК о вы-
пуске вечерней газеты. Предложить вечерней 
газетой [сделать] «Северную Коммуну».

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 230. Л. 21–22.

1 Менжинская Людмила Рудольфовна (1876–1933), дочь профессора Римско-католической духов-
ной академии, младшая сестра В. Р. Менжинского, преемника Дзержинского на посту главы органов 
госбезопасности. Учительница младшей школы в Петербурге, сторонница женского равноправия, 
в Первую русскую революцию член Боевой технической группы при ЦК и ПК большевиков, затем со-
трудница Секретариата ЦК большевиков и в 1912–1914 — газеты «Правда» и журнала «Работница». 
В 1914 несколько месяцев сидела в Выборгской женской тюрьме. В 1917 работала в Секретариате ЦК 
и в секретариате VI съезда РСДРП(б), член РК 1-го Городского района и ПК РКП(б). С ноября 1918 
председатель «Производственно-профессионального союза работников культурно-просветительных 
и учебно-воспитательных учреждений г. Петрограда и его окрестностей», представительница Петро-
града в коллегии Наркомата просвещения и ЦК Союза работников просвещения, работала в Нарко-
мате просвещения Украины, заведовала Отделом работниц ЦК ВКП(б), проректор Академии комму-
нистического воспитания имени Н. К. Крупской в Москве.

2 Современники так отзывались об И. И. Ионове: «Маленький, бездарный, молниеносный, как хо-
лера, крикливый, грубый» (Чуковский К. И. Дневник 1901–1929. М., 1991. С. 93).

Ионов (наст. фам. Бернштейн) Илья Ионович (1887–1942), брат З. И. Лилиной, шурин Г. Е. Зино-
вьева. С 12 лет работал в типографии Одессы, экстерном сдал экзамен за 4 класса гимназии. Больше-
вик с 1904, публиковал с 1905 стихи (псевд. И. И. Звонарь). Участник военно-боевой организации 
ПК РСДРП. Отбыл 8 лет в Шлиссельбургской крепости, затем в 1913 сослан в Иркутскую губернию. 
Член ВЦИК, с 1918 заведовал издательством Петроградского совета. Противник публикации «пи-
сателей-попутчиков» и западных писателей, закрыл в 1924 издательство «Всемирная литература», 
основанное М. Горьким. Возглавлял в 1924–1928 Государственное издательство РСФСР, в 1928–
1929 — издательство «Земля и фабрика». Председатель Ленинградского общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. В 1931–1932 сотрудник издательства «Academia». Затем председатель прав-
ления общества «Международная книга», начальник издательства «Аэрофлота». В 1937 арестован, 
умер в концлагере Севлага.

3 «Общество электрического освещения 1886 г.» создано в Петербурге по инициативе братьев Кар-
ла и Вернера фон Симменсов для освещения электричеством улиц, фабрик, заводов, магазинов, квар-
тир и т. д. Учредителями этого акционерного общества были «Торговый дом Симменс и Гальске», 
«Дойче Банк» и русские банкиры, устав утвердил император Александр III. 16 декабря 1917 г. Цент-
ральная электростанция общества национализирована, стала Государственной электростанцией № 1, 
управление ею передали Петроградскому совету.

4 26 апреля 1919 г. В. И. Ленин получил письмо члена коллегии Наркомата продовольствия 
В. Н. Яковлевой о том, что комиссар продовольствия Петроградской трудовой коммуны А. Е. Бадаев 
вопреки разрешению Наркомата продовольствия не позволил Петроградскому кооперативу украин-
ских граждан вывезти с Украины небольшое количество нормированных продуктов. Ленин резолю-
цией на письме поручил Г. Е. Зиновьеву: «Прочтите это сами и товарищу Бадаеву. Ему надо стро-
го поставить на вид: еще одно неисполнение предписаний центра — и мы его отдадим под суд. Этим 
не шутят. Возьмите с него расписку, что ему это объявлено» (Ленин В. И. Полное собрание сочи-
нений Т. 50. М., 1970. С. 293). В ответ А. Е. Бадаев в заявлении Г. Е. Зиновьеву объяснил причину 
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 невыполнения распоряжения Наркомата продовольствия, назвав обвинения против него «происками 
определенной группы Центра», и просил в пятидневный срок заменить его на посту. В. И. Ленин на 
его письме наложил резолюцию: «Бадаичу. т. Бадаев! Не капизничайте — Вы не барышня. Вас спра-
шивали не о том, считаете ли Вы “все свои действия” “безусловно (!!) правильными” (это смешно!!), 
а о том, все ли Вы распоряжения центра исполняли. А Вы об этом-то и молчите! Работайте, отстав-
ку не принимаем. Вперед исполняйте все распоряжения центра и не говорите неприличного вздора 
о происках» (Там же. С. 301, комментарии 483, 484).

5 Козловский Б. Г. (1887 — не ранее 1936), большевик с 1904, в 1918–1919 военный комиссар 
Петро града и Петроградской губернии, с июля 1919 член Комитета обороны Петрограда. В 1936 ре-
прессирован.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
5 мая 1919 г.

Протокол Бюро ПК от 5 мая 1919 г. № 18
Присутствуют: [С. М.] Гессен, Женя [Е. Н. Егорова], [М. М.] Харитонов.

Бюро на заседании ПК предлагает следующий порядок дня:
1. Сообщение о заседании ПК.
2. Сообщение Бюро ПК.
3. О товарищах Жене [Е. Н. Егоровой] и [С. С.] Лобове.
4. О вечерней газете.
5. О членских взносах.
6. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О выделении товарищей для ра-

боты по мобилизации.
1. Для проведения более успешной мобилизации 

в губерн[иях] Новгородской, Вологодской и Чере-
повецкой решено отправить еще по 3–4 товарища.

2. О чрезвычайных [районных] 
«тройках»1 .

2. От роспуска районных «троек» воздержаться, 
так как возложенная на них работа еще не закончена.

3. О членских взносах. 3. В связи с получением от ЦК разрешения 
о взимании членских взносов по категориям, реше-
но с получающих до 1200 р. взимать ¼ %, с 1200 р. 
по 2200 р. — 1 %, и свыше 2200 р. — 3 %.

4. О листовке. 4. В конце недели выпустить листовку «Вперед, 
к победе» или другую.

5. О Совнархозе. 5. Ввиду создавшегося положения за отсутст-
вием председателя Совнархоза предложить тов. 
[М. Г.] Иванову переговорить с [Г. В.] Циперовичем 
о том, чтобы последний уделил Совнархозу больше 
времени. Вопрос о назначении председателя оста-
вить открытым, так как через месяц тов. [В. М.] Мо-
лотов сможет приступить к исполнению своих обя-
занностей.

6. О тов. Жене [Е. Н. Егоровой] 
и [С. С.] Лобове.

6. Согласно постановления ЦК [РКП(б)] об от-
зыве тов. Жени [Е. Н. Егоровой] и [С. С.] Лобова, 
Бюро предлагает ПК обратиться в Центральный 
Комитет с просьбой оставить тов. Женю в распоря-
жении Петербургской организации, разрешить ей 
отпуск недели на 2–3. К отзыву из Петрограда тов. 
[С. С.] Лобова Бюро препятствий не встречает.

7. О выделении товарищей для ра-
боты в Комитете Содействия Красной 
Армии.

7. Ввиду отъезда тов. Жени [Е. Н. Егоровой] 
в Комитет Содействия пригласить тов. [С. М.] Кор-
чагина.

8. О перерегистрации. 8. Начать перерегистрацию со следующей не-
дели.

9. О тов. Нине [Н. А. Богословская] 
(заявление о разрешении отпуска)

9. Предложить самой подыскать себе замести-
теля.
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10. О мобилизации рабочих водно-
го транспорта.

10. Воздержаться.

11. Об учетниках. 11. Взять на учет ответственных работников ПК: 
[В. А.] Быстрянского, [С. М.] Гессена, [М. М.] Ха-
ритонова, [Н. М.] Анцелиовича, [К. Г.] Аршавского, 
[В. М.] Молотова2 . О ходатайстве редакции «Крас-
ной Газеты» об оставлении на учете: [Н. П.] Бас-
какова3 , [В. В.] Князева4 , Логинова, Любомирского 
и [С. И.] Гусева5  решено удовлетворить в отноше-
нии первых трех. [С. И.] Гусева же и Любомирского 
мобилизовать.

12. О цирке «Модерн». 12. За негодностью [здания цирка] предложить 
Комгорхозу6  взять в свое ведение.

13. Заявление тов. [В. М.] Молото-
ва об отставке.

13. Ввиду того, что причины, побудившие тов. 
[В. М.] Молотова подать в отставку, серьезны: раз-
ногласия с профессион[альными] союз[ами], бо-
лезнь и долгая работа в одном месте, Бюро решило 
разрешить тов. [В. М.] Молотову уехать с оставле-
нием поста председателя7 . Вопрос о новом председа-
теле перенести на ПК.

14. О газете. 14. Бюро признало необходимым иметь в Пи-
тере одну вечерн[юю] газету. Предложить ПК об-
судить вопрос о выпуске «Сев[ерной] Ком[муны]» 
по вечерам.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 26–27.
Машинопись. Копия8 .

1 После ультимативного требования правительства Финляндии под угрозой войны прекратить 
«нападения в Карелии» Совет рабоче-крестьянской обороны Республики 2 мая 1919 г. объявил Пе-
троград, Петроградскую, Олонецкую, Череповецкую губернии на осадном положении; предоставил 
Петроградскому комиссариату по военным делам право «призывать под ружье все то число способ-
ных к несению полевой и походной службы и нужных для формирования вспомогательных и тыло-
вых армейских частей и учреждений рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян, которое 
потребуется ходом военной обстановки»; наделил его правом «получить все имеющееся у населения 
имущество, пригодное для вооружения и снаряжения воинских частей, обороняющих подступы к Пе-
трограду», а также ввести «всеобщую трудовую повинность во всех отраслях труда и службы, кои мо-
гут оказать серьезную помощь при организации защиты». Петроградской трудовой коммуне и Пе-
троградскому комиссариату по военным делам поручалось «всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами очистить тыл армии от контрреволюционных элементов». Для осуществления этого по-
становления Совета рабоче-крестьянской обороны Республики в Петрограде создали Комитет рабо-
чей обороны (Г. Е. Зиновьев, Б. П. Позерн, И. П. Бакаев, В. И. Зоф и представитель от Петроградско-
го губисполкома). Его полномочия охватывали губернию. Комитету рабочей обороны подчинялись 
созданные «районные тройки»; каждая из них стала высшей властью в своем районе и осуществля-
ла намеченное в этом постановлении Совета рабоче-крестьянской обороны Республики. Общим опе-
ративным руководством внутренней обороной Петрограда занимался штаб начальника внутренней 
обороны. Командир эскадренного миноносца «Амурец» лейтенант А. А. Белобров писал: «В конце 
апреля появилось много слухов о том, что Петроград будет взят, будет объявлен вольным городом 
и т. п. В газетах все было спокойно, но, тем не менее, 2 мая было объявлено осадное положение. Ка-
залось бы, объявление города на осадном положении представляет собой чрезвычайное событие, но 
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никаких указаний мы не получили <…> В городе сразу же после введения осадного положения были 
установлены ночные дежурства жильцов у ворот, причем в дежурства эти были включены и пропи-
санные в домах военнослужащие. 15 мая, наконец, нам поставили пушки. Этот вопрос решался с но-
ября» (Белобров А. П. Воспоминания. 1894–1979. М.; СПб., 2008. С. 310). Под нажимом паниковав-
шего Г. Е. Зиновьева командующий Западным фронтом генерал Д. Н. Надежный отдал приказ об 
эвакуации Петрограда. Узнав об этом, председатель Реввоенсовета Республики и нарком военных дел 
Л. Д. Троцкий 9 мая в телеграмме Реввоенсовету Западного фронта возмущенно указал «на полную 
нецелесообразность и неосуществимость широкой эвакуации Петрограда. Речь может идти только 
о разгрузке Петрограда от такого имущества, которое в настоящее время и в ближайшем будущем мо-
жет быть с пользой для дела использовано в других местах Республики и которое, попав в руки вра-
га, послужило бы орудием против нас» (Краснов В. Г., Дайнес В. О. Неизвестный Троцкий. Красный 
Бонапарт: Документы. Мнения. Размышления. М., 2000. С. 233–244). Под давлением Троцкого Совет 
обороны 13 мая отменил эвакуацию Петрограда, Гатчины и Детского (Царского) Села. Для продол-
жения эвакуации жителей Кронштадта В. И. Ленин и Н. Н. Крестинский 21 мая в телефонограмме 
Г. Е. Зиновьеву требовали: «Совершенно благонадежных отравляйте на Дон, неблагонадежных в кон-
центрационные лагеря, неопределенных в Орловскую и подобные неприфронтовые, но и не голодные 
губернии» (В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922. М., 2017. С. 289). В Петрограде продол-
жали минировать мосты, сооружения железных дорог, хранилища боеприпасов, заводы и мастерские, 
работавшие для фронта.

2 13 мая секретарь ПК направил ходатайство в Губернский военный комитет Петрограда «о вы-
даче удостоверений об оставлении на учете следующим товарищам; АНЦЕЛИОВИЧУ Н. М., АР-
ШАВСКОМУ К. Г., ВАТИНУ-БЫСТРЯНСКОМУ В. А. , ГЕССЕНУ С. М., ХАРИТОНОВУ М. М.»  
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 38). 

3 См. комментарий 7 к протоколу заседания ПК от 27 октября.
4 Князев Василий Васильевич (1887, Тюмень — 1937, Магаданская обл.), поэт, писатель, фолькло-

рист. Из богатого купечества, в 1905 в Петербурге, анархист-коммунист, исключен из земской учи-
тельской семинарии. В 1908–1914 сотрудник журнала «Сатирикон». В 1910 издал свои «Сатири-
ческие песни». Сотрудник с 1913 газеты «День», в декабре 1916 — апреле 1917 — газеты «Русская 
воля», издатель сатирического журнала «Бич». Затем большевик, с января 1918 сотрудник «Красной 
газеты» (псевдоним «Красный звонарь»), помещал в ней свои стихи и песни, зачастую с призывом 
уничтожать врага. Печатался в «Петроградской правде», «Северной коммуне», «Известиях ВЦИК», 
«Еженедельнике ВЧК», в журналах «Красный дьявол», «Красная колокольня» и др. Ездил с ваго-
ном Пролеткульта на фронт. Собирал советские частушки. Последнюю книгу издал в 1935. Аресто-
ван в 1937, инвалид, но отправлен на физические работы в магаданские концлагеря, умер на тюрем-
ном этапе. 

5 Гусев Сергей Иванович (Драбкин Яков Давидович) (1874, Рязанская губ. — 1933, Москва), сын 
учителя, с 1896 в Петербурге студент Технологического института, участник «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса», в 1897 сослан в Оренбург. В 1900–1903 в Ростове-на-Дону член Донско-
го комитета РСДРП, делегат II и IV съездов РСДРП, большевик (псевдонимы «Лебедев», «Нация», 
«Харитон»). В 1905 в январе — апреле секретарь ПК РСДРП, с сентября секретарь Одесского комите-
та, в 1906 член Московского комитета РСДРП. В 1907 сослан в Сибирь, бежал в 1909 в Финляндию. 
В июле 1917 вернулся в Петроград, готовил конспиративные паспорта, квартиры, явки на случай ухо-
да большевиков в подполье, с 27 октября глава секретариата Петроградского ВРК. В феврале — марте 
1918 секретарь Комитета революционной обороны Петрограда, затем управделами Северной комму-
ны, с сентября в Красной армии: член РВС ряда фронтов и РВС Республики. В 1920–1923 кандидат 
в члены ЦК РКП(б). В 1921–1922 начальник Политуправления РККА. С 1922 председатель Турке-
станского бюро ЦК РКП(б). В 1923–1925 секретарь ЦКК РКП(б), провозгласил, что каждый пар-
тиец должен стать осведомителем (доносить). В 1925 по заданию Коминтерна ездил в США разре-
шать конфликт между лидерами Рабочей партии США. В 1925–1926 заведовал отделом печати ЦК 
ВКП(б). С 1928 глава Центральноевропейского секретариата Коминтерна. С 1928 кандидат в члены 
и с 1929 до кончины член президиума Исполкома Коминтерна. Прах в Кремлевской стене.

6 Комгорхоз — Комитет городского хозяйства Петрограда.
7 Главная причина ухода В. М. Молотова с поста председателя Совета народного хозяйства Се-

верного района и комиссара народного хозяйства Союза коммун Северной области и его отъезда из 
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 Петрограда — конфликты с ним Г. Е. Зиновьева. Молотов, по сведениям его внука В. А. Никонова, 
проработал «вопрос о новом трудоустройстве» еще до болезни, будучи в Москве делегатом VIII съе-
зда РКП(б) (Никонов В. А. Молотов. Молодость. М., 2005. С. 456–457). Под нажимом Г. Е. Зиновьева 
президиум Совета народного хозяйства Северного района 9 мая 1919 г. послал В. М. Молотова на ра-
боту в советы народного хозяйства Юга России. 

8 Копия имеет заверительную запись: «С подлинным верно: старший научный сотрудник подпись 
(Султанова). Подлинник (машинописный без подписей и печати с рукописными правками) изъят из 
дела и отправлен в И[нститут] М[арксизма-]Л[енинизма]. XI. 1949 г.».

На подпись поставлена треугольная печать «Партархива института истории партии при Ленин-
градском ОК и ГК ВКП(б)».
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
6 мая 1919 г.

Присутствуют: т. т. [В. А.] Быстрянский, [К. Г.] Аршавский, [М. М.] Харитонов, Женя 
[Е. Н. Егорова], [С. С.] Лобов, [Г. Е.] Евдокимов, [Г. Е.] Зиновьев и представитель Губкома 
тов. Кубяка [Н. А. Кубяк].

1. —  Заслушав сообщение тов. [Е. Д.] Стасовой о заседании ЦК [РКП]1  и вынесенных ре-
шениях по вопросу о мобилизации2 , жилищному3 , распределения реквизированного белья 
между рабочими и улучшении питания детей4 , ПК принял доклад к сведению.

2. —  Сообщение Бюро о работе за истекшую неделю по проведению мобилизации, созда-
нии отрядов особого назначения5 , устройства митингов в красноармейских частях, разработ-
ка плана работы среди работниц, отправки в губернии в Новгородскую, Вологодскую и Че-
реповецкую по 3–4 товарища для проведения более успешной мобилизации, ПК принял 
к сведению.

3. —  Ввиду отсутствия вечернего выпуска газеты в Петрограде по предложению Бюро ПК 
постановил «Северную Коммуну» сделать вечерним выпуском, переименовав ее в «Известия 
Петроградского Совета»6 .

4. —  При обсуждении вопроса о взимании членских взносов по категориям согласно раз-
решения ЦК [РКП] ПК подтвердил решение Бюро: с получающих до 1200 рубл[ей] взимать 
¼ %, с 1200 по 2200 — 1 %, свыше 2200 — 3 %7 .

5. —  Согласно распоряжения ЦК [РКП] об отзыве тов. Жени [Е. Н. Егоровой] и [С. С.] Ло-
бова из Петрограда ПК постановил просить ЦК оставить тов. Женю [Е. Н. Егорову] в распо-
ряжении ПК, разрешив ей отпуск недели на 2–3. Соглашаться с отзывом тов. [С. С.] Лобова, 
но с тем условием, что по выполнении возложенного ЦК на него задания тов. [С. С.] Лобов 
возвратится опять в Петроград.

6. —  По вопросу о создании делегатского совета работниц, куда входят представительни-
цы от каждого предприятия, для привлечения более широкого слоя работниц к советской 
и партийной работе ПК принципиально высказался за создание такого Совета.

7. —  В связи с мобилизацией рабочих и отправкой на Дон многие фабрики и заводы лиша-
ются своего представительства в Петроградском Совете, а потому ПК предлагает произвести 
довыборы там, где это необходимо, но за мобилизованными членами Совета оставляется зва-
ние члена Совета, и вновь избранные товарищи в Совет значатся заместителями и пользуют-
ся правом решающего голоса только в отсутствие мобилизованных товарищей.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 23–24.
Копия. Машинопись.

1 Это Пленум ЦК РКП(б) 4 мая 1919 г., главным вопросом которого были необходимые меры 
в связи с нотой Министерства иностранных дел Финляндии и правительства Финляндии от 2 мая 
с ультиматумом, грозившим объявить войну (Деятельность Центрального Комитета партии в доку-
ментах: 25 марта — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 155–158). 

2 В связи с ультиматумом Финляндии и опасностью Петрограду Пленум ЦК РКП(б) постановил: 
«оставить мобилизованных коммунистов из профессиональных союзов и [Российского коммунисти-
ческого] союза молодежи для Петербургского фронта <…> Мобилизованных в четырех губерниях, 
объявленных на осадном положении оставить для Петербургского фронта. Посылка мобилизован-
ных коммунистов в Вятку из Петербурга — отменяется. Поручить тт. [И. Т.] Смилге и [И. В.] Стали-
ну выработать строгую директиву для принятия через Реввоенсовет Республики самых решительных 
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мер к тому, чтобы орудия, имеющиеся на Карельском фронте, ни в коем случае не достались неприя-
телю <…> Ввиду острого положения семей мобилизованных в вопросе питания, поручить т. [Г. Е.] Зи-
новьеву переговорить с т. [А. Д.] Цюрупой о возможности оставить карточки мобилизованного за его 
семьею» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах: 25 марта — 24 июня 1919 г. // 
Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 155).

3 По «Жилищному вопросу» Пленум ЦК РКП(б) поручил «партийным организациям ввиду не-
возможности полной национализации домов в данный момент прекратить всякую агитацию в широ-
ких массах за национализацию» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах: 25 мар-
та — 24 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 157).

4 Заслушав доклад Ф. Э. Дзержинского о решениях, принятых комиссией его и заместителя нар-
кома продовольствия М. И. Фрумкина «относительно питания детей и снабжения рабочих бельем 
и одеждой», Пленум ЦК РКП(б) постановил «решение комиссии принять как директиву», разра-
ботать ее в виде декрета для Совнаркома, предоставить в декрете «особые льготы семьям мобилизо-
ванных» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах: 25 марта — 24 июня 1919 г. // 
Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 156). Ф. Э. Дзержинский говорил о реквизированном белье, оче-
видно, это вещи, реквизированные чекистами при обысках и у арестованных. Обычно их доставля-
ли в губернские и уездные ЧК и распределяли среди чекистов. По предложению Ф. Э. Дзержин-
ского Пленум ЦК РКП(б) ввел С. Н. Равич в состав коллегии Наркомата внутренних дел, поручил 
Е. Д. Стасовой разобраться в конфликте Петроградского совета с Райпродуктом Петрограда. Историк 
Н. П. Анциферов воспоминал: «Весной 1919 года после голодной и холодной зимы свирепствовала 
дизентерия, гибли дети, гибли и взрослые» (Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992. С. 313). После 
сообщения Г. Е. Зиновьева «о безвыходном положении больниц ввиду неотпуска средств» Наркома-
том здравоохранения Пленум ЦК РКП(б) поручил уладить вопрос Зиновьеву и наркому здравоохра-
нения Н. А. Семашко (Там же. С. 158). 

5 См. комментарий 1 к протоколу заседания Бюро ПК от 9 октября.
6 Вместо газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов» со 

2 июня 1918 по 11 мая 1919 гг. выходила газета «Северная Коммуна». Затем вновь появились «Из-
вестия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов», их последний номер вышел 
16 апреля 1921 г., и издание прекратили.

7 О предыстории этого вопроса см. протокол заседания ПК РКП(б) 2 апреля (пункт 3 и коммен-
тарии к нему).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
10 мая 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 10 мая 1919 г. № 19
Присутствуют: тт. [С. М.] Гессен, [К. Г.] Аршавский и [М. М.] Харитонов.
При обсуждении вопроса о национальных секциях выяснилось, что до настоящего време-

ни наблюдалась оторванность секций от ПК и работа в секциях, хотя секции и значились при 
ПК, велась бесконтрольно.

Бюро для более тесной связи считает необходимым:
а) присутствие представителей секций на собраниях районных организаторов;
б) выделение члена ПК для налаживания работы в секциях.
От ПК выставлен тов. [К. Г.] Аршавский. Ему же поручено послать на собрание армян-

ских коммунистов (завтра) кого-либо из товарищей для информации. В связи с созданием 
при С[еверо-]З[ападном] Округе Путей Сообщения Политотдела, в состав которого входят: 
один представитель политотдела при Наркомпути, один —  от Комиссариата Округа, и один 
из местной, в данном случае, Петроградской организации, обсуждалась кандидатура тов. 
Ананичева, выставленная Железнодорожным районом.

Бюро кандидатуру тов. Ананичева одобрило, но возбудило вопрос о тов. [Ю. В.] Пяти-
горском, выставленном Политотделом при Наркомпуть на пост председателя названно-
го Отдела. Бюро решило запросить ПК, чем руководствовался Политотдел, выставляя тов. 
[Ю. В.] Пятигорского на такой ответственный политический пост, так как по имеющимся 
сведениям в ПК на все время своего пребывания в Петрограде тов. [Ю. В.] Пятигорский ни-
какой партийной работы не вел.

Заслушав заявление тов. [Н. Г.] Толмачева о плане подготовки массовых агитаторов, Бюро 
одобрило меру и обязало Агитационный Отдел при ПК помочь в этом Политотделу.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 54.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
11 мая 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 11 мая 1919 г.1  № 20
Присутствуют: тт. [С. М.] Гессен, [М. М.] Харитонов, Женя [Е. Н. Егорова] и [П. А.] За-

луцкий.
1. После обсуждения кандидатур тов. [П. А.] Залуцкого и [Г. В.] Циперовича на пост пред-

седателя Совнархоза вместо уезжающего тов. [В. М.] Молотова, Бюро решило передать этот 
вопрос на рассмотрение ПК, предложив с своей стороны запросить ПК об откомандировании 
тов. [Г. И.] Ломова2  для занятия поста председателя Совнархоза.

2. Для сохранения связи с [Петроградской] ЧК ввиду отъезда товарища [С. С.] Лобова3 , 
который одновременно являлся членом ПК и [Петроградской] ЧК, Бюро решило сохранить 
эту связь через председателя [Петроградской] ЧК тов. [Ф. Д.] Медведя4 , приглашая его вре-
мя от времени на заседание ПК. Для доклада о положении дел в [Петроградской] ЧК решено 
пригласить тов. [Ф. Д.] Медведя на очередное заседание ПК.

3. Для связи ПК с Профессиональн[ыми] Союзами и усиления там партийной работы 
ввиду того, что тов. [Н. М.] Анцелиович заболел, тов. [П. А.] Залуцкий там не работает, Бюро 
решило послать для работы в Профес[сиональный] Союз т. [С. М.] Гессена.

4. Ввиду подтверждения ЦК решения ПК об отправке тов. [А. А.] Копяткевича на фронт 
заместителем [А. А.] Копяткевича назначен тов. [П. И.] Судаков5  (из Совнархоза).

5. По сообщению представителя Военной Секции тов. [П. А.] Залуцкого должной рабо-
ты в секции почти совсем не ведется за отсутствием руководителя. Бюро решило оставить 
тов. [П. А.] Залуцкого в качестве председателя Военной Секции, обязав уделить значительно 
больше времени для работ Военной Секции.

6. Имеющийся при ПК отряд отправить на фронт, создав из мобилизованных коммуни-
стов новый отряд в 200 человек для ЧК.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 55.

1 О настроении жителей Петрограда позволяет судить запись 11 мая 1919 г. в дневнике Г. А. Кня-
зева: «Кровь, кровь, насилие во имя свободы, надругательство во имя грядущего равенства, господ-
ство тиранов во имя светлого будущего… Никто не уверен в завтрашнем дне. Может быть, придут 
с обыском и разорят, может быть, угонят на Волгу сражаться с Колчаком или (женщин) вести пропа-
ганду на Дону, может быть, выселят куда-нибудь или запутают в какое-либо “Слово и дело” и посадят 
в тюрьму или расстреляют… Грязь болезни, смерти без конца… Гробов давно не хватает… Гроб очень 
трудно достать, и покойники подолгу стоят не погребенными <…> Кругом злоба, кровь и ужас» (Кня-
зев Г. А. Из записной книжки русского интеллигента (1919–1922 гг.) // Русское прошлое: историко-
документальный альманах. Кн. 5. СПб., 1994. С. 162–163).

2 Ломов (наст. фам. Оппоков) Георгий Ипполитович (1888, Саратов — 1938, Москва), дворянин, сын 
управляющего банком, двоюродный брат М. С. Грушевского. Большевик с 1903. В 1905 член Мос-
ковских окружного и городского комитетов РСДРП. В 1906–1910 учился на юридическом факуль-
тете Петербургского университета (экстерном сдал экзамен в 1913). С 1909 член Исполнительной 
комиссии и секретарь ПК РСДРП. В 1910–1913 сослан в Архангельскую губернию, участник экс-
педиций по Северному Ледовитому океану, в 1916 сослан в Иркутскую губернию. С 1917 в Моск-
ве, в октябре — ноябре первый нарком юстиции, депутат Всероссийского Учредительного собрания. 
В 1918–1921 заместитель председателя ВСНХ, возглавлял снабжение топливом. В 1921–1923 член 
Сибирского и Уральского бюро ЦК РКП(б), председатель Сибпромбюро ВСНХ и Уралэкономсове-
та. В 1923–1926 председатель Нефтесиндиката, член Московского комитета РКП(б) и Моссовета. 
В 1926–1929 председатель правления «Донуголь». В 1929–1931 член Президиума ВСНХ. В 1931–
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1933 заместитель председателя Госплана. С 1933 член бюро Комиссии советского контроля СССР. 
В 1937 расстрелян.

3 С. С. Лобов в мае 1919 г. возглавил Саратовскую ЧК.
4 Медведь Филипп Демьянович (1889, Гродненская губ. — 1937, Москва), сын рабочего-белоруса. 

Учился в железнодорожном и механико-техническом училищах, отчислен. Чертежник, землемер, 
плотник. С 1907 член РСДРП. В 1917 организатор милиции в Москве, с октября член районного ВРК, 
в 1918 военный комиссар района. С мая 1918 в ВЧК, с августа председатель Тульской ЧК. 4 мая — 
22 августа 1919 председатель Петроградской ЧК, затем начальник Особого отдела Западного фрон-
та, в сентябре — декабре заведовал концлагерями и отделом принудительных работ НКВД РСФСР. 
С 1920 вновь начальник Особого отдела Западного фронта и с 1921 также полпред ВЧК по Западному 
краю. С ноября 1921 заместитель председателя Московской ЧК, с марта 1923 начальник Московского 
губернского отдела ГПУ. С апреля 1924 полпред ОГПУ по Западному краю и председатель ГПУ Бе-
лорусской ССР. Затем полпред ОГПУ по Дальневосточному краю. С 1930 начальник ОГПУ Ленин-
града и Ленинградского военного округа, в 1934 начальник Управления НКВД Ленинградской обла-
сти. После убийства С. М. Кирова осужден за халатность на 3 года концлагеря в Дальстрое НКВД, где 
назначен заместителем начальника Оротуканского горнопромышленного района, затем начальником 
Южного горнопромышленного управления. В 1937 расстрелян. 

5 Судаков Павел Ильич (1878–1950, Москва), слесарь завода «Крейтон и Ко», социал-демократ 
с 1897, большевик, в 1912–1914 меньшевик, за что был заклеймен Лениным. После октября 1917 
в Петрограде в Совете народного хозяйства, его председатель, член Исполкома Петроградского сове-
та, в 1921–1924 председатель Петроградского совета народного хозяйства и главметалла, член Пре-
зидиума ВСНХ, затем в Военно-промышленном управлении и Госплане РСФСР. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище Москвы.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
13 мая 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПК
от 13 мая 1919 г.

Присутствуют: т. т. [В. А.] Быстрянский, [К. Г.] Аршавский, [П. А.] Залуцкий, [М. М.] Ха-
ритонов, [К. И.] Николаева, [И. Г.] Коняшин, [С. М.] Гессен, [Г. Е.] Евдокимов, [С. Н.] Равич, 
[Г. Е.] Зиновьев и представитель Губкома тов. Кубяка [Н. А. Кубяк].

После очередного заявления тов. [М. М.] Харитонова, который предложил собрание ПК 
на 4 часа, так как члены ПК до этого часа заняты, а потому собрание никогда не бывает от-
крыто своевременно, ПК принял <это заявление к сведению и перешел к обсуждению поряд-
ка дня> это предложение и постановил открывать заседания ПК в означенное время публи-
куя о не явившихся без уважительных причинa.

1. —  Сообщение Бюро [ПК].
Заслушав тов. [М. М.] Харитонова о работе Бюро за истекшую неделю главным обра-

зом по подготовительной работе к созыву Общегородской Конференции работниц, созыве 
район ных секций, выделении комиссий и выпуске листовки ПК принял <сообщение к све-
дению> это предложение и постановил: открывать заседания ПК, в означенное время публи-
куя о не явившихся без уважительных причин в «Правде»b .

2. —  Заявление [М.И.] Лисовского.
Обсудив заявление тов. [М.И.] Лисовского о необходимости увеличить тираж «Правды»1 

ПК постановил выпускать «Правду» <одним листом> 3 раза в неделю в прежнем формате, 
три раза только в половинном, увеличив еще тиражc .

3. —  О Военной Секции.
По сообщению тов. [П. А.] Залуцкого должной работы в Военной Секции <за отсутстви-

ем руководителя> не ведется, <выставленный туда тов. П. А. Залуцкий> так как онd в виду 
возложенной на него работы в Губвоенкоме не может тамe  серьезно работать. ПК постановил 
в качестве председателя назначить тов. [Г. И.] Сафарова и выделить для текущей работы еще 
2–3 товарищей красноармейцевf  из районов.

4. —  О Совнархозе.
После обсуждения вопроса о назначении на пост председателя Совнархоза, ввиду заявления 

тов. [В. М.] Молотова об отставке по причинам: болезни, разногласий с Профес[сиональными] 
Союз[ами] и долгой работы в одном месте, ПК выставило на пост председателя Совнархоза 
тов. [В. Я.] Ястрежемского.

5. —  О Центральной группе мобилизованных2 .
При обсуждении вопроса о центральной группе мобилизованных в состав ответствен-

ных работниковg  выяснилось, что все мобилизованные товарищи уже отправлены, за исклю-
чением [А. А.] Копяткевича, который не мог выехать, так как до сего времени находится 
в распоряжении [Л. Б.] Красина и не имел заместителя, и тов. [К. И.] Шелавина, который 

a Вместо вычеркнутого вставка красными чернилами.
b Вместо вычеркнутого вставка красными чернилами. Имеется в виду «Петроградская правда. Ор-

ган Петербургского комитета РКП(б)».
c Вместо вычеркнутого вставка красными чернилами.
d Вместо вычеркнутого вставка красными чернилами.
e Слово вписано слева на полях красными чернилами.
f Вставка красными чернилами.
g Вставка черными чернилами. Между словами «состав» и «ответственных» два слова не поддают-

ся прочтению.
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мобилизован для отправки на Дон, но пользовался разрешенным ему <Бюро ПК> Губвоен-
комомa отпуском ввиду серьезной болезни. Тов. же Тронхилевич оставлен по настоянию 
Окрвоенкомаb .

6. —  Об отправке рабочих на Дон.
По сообщению товарища [С. М.] Гессена о возникших разногласиях по вопросу об усло-

виях расчета для мобилизованных г. Петрограда ПК постановил сообщить в Москву, что от-
правка рабочих на Дон3  может <быть> состояться лишьc  при выполнении <только прежних>, 
раньше не выполненных условий расчета: основной член семьи —  тысяча рублей, второй —  
пятьсот, третий, четвертый —  двести пятьдесят —  так как эти условия были рабочим обеща-
ны и опубликованы в газетахd.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 25.
Подлинник. Машинопись.

a Вставка красными чернилами вместо вычеркнутого.
b Вставка красными чернилами.
c Вставка красными чернилами сделана вместо вычеркнутого.
d Вставка красными чернилами.

1 Имеется в виду «Петроградская правда. Орган Петербургского комитета РКП(б)».
2 Северный корпус занял Гдов, Ямбург и шел на Петроград. Получив из Петрограда по прямо-

му проводу записки И. В. Сталина о мерах, необходимых для укрепления петроградского фронта, 
В. И. Ленин 20 мая 1919 г. телеграфировал ему в Смольный: «Надеюсь, что поголовная мобилизация 
питерцев поведет к их наступлению, а не сидению в казармах» (Ленин В. И. Полное собрание сочине-
ний Т. 50. М., 1970. С. 317). 20 мая на заседании Совнаркома РСФСР Э. М. Склянский доложил об 
отправке на петроградский фронт подкреплений. 21 мая в циркулярном письме всем партийным, со-
ветским и профсоюзным организациям ЦК РКП(б) сообщал: «До недавнего времени Петроградский 
фронт имел только второстепенное значение. За последнее время дело резко изменилось <…> Импе-
риалисты со злости, несомненно, решили взять Петроград. Они подкупили и натравили на Петроград 
белогвардейцев — финских и эстонских <…> За последнее время на долю белогвардейцев, оперирую-
щих против Петрограда, выпал большой успех. Неожиданный удар поколебал наши ряды. Из Петро-
града на другие фронты отправлено было много сил. Сопротивление белогвардейскому удару было 
вначале очень слабо. Красный Петроград находится под серьезной угрозой. Петроградский фронт 
становится одним из самых важных фронтов Республики. Советская Россия не может отдать Петро-
град даже на самое короткое время. Петроград должен быть защищен во что бы то ни стало. Слишком 
велико значение этого города, который первый поднял знамя восстания против буржуазии и первый 
одержал победу <…> ЦК предлагает питерским организациям мобилизовать всех до единого рабочих 
и всех ответственных партийных работников <…> ЦК предлагает партийныи и советским организа-
циям губерний Петроградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Олонецкой, Северо-Двинской, 
Вологодской (эти две губернии сверх тех, кого они должны дать Восточному фронту), Череповецкой 
и Витебской всех своих мобилизованных по постановлению комитетов партии и профессиональных 
союзов отправить на помощь Петрограду как можно скорее. Дорог каждый час» (Переписка Секрета-
риата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями. (Апрель — май 1919 г.). Сб. документов. 
М., 1972. С. 132–133).

3 С целью облегчить продовольственное положение северных губерний Совнарком РСФСР при-
нял 24 апреля 1919 г. декрет «Об организации переселения в производящие губернии и в Донскую 
область». 3 мая ПК РКП(б) сообщал в ЦК РКП(б) о готовности «начать отправку рабочих и работ-
ниц на Дон в составе сорока вагонов еженедельно. Еще просим сообщить, куда и как направить» (Пе-
реписка секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями. Апрель — май 1919 г. М., 
1972. С. 330). Г. Е. Зиновьев 20 мая телеграфировал В. И. Ленину: «В связи с военным положением 
решено отправить из Кронштадта небоеспособное население. Предполагается к отправке: 20–25 ты-
сяч. Просим срочно указать, куда можно направлять этих людей, выдавать ли подъемные, в каком 
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размере, за чей счет». 21 мая В. И. Ленин и нарком финансов РСФСР Н. Н. Крестинский в ответной 
телефонограмме Г. Е. Зиновьеву указали: «Совершенно благонадежных отправляйте на Дон, небла-
гонадежных в концентрационные лагеря, неопределенных в Орловскую и любые неприфронтовые, 
но и не голодные губернии. Эвакуируемым служащим и рабочим и их семьям выдавайте подъемные 
и прогонные по новому тарифному положению, утвержденному Наркомтрудом 2/V, имеющемуся 
в Петро градском комиссариате труда. Выдавайте за счет ведомств, предприятий, в которых они ра-
ботают. Неработающим, но нуждающимся в пособии на выезд, выдавайте по тому же тарифному по-
ложению применительно к среднему заработку. По Кронштадту временно за счет военного фонда, 
потом отнесем на кредит соответствующего ведомства» (В. И. Ленин: Неизвестные документы. 1891–
1922. М., 2017. С. 289).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
15 мая 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК
15 Мая с. г.

Присутствуют: т. т. [К. Г.] Аршавский, [П. А.] Залуцкий, [М. М.] Харитонов, [С. М.] Гессен.

1. —  О слиянии районов.
Бюро подвергло обсуждению вопрос о слиянии районов [РКП(б)] Охтинского и Рожде-

ственского согласно постановлению собрания организаторов от 15 Мая и высказалось за сли-
яние районов, поручив [С. М.] Гессену созвать совещание представителей Рождественского, 
Охтинского, Пороховского районов [РКП(б)], где всесторонне обсудить вопрос о слиянии 
районов; районам [РКП(б)] Невскому и Обуховскому предложить воздержаться от сли-
яния за отсутствием перевозочных средств и географического положения. Поручить тов. 
[С. М.] Гессену переговорить с президиумом Совета о решении принятом на собрании орга-
низаторов по реорганизации районов.

2. —  Бюро по обсуждению партийной и организационной работы в районах [РКП(б)] Ва-
силеостровском и 1-м Городском постановило: для усиления партийной работы в Василе-
островский район делегировать тов. [К. Г.] Аршавского и в 1-й Городской район делегировать 
тов. Павловского, освободить последнего от работ Чрезвычайной Комиссии.

3. —  О выделении товарищей в военную Секцию.
В виду постановления Петербургского Комитета от 13 Мая с. г. выделить 2–3 товарищей 

в военную секцию для ведения текущей работы, Бюро ПК постановило предложить Петер-
бургскому району выделить для означенной работы 2–3 товарищей1 .

4. —  Сообщение тов. [М. М.] Харитонова о решении принятом на собрании Комиссии ра-
ботниц 10 Мая.

Бюро санкционировало решение Комиссии работниц: бесплатный трамвайный проезд 
для делегаток; выдачу суточных в размере 30 рубл[ей] делегаткам —  женам рабочих.

Ввиду того что выборы в Комиссию работниц были случайны, Бюро постановило в Ко-
миссию для более успешной работы ввести тов. [Т. И.] Граф2  и тов. [А. М.] Иткину. Бюро ут-
вердило следующий порядок дня к Конференции:

1. Коммунистическая партия и работа среди женского пролетариата —  докладчик 
[Г. Е.] Зиновьев.

2. Советское строительство и привлечение в советы работниц и крестьянок —  доклад-
чица [З. И.] Лилина.

3. Социальное обеспечение семей красноармейцев, солдат и стариков-инвалидов —  
докладчица [К. И.] Николаева.

4. Социальное воспитание детей и работниц —  докладчица Харитонова.
5. —  О тов. Острецове.
Ввиду болезни тов. Острецова разрешить ему месячный отпуск.
6. —  О митингах.
Провести воскресные митинги по районам на тему «Версальская петля». Поручить тов. 

[К. Г.] Аршавскому заготовить плакаты и подготовить кадр агитаторов для обслуживания 
митингов.

7. —  О военных назначениях.
Вопрос о назначении товарищей на ответственный пост для отправки на Карельский 

фронт оставить открытым, запросив 2-й Городской Район о тов. Аутухове на пост комисса-
ра полка «Всеобуча» выставить кандидатуру трех товарищей и направить список в Бюро ПК 
для обсуждения.
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8. —  О тов. [Н. А.] Угланове.
Ввиду заявления Центрального Комитета об удовлетворении просьбы Всероссийского 

Съезда Профессиональных Союзов оставить тов. [Н. А.] Угланова в Москве, так как он из-
бран председателем Ц[ентрального] К[омитета] В[сероссийского] С[ъезда] служащих, Бюро 
ПК постановило: сообщить в Москву, что Центральная оранизация считает невозможным 
в настоящее время отпустить в Москву тов. [Н. А.] Угланова за полным отсутствием работ-
ников в профессиональных Союзах.

Назначить тов. [Н. А.] Угланова в качестве представителя ПК и в [Петроградский] Совет 
Профессиональных Союзов, отозвав его из Петрокомпрода.

Об отзыве тов. [Н. А.] Угланова из Петрокомпрода сообщить тов. [А. Е.] Бадаеву.
9. —  О распределении билетов в государственные театры.
Предложить Профессиональным Союзам распределять билеты3  с Агитационно-Пропа-

гандистским отделом при ПК.
10. —  О Коммунистическом Союзе Журналистов:
Ввиду состоявшегося в Москве съезда журналистов и создания Коммунистического Со-

юза журналистов, Бюро поручило тов. [С. М.] Гессену переговорить с тов. [В.Н.] Васильев-
ским, чтобы редакционная Коллегия [газеты] «[Петроградская] Правда» начала свою работу 
в этом направлении.

11. О собрании активных работников.
Согласно принятого решения о собрании организаторов о созыве активных работников 

Петербургской организации Бюро постановило: создать такое собрание после Конференции 
работниц и наметило следующий порядок дня:

1. Программа коммунистической партии.
2. Программа коммунистической партии по военному вопросу.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 28 — 29 об.
Подлинник. Машинопись (2-й экземпляр).

1 Член президиума Военной секции Петроградского совета А. И. Балуев писал в Бюро ПК РКП(б) 
(дата в документе отсутствует, не ранее 18 июня 1919 г.): «Ознакомившись с постановлением собра-
ния организаторов при ПК от 18 июня сего года по вопросу о работе Военной Секции Петроградско-
го Совета [автор этого заявления] считает необходимым высказать следующее:

1) Указание на то, что “Военная Секция несмотря на важность и чрезвычайность переживаемого 
момента, занимается исключительно разбором конфликтов между комиссарами частей и коллектива-
ми”, приходится оставить на совести товарища сделавшего указанное заявление. Едва ли в протоко-
лах заседаний какой-либо из районных Секций, а тем более Военной Секции Петроградского Совета, 
имеется хотя бы намек на разбирательство тяжб между комиссарами и коллективами.

2) Военная Секция с момента оживления военных действий на подступах к Петербургу совершен-
но оставила свою текущую работу и, выработав план самой широкой боевой работы по связи с район-
ными и войсковыми частями, принялась за его осуществление. Военной Секции удалось наладить 
постоянное дежурство как в коллективах войсковых частей, так и в военных секциях; установлена по-
стоянная точная информация о положении в частях и т. п.; организована Военная Секция в Красном 
Селе с его значительным гарнизоном; обследовано дело в Петергофском гарнизоне. Во все войсковые 
части расположенные вокруг Петербурга, а также и действующие на передовых линиях, были коман-
дированы члены Президиума и организаторы районных Военных Секций для налаживания постоян-
ной связи между всеми защитниками Петербурга и Военной Секцией Петроградского Совета. В дан-
ный, например, момент Военная Секция имеет вполне точный строго проверенный материал о жизни 
тыловых и фронтовых частей и связи его с ними.

3) Военная Секция Петроградского Совета неоднократно обращалась в ПК с просьбой выделить 
ответственного работника по руководству чисто политической, партийной работой, но за недостат-
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ком работников пожелание это не проводилось в жизнь. Между тем, правильно и продуктивно ор-
ганизовать и наладить партийную работу в войсковых частях возможно. Для этого нужно лишь дать 
Военной Секции определенное число партийных работников (что должны сделать в первую очередь 
районы) и полный контакт действий комиссаров, членов совета и коллективов, а главное несколько 
более внимательное отношение со стороны работников из районов к работам своих Военных Секций.

Выделение же специального товарища, как это принято собранием организаторов, создав еще 
один орган, наблюдающий над работой войсковых коллективов, не подвинет вперед работы в частях 
и не изменит поведение военных коммунистов, если до сего времени это не сделано еще усилиями 
и ПК, и Военной Секции, и местных районных организаций. 

Для правильной постановки партийной работы в войсковых частях необходимо влить работников 
в Военную Секцию Петроградского Совета, установить тесный контакт Военных Секций и Политот-
делов частей, а главное привлечь к работе всех активных работников районов» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 501. Л. 78 — 78 об. Подлинник. Машинопись. Подпись Балуева черными чернилами и круг-
лая печать Военной секции Петроградского совета).

2 Граф Татьяна Ивановна (1898–1976), большевичка с марта 1917; работница Завода военно-вра-
чебных заготовлений, с июня член Петроградского районного комитета РСДРП(б), в июле — августе 
в Петроградской женской тюрьме, затем заместитель районного секретаря Союза рабочей молодежи. 
После Гражданской войны на партийной и хозяйственной работе. Персональная пенсионерка. 

3 По принципу «театры только для трудящихся» билеты в театры бесплатно раздавали рабочим 
через профсоюзы предприятий. Ф. И. Шаляпин вспоминал: «…Солдаты, рабочие, простонародье уже 
господствовали в составе театральных зал <…> Но напрасно думают и утверждают, что до седьмого 
пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что ре-
волюция открыла для народа двери театра, в которые он раньше безнадежно стучался. Правда то, что 
народ в театр не шел и не бежал по собственной охоте, а был подталкиваем либо партийными, либо 
военными ячейками. Шел он в театр “по наряду”. То в театр нарядяд такую-то фабрику, то погонят 
такие- то роты. <…> Были среди народа и люди, которые приходили молча в залу, где играют Бетхо-
вена. Они приходили и роняли чистую тяжелую слезу. Но их, к несчастью, было ничтожнейшее мень-
шинство» (Шаляпин Ф. И. Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. М., 1991. С. 180–181).



144

Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
31 мая 1919 г.

ПРОТОКОЛ БЮРО ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА № 22
от 31 Мая 1919 г.

Присутствовали: т. т. [С. М.] Гессен, [С. Н.] Равич, [А. Я.] Семашко1 .
1. Об освобождении от мобилизации работников Совнархоза.
За отсутствием работников в Совнархозе воздержаться от дальнейшей мобилизации ком-

мунистов в Совнархозе.
2. О военнопленных, вернувшихся из Франции.
В виду прибытия 1000 военнопленных из Франции Бюро решило устроить митинг с це-

лью освещения текущего момента. На митинге предложить выступить тов. Павловскому 
и [Г. Е.] Евдокимову.

3. О собрании активных работников.
Согласно постановления собрания организаторов Бюро решило созвать собрание актив-

ных работников для более деятельного обсуждения международного положения и в частно-
сти г. Петрограда. Собрание созвать в понедельник (Смольный) и предложить тов. [Г. Е.] Зи-
новьеву выступить в качестве докладчика.

4. О перерегистрации.
Выработать план учета членов партии, переговорить с тов. [С. Г.] Струмилиным2  о техни-

ке регистрации и в ближайшие дни приступить к регистрации членов партии.
5. О тов. Ядвиге [Я. А. Нетупская].
В виду серьезной болезни тов. Ядвиги снестись с ЦК о переезде тов. Ядвиги в Одессу.
6. Об агитационной работе в воинских частях.
Выделить для агитационной работы в воинских частях по 3 товарища работницы из райо-

нов, расчет агитаторам-работницам производит то предприятие, в котором она работала рань-
ше и суточные получает от Агитпросвета.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 30.
Машинопись. Подлинник.

1 В докладе ПК РКП(б) на Х общегородской конференции РКП(б) сообщалось, что после мобили-
зации в армию некоторых членов ПК его состав «пришлось пополнить товарищами из районов. В ко-
митет вошли т.т. СЕМАШКО, БУДАЕВ, ВОЛОДИН, но и это пополнение не могло помочь делу, так 
как товарищи занятые другой работой могли уделять ПК только часть своего времени» (ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 47).

2 Струмилин (Срумилло-Петрашкевич) Станислав Густавович (1877, Подольская губ. — 1974, 
Москва), экономист, статистик. Из польско-литовских дворян. Участник петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса», дважды бежал из ссылки, трижды арестован, в 1906–1920 
меньшевик. Окончил в Петербурге в 1914 Политехнический институт. Заведовал отделами статисти-
ки: с 1916 в Особом совещании по топливу, в 1918–1919 в Петроградском областном комиссариате 
труда, в 1919–1923 — в Наркомате труда и ВЦСПС. В Госплане в 1921–1937 на ответственных постах, 
планировщик пятилеток и в 1943–1951 член Совета научно-технической экспертизы. В 1921–1974 
преподавал в высших учебных заведениях Москвы. С 1923 член РКП(б)-КПСС. С 1931 академик 
Академии наук СССР, лауреат Сталинской 1942 и Ленинской 1958 премий, в 1945–1957 награжден 
четырьмя орденами Ленина. В 1947–1952 заведовал сектором истории народного хозяйства Институ-
та экономики Академии наук СССР. Покоится на Новодевичьем кладбище.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
2 июня 1919 г.1

ПРОТОКОЛ БЮРО ПКa от 2/VI —  19 г. № 23.
Присутствовали: т. т. [С. М.] Гессен, [С. Н.] Равич и [А. Я.] Семашко.

Слушали Постановили
1. Об усилении партийной работы 

среди красноармейцев.
1. Выделить из Районов Питерской организации 

100 коммунистов. Составить из них коммунистиче-
скую роту. Задача этих коммунистов будет заклю-
чаться в повседневной агитации и пропаганде среди 
красноармейцев той части, в состав которой вой-
дет коммунистическая рота. Из этой роты выделить 
группу по улучшению быта среди красноармейцев.

2. Об отпуске мобилизованных 
коммунистов с фронта.

2. Опубликовать в газетах о том, что коммуни-
сты (как ответственные работники, так и рядовые) 
не имеют права уезжать с фронта без разрешения 
Политотдела. Вопрос о распределении работников 
на фронте поставить на ПК.

3. О листовке по поводу антисемит-
ского настроения в воинских частях.

3. Предложить М. Горькому написать эту листов-
ку.

4. О мобилизации автомобилей для 
отправки на фронт.

4. Предложить К[омите]ту Обороны2  заняться 
этим вопросом.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 28. Л. 1.
Подлинник. Машинопись.

a Так в документе.

1 2 июня 1919 г. ПК РКП(б) направил из Смольного телеграмму секретарю ЦК РКП(б) Е. Д. Ста-
совой: «Просим поторопиться с отпуском денег по поданной смете в Цека. Деньги на исходе. Расходы 
в центре и в районах в связи с моментом велики». Вместо присылки денег Е. Д. Стасова в ответной те-
леграмме в ПК РКП(б) 5 июня указала: «Петроградский Совет должен отпустить кредит на укрепле-
ние Советской власти» (Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организация-
ми. Т. VIII. (Июнь — июль 1919 г.). М., 1974. С. 16, 210).

2 См. комментарий 1 к протоколу заседания объединенного собрания Президиума Исполкома 
Бюро и Петербургского комитета РКП(б) 5 ноября 1919 г.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
4 июня 1919 г.

ПРОТОКОЛ БЮРО ПКa от 4 Июня 1919 г.
Присутствовали: т. т. [Н. М.] Анцелиович, [С. М.] Гессен, [А. Я.] Семашко, [С. Н.] Равич

Порядок дня:
1. Распределение работников.
2. О Секретариате ПК.
3. О листовках.
4. О ротах молодежи.

Слушали Постановили
1. Распределение 

работников.
1. В Коммунистический Союз Молодежи делегировать тов. [З. И.] 

Лилину.
2. О Секретариа-

те ПК.
2. Реорганизовать Секретариат.
Пригласить в качестве Управляющего Делами Сек[ре тариата] ПК 

тов. [П. А.] Будаева кооптировав в Бюро с правом подписи за секретаря.
Секретарем избрать тов. [С. Н.] Равич.

3. О листовках. 3. Поручить тов. [С. А.] Басову-Верхоянцову1  написать листовку 
к крестьянам (в стихах).

4. О ротах моло-
дежи.

4. Отправлять на фронт роты молодежи исключительно по поста-
новлению Бюро ПК РКП.

Организовать роту курьеров, которая передается в распоряжение 
начальника Внутренней Обороны. В ротах оставить юношей только 
16-ти летнего возраста, юноши до 14-ти лет должны обучаться спор-
ту (стрельбе в тир[е] и т. п.).

5. Текущие дела:
а) О тов. Сергееве.

5.
а) Удовлетворить ходатайство тов. Сергеева об отправке в Новгород.

б) О тов. Егорове. б) Тов. Егорова в качестве особоуполномоченного войск не от-
правлять на фронт, вместо него назначается тов. Забелин, член пар-
тии Нарвского района.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 28. Л. 3.
Подлинник (2-й экземпляр). Машинопись.

a Так в документе.

1 Басов-Верхоянцев (наст. фамилия Басов) Сергей Александрович (1869, Тульская губ. — 1952, 
Москва), дворянин, поэт-сатирик. В 1885 «ходил в народ». Участник «Народной воли», в 1887 руко-
водил стачкой на Тульском заводе. В 1892 с помощью И. А. Бунина начал печататься как поэт. С 1893 
арестовывался, отбывал ссылку (псевдоним Верхоянцев — по месту ссылки). С 1904 в Париже, член 
Боевой организации Партии социалистов-революционеров. В 1905 сидел в Петропавловской крепо-
сти, вышел по амнистии. Автор революционных стихотворных памфлетов-лубков. В Первую миро-
вую войну оборонец. В 1917 депутат Петроградского совета, левый эсер до лета 1918. С 1919 член 
РКП(б), служил в отряде особого назначения, в 1920–1925 в органах ВЧК-ОГПУ, в 1925–1930 цен-
зор в Главлите, в 1927 награжден почетным оружием, в 1927–1929 издал свое Собрание сочинений 
в 3 томах. Член Всесоюзного общества пролетарских писателей «Кузница». В 1930–1938 директор 
Дома- усадьбы Льва Толстого в Хамовниках. 
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
8 июня 1919 г.

№ 25a

ПРОТОКОЛ Бюро ПК от 8-го Июня с. г.
Присутствовали: т. т. [Н. М.] Анцелиович, [С. М.] Гессен, [С. Н.] Равич, [П. А.] Будаев.

1. О газете для красноармейцев.
Выпускать 3 дивизионных газеты и в качестве инструктора этих газет предоставить в рас-

поряжение Политотдела 7-й армии тов. [В. Н.] Васильевского с оставлением его членом ре-
дакционной коллегии «Петроградской Правды».

2. О постоянном дежурстве в редакции газеты «[Петроградской] Правды».
Указать редакционной коллегии газеты «[Петроградской] Правды» о необходимости по-

стоянного дежурства, как дневного, так и ночного.
3. О работе Агитационного Отдела [при ПК].
Привлечь к работе в Агитационном Отделе тов. Бырченко, план работы Агитационного 

Отдела предварительно разработать [в] Бюро [ПК].
4. О тов. [С. М.] Корчагине.
Тов. [С. М.] Корчагин назначается в качестве комиссара запасных частей.
<согласно просьбе Военного Окружного Комиссара т. Рекстина и комиссара П. В. Военно-

Окружного управления>b

5. О тов. [Н. А.] Угланове.
Вопрос остается открытым.
6. Об оставлении на учете незаменимых работников Союза коммунистической молоде-

жи: т. т. Петропавловского (Петроградск[ий] р[айон]), Федяева и Филимонова (В[асиле-]
О[стровский] р[айон]), Удалого (Нарвско-Петергофск[ий] р[айон]), Сергеева и Морозо-
ва (Московско-Заставск[ий] р[айон]), Яковлева (Невский р[айон]), Закса (Спасск[ий] 
р[айон]), Дребезгова1 , [С. М.] Соболева2  и [И. Л.] Кагана3  (П[етроградский] К[омитет] 
К[оммунистического] С[оюза] М[олодежи]).

7. Об оставлении на учете т. Рагозина.
Ходатайство Бюро фракции коммунистов Петокомпрода об оставлении на учете т. Раго-

зина удовлетворить.
8. О тов. Герцике.
Ходатайство об оставлении на учете тов. Герцика для работы в Росте отклоняется.
9. О тов. Гершковиче.
Постановление ПК о назначении тов. Гершковича в отряд [Петроградской] ЧК остается 

в силе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 31–32.

Машинопись. Подлинник (2-й экземпляр, черновик).
a Впечатано позднее с более жирной лентой.
b Красными чернилами вписано и вычеркнуто.

1 Так в документе. Очевидно: Дрязгов Григорий Михайлович (1897–?), рабочий, с 1917 активист Со-
циалистического (затем Коммунистического) союза рабочей молодежи в Выборгском районе Петро-
града и с 1918 член РКП(б), затем член Ленинградского губернского комитета ВЛКСМ, участник но-
вой и объединенной оппозиций до XV съезда ВКП(б), начальник Стройтреста, в январе 1935 осужден 
по делу «контрреволюционной зиновьевской группы» к 4 годам концлагеря. 
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2 Соболев Сергей Михайлович (1900, Калужская губ. — 1939), в 1917 секретарь Социалистическо-
го союза рабочей молодежи Василеостровского района Петрограда, в 1918 организовал районный ко-
митет и заведовал Отделом агитации и пропаганды в ПК союза. В 1920–1921 на политических постах 
в Красной армии. В 1921–1922 в Крыму помощник начальника Всеобуча и заведовал военно-спор-
тивным отделом областного комитета РКСМ, ответственный секретарь Севастопольского комитета 
РКСМ. Затем ответственный инструктор Орготдела ЦК РКСМ, в 1924 секретарь ЦК КСМ Азербай-
джана, затем Сибирского краевого комитета РЛКСМ. В 1925–1928 член Бюро ЦК РЛКСМ-ВЛКСМ 
и в 1925–1927 член ЦКК ВКП(б). Противник оппозиций. В 1926–1927 секретарь Ленинградского гу-
бернского комитета ВЛКСМ и Северо-Западного бюро ЦК ВЛКСМ. В 1927–1930 кандидат в члены 
ЦК ВКП(б). С 1930 заведовал орготделом, с 1931 1-й секретарь Петроградского районного комитета 
ВКП(б), с 1934 1-й секретарь Красногвардейского районного комитета ВКП(б), в мае — июле 1937 за-
ведовал отделом Ленинградского городского отдела ВКП(б), затем 1-й секретарь Красноярского кра-
евого комитета ВКП(б), в 1938 1-й секретарь Дальневосточного комитета ВКП(б), арестован. Погиб 
в заключении.

3 Каган Исаак Львович (1901, Вильно — 1938), в 1915–1917 меньшевик, с 1918 активист Социа-
листического союза рабочей молодежи, сотрудник и с 1919 редактор журнала «Юный пролетарий» 
(псевдоним Н. Татаров), с 1919 член РКП(б), с января 1920 заведовал издательским отделом ПК Рос-
сийского коммунистического союза молодежи (РКСМ), с апреля 1920 секретарь ПК РКСМ, депутат 
и член Исполкома Петроградского совета. В 1921 при чистке РКП(б) исключен как бывший мень-
шевик, в 1922 восстановлен. В 1922–1924 окончил Ленинградский университет, затем в нем науч-
ный сотрудник и сотрудник Архива Октябрьской революции. С октября 1926 в аппарате ЦК ВКП(б) 
в Москве, участник новой оппозиции. С 1926 преподавал в Центральной школе ОГПУ, Коммунисти-
ческом университете народов Востока, ответственный секретарь редакции журнала «Историк-мар-
ксист». В 1932 исключен из ВКП(б), в 1933 восстановлен. По делу «ленинградской контрреволюци-
онной зиновьевской группы» в январе 1935 выслан на 5 лет в Красноярский край. Арестован в 1936, 
осужден в 1937 на 10 лет концлагерей. Умер в концлагере.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
11 июня 1919 г.

ПРОТОКОЛ Бюро ПК от 11/VI —  19 г. № 26a

Присутствовали: т. т. [С. М.] Гессен, [С. Н.] Равич, [А. Я.] Семашко, [П. А.] Будаев.

Порядок дня:
1. Национальный вопрос.
2. О листовке к красноармейцам.
3. О Московско-Заставском Районе.
4. О Губвоенкомпете [губернском военном комиссаре Петрограда].
5. О Цусе [Центральном управлении снабжения].
6. О Комендатуре.

1. О национальном вопросе.
Представители трех еврейских партий: поалей-цион1 , бунда2 , с. с.3  предлагают создать ев-

рейские отряды для внутренней обороны Питера и, понятно, главным образом для защиты 
еврейского населения от могущих произойти погромов4 .

Постановили: В виду того, что предложение названных организаций о создании еврей-
ских отрядов связано с вопросом внутренней обороны, ПК предлагает обратиться к Началь-
нику Внутренней Обороны тов. [Я. Х.] Петерсу5 .

2. О листовках к красноармейцам.
Предложить Военной Секции Петроградского Совета проект —  листовку к красноармей-

цам сократить и внести в нее бытовой элемент (о крестьянстве), останавливаясь более на кон-
кретных вопросах сегодняшнего дня.

3. О Губвоенкомпете.
В должности помощника военного комиссара ПК предлагает утвердить тов. Тойво6 , если 

район может обойтись без него.
4. Об отделении Московско-Заставского районного Совета от Нарвско-Петергофского.
Вопрос об отделении Московско-Заставского районного Совета от Нарвско-Петергоф-

ского снимается с обсуждения.
5. О Центральном Управлении Снабжения.
Возбудить вопрос перед ЦК о воздержании отзыва партийных товарищей из Петрограда 

различными Комиссариатами и учреждениями (в частности ЦУС) в виду острого недостат-
ка в казенных работниках здесь в Петрограде.

6. О начальнике милиции.
В виду ухода на фронт тов. [П. Э.] Роцкана предложить т. [Н. М.] Анцелиовичу в ближай-

ший срок представить на утверждение ПК кандидата на должность начальника милиции.
7. Об Агитационном Отделе.
Подтвердить предыдущее постановление ПК о приглашении на должность заведываю-

щего Агитационным Отделом при ПК тов. Бырченко из коллектива Сов[ета] Нар[одного] 
Хоз[яйства] С[еверного] Р[айона].

8. Заявление ЦК РКП Эстонской секции [РКП(б)] об образовании [при] последней эстон-
ской революционной тройки для борьбы с эстонскими белогвардейскими элементами7 .

Санкционировать постановление ЦК РКП Эстонской секции [РКП(б) о] создании при 
последней эстонской революционной тройки.

9. Просьба Рождественско-Охтинского Р[айонного] К[омитета РКП(б)] о переименова-
нии их районов в Смольнинский район.

a Впечатано позднее с более жирной лентой.



150

С предложением согласиться, запросив на тот счет мнение Рождественского Исполкома.
10. Письмо [М.И.] Лисовского8

Письмо [М.И.] Лисовского не печатать, признав нетактичным поведение редакции 
«[Петро градской] Правды» и считать инцидент исчерпанным9 .

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 35–36.
Подлинник. Машинопись (2-й экземпляр).

1 «Поалей Цион» (Рабочие Сиона), еврейская социал-демократическая рабочая партия. Кружки 
поалейционистов возникли в России в 1900 г., партия оформилась в 1905–1907 гг., программа вклю-
чала классовую борьбу для социалистического переустройства общества и создание территориальной 
автономии для евреев в Палестине. С осени 1917 г. блокировалась с меньшевиками-интернационали-
стами, отвергала вооруженную борьбу против большевиков, участвовала в борьбе против белых. По-
следние группы партии «Поалей Цион» действовали до 1928 г. Левое крыло партии в августе 1919 г. 
откололось и создало еврейскую коммунистическую партию «Поалей Цион», которая постепенно от-
казалась от сионизма, в декабре 1922 г. самораспустилась, частично влилась в РКП(б). 

2 Бунд, всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. Создан в 1897 г. как левый 
социалистический, с идеологией, основанной на марксизме, боролся за гражданское и политическое 
равноправие и национально-культурную автономию евреев в России. Входил в состав РСДРП мень-
шевиков. В 1917 г. сторонник Временного правительства, захват власти большевиками счел узурпа-
цией воли народов России, но вместо борьбы предпочел тактическую оппозицию большевикам внут-
ри Советов. В 1919 г. признал советскую власть и объявил мобилизацию в Красную армию. В России 
в марте 1921 г. самораспустился, его левые члены вступили в РКП(б).

3 Социал-сионисты — Сионистско-социалистическая рабочая партия. Создана в 1905 г. бывшими 
поалейционистами. Главной задачей считала создание еврейского государства в Палестине, где еврей-
ский пролетариат сможет улучшить свое положение. Выступала против вовлечения еврейских про-
летариев в РСДРП и против Бунда, не имевшего твердой позиции в национальном вопросе. В марте 
1917 г. слилась с Социалистической еврейской рабочей партией в Объединенную еврейскую социа-
листическую партию. Социал-сионисты и другие объединенцы отвергали большевизм. После октя-
бря 1917 г. одни объединенцы вооруженно боролись против большевиков, другие вместе с левыми 
бундовцами создали весной 1919 г. Объединенную еврейскую коммунистическую партию. На Укра-
ине объединенцы-коммунисты осенью 1919 г. вошли в состав Компартии Украины, а в Белоруссии — 
вместе с левыми бундовцами в 1920 г. создали Комбунд (Коммунистический Бунд). 

4 В черновике протокола далее: «Признать, что дело защиты еврейского населения Питера от по-
громов есть дело питерского пролетариата. Об организации еврейских отрядов <самообороны пред-
ложить им обратиться к начальнику внутренней обороны тов. Петерсу> в целях самообороны и по-
мощь в этом означенных национальных организаций признать приемлемым. Тактический план 
проведения или осуществления этого в жизнь выработать совместно с начальником внутренней обо-
роны тов. Петерсом» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 33 — 33 об. Подлинник. Рукопись, основ-
ной текст красными чернилами, правка черными чернилами другим почерком). 

5 Петерс Якоб (Екаб) Христофорович (1886, Курляндская губ. — 1938, Москва), из крестьян- 
батраков, латыш. Пастух, батрак, с 1904 рабочий в Либаве. С 1904 латышский социал-демократ, 
в 1907–1906 в заключении. В 1909 эмигрировал в Германию, затем в Лондоне, член Британской со-
циалистической партии и Бюро объединенных заграничных групп Латышской СДП. В 1917 с мая 
в Риге член ЦК Латышской СДП, редакции газеты «Циня» и ВРК 12-й армии, с октября член ВЦИК 
и Петро градского ВРК. С декабря 1917 в ВЧК заместитель председателя и член Президиума (в 1919–
1922 Коллегии), одновременно с декабря 1918 председатель Московского и с марта 1919 Верховного 
ревтрибунала ВЦИК. В 1919 начальник внутренней обороны Петрограда; в августе — сентябре пол-
пред ВЧК на Украине, затем член РВС Тульского укрепленного района, с декабря занимался про-
ведением военного положения на железных дорогах. В 1920–1921 полпред ВЧК в Туркестане, член 
Туркестанского бюро ЦК РКП(б) и Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1922–1929 
член Коллегии ГПУ-ОГПУ и ее представитель при Верховном ревтрибунале ВЦИК, в 1924–1927 на-
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чальник общего управления, затем управляющий делами Наркомата Рабоче-крестьянской инспек-
ции СССР. В 1930–1932 председатель Московской областной Контрольной комиссии и Рабоче- 
крестьянской инспекции и по 1934 член президиума Центральной контрольной комиссии. С 1934 
член бюро Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 1937 расстрелян.

6 Вероятно: Тойво Юхонпойка Вяха (1901–1984), уроженец Гельсингфорса, сын рабочего, с 1915 на 
заработках в Петрограде. Участник Гражданской войны 1918 в Финляндии на стороне красных фин-
нов, после их поражения вернулся в Петроград. В 1921 участник подавления Кронштадтского вос-
стания. В 1923 окончил Петроградскую школу красных командиров, с 1923 командир  13-го погран-
кордона (погранзаставы) под Сестрорецком, участник операции «Трест». Было объявлено о его 
расстреле как изменника, в действительности наградили орденом Красного Знамени, под именем 
Иван Михайлович Петров служил на погранзаставе Дальнего Востока, в 1928 окончил Высшую 
школу пограничных войск. В 1938 арестован, после освобождения с 1939 командовал полком, тяже-
ло ранен, назначен заместителем начальника Златоустовского пехотного училища. В 1946–1948 ди-
ректор спиртзавода. С 1964 вновь под своим именем, полковник КГБ, с 1974 почетный гражданин 
Петрозаводска, где доживал. 

7 Результатом этого заявления неожиданно стал обыск в самом Петроградском комитете Эстон-
ской секции РКП(б): 

«Протокол обыска составленный членами [Петроградского] комитета [Эстонской секции 
РКП(б)]: 
обыск проведен в ночь с 12 на 13 июня на Французской наб., 36, отрядом (во главе его были Хромо-
вич и Богданов). Во время него были арестованы организатор комитета А. Сильберг и Я. Икмельт 
(у него изъяли наган, хотя он предъявил разрешение на него, и не дали ему позвонить в ЧК), отобра-
ли 2 винтовки со штыками, продукты, материю, шкатулку с драгоценностями, составить акт об обы-
ске обыскивающие отказались. Сняли с телефона трубку и опечатали бюро. Лишь по требованию се-
кретаря партийного комитета А. Лецман (она) печать потом была снята» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 351. Л. 111). 14 июля Петроградский комитет Эстонской секции РКП(б) постановил: «…обсудив 
протокол по произведенному в помещении Комитета Партии обыску, находили такого рода поступки 
по отношению к партийному учреждению не допустимыми как с принципиальной, так и с политиче-
ской стороны. Обыск и аресты отдельных товарищей при надобности допустимы, но обыск партий-
ного учреждения как такового переходит все пределы принципа, так как такое контролирование дали 
посторонним лицам и белогвардейцам возможность познакомиться с деятельностью (деталями) пар-
тийной жизни и делопроизводства. Петроградский комитет Эстонской секции обвиняет домовую ад-
министрацию, которая вместо частных квартир сознательно указали в первую очередь на партийный 
комитет этим предоставляя жильцам возможность подготовиться к обыску, руководителей отрядом 
Коммунистов Хромовича и Богданова, которые произвели обыск по указанию какого-то беспартий-
ного смотрителя, не обращая внимание на просьбу находящихся в Комитете товарищей приостано-
вить временно обыск и выяснить вопрос по телефону с делегирующими их учреждениями. Ввиду вы-
шеизложенного Петроградский комитет Эстонской секции Российской Коммунистической Партии 
требует немедленного ареста как домовой администрации в лице уполномоченных [так] и руководи-
телей отряда по обыску, как явных противников Советской власти в лице Коммунистической Пар-
тии, и судить их по всей строгости революционного закона.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА: Т. Андрезе. Секретарь: А. Лецман»
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 56. Отпуск. Машинопись. В правом верхнем углу красны-

ми чернилами регистрационный номер: Исх. 618 17 VI–19 г. В тексте документа разное написание ко-
митета: Петербургский и Петроградский. В нижнем левом углу документа печать Эстонской секции 
РКП).

ПК РКП(б) 24 июня принес извинения в Петроградский комитет Эстонской секции РКП(б):
«Уважаемые товарищи,
В ответ на ваше отношение от 14/VI–19 г. сообщаю, что обыск, произведенный в помещении 

Петербургск[ого] К[омите]та Эстонской секции, был сделан по недоразумению. Районному Комите-
ту РКП было сделано соответствующее разъяснение о недопустимости подобных обысков.

С коммунистическим приветом
Секретарь ПК»
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 55. Отпуск. Машинопись. В правом верхнем углу красными 

чернилами регистрационный номер: Исх. 642 24 VI — 19 г.).
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8 Комиссара печати, агитации и пропаганды Союза коммун Северной области М. И. Лисовского 
возмутила публикация «Петроградской правды» в разделе «Письмо в редакцию»:

«Товарищ редактор! Крайне интересуюсь “Правдой”, я не могу ее получить и принужден пользо-
ваться… “Красной Газетой”, которая ничего не пишет правильного и оперативную сводку объявляет 
в сокращенном виде. Товарищ редактор, будьте добры распорядиться, чтобы вместо… в которой ниче-
го не понять и которую несознательные товарищи читают из-за того, что дешево она стоит, и которая 
всегда в огромных количествах остается у газетчиков, пускали больше номеров “Правды” — настоя-
щей социалистической и коммунистической газеты, в которой все мне понятно и которую так трудно 
достать на Петроградской стороне. Теперь, товарищи, прошу исполнить мою просьбу — этому и дру-
гие товарищи все обрадуются. С почтением к вам остаюсь Николай Воронков.

--------
От редакции. Помещая настоящее письмо с сохранением орфографии и опуская некоторые слиш-

ком резкие выражения автора, редакция с удовлетворением констатирует рост спроса среди читате-
лей на партийный орган» 

(Петроградская правда. 1919. 8 июня. Многоточия и жирный шрифт — газеты).
Издателем «Петроградской правды» значился ПК РКП(б). Поэтому 11 июня М. И. Лисовский на-

правил в Бюро ПК РКП(б) письмо:
«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ,
В № “[Петроградской] Правды” от 8-го июня допущена возмутительная выходка против “Красной 

газеты”, являющейся нашим основным органом. Трудно сказать, какую из газет эта выходка дискре-
дитирует больше — “Красную [газету]” или “[Петроградскую] Правду”.

Я уверен, что бюро ПК не потерпит хулиганства на страницах своего органа.
С КОММУНИСТИЧЕСКИМ ПРИВЕТОМ: М. Лисовский»
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 117 — 117 об. Подлинник, Машинопись, на бланке «Комис-

сара Печати, Агитации и Пропаганды (Смольный, комната 48)». В нижнем левом углу две резолюции 
красными чернилами, разным почерком. 1-я резолюция: «Известить Лисовского, что Бюро постави-
ло на вид ред[акции] “[Петроградской] Правды” ее нетактичное поведение и считает этим самым ин-
цидент исчерпанным. П. Будаев. 11/VI–19 г. Прот[отокол] от 10/VI–19 г.»; 2-я: «Исполнено 12 /VI»).

Затем в тот же день М. И. Лисовский подал письменную просьбу: «Прошу Бюро ПК РКП(б) раз-
решить мне опубликовать прилагаемое письмо» (ЦГАИПД СПБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 106. Подлин-
ник. Машинопись. На таком же бланке). Текст письма:

«В Бюро Петербургского комитета РКП от коллектива сотрудников Красной газеты.
Сотрудники Красной газеты выражают самый горячий протест против некоммунистического вы-

пада “Петроградской Правды” по адресу нашей газеты, <выказанного в напечатании> напечатавшей 
с подчеркиваниями обывательски-вздорного “письма в редакцию” в № 126-м от 8-го Июня с. г.

Считаем такое отношение, во-первых, абсолютно недопустимым для руководящего партийного 
органа, и просим ПК оградить “Красную Газету” от повторения аналогичных выпадов в будущем.

Из прилагаемых вырезок видно, что мнение о “не пишущей ничего правильного” “Красной Газе-
те”, высказанное в № 126-м “[Петроградской] Правды” не выражает собою мнение ПК и Редакцион-
ной Коллегии “[Петроградской] Правды”.

Петроград, 11-го Июня 1919 г.
Сотрудники “Красной Газеты”:
Замещающий редактора К. Шелавин (член ред[акционной] колл[егии] “Петр[оградской] Правды”, 

совершенно не осведомленный остальными членами редакции о помещении письма).
В. Чадаев, Н. Кудряшев, Вишиянов, Ив. Логинов, Гусев, М. Левин, Цыперович, Н. Баскаков»
(ЦГАИПД СПБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 107. Подлинник, машинопись. Правка в тексте черными 

чернилами. Все личные подписи сделаны черными чернилами, кроме двух: Г. В. Цыперович — фиоле-
товыми и Ив. Логинов — красными).

9 Текст этого постановления одновременно отправили М. И. Лисовскому (ЦГАИПД СПБ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 350. Л. 48. Отпуск. В верхнем левом углу документа красными чернилами исходящий реги-
страционный номер: № 543/12-VI-19 г.).
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Бюро ПК РКП(б) 11 июня 1919 г.  
(выписки из протокола заседания)

1.
В Исполком Рождественского Совета рабочих и красноармейских и крестьянских депу-

татовa.
Препровождая для Вашего сведения выписку из протокола заседания Бюро ПК от 11/VI:
Слушали: просьба Рождественско-Охтинского РК о переименовании их районов в Смоль-

нинский район.
Постанов[или]: С предложением согласиться, запросив об этом мнение Рождественского 

Исполкома Совдепа.
Делопроизводитель:
Ответом на настоящее просим не задерживать.

2.
В ЦК РКП

Москва.
Моховая, 7, кв. 3

ПК от 11/VI —  19 г.

Слушали: О центральном Управлении Снабжения.
Постанов[или]: Возбудить вопрос перед ЦК о воздержании в отзыве партийных това-

рищей из Петрограда различными Комиссариатами и учреждениями /в частности ЦУС/, 
в вид[у] острого недостатка в указанных работниках здесь в Петрограде.

Секретарь ПК

3.
В редакционную коллегию газеты «[Петроградская] Правды»b.

Выписка из протокола заседания Бюро ПК от 11/VI —  19 г.
Письмо тов. [М. И.] Лисовского не печатать, признав нетактичным поведение редакции 

«[Петроградской] Правды» и считать инцидент исчерпанным.
Делопроизводитель

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 45–47. Отпуск.
В верхнем левом углу документов красными чернилами  

исходящий регистрационный номер:  
№ 545/12-VI-19 г., № 541/12-VI-19 г., № 542/12-VI-19.

a Так в документе.
b Так в документе.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
13 июня 1919 г.1

№ 27
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК РКП 13/VI-19 г.

Присутствуют: т. т. [С. Н.] Равич, [К. И.] Шелавин, [А. Я.] Семашко, [П. А.] Будаев, Левин
1. О Железнодорожном районе:
Ввиду того, что жел[езно]дор[ожный] район должен быть согласно постановления ЦК 

партии ликвидирован и по постановлению собрания ответственных организаторов при ПК 
остается только временно Бюро ПК предлагает Ж[елезно-]Д[орожному] району не воз-
буждать новых вопросов, касающихся перехода того или иного предприятия к Ж[елезно-]
Д[орожному] району от Невского или другого района. В частности, по вопросу о паровозн[ых] 
маст[ерских] постановлено довести до сведения коллективов паров[озных] мастерских, что 
впредь до выяснения конфликта паровоз[ные] маст[ерские] остаются по-прежнему в Нев-
ском районе.

2. Информационный доклад о собрании организаторов при ПК 11/VI.
Принять к сведению.
3. Об Агитационном Отделе.
Заведывающим Агитационным Отделом ПК назначается тов. БЫРЧЕНКО (из коллек-

тива Совнархоза).
4. О Московском Районе.
Признать принципиально вопрос о слиянии Московского района с примыкающей ча-

стью 1 Городского района решенным в положительном смысле, но проведение этого в жизнь 
отложить на неопределенное время.

5. Об обучении коммунистов пулеметной стрельбе.
Дать циркулярное распоряжение всем районным К[омите]там РКП о принятии в сроч-

ном порядке мер к обучению коммунистов и коммунисток и в первую очередь ответственных 
работников пулеметной стрельбе.

6. О связи Политотдела с Комитетом Обороны.
В целях более успешной обороны Петрограда и для лучшей связи Политотдела 7 Армии 

с Комитетом Обороны постановлено делегировать тов. [С. М.] Гессена в Политический отдел 
7 Армии. Распределение коммунистов мобилизованных по партийной мобилизации не долж-
но идти без ведома Политотдела. Все же сведения, имеющиеся у Политотдела о требовании 
коммунистов в воинские части, сообщаются Ком[итету] Обороны.

Разрешить Политотделу привлечь на работу в Экспедиционное Бюро ПК 5 контролеров 
через посредство тов. [Н. М.] Анцелиовича.

7. О листовках и плакатах для фронта.
В целях успешного и планомерного снабжения фронта листовками и разного рода худо-

жественными плакатами предложить Полиотделу 7 Армии взять это дело в свои руки, для 
организации этого дела пригласить тов. [И. И.] Ионова.

8. Об оставлении на учете 6 товарищей в Иногород[нем] Отделе К. В.Д.
Ходатайство об оставлении на учете 6 товарищей в Иног[ороднем] Отдел[е] К.В.Д. удов-

летворить.
9. О мобилизации работников коммунистов Професс[иональными] Союзами и др[угими] 

организациями.
Признать недопустимым мобилизацию работников коммунистов отдельными Проф[ес-

сиональными] Организациями и пр[очими] учреждениями без санкции на то ПК.
10. О Военной цензуре газет.
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Довести до сведения редакций газет о необходимости пред[о]ставлять в Военную цензу-
ру весь материал касающийся сообщений о военных операциях Красной Армии, предназна-
чающийся для напечатания.

11. Об издании «Пролеткульта».
Ввиду того, что некоторые издания пролетариата (наприм[ер], сборник стихов «Песни 

Солдата») совершенно не соответствуют духу времени и требованию момента, предложить 
коллективу коммунистов пролеткульта стать ближе к издательству последнего. Книгу же 
«Песни Солдата» ПК находит необходимым изъять из обращения2 .

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 28. Л. 4–5.
Подлинник (2-й экземпляр). Машинопись.

1 12 июня 1919 г. секретарь ЦК РКП(б) Е. Д. Стасова телеграфировала в ПК РКП(б): «Из Кие-
ва направлено для Красной Армии Петрограда 27 вагонов продуктов» (Переписка Секретариата ЦК 
РКП(б) с местными партийными организациями. Т. VIII. (Июнь — июль 1919 г.). М., 1974. С. 33).

2 Не ясно, была ли эта книга изъята. Сведения о запрещении этой книги отсутствуют в справочни-
ке: Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов: Индекс советской цензуры 
с комментариями. СПб., 2003. 
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
15 июня 1919 г.

Протокол № 28a заседания Бюро ПК от 15/VI-19 г.1

Присутствуют: тт. [С. М.] Гессен, [С. Н.] Равич и [А. Я.] Семашко.

Слушали Постановили
1. Предложение Женской Секции о ее 

представительстве на Бюро ПК и плену-
ме ПК.

1. Допустить представительство Женской 
Секции на ПК и собрании организаторов.

<2. Об эвакуации> <2. Создатьb>
2.c О газете «Известия Петроградского 

Совета»
2. Поднять вопрос в президиуме Петроград-

ского Совета о слиянии газет «[Петроградская] 
Правда» и «Известия Петроградского Совета».

3. Об освобождении тов. [К. И.] Шела-
вина от работы по его болезни.

3. Освободить тов. [К. И.] Шелавина от всей 
партийной работы, кроме редакц[ии] «Красной 
Газеты».

Делегировать взамен [К. И.] Шелавина в га-
зету «[Петроградскую] Правду» тов. Короткого.

4. Об отделе агитации и пропаганды 
при ПК.

4. Назначить в качестве заместителя заведы-
вающегоd Отделом Агитации и Пропаганды тов. 
[С. И.] Шульгу2 . Заведывающим Отделом оста-
вить тов. [К. Г.] Аршавского.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 57.
Подлинник. Машинопись.

a Вставлено от руки чернилами.
b Слово вписано от руки и зачеркнуто.
c Машинописные цифры, обозначающие пункты 3, 4, 5, исправлены от руки чернилами на 2, 3, 4.
d Так в документе.

1 В левом верхнем углу протокола рукописная резолюция чернилами: «Печатать. П. Будаев. 17.VI.-
19.». В нижнем левом углу — рукописная резолюция чернилами другим почерком: «Вложить в пап-
ку протоколов».

2 Шульга Софья Ильинична (1896 — не ранее 1969), с 1915 училась в Петрограде в Психоневроло-
гическом институте, с 1916 член Межрайонной организации РСДРП. В 1917 с апреля под руковод-
ством Н. К. Крупской вела культурно-просветительную работу в Выборгской районной управе, с ав-
густа большевичка, член секретариата VI съезда РСДРП(б), после октября в Наркомате внутренних 
дел, затем на военной и партийной работе, педагог. Персональная пенсионерка в Москве.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
16 июня 1919 г.1

№ 29
Протокол заседания Бюро ПК от 16/VII-19 г.2

Присутствуют: т. т. [С. Н.] Равич, [С. М.] Гессен, [А. Я.] Семашко, [С. И.] Шульга, [П. А.] Бу-
даев, [А. Ф.] Смирнов и Ширвин.

Слушали Постановили
1. Об агитационной работе ПК 

и Окрвоенкома3 .
1. Предложить Комитету Обороны освобо-

дить тов. [К. Г.] Аршавского от работы для заве-
дывания Агитпросветом Окрвоенкома, причем 
тов. [К. Г.] Аршавский остается в качестве руко-
водителя Агитационного отдела ПК.

Соединить Агитационно-Просветительную 
работу Политотдела 7-й Армии с Агитпросве-
том Окрвоенкома и работу последнего вести под 
контролем ПК.

Поручить т. т. привлечь к себе на помощь для 
культурно-просветительной работы необходи-
мых товарищей.

Поручить тов. [С.И.] Шульге в кратчайший 
срок подыскать себе заместителя для работ в Во-
енГубКоме.

2. О железнодорожном районе. 2. Подтвердить постановление ПК о назна-
чении организатором района тов. АНАНИЧЕ-
ВА, о чем довести до сведения собрания орга-
низаторов.

Взять в коммунистический отряд железнодо-
рожников 3 товарищей для организационной ра-
боты в последнем.

3. Об освобождении ответственных ра-
ботников от казарменного положения.

Ввиду взятия на казарменное положе-
ние ответственных работников, которым 
необходимо по характеру их работы быть 
на местах во всякое время дня и ночи, ряд 
государственных учреждений и организа-
ций (наприм[ер] Совнархоз, Комгорхоз 
и др.) возбудили вопрос об освобождении 
некоторых из них от казарменного поло-
жения.

3. Подтвердить, что все ответственные работ-
ники независимо от своей работы наряду с про-
чими товарищами коммунистами должны нахо-
диться на казарменном положении.

Предоставить право учреждениям или пред-
приятиям возбуждать вопрос об освобождении 
от казарменного положения пред районами или 
пред ПК, но в каждом случае отдельно и о ка-
ждом товарище.

Освободить от казарменного положения со-
гласно ходатайству Совнархоза из представлен-
ного списка 9 товарищей, поручив Совнархозу 
самому определить, кто из них будет освобожден.

5.4  Об организации отрядов
Профессиональными Союзами для 

обороны Петрограда5 .

Освободить от казарменного положения 
по ходатайству Комгорхоза и Горпродукта т. Чу-
ева и из Жилищного отдела одного из представ-
ленных товарищей, поручив персональное на-
значение Комгорхозу.
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4. О создании коммунистического ба-
тальона.

4. Коммунистический батальон организовать 
в общепетроградском масштабе, причем рас-
квартировывается он при трех военных районах.

Обучение должно происходить по районам 
и общее для всех районов.

В качестве инструктора временно может быть 
приглашен и непартийный товарищ.

Штаб же должен обязательно состоять 
из партийных товарищей.

Вообще признается необходимым, чтобы ба-
тальон состоял исключительно из коммунистов.

Все боевые назначения для коммунистиче-
ского отряда могут исходить только от Комите-
та Обороны.

Батальон должен носить воинский характер.
5.a  Об организации отрядов Профессио-

нальными союзами для обороны Петро-
града.

5. Предложить Комитету Обороны в крат-
чайший срок предоставить точный план перево-
да всех рабочих на казарменное положение.

6. О финансовой отчетности Петер-
бургской организации РКП.

6. Ввести в петербургской организации РКП 
сметный порядок расходования денежных сумм.

Предложить районам представить <пол-
ный план перевода всех рабочих на казарменное 
положение>b по своему району на второе полу-
годие (Июль —  Декабрь) 1919 г.

Для сведения отчетности за истекшее полу-
годие прекратить до 1 Июня6  т[екущего] г[ода] 
прием поступлений от районов, а также и фи-
нансирование районов.

Поставить на очередном собрании орга-
низаторов вопрос о финансово-счетной части 
Петер[бургской] орган[изации], пригласив для 
этого тов[арищей] ведущих это дело на местах.

8. О собрании организаторов. 8. На предстоящем очередном собрании орга-
низаторов внести от ПК для обсуждения вопросы:

1. О мобилизации рабочих профессиональ-
ными союзами.

2. О коммунистическом батальоне.
3. О делопроизводстве и финансовой части 

в районах.
4. О привлечении рабочих к распределению 

тканей.
5. Информационное сообщение об агитаци-

онной работе.
9. Текущие дела. 9.

а) По затронутому вопросу Петроградским 
Отделом издательства «Коммунист» о суммах 
на случай эвакуации запросить от ЦК [РКП(б)] 
инструкции.

a Пункт отмечен галочкой, поставленной красным карандашом.
b Текст, забитый на пишущей машинке.
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б) Освободить тов. [В. В.] Князева от казар-
менного положения.

в) Освободить от казарменного положения 
[П. А.] Данилова, председателя Комитета рабо-
чих Путиловского завода.

г) Отказать в ходатайстве Правлению За-
водскому Комитетуa Первой Государственной 
табачной фабрики об оставлении на учете т. т. 
Е. Я. Ландау и П. Агапова.

д) Просить ПК возвратить тов. [М. Г.] Ива-
нова (из коллектива Совнархоза) посланного 
в Мае месяце на Дон и который по сведениям 
ПК находится в Москве.

е) Заявление Гродскогоb о предании его суду 
Революционного Трибунала в партийном по-
рядке не рассматривать и передать на усмотре-
ние соответствующих государственных органов.

ж) Заявление Мурманской ж[елезной] 
д[ороги] о присылке тов. коммунистов на посты 
контролеров дороги переслать в железнодорож-
ный район.

з) Постановление Вятского Губ[ернского] 
Ком[итета] РКП об исключении тов. Альберга 
из партии сроком на 3 месяца принять к сведению.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д.28. Л. 9 — 10 об.
Подлинник (2-й экземпляр). Машинопись.

a Так в документе.
b Так в документе.

1 О положении в Петрограде в тот день 16 июня 1919 г. историк и еврейский общественный де-
ятель С. М. Дубнов писал в дневнике: «Террор снова усилился. Напряженное ожидание медлящего 
“врага” — спасителя извне чередовались с ежечасным ожиданием нападения со стороны внутреннего 
врага, разъяренного зверя большевизма, мечущегося среди охотящихся на него людей. Сюда присла-
ли из Москвы оберпалача “чезвычайки” (Чека) [Я. Х.] Петерса. Аресты, обыски, облавы, поиски ору-
жия и “дезертиров”, контрреволюционеров. Выпустили десятки тысяч вооруженных рабочих и работ-
ниц для повального обыска в домах, причем забирают и скромные запасы продовольствия, с муками 
заготовленные голодающим петербуржцем <…> отбирают даже два фунта масла, сахара, муки; скоро 
будут и в нашем доме… Суматоха: запихиваем подальше запасы муки, сахара, чтобы не умереть завтра 
с голоду <…> Мы задыхаемся среди террора» (Дубнов С. М. Книга жизни. Воспоминания и размыш-
ления. Материалы для истории моего времени. СПб., 1998. С. 427–428).

2 В копии протокола опечатка — неверно римскими цифрами указан месяц. Заседание ПК РКП(б) 
15 июня имело № 28, а это имеет № 29. Секретарь ПК РКП(б) направил выписку из данного прото-
кола, озаглавленную: «В Комитет Обороны. ВЫПИСКА из протокола заседания Бюро ПК РКП от 
 16-го июня 1919 г.». В верхнем левом углу этой выписки красными чернилами обозначен исходящий 
регистрационный номер: «исх. № 559/17-VI-19 г.». Выписка содержит постановления по пунктам 
1 и 5 (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 49. Отпуск. Машинопись).

3 Окрвоенком — окружной военный комиссар, с 20 мая по 19 декабря 1919 г. эту должность испол-
нял Исаков Петр Петрович (1888, Москва — 1956, Москва), из рабочих, токарь Путиловского завода, 
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с 1917 член РСДРП(б) и председатель Петроградского районного совета, с 18 февраля 1918 до 20 мая 
1919 и с 19 декабря 1919 до 15 февраля 1920 комиссар по военным делам Петроградской трудовой 
коммуны (помощник окрвоенкома). Затем помощник комиссара и с февраля 1920 комиссар Никола-
евской железной дороги, с сентября 1920 заместитель начальника военно-учебных заведений Петро-
градского военного округа. Затем на других постах в Красной армии. С 1936 дивизионный комиссар. 
В 1939 репрессирован, в 1956 реабилитирован.

4 Так в документе.
5 См. заседание ПК РКП(б) 24 июня 1919 г.
6 Опечатка — имеется в виду: до 1 Июля.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
20 июня 1919 г.1

№ 30
ПРОТОКОЛ Бюро ПК от 20 Июня —  19 г.

Присутствуют: [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [П. А.] БУДАЕВ, [С. М.] ГЕССЕН, [Н. И.] ИВАНОВ, 
[З. И.] ЛИЛИНА, [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧ, [А. Я.] СЕМАШКО и [К. И.] НИКОЛАЕВА.

Порядок дня:
1. Об отряде Совета Союзов.
2. О «Красной Газете».
3. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О создании рабочих полков Совета 

[Профессиональных] Союзов.
Тов. [Н. И.] Иванов ознакомил с по-

ложением о создании рабочих полков 
Профес[сиональных] Союзов и инструк-
цией по их формированию выработан-
нуюa Советом Союзов совместно с началь-
ником Обороны.

1. Положение и инструкция принимаются, 
причем [в] последнюю вносится ряд поправок, 
имеющих в виду больше партийного влияния.

Причем принято, что районные штабы этих 
полков должны находиться в одном помещении 
с районными тройками.

2. О «Красной Газете». 2. Освободить тов. [Г. И.] САФАРОВА от ре-
дактирования «Красной Газеты», заменив под-
пись в последней вместо [Г. И.] САФАРОВ —  
редакционной Коллегией.

Освободить тов. [К. И.] ШЕЛАВИНА от ра-
бот в «Красной Газете» согласно его просьбе.

Ввести в состав редакционной Коллегии тов. 
[С. М.] ГЕССЕНА

3. Текущие дела.
а) о делегировании т. т. для работ в ЧК.

б) о замене [К. Н.] Блохина.

в) Об оставлении тов. Брянского.

г) О конфликте в Болгарской группе 
коммунистов.

д) Ходатайство Литовской Секции 
об освобождении тов. ДВОРОВСКОГО.

3. а) На просьбу ЧК о делегировании туда ком-
мунистов или надежных т. т. поручено Совету Со-
юзов выделить таковых из Професс[иональных] 
Союзов.

б) В виду болезни [К. Н.] Блохина по пред-
ложению Железнодорожн[ого] Отдела ЧК дано 
согласие Бюро ПК на замену его тов. [И. Г.] Ру-
даковым.

в) Удовлетворить ходатайство об оставлении 
тов. Брянского в полку.

г) В виду раскола в группе болгар комму-
нистов и возникшего между этими течениями 
конфликта вызвать в ПК тех и других для выяс-
нения обстоятельства дела.

д) В ходатайстве Литовской Секции об осво-
бождении Дворовского из отдельной роты ежед-
невно на 5 час. отказать.

a Так в протоколе.



162

е) Ходатайство Коллегии фарма цев-
тич[еского] Отдела Комздрава об освобо-
ждении от партийной мобилизации тов. 
ГИЛЬДБЕРГАa.

е) В ходатайстве Коллегии фармацевти-
ческого Отдела Комздрава об освобождении 
от мобилизации партийной завед[ующего] 
Счетно-Контрольным Отделом последнего 
ГОЛЬДБЕРГАb отказать.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 37.
Подлинник. Машинопись (2-й экземпляр).

a Так в протоколе.
b Так в протоколе.

1 В этот день секретарь ЦК РКП(б) Е. Д. Стасова направила в ПК РКП(б) две телеграммы. Пер-
вая разъясняла, что ПК РКП(б) неправильно понял циркулярное письмо ЦК РКП(б) об отчисле-
нии в пользу ЦК всеми организациями РКП(б) 10 % своих доходов, что это не отменяет отчислений 
в пользу губернских и уездных комитетов. Во второй телеграмме сообщалось о готовности Орлов-
ской губернии «немедленно разместить 20 тысяч кронштадтцев, включая детей» (Переписка Секре-
тариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями. Т. VIII. (Июнь — июль 1919 г.). М., 
1974. С. 60, 61).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
22 июня 1919 г.

№ 31a

Протокол заседания Бюро ПК 22/VI —  19 г.b

Присутствуют: т. т. [С. Н.] РАВИЧ, [П. А.] БУДАЕВ, [К. Г.] АРШАВСКИЙ, ВЛАДИМИ-
РОВ, [А. И.] ГОРДОН, [К. И.] НИКОЛАЕВА, [А. М.] ИТКИНА и [А. Я.] СЕМАШКО

Слушали Постановили
1. Об отмене казарменного положения 

для коммунистов.
Возникает вопрос о целесообразности 

дальнейшего существования казармен-
ного положения для коммунистов. Тем 
более, что это тяжело отзывается на ор-
ганизационной работе товарищей на мес-
тах на фабриках и заводах и отрывает их 
от массы.

1. В виду создания Профессиональными Со-
юзами рабочих резервных отрядов отменить

казарменное положение для коммунистов, 
оставив для несения дежурства при РК необхо-
димое число людей (коммунистич[еские] взво-
ды) минимум 20 человек.

Влить <ряды> коммунистов в отряды рабо-
чих Профессиональных Союзов на общих осно-
ваниях со всеми остальными рабочими.

2. О разделении границ Московско-
го, Нарвского и 1-го Городского районов 
[РКП(б)].

[2]. Утвердить Район в пределах: всей террито-
рии за Московской заставой до Чесменской Богодель-
ни включительно, территории по детскосельской 
ж[елезной] д[ороги], Веденскому каналу до Фон-
танки и всего 1-го Нарвского подрайона [РКП(б)]c .

3. О перевыборах в Петроградский Со-
вет Рабочих и Красноармейских Депута-
тов.

3. Признать правильным решение Исполко-
ма о перевыборах Петроградского Совета Рабо-
чих и Красноармейских Депутатов.

Произвести перевыборы в Петроградский 
Совет в течение ближайших двух недель.

Просить ЦК [РКП(б)] <ПК>d о присылке 
в Петроград для проведения предвыборной ком-
пании по фабрикам и заводам 15 товарищейe .

4. Об Агитационном Отделе.
а) тов. [К. Г.] АРШАВСКИЙ докла-

дывает о той работе, которую он намерен 
проводить в области агитации. Имеется 
в виду в ближайшее время [организовать] 
9 партийных школ, которые лекторами 
и слушателями обеспечены.

б) Поднимается вопрос о проведении 
массовой широкой агитации среди рабо-
чих в связи с перевыборами в Петроград-
ский Совет.

а) Установить курс прохождения школы ме-
сячный, в течение которого должно быть прочи-
тано 8 лекций.

За основу программы преподавания в шко-
лах принять программу преподавания Военного 
Окружного Комиссариата, соответствующе из-
менив ее.

б) Поручается тов. [К. Г.] Аршавскому выра-
ботать план проведения этой агитации.

a Вписано темно-красными чернилами.
b В верхнем левом углу ярко-красными чернилами резолюция: «Верно. П. Будаев. 24/VI —  19».
c Вписано темно-красными чернилами.
d Зачеркнуто темно-красными чернилами.
e Вписано темно-красными чернилами.
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в) Усиление работы среди красноар-
мейских частей.

в) Поручить тов. [К. Г.] Аршавскому собрать 
общегарнизонные собрания, полковых комисса-
ров в помещении Смольного.

г) Издать циркулярное распоряжение район-
ным комитетам об усилении последними работы 
в воинских частях, а также о том, чтобы комму-
нисты будучи мобилизованными по прибытии 
в часть немедленно регистрировались в коллек-
тивах.

5. О работе лазаретов. 5. а) Произвести массовое обследование ла-
заретов <и больниц> в целях выяснения <и ока-
зания помощи> положения раненных тов. 
красноармейцев <обсудив это на собрании орга-
низаторов>.

б) устроить при участии Профессионального 
Союза служащих лечебных заведений собрания 
представителей Комитетов служащих лазаретов 
и больниц, пригласив на это собрание <органи-
заторов> тов. [Е. П.] Первухинаa.

Поручить Женской Секции созвать собрание 
организаторов коллективов служащих лечебных 
заведений для обсуждения <этого> вопроса ухо-
да за раненными красноармейцамиb .

Предложить Начальнику Обороны послать 
своего представителя в Военно-Санитарное 
Управление.

6. О собрании ПК. 6. Созвать во вторник 24-го пленум ПК.
7. Текущие дела:
а) О представительстве ПК в воен-

ной инспекции по инспектированию же-
лезнодорожной охраны по М[осковско-]
В[индаво-]Р[ыбинской] ж[елезной] 
д[ороге].

б) Об исключении из партии комму-
нистов: помощника Начальника Штаба 
Петропавловской крепости КОНОПНЕ-
ВА, завед[ующего] Хоз[яйственной] ча-
стью последнего МАТВЕЕВА и испол-
няющего обязанности Комиссараc  4-го 
стрелкового полка БОГОНЬКОВА1 .

7. Наметить в <военную секцию> Комиссию 
по инспекции жел[елезно]дор[ожной] охраны 
Сильберга в качестве председателя Комиссии.

б) Исключить.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 8 — 39 об.
Подлинник. Машинопись, с рукописной правкой.

a Исправлено темно-красными чернилами.
b Исправлено темно-красными чернилами.
c Вписано темно-красными чернилами.

1 На заседании Петербургского комитета фамилии Конопнев и Богоньков даны как Коноплев 
и Погоньков.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
24 июня 1919 г.1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПК от 24/VI-19 г.a

Присутствовали: тт. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ, [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, [К. Г.] АРШАВСКИЙ, 
[В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКИЙ, [С. М.] ГЕССЕН, [С. Н.] РАВИЧ и [П. А.] БУДАЕВ

Слушали Постановили
1. Заявление Невского района о необхо-

димости созыва общегородской Петроград-
ской Конференции Комму нистическ[ой 
партии для пополнения ПК]2 .

1. Отклонить созыв общегородской Конфе-
ренции на месяц.

Привлечь к работе в ПК и Бюро ПК товари-
щей из районов через собрание организаторов3 .

2. О присылке работников в Чрезвы-
чайную Комиссию4 .

2. Прислать для работ в Чрезвычайную Ко-
миссию т. т. БОРОЗДИНА и ПАХОМОВА.

3. Об организации рабочих резервных 
полков Профессиональными Союзами5 .

3. Признать решение Бюро ПК по организа-
ции рабочих резервных полков и отмене казар-
менного положения для коммунистов с остав-
лением в необходимом количестве при районах 
боевые единицы от 22/VI —  19 г.6

4. О слиянии районов7 . 4. Признать постановление Бюро ПК о раз-
делении границ между 1-м Городским, Москов-
ским и Нарвским районами в соответствии с гра-
ницами районных Советов от 22 /VI.

5. Об исключении из партии т. т.
Коноплева, Матвеева (Петр[оградский] 

район) и Погонькова (Охтен[ский] район)b .

5. Передать в соответствующие районы.

6 Доклад Бюро ПК. Тов [С. Н.] РАВИЧ 
доложила о ряде текущих дел, решенных 
с 4-го по 24 Июня с. г.

6. Принять к сведению.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 27.
Подлинник (правленый 2-й экземпляр). Машинопись.

a В верхнем левом углу документа резолюция фиолетовыми чернилами: «Просмотрено 
(2-й экз[емпляр] К исполнению. П. Будаев 26/VI —  19 г.».

b Вписано фиолетовыми чернилами. В отпуске протокола слева от этой вставки красными черни-
лами поставлен вопросительный знак. В верхнем левом углу отпуска резолюция красными чернила-
ми: «Просмотрено(2ой экз.). П. Будаев 27/VI —  19 г.» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 25).

1 О положении и настроении жителей города на тот день в Петрограде позволяет судить запись 
24 июня 1919 г. в дневнике Г. А. Князева: «Страшные дни. Голод. Болезни. Убийства. Расстрелы <…> 
В Москве и Петрограде массовые расстрелы. Передают, что расстреливают китайцы. За каждого уби-
того они получают 350 рублей и одежду. Участились грабежи. Систематически обкрадываются те 
квартиры, откуда жившие там обыкновенно уходят на службу <…> Где стекло выбито, там оно не 
вставляется. Стекол нет, заклеивают бумагой, забивают досками. Уныло и печально смотрят улицы 
с такими заплатами на окнах и дверях парадных <…> Стоит тропическая жара. И, словно в пустыне, 
поднимаются по улицам и площадям тучи пыли и переносятся с места на место. Творится что-то не-
ладное. Идем к какому-то роковому концу. Погибнем или нет <…> Мы все обреченные» (Князев Г. А. 
Из записной книжки русского интеллигента (1919–1922 гг.) // Русское прошлое: историко-докумен-
тальный альманах. Кн. 5. СПб., 1994. С. 166–167).
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2 22 июня Невский районный комитет РКП(б) обратился в ПК РКП(б) и к Г. Е. Зиновьеву 
и Г. Е. Евдокимову с письмом: 

«Прошло уже 2 месяца со времени последней конференции. Петербургский комитет за это время 
отдал большую свою часть на фронт и другие боевые посты. Оставшаяся часть не работает специаль-
но в ПК, уделяя ему лишь минимум своего времени, и даже секретарь ПК принужден был покинуть 
свое место, тогда, как это место у нас принято считать одним из самых ответственных постов партии 
в Петербурге. Коллегия ответственных организаторов, этот важный орган нашей партии руководит-
ся разными лицами, постоянно меняющимися и которые поэтому не могут дать этому органу прису-
щую ему вескость, не дают ясных и точных директив для работы в районах. Коллегии агитаторов не 
существует. Значение ПК падает — союзы пробуют проводить самостоятельную политику: в настоя-
щее время ПК предстоит проведение и решение ряда серьезных вопросов, например вооружение ра-
бочих, перевыборы Советов. 

Поэтому Райком Невского района на заседании от 22-го июня находит необходимым обратиться 
в ПК с предложением: 

1) О созыве конференции, 
2) О переизбрании на конференции ПК. 
Необходимо только, чтобы организацией конференции занялся какой-либо из ответственных ра-

ботников, так как обыкновенно конференции проходят ниже всякой критики: порядок дня если и на-
мечен, то не проводится, докладчиков или нет или они вовремя не являются, собрания открываются 
когда кому вздумается.

Кроме того необходимо заранее Бюро ПК наметить кандидатов в комитет и разослать их для об-
суждения в районы.

Председатель: Васильев
Секретарь: (подпись неразборчива)».
(Круглая печать Невского РК РКП(б)).

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 117 — 117 об. 
Подлинник, Машинопись, на бланке Невского РК РКП(б).

3 Следствием этого решения явилось письмо Выборгского районного комитета РКП(б) в ПК 
РКП(б) от 3 июля 1919 г.:

«Обсудив принятое собранием организаторов постановление о временном пополнении ПК пред-
ставителями 3-х районов: 2-го Городского, Нарвского и Василеостровского, Выборгский РК катего-
рически против него протестует.

Необходимость пополнения вызывается крайней нуждой в работниках тем, что фактически Пе-
тербургского Комитета нет. Это положение обязывает нас и производить пополнение исключитель-
но по деловому принципу и особенно внимательно. Принцип представительства безусловно должен 
быть отброшен: ни одному району нет надобности представлять и защищать какие-то свои особые ин-
тересы. Все районы на одинаковых основаниях представлены на собрании организаторов.

Работа в ПК достаточно важная и ответственная. Туда могут быть посланы только те товарищи, 
которые благодаря своим личным качествам смогут с этой работой справиться. Момент слишком 
строг и требует от нас серьезного к себе отношения.

Выборгский РК предлагает ПК поручить районам наметить кандидатов на ближайшем собрании 
организаторов, всесторонне обсудив предложенные кандидатуры, выбрать трех наиболее подходя-
щих товарищей.

Организатор Выб Р-на Ф. Леонов
Секретарь: (подпись неразборчива)».
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 122. Подлинник. Машинопись, на бланке Выборгского район-

ного комитета РКП(б). В верхнем левом углу резолюция черными чернилами: «На Бюро П. Будаев. 3/
VII-19 г.».

4 Увеличение численности Петроградской ЧК связано с наступлением Северного корпуса генерал- 
лейтенанта А. П. Родзянко. Настроение в городе передает запись 23 июня 1919 г. в дневнике С. М. Дуб-
нова: «Террор, расстрел сотен и тысяч узников за “контрреволюцию”, спекуляцию, хранение оружия. 
Расстреливают тайно, без суда, в тюрьмах (вчера говорили о расстрелянных в Петропавловской кре-
пости 500 офицеров, явившихся для регистрации). Хватают заложников. Продолжаются обыски. Но-
вый диктатор [Я. Х.] Петерс купается в крови по горло» (Дубнов С. М. Воспоминания и размышления. 
Материалы для истории моего времени. СПб., 1998. С. 428). Немного ранее поэт А. А. Блок с горькой 
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иронией писал в дневнике 11 июня 1919 г.: «Чего нельзя отнять у большевиков — это их исключитель-
ной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю плохо это или не особенно. 
Это факт» (Блок А. А. Дневник. М., 1989. С. 299).

5 Невский районный комитет РКП(б) представил в ПК «Выдержку из протокола заседания район-
ного комитета от 16-го июня 1919 года»:

«По вопросу о вооружении рабочих был сделан доклад, по которому районный комитет постано-
вил обратиться в Петербургский комитет с указанием, что вооружение рабочих если может идти че-
рез профессиональные союзы, то вовсе не так как это производится в настоящее время, когда просто 
предложено той или другой фабрике или заводу, предприятию или советскому учреждению [воору-
жить] то или другое количество честных рабочих без указания как это сделать. Мы, таким образом, 
вооружим в первую голову наших врагов, правых и левых эсеров и меньшевиков. Опыт по мобилиза-
ции показал, что работа союзов плодотворно проходит лишь под руководством партийных комитетов, 
а посему мы, Невский район, заявляем:

А/ Необходимо подготовить рабочих при посредстве митингов и общих собраний, на которых 
должны выступать с объяснением наши лучшие силы, б/ должна быть разработана определенная ин-
струкция для союзов как производить выделение рабочих для вооружения, в/ все должно произво-
диться при непосредственном участии партии и списки должны просматриваться и утверждаться 
районным комитетом, иначе Невский район будет принужден снять с себя ответственность за безо-
пасность района не имея реальной силы против вооруженных нами оборонческих элементов. Копию 
этого постановление решено послать тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВУ и [Я. Х.] ПЕТЕРСУ, 

г/ предложить организаторам коллективов воздержаться в устройстве собраний, не получив на 
это инструкции от районного комитета».

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 110 — 110 об. 
Подлинник. Машинопись. 

За секретаря Невского РК РКП(б) заверил и подписал Егорьев и поставил круглую печать рай-
кома. 

На документе в верхнем левом углу две резолюции: 1-я — красными чернилами: «На Бюро ПК. 
П. Будаев 18/VI-19 г.»; 2-я черным карандашом: «Вопрос разрешен. В архив П. Будаев 25/VI -19 г.».

6 Секретарь ПК 28 июня 1919 г. послал в Губернский военный комиссариат Петрограда (площадь 
Урицкого, 4, — так тогда была переименована Дворцовая площадь) выписку из протокола заседания 
ПК от 24 июня с 3-м пунктом повестки дня. В ней формулировка постановления отличается: «3. При-
знать решение Бюро ПК от 22 июня [19]19 г. по организации рабочих резервных полков и отмене КА-
ЗАРМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОММУНИСТОВ с оставлением в необходимом количестве 
при районах боевых единиц — правильным» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 61. Отпуск. Ма-
шинопись. В верхнем левом углу документов фиолетовыми чернилами исходящий регистрационный 
номер: № 685). 

7 Вопрос об объединении районов возникал не раз. Колебание ПК РКП(б) по этому вопросу вы-
зывало в партийных районах недовольство. 10 июня 1919 г. Невский райком РКП(б) направил пись-
мо в ПК РКП(б) и копию Г. Е. Зиновьеву: 

«Невский район обвиняют в отсталости, обвиняют в оборончестве, и что же Петербургский коми-
тет делает, чтобы помочь излечиться от этого? Как раз наоборот. Все делается для того чтобы усилия 
партийного комитета Невского района разбивались на противодействии Петербургского комитета.

 Возьмем объединение районов — везде мелкие районы объединяются — доказано, что от объеди-
нения выигрыш и в качестве и количестве партии и партийной работы, а здесь соединили с Обухов-
ским районом? Нет, изволите-ка видеть расстояние дальнее, пути сообщения плохи /а где они хоро-
ши?/, Обуховский район не хочет. Да разве это все возражения?

Даже восьмой съезд [РКП(б)] постановил, что всякие объединения, как железнодорожные, унич-
тожаются. Что же мы видим у нас. Железнодорожный район не только не уничтожается, не только 
остался в прежнем положении, а наоборот, все делается, чтобы от Невского района отнять Алексан-
дровские [железнодорожные] мастерские, разрушить работу Невского района, влить коммунистов 
[в] коллектив вагонного и паровозного, на Кабинетскую, 10.

И это делается сознательно. Тов. [Н. М.] Москвина призывает на Кабинетскую организаторов 
и предлагает созвать собрание коллективов, чтобы “вынести решение о присоединении к Железнодо-
рожному району” и предупреждает, что она конечно знает, что Невский район будет против, но она 
в Пе-ка постарается все это дело уладить. Что же это кумоство?
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На собрании коммунистов ясно развивается демагогия, превыше всего железнодорожники, ин-
тересы железной дороги, а коммунизм [–] между прочим. Раздаются возгласы: “нас треплют с двух 
сторон, и с Кабинетской знаменитая «тройка», и Невский район. Можете ли вы гарантировать, что 
нам не будут давать двойных распоряжений?” И Невский районный комитет должен умолкнуть, раз-
ве же он может что-либо сделать против распоряжений всесильных Мамаевых и Москвиной. Район-
ный комитет и тройка Невского района обращается в Петербургский комитет, еще раз говорит — Со-
вет Невского района разрушен, нельзя из лоскутьев строить целое — у него является три начальника: 
Обуховский, Невский и Железнодорожный районы /главная масса Совета и исполкома все же желез-
нодорожники/.

Невский район рушится, так как образуются в его теле, вопреки всем постановлениям и съездам 
и Центрального Комитета, новообразования. 

Поэтому просьба, вопрос об Железнодорожном районе поставить и перед Петербургским комите-
том, а также и перед Центральным Комитетом.

Примечание: копия сего послана членам ЦК тов[а]рищам [Г. Е.] Зиновьеву и [Г. Е.] Евдокимову».
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 103–104. 
Подлинник. Машинопись на бланке райкома. 
Слева на первом листе документа регистрационный номер: «Вх. № 583. 11/VI-19 г.». На ко-

пии, посланной Г. Е. Зиновьеву, на первом листе слева сбоку его резолюция красными чернилами: 
«т.т. [С. Н.] Равич и [С. М.] Гессен, Необходимо вникнуть в это дело Г. Зиновьев». Документ с этой ре-
золюцией из канцелярии Зиновьева передали в ПК. В верхнем левом углу листа другая резолюция: 
«В дело. П. Будаев» (Там же. Л. 100).

Затем Невский районный комитет РКП(б) представил в ПК «Выдержку из протокола заседания 
районного комитета от 16-го июня 1919 года»:

«Заслушав чтение протокола объединенного собрания Обуховского и Невского районов от 8-го 
июня сего года районный комитет постановил обратиться в Петроградский комитет, послав копию 
протокола объединенного собрания с тем, чтобы раз навсегда был положен конец колебаниям по дан-
ному вопросу и районы объединить. Все поведение на данном собрании показало, что именно разъ-
единение мелких районов губительно действует на наших товарищей-коммунистов и они начинают 
перенимать тактику левых эсеров, устраивают обструкции (оружие слабых)» (Там же. Л. 109. Под-
линник. Машинопись. За секретаря Невского РК РКП(б) заверил и подписал Егорьев и поставил 
круглую печать райкома).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
25 июня 1919 г.

№ 32a

Протокол заседания Бюро ПК 25-го Июня с. г.
Присутствовали: т. т. [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [П. А.] БУДАЕВ, [С. М.] ГЕССЕН, [С. Н.] РА-

ВИЧ и [А. Я.] СЕМАШКО.

1. О предвыборной кампании.
Тезисы по предвыборной агитации поручается выработать тов. [С. М.] ГЕССЕНУ. Плат-

форму партии составить тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВУ.

2. Инструкция Петербургского комитета <ПК> район<ам>ным ком[итетам] по формиро-
ванию рабочих резервных полков.

Принимается.

3. О финансировании районов.
Создать сметную комиссию. Сделать заем 100.000 р. (сто тысяч рубл[ей]) в Комиссариа-

те Агитации и пропаганды.
Снять с текущего счета ПК 3000 руб.

4. О морской секции.
Поручается тов. [С. М.] ГЕССЕНУ в ближайшие дни созвать собрание чл[енов] морской 

секции, познакомиться с положением дел и выделить из моряков подходящего товарища для 
руководства Морской Секции.

5. О собрании комиссаров воинских частей совместно с организаторами коллективов.
Созвать собрание комиссаров воинских частей и организаторов коллективов в понедель-

ник в Смольном в 4 часа. О коммунистической работе в частях сделает доклад тов. [Г. Е.] Зи-
новьев. Пригласить тов. [И. В.] СТАЛИНА1.

6. Текущие дела.
О тов. КОНТЮРЯЕВЕ. (Заявление тов. Фишману).
Переслать в Политотдел Зап[адного] фронта с указанием, что ПК просит расследовать 

это дело. О результатах сообщить в ПК.

7. Заявление тов. Струкова по делу арестованных т. т. Тюренкова и Евдокимова.
Вызвать тов. КОРЧАГИНА для объяснений по этому делу.

8. Заявление тов. Петропавловского [с просьбой освободить] от мобилизации для работы 
в Коммунистическом Союзе Молодежи.

Отозвать для работ в Союзе.

9. О тов. Королеве.
Оставить в распоряжении Бюро Уголовного розыска. Секции металлистов Совнархоза 

в просьбе в откомандировании тов. Королева в их распоряжение отказать.

a Вписано черными чернилами.
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10. Ходатайство Охтинского Района в отзыве т. т. ГУЛЯЕВА из отряда ПК для работы 
в коллективе железнодорожной линии Петроград —  Токсово.

Отказать.

11. О назначении комиссаров в дома тюремного заключения. Выяснить, куда и на какую 
работу требуются комиссары, поручается тов. [П. А.] Будаеву.

12. Заявление тов. Болбеко о вознаграждении за работу в Минске (агитационно-просве-
тительная работа) —  отклоняется.

13. Заявление Отдела Юстиции о назначении 20 воспитателей для руководства перево-
спитания заключенных переслать в Комиссариат Просвещения.

14. Заявление тов. Кантор об освобождении ее от работы в Секретариате ПК.
Отказать.

15. Просьба отряда ЧК об освобождении 2-х товарищей: Скапенко и Кузнецова от заклю-
чения в тюрьму и об отправке их на фронт особого назнач[ения].

ПК поддерживает ходатайство отряда и члена Реввоенсовета [В. И.] Межлаука2  об осво-
бождении от наказания т. т. Скапенцоваa и Кузнецова об отправке их на фронт.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 40–41.
Подлинник. Машинопись, с рукописной правкой черным карандашом.

a Так в протоколе.

1 В связи с тяжелой ситуацией на Западном фронте член Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), 
ВЦИК, Реввоенсовета Республики и Совета обороны И. В. Сталин 19 мая 1919 г. прибыл с манда-
том особоуполномоченного Совета обороны в Петроград, где разместился в 1-м Доме Совета (гости-
нице «Астория»). Передав ему полномочия по обороне Петрограда, Г. Е. Зиновьев сосредоточился на 
привычной ему агитации и пропаганде. Сталин вошел в состав Реввоенсовета 7-й армии и Комите-
та обороны. 19 мая, с присущим ему недоверием к военным специалистам, командовавшим фронтом 
(бывший генерал-лейтенант Д. Н. Надежный) и 7-й армией (бывший генерал-майор А.К. Ремезов), 
Сталин телеграфировал Ленину: «Наш фронт прорван набегом кавалерийского полка; <…> наша пе-
хотная дивизия… рассыпалась в пыль; командующий Западным фронтом и командарм-7 производят 
впечатление никчемных лишних для фронта людей». Приказ, адресованный оборонявшим Петроград 
войскам, содержал угрозу: «Семьи всех перешедших на сторону белых будут арестованы, а сами пере-
бежчики и всякие паникеры будут расстреливаться на месте». В телеграмме 4 июня Сталин убеждал 
Ленина, что Всероссийский Главный штаб и Полевой штаб Реввоенсовета Республики «работают на 
белых», что Надежный «загубит Запфронт». Вместе с Зиновьевым Сталин предлагал ЦК РКП(б) 
снять Надежного (Липицкий С. В. И. В. Сталин // Реввоенсовет Республики (6 сентября — 28 августа 
1923 г.). М., 1991. С. 392–394). На заседании 10 июня ЦК РКП(б) в ответ на письмо Зиновьева поста-
новили: «Признать Петроградский фронт 1-ым по важности. Руководиться этим при распределении 
войск», но в то же время «ЦК просит Сталина почаще заезжать в Ревоенсовет Запфронта для прове-
дения действительной централизации управления Запфронта» (Деятельность Центрального Коми-
тета партии в документах (25 марта — 24 июня 1919 г.) // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 167). 
После подавления восстания на фортах Серая Лошадь и Красная Горка Сталин 16 июня хвастливо 
писал в телеграмме Ленину: «Многие специалисты уверяют, что взятие Красной Горки с моря опро-
кидывает науку. Мне остается лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое взятие Горки объ-
ясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, 
доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязывания своих собственных. Считаю своим 
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долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение пе-
ред наукой» (Сталин И. В. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1947. С. 261). Ознакомленный с этой теле-
граммой Троцкий отметил Ленину, «что Сталин в качестве члена ЦК вводит в армии режим великих 
князей» — занимая высокие посты в мировую войну, они вносили хаос в управление армией и флотом 
(Троцкий Л. Д. Сталин. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 189). Усиленная частями и соединениями с Восточного 
фронта 7-я армия Ремезова с 21 июня быстро вытесняла значительно меньшую по численности белую 
Северо-Западную армию назад в Эстонию. Сталин доложил Ленину: «наши захватили пленных, ко-
торые подлежат торжественному расстрелу» (Липицкий С. В. И. В. Сталин. С. 393). Он добился-таки 
замены Ремезова 1 июля на посту командующего 7-й армией на бывшего полковника М. С. Матиясе-
вича, но сам был отозван из Петрограда. 3–4 июля Сталин, Г. Е. Зиновьев и Г. Е. Евдокимов участво-
вали в Москве в пленуме ЦК РКП(б), который постановил: «С созданием нового Реввоенсовета и Ко-
митета Обороны полномочия Сталина данные ему советом обороны отпадают, причем ЦК выражает 
полное удовлетворение его деятельностью в Петрограде и на Западном фронте», однако в обновлен-
ный состав Реввоенсовета Республики его не включили (Деятельность Центрального Комитета пар-
тии в документах (25 марта — 24 июня 1919 г.). С. 140–143). 

2 Межлаук Валерий Иванович (1891–1938), с 1907 меньшевик, с 1917 большевик, в 1918–1920 член 
РВС разных армий. В 1928–1931 заместитель председателя ВСНХ СССР, затем заместитель пред-
седателя и в 1934–1937 председатель Госплана СССР и заместитель председателя СНК СССР, рас-
стрелян.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
27 июня 1919 г.

№ 33.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК от 27/VI —  19 г.

Присутствовали: [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [П. А.] БУДАЕВ, [С. Н.] РАВИЧ и [А. Я.] СЕ-
МАШКО.

Слушали Постановили
1. Заслушивается програм-

ма партийной школы, предла-
гаемая тов. [К. Г.] Аршавским.

1. Предложить тов. [К. Г.] Аршавскому сократить и упро-
стить программу партийной школы.

Наряду с партийной школой проводить собеседования 
в секциях работниц.

2. О перевыборах в Совет. 2. Устроить в понедельник:
1). Собрание активных работников в 6 час. в Актовом 

зале.
Порядок дня: текущий момент и перевыборы в Совет.
2). Конференцию работниц в 3 часа дня во дворце Уриц-

кого.
Порядок дня: перевыборы в Совет и задача работницы.
3). Собрание красноармейских комиссаров и организа-

торов [партийных] коллективов воинских частей в 3 часа 
в Смольном в комнате [№] 42.

4). В Блок с беспартийными группами не входить, но от-
дельных кандидатов беспартийных определенно стоящих 
на Советской платформе поддерживать.

[3]. О перерегистрации 
членов партии.

3. Перерегистрацию начать после перевыборов в Совет, 
предварительно выработать инструкцию по перерегистра-
ции членов партии.

4. Об оплате членских 
взносов.

4. Сообщить районам чтобы они взимали членский взнос 
согласно последнего постановления собрания организато-
ров.

5. Конструирование Бюро 
ПК.

5. Для работы в Агитационном отделе ПК избирается 
тов. [К. Г.] АРШАВСКИЙ.

В Политотделе —  тов. [С. М.] ГЕССЕН.
Организатором от ПК избирается тов. [В. Г.] ВОЛО-

ДИН.
Секретарем ПК —  тов. [С. Н.] РАВИЧ.
Управляющим делами назначается тов. [П. А.] БУДАЕВ.

6. Заявление тов. [Ю. Л.] МИ-
ЛЕЙКОВСКОГО о необходи-
мости командировать 5 агитато-
ров в рабоче-резервные полки.

6. Отказать.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 42.
Подлинник. Машинопись (2-й экземпляр).
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Бюро ПК РКП(б) 30 июня 1919 г.  
(выписки из протокола заседания)

1.

РОССИЙСКАЯ  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

(БОЛЬШЕВИКОВ)
————

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ
—————

Смольный к[омната] № 92
—————

Телефон № 87-59, 400-09
—————

2 июля 1919 г.
—————

№ 713
Петроград

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

т.т. [Г. Е.] Зиновьеву, [Г. Е.] Евдокимову 
и [И. В.] Сталину

ВЫПИСКА из протокола Бюро ПК от 30-го 
июня с. г.

Присутств[овали]: т. т. [К. Г.] Аршавский, 
[П. А.] Будаев, [В. Г.] Володин, [С. Н.] Равич 
и [С. М.] Гессен

Слушали: Постановили:
9.м/ О «Красной газете» и о тов. 

[М. И.] Лисовском
м/ Просить ЦК об отозвании тов. [М. И.] Лисов-

ского из Кронштадта для редактирования «Красной 
газеты». Для скорейшего проведения этого постанов-
ления в жизнь обратиться за разрешением к группе 
т[оварищей членов] ЦК, находящейся в Петрограде.

За секретаря ПК: Д. Кантор.
(Печатьa)

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 68.
Отпуск. Машинопись, на типографском бланке, с печатью Секретариата ПК РКП(б), курсивом 

выделены рукописные вставки и подпись красными чернилами; тот же текст. В верхнем правом 
углу наискось надпись черными чернилами: В архив: Л. 65. Копия. Машинопись, не на типограф-
ском бланке, с печатью Секретариата ПК РКП(б). В машинописной подписи опечатка: т. Кантов.

2. В II Городской район
Препровождаю выписку из протокола

заседания Бюро ПК от 30 июня с. г.
Слушали Постановили
Просьба отдельной роты Петербургского Ко-

митета о разрешении носить оружие1 .
Удовлетворить

Секретарь ПК:
Примечание.
Препровождаю список коммунаров Петербургской Роты, которым надлежит выдать удо-

стоверения и 4 книжки бланков удостоверений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 66.

Отпуск. Машинопись. В верхнем левом углу документа красными чернилами  
исходящий регистрационный номер: № 722 2/VII —  19 г.

a Печать ПК РКП.

1 Просьба носить оружие связана с наступлением белого Северного корпуса на Петроград.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
2 июля 1919 г.1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК от 2/VII —  19 г.
Присутствовали: [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [П. А.] БУДАЕВ, [В. Г.] ВОЛОДИН, [С. Н.] РА-

ВИЧ
Слушали Постановили
1. О конструировании военной секции. 1. Представителем ПК РКП в воен-

ную Секцию делегировать тов. [К. Г.] АР-
ШАВСКОГО.

2. О взводе коммунистов Петроградской сто-
роны.

2. Выяснение вопроса о коммунисти-
ческом взводе Петроградской стороны по-
ручается тов. [В. Г.] ВОЛОДИНУ.

3. Просьба тов. ВАШКЕВИЧА, бежавшего 
от польских легионеров, дать возможность от-
правиться в г. Минск в распоряжение ЦК Ком-
мунистической партии Литвы и Белоруссии 
и оказать материальную поддержку.

3. Удовлетворить ходатайство тов. 
ВАШКЕВИЧА и выдать ему 500 рубл.

4. Просьба Петроградской группы ком-
мунистическ[ой] Рабочей партии Поль-
ши об откомандировании тов. ЮХНЕВИЧ 
от Петербургск[ого] Комиссариата по делам на-
циональностей с сохранением за ней места и вы-
платой ей как мобилизованной партией для 
фронта за 6 недель вперед.

4. Откомандировать тов. ЮХНЕВИЧ, 
но в выплате жалования отказать, а Ко-
миссариату по делам национальностей 
предложить оставить место за тов. ЮХ-
НЕВИЧ.

5. Просьба Лесновского Р[айонного] 
К[омитета РКП(б)] откомандировать тов. АК-
КЕРМАНА на Архангельский фронт.

5. Направить заявление в Политотдел 
6-й Армии.

6. О тов. [В. В.] КНЯЗЕВЕ.
Вопрос о закрытии журнала «Пламя» и о ре-

дакторе «Красной Газеты»2 .

6. Сообщить тов. [В. В.] Князеву, что 
возбужденный им вопрос находится в ста-
дии разрешения.

7. Просьба Петроградск[ой] группы ком-
мун рабочей партии Польши предложить за-
водскому комитету фабрики «Скороход» уво-
лить тов. ЧАРНЕЦКОГО, производя с ним 
полный расчет.

7. Ходатайство удовлетворить.

8. Заявление Пороховского Р[айонного] 
К[омитета РКП(б)] о ликвидации сочувствую-
щих партии.

8. Поставить вопрос об организации 
сочувствующих вообщеa на собрании ор-
ганизаторов.

9. От Совнархоза телефонограмма об отозва-
нии из Тульского Губкома партии тов. КРАЙ-
НЕВА Игнатия3 .

9. Переслать на усмотрение ЦК 
[РКП(б)].

10. От Совета Управления городскими 
ж[елезными] д[орогами]4  заявление об отко-
мандировании тов. Ананьева для работ в Управ-
лении.

10. Отказать тов. АНАНЬЕВУ в его 
просьбеb.

a Так в протоколе.
b Так в протоколе.
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11. Заявление тов. НАУМОВА-ЛИБЕРМА-
НА о неправильном постановлении Исполкома 
Рождественского Совета относительно увольне-
ния его с места службы.

11. По существу заявления тов. Наумо-
ва-Либермана запросить объяснение Ро-
ждественского Р[айонного] К[омитета].

12. Заявление тов. ГИММЕЛЬФАРБА о при-
влечении к суду тов. [И. И.] ИОНОВА5 .

12. Вопрос остается открытым.

13. Заявление Пороховского Районного Ко-
митета [РКП(б)] об исключении из партии тов. 
НОВОСЕЛЕВА.

13. Утвердить.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 43–44.
Подлинник. Машинопись (2-й экземпляр).

1 1 июля 1919 г. секретарь ЦК РКП(б) Е. Д. Стасова телеграммой указала председателю Петро-
градского губернского комитета РКП(б) П. Л. Пахомову, с копией И. В. Сталину для А. П. Розенголь-
ца: «Цека предлагает Вам всякое содействие Реввоенсовету 7 армии, оставаясь председателем губ-
исполкома» (Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями. Т. VIII. 
(Июнь — июль 1919 г.). М., 1974. С. 88).

2 См. комментарий 5 к протоколу заседания ПК от 27 октября.
3 См. комментарий 10 протокола заседния ПК от 15 декабря.
4 Управление городскими железными дорогами ведало трамвайным движением Петрограда.
5 См. протокол заседания Бюро ПК РКП(б) 4 мая 1919 г. 
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
4 июля 1919 г.1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК от 4/VII —  19 г.
Присутствовали: [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [П. А.] БУДАЕВ, [В. Г.] ВОЛОДИН, [С. Н.] РА-

ВИЧ.
Слушали Постановили
1. Об упразднении Морской Секции.
Предложение тов. [С. М.] ГЕССЕНА упразд-

нить Морскую Секцию при 2-м Городском райо-
не в виду того, что большинство членов Морской 
Секции на фронте.

1. Распустить Морскую Секцию. 
Оставшихся в Петрограде членов Мор-
ской Секции перевести для работы в По-
литотдел 7-й Армии.

2. О смете Петербургской организации РКП.
Проект сметы доходов и расходов Петербург-

ской организации РКП на II полугодие 1919 г. 
со включением в нее всех смет районов и газеты 
«Петроградская Правда».

Смета составлена тов. [Я. З.] ГИРШГОР-
НОМ и рассмотрена специально созданной 
сократительной комиссией при ПК в соста-
ве т. т. [В. Г.] ВОЛОДИНА, [П. А.] БУДАЕВА 
и [Я. З.] ГИРШ ГОРНА, исчислена в своей рас-
ходной части в сумме 12.515.792 рубл. 50 коп., 
в доходной части в сумме 10.891.265 рубл. —  де-
фицит в 1.624.527 рубл. 50 коп.

2. СМЕТУ В УКАЗАННЫХ РАЗМЕ-
РАХ ПРИНЯТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

3. Просьба Агитпросвета о предоставлении 
ему права созывать регулярные общегородские 
собрания организаторов коллективов воинских 
частей раз в неделю при ГубАгитпросвете. И раз 
в месяц собрания полковых комиссаров совмест-
но с организаторами полковых коллективов.

3. Удовлетворить.

4. Текущие дела.
а) об отпуске тов. [В. А.] Быстрянскому.

б) о тов. [В.В.] КНЯЗЕВЕ.

в) о тов. РУБЕНШТЕЙНa.

г) о тов. [С. С.] Пилявском

а) Разрешить тов. [В. А.] Быстрянско-
му отпуск на 1 неделю.

б) освободить тов. [В. В.] Князева 
от казарменного положения и команди-
ровать в распоряжение Политотдела 7-й 
армии.

в) Перевести тов. Рубенштейн 
из Окрвоенкома в Агитпросвет Губвоен-
компета в качестве заведывающего.

г) Вместо тов. [С. С.] Пилявского от-
зываемого ЦК в Москву выставить кан-
дидатуру тов. [И. И.] Линде.

a Так в протоколе.
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д) о тов. [И. С.] Плотникове2 . д) Исключить из партии.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 45–46.
Подлинник. Машинопись. В левом верхнем углу резолюция красными чернилами: 

«К исполнению. П. Будаев. 5/VII —  19». Под резолюцией другим подчерком  
черными чернилами: «Архив».

1 В письме в ЦК РКП(б) 5 июля 1919 г. ПК РКП(б) докладывал о своих решениях, которые не зна-
чатся в этом и предыдущих протоколах. ПК делегировал для работы среди молодежи З. И. Лилину, 
«принял план организации молодежи», но отложил слияние «коммунистической молодежи с союзом 
учащихся пролетарских трудовых школ», чтобы не оставить без внимания часть учащихся, малосоз-
нательных с коммунистической точки зрения. Решение общегородской конференции коммунистиче-
ской молодежи об этом слиянии ПК РКП(б) признал «слишком поспешным» (Переписка Секрета-
риата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями. Т. VIII. (Июнь — июль 1919 г.). М., 1974. 
С. 437).

2 Плотников (наст. фам. Плотник) Исаак Соломонович (1888, Одесса — 1936), сын купца, окончил 
в Одессе 2-ю мужскую гимназию, учился на юридическом факультете Новороссийского университе-
та. С 1901 в революционном движении. С 1908 за рубежом, окончил в 1914 Парижский университет, 
в 1917 — Институт прикладной химии в Женеве. В 1919 главный комиссар военной цензуры и во-
енного контроля (военной контрразведки). 3 июля И. С. Плотников подал заявление в ПК РКП(б): 
«Ув[ажаемые] тов[арищи]. До настоящего момента я являюсь членом партии. 30 июня состоялся 
приговор Революционного Трибунала, которым я отстранен на один год от ответственной советской 
работы. На основании формулировки обвинения против меня я не обвиняюсь ни в чем бесчестном. 
Мое революционное прошлое является гарантией преданности идеям коммунизма, отзывы обо мне 
виднейших членов партии подтверждают это. Проработав активно и преданно в партии в течение 
15 лет, т. е. всю свою сознательную жизнь, я не представляю себе жизни вне партии. Я прошу вас как 
можно скорее решить, считаете ли вы, что мне место в рядах партии, и хочу надеяться, что, несмот-
ря на пятно, оставленное на мне приговором Трибунала, вы поверите в мою честность и идейность 
моих убеждений и примите соответственное решение. С тов[арищеским] прив[етом] И. Плотников» 
( ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 122. Подлинник. Рукопись черными чернилами, на обороте не-
заполненного «избирательного бюллетеня на 8-ой Съезд РКП (большевиков)», с круглой печатью 
на нем секретариата ПК РКП(б). На документе две карандашные резолюции: «В Бюро Пека» и дру-
гим почерком: «Исключить из партии. П. Будаев /VII 19». В нижней части листа красными чернила-
ми: «II городск[ой] р[айон]»). О развитии дела см. протокол заседания ПК РКП(б) от 9 июля 1919 г.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП  
6 июля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК: от 6 июля 1919 г.
Присутствуют: т. т. [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧ, [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [П. А.] БУДАЕВ 

и [С. Н.] РАВИЧ.
Слушали Постановили
1. О конфликте происшедшем на ми-

тинге железнодорожников.
Тов. [С. Н.] РАВИЧ докладывает Бюро 

об инциденте на митинге железнодорож-
ников.

1. Признать, что действия комиссара 
<ж[елезно]д[орожного] узла и …> 9 уч[астка] 
службы т. т. [Н. Б.] ЭЙСМОНТА и ЛАЗАРЕВА 
были не тактичными и что оба они не соответст-
вуют своему назначению, а потому предложить 
ж[елезно]д[орожному] Р[айонному] К[омите]ту 
отозвать их с занимаемых ими постов.

Настоящее решение в копии сообщить тов. 
[А. Д.] НАГЛОВСКОМУ.

2. О Железнодорожном районе. 2. Поставить на ближайшем заседании пле-
нума ПК вопрос о роспуске в соответствии с ре-
шением 8-го Съезда коммун[истической] пар-
тии железнодорожного района, а работникам же 
последнего перенести центр тяжести своей пар-
тийной работы в профессиональных союзах же-
лезнодорожников в лице фракции коммунистов.

Пригласить на заседание ПК для обсужде-
ния этого вопроса представителей ж[елезно-]
д[орожного] района и фракции коммунистов 
при профессион[альном] союзе ж[елезно-]
д[орожников].

3. О Представительстве Политиче-
ских партий в Петр[оградском] Совете 
Р[абочих] и Кр[асногвардейских] Депута-
тов.

Тов. [С. Н.] РАВИЧ возбуждает вопрос 
о представительстве пол[итических] пар-
тий в Петр[оградском] Совете Р[абочих] 
и Кр[асногвардейских] Депутатов в связи 
с выборами в последний.

3. Признать старое решение по этому во-
просу о представительстве Политических 
партий в Пет[оградском] Совете Р[абочих] 
и Кр[асногвардейских] Деп[утатов].

Норму представительства признать следу-
ющей: на каждые 50 членов Совета входящих 
в ту или иную фракции партия посылает одного 
представителя.

Районные К[омите]ты Партии посылают сво-
его представителя в Районные Советы Р[абочих] 
и Кр[асногвардейских] Деп[утатов] при усло-
вии наличности в составе последних из них ме-
нее 25 чел. членов фракции той или иной партии.

4. О формировании продовольствен-
ных отрядов.

Невский Районный К[омите]т запра-
шивает ПК о том как поступить при моби-
лизации коммунистов в эти отряды вви-
ду же слишком ограниченного количества.

4. Указать Р[айонным] К[омитетам], что ока-
зание содействия с нашей стороны при формиро-
вании продовольственных отрядов необходимо.

Посылать коммунистов в эти отряды не-
обходимо в самом ограниченном количестве 
(чел[овек] 1–2) для руководства последним или 
другой какой-либо организационной работы
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в нем, причем все коммунисты продотрядов чрез 
международную фракцию коммун[истов] под-
лежат утверждению ПК.

5. О продовольствии для боевых взво-
дов находящих[ся] при Р[айонном] К[оми-
тете] партии.

5. Войти с представлением Нач[альнику] 
Внутрен[ней] Обороны на предмет принятия по-
следним мер по обеспечению Коммунистических 
взводов несущих дежурство и охрану Совета.

6. О перерегистрации членов партии.
Тов. [С. Н.] РАВИЧ, говоря о пере-

регистрации членов Петроградской ор-
ганизации РКП предлагает означенную 
перерегистрацию произвести в течение 
ближайших 10 дней, причем на означен-
ное время или несколько меньше Петро-
градская организация перестает сущест-
вовать, как бы считается распущенной.

Первые рекомендации могут дать чле-
ны ЦК, а потом пойдет своим чередом. Ре-
комендованные и принятые в состав пар-
тии дают рекомендации и всем остальным.

6. Принимается план, предложенный тов. 
[С. Н.] РАВИЧ с тем, что ПК остается нераспу-
щенным.

7. Оборона Петрограда.
Тов. докладывает, что за последнее 

время выяснилось, что в наших государ-
ственных органах находят себе место лица 
происходящие из аристократических 
и буржуазных слоев старого общества, да-
леко не внушающих к себе доверия со сто-
роны советской власти, устроившиеся там 
на учет под видом разного рода незаме-
нимых специалистов порой не имеющих 
ничего общего с той иди иной специаль-
ностью, а поэтому необходимо принять 
срочные меры по их изъятию оттуда, в чем 
и просит ПК оказать Комитету Внутрен-
ней Обороны содействие.

Также тов. [Н. М.] Анцелиович указы-
вает, что за последнее время были случаи, 
когда Р[айонные] К[омитеты] партии, 
ссылаясь на усиленную работу послед-
них по выборам, не оказывали должного 
содействия Комитету Внутренней Обо-
роны Петрограда в выполнении тех или 
иных мероприятий, направленных по-
следним в целях укрепления нашего вну-
треннего фронта, а потому считает необ-
ходимым, чтобы ПК указало Р[айонным] 
К[омитетам], что задачи внутренней обо-
роны Петрограда важнее выборов, а пото-
му выполнение этих задач должно стоять 
всегда в первую очередь.

7. Предложить всем тов[арищам] руководи-
телям Комиссариатов и прочих государствен-
ных органов отсрочки, данные разным лицам 
по отбыванию воинской повинности.

Указать Р[айонным] К[омитетам], что ни-
какая работа, в том числе и выборы в Совет, 
не должна отвлекать их внимание от заданий 
Штаба внутренней обороны и это задание долж-
но выполняться в первую очередь.
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8. О пленуме ПК. 8. Созвать на вторник 8 Июля на 4 час[а] дня 
пленум ПК.

9. Текущие дела.
а) [Н. М.] Анцелиович заявляет, что 

наша партийная пресса не достаточно 
внимательно относится к приказам Ко-
митета Внутренней Обороны, печатая их 
не на видном месте и иногда с опозданием.

б) Невский районный комитет возбу-
ждает вопрос о том, как надлежит посту-
пать с товарищами, находящихсяa на фрон-
те и утерявшихb или уничтоживших свои 
билеты, мотивируя такие явления тем, что 
это делалось для сохранения жизни.

в) Ходатайство Невского р[айонного] 
к[омите]та об освобождении тов. СУБО-
ЧА под ответственность комитета из Ни-
колаевского госпиталя, где он содержится 
по обвинению в дезертирстве.

<г) Просьба Невского р[айонного] 
к[омите]та дать разъяснения следует ли 
делегировать в продовольственные отря-
ды тов. коммунистов в виду малочислен-
ности последних в районе.>c

д) Выписка из протокола Смольнин-
ского района о необходимости делегиро-
вать в Компрос товарищей рабочих-ком-
мунистов.

е) Заявление тов. АБРАМОВИЧ, 
члена Выборгского районного комите-
та, об освобождении ее от занимаемой ею 
должности народного судьи 7-го отделе-
ния 1-го Городского района, дабы она име-
ла возможность окончить медицинский 
факультет (осталось поработать 1 год).

ж) Заявление тов. Баранова, чле-
на Обуховского р[айонного] к[омите]та, 
б № 173, об отправлении его для партий-
ной работы в провинцию в виду его болез-
ненного состояния.

з) Просьба Фото-Кинематографиче-
ского К[омите]та о присылке представи-
теля ПК в Цензорнуюd комиссию.

а) Довести об этом до сведения ответствен-
ных редакторов партийной прессы.

б) Принимать в общем порядке с представле-
нием рекомендации 2-х товарищей.

в) Ходатайство Невского районного комите-
та поддержать.

<г) Делегировать необходимо, но>e

д) Пригласить тов. [Л. С.] ЗЕЛИКСОНА 
на собрание организаторов.

е) Предложить 1 Городскому р[айонному] 
к[омите]ту удовлетворить просьбу тов. АБРА-
МОВИЧ, послав на ее место другого товарища.

ж) Направить тов. Баранова в Продотряд.

з) Делегировать тов. [К. Г.] Аршавского.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 47–50.
Подлинник. Машинопись, с рукописной правкой.

В левом верхнем углу резолюция без подписи черными чернилами: «Архив».
a Так в протоколе заседания.
b Так в протоколе заседания.
c Весь пункт вычеркнут черным карандашом.
d Так в протоколе заседания.
e «Но» вписано черными чернилами, затем весь пункт вычеркнут черным карандашом.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
от 9 июля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПК от 9/VII —  19 г.a

Присутствовали: [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [П. А.] БУДАЕВ, [В. Г.] ВОЛОДИН, [З. И.] ЛИ-
ЛИНА, [С. Н.] РАВИЧ, [М. М.] ХАРИТОНОВ, [К. И.] НИКОЛАЕВА, [Н. А.] КУБЯК, 
[С. М.] ГЕССЕН, [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКИЙ и [А. М.] КАКТЫНЬ.

Слушали Постановили
1. О взаимоотношении революционных тро-

ек с заводоуправлениями.
Тов. [А. М.] КАКТЫНЬ секретарь  СНХСР 

возбуждает вопрос об урегулировании взаимо-
отношений революционных троек с заводоу-
правлениями, ибо был целый ряд случав, где 
первые назначали на тот или иной завод без ве-
дома СНХ или Профессионального союза сво-
их комиссаров, давая при этом емуb самые широ-
кие права, что часто являлось губительным для 
нормального хода работ, ибо нередко когда на-
значенные комиссары не имеют ничего общего 
с производством завода и благодаря этому не-
знанию производства своим вмешательством 
в распоряжения заводоуправления вносят демо-
рализацию в ход работ последнего.

В дальнейшем тов. [А. М.] КАКТЫНЬ до-
водит до сведения, что по этому вопросу было 
устроено совещание представителей СНХСР, 
Совета Союзов и Комиссариата Труда, где было 
принято определенное решение, а именно:

«1. Войти в Петроградский Комитет 
Росс[ийской] Ком[мунистической] партии 
с указанием на недопустимость вмешательства 
районных троек в дела производства и управле-
ния заводами.

2. Предложить при назначении на заво-
ды Комиссаров придерживаться такого поряд-
ка, чтобы Комиссары утверждались совместно 
с Комитетом партии, Советом Профессиональ-
ных Союзов и Советом Народного Хозяйства 
Сев[ерного] Района, кроме чрезвычайных слу-
чаев назначения искл[ючительно] Политиче-
ских Комиссаров К[омите]том Обороны.

3. Пересмотреть в связи с этим кандидатуры 
ранее назначенных комиссаров». 

1.
а/ Созвать при начальнике внутренней 

Обороны совещание революционных тро-
ек по вопросу о взаимоотношении их с за-
водоуправлениями.

б/ Выработать подробную инструкцию 
о порядке назначения комиссаров на заво-
ды и их взаимоотношении с Комитетами 
и заводоуправлениями.

a В левом верхнем углу документа резолюция фиолетовыми чернилами: «Просмотрено[.] К испол-
нению. П. Будаев».

b Так в документе.
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2. О делегировании работников в СНХ.
Тов. [А. М.] КАКТЫНЬ заявляет о необходимо-
сти посылки ответственных работников в СНХ 
для работ в президиуме и Райлескоме, причем 
как одну из кандидатур просит делегировать в со-
став президиума СНХ тов. [Л. С.] Зеликсона, от-
зываясь о нем как серьезном работнике, пользу-
ющемся известностью среди массы, что теперь 
очень необходимо. А также оставления в Райле-
скоме тов. Бродского.

3. О перерегистрации членов партии.

4. О роспуске железнодорожного района.
Поднимается вопрос о своевременности ро-

спуска железнодорожного района согласно
решению VIII-го съезда Российской
Коммунистической партии.

5. Итоги выборов в Петр[оградский] Совет 
Р[абочих], К[рестьянских] и Красноармейских 
Деп[утатов].

Тов. [С. Н.] РАВИЧ докладывает о результа-
тах выборов в Петроградск[ий] Совет, которые 
в общем дали для коммунистической партии бла-
гоприятные результаты, ибо прошло коммуни-
стов около 80 % по отношению ко всему составу 
Совета, причем указывается как на факт имею-
щий особое значение, что в настоящих выборах 
прошло значительное число женщин работниц,

2. Поручить Бюро ПК выяснить во-
прос о кандидатурах т. т. [Л. С.] ЗЕЛИК-
СОНА и БРОДСКОГО.

3. Приступить к перерегистрации чле-
нов партии с 12 числа сего месяца. При-
нять инструкцию по проведению пе-
ререгистрации, предложенную тов. 
[С. Н.] Равич, выработанную в соответст-
вии с инструкцией ЦК партии1 .

Поручить Бюро ПК разобрать вопрос 
о порядке перерегистрации в воинских ча-
стях.

4. Железнодорожный район распу-
стить2 . Приступить к организации Полит-
отдела жел[езной] дороги, для чего выз-
вать из Москвы [Е. Ф.] Розмирович3  
завед[ующую] Политотделом ж[елезных] 
д[орог].

Обратиться в ПК с просьбой перевода 
коммунистов-железнодорожников в другие 
мест и переезда к нам из других мест же-
лезнодорожников-коммунистовa .

5. Признать необходимым в целях при-
влечения женщин работниц к политиче-
ской работе образовании при Петроград-
ском Совете Рабочих и Крестьянск[их] 
и Красноармейск[их] Депутатовb нового со-
става секции работниц.

а потому естественно возникает вопрос об обра-
зовании при Совете секции работниц.

6. О представительстве партии в Совет[е]. 6. Исходя из нормы представитель-
ства Партии в Совет[е] (на 30 членов 
партии 1 представитель) наметить кан-
дидатами в Совет от петербургской орга-
низации КП следующих товарищей: т. т. 

a Вписано красными чернилами.
b Так в документе.
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7. О взаимоотношении Профессиональных 
союзов с партией Коммунистов.

Исходя из последних дней политиче-
ской работы Ком[мунистической] Партии 
и Профес[сиональных] Союзов, в которых вы-
явилась тенденция к непосредственному руко-
водству массами, подымается вопрос о взаимо-
отношении Профессиональных Союзов 
с политическими партиями вообще, причем при-
знавалась необходимость подхода к этому во-
просу теоретически.

Многие товарищи стремления Профессио-
нальных Союзов к непосредственному полити-
ческому руководству массами рассматривали 
как синдикалистское течение, поэтому считали 
необходимым сейчас приступить к теоретиче-
ской разработке и изучению этого вопроса, для 
чего устроить ряд собраний ответственных и ак-
тивных работников Районов и [Профессиональ-
ных] Союзов.

8. Об агитации и пропаганде.
В связи с прошедшими выборами в Петро-

градский Совет Рабочих и Крестьянск[их] Де-
путатовa подымается некоторыми товарища-
ми вопрос об изменении метода агитации среди 
массы в сторону подхода больше к вопросам дня 
и меньше всего говорить о международной по-
литике и революции, ибо необходимость это-
го выяснилась при проведении этой выборной 
кампании.

[Г. Е.] ЗИНОВЬЕВА, [Г. Е.] ЕВДО-
КИМОВА, [В. А.] БЫСТРЯНСКОГО, 
[К. Г.] АРШАВСКОГО, [П. А.] БУДАЕ-
ВА, [И. П.] БАКАЕВА, [Н. А.] КУБЯКА, 
[С. М.] ГЕССЕНА, [А. Я.] СЕМАШКО, 
[М. М.] ХАРИТОНОВА, [А. П.] КОСТИ-
НУ4  и от секции работниц. Причем этот 
список поручается Бюро ПК дополнить 
кандидатами, выдвинутыми районами 
и при необходимости изменить уже наме-
ченный ПК список.

7. Поставить этот вопрос на совмест-
ное обсуждение ПК с Советом Профессио-
нальных Союзов и на собрании активных 
работников районов и Профессиональ-
ных Союзов. Выставить по этому вопросу 
докладчика, а также предложить ЦК обсу-
дить этот вопрос во Всероссийском мас-
штабе.

8. Поручить тов. [К. Г.] Аршавскому 
соответствующе инструктировать лекто-
ров и агитаторов.

Также указать тов[арищам] литерато-
рам и руководителям партийной и совет-
ской прессы на необходимость обратить 
на эту сторону должное внимание.

Признать необходимым выпускать га-
зету [«]Петроградская правда[»] в 4 стра-
ницы.

9. О слиянии П[етроградского] <К> Испол-
кома и Губ[ернского] <Комитета Партии> Ис-
полкома.

Тов. [Н. А.] КУБЯК докладывает о послед-
них конфликтах в Губ[ернском] <Комитете 
РКП> Исполкоме и указывает в целях планомер-
ности работ на необходимость слияния

9. Признать принципиально слияние 
необходимым.

Созвать по этому вопросу в ближай-
шее время совместное заседание ПК 
и Губ[ернского] Комитета.

a Так в документе.
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П[етроградского] <К> Совета и Губ[ернского] 
<Комитета РКП> Исполкома в один органa.

10. Смета ПК.

11. Текущие дела:
а/ об отпусках рабочих.
В связи с последними волнениями рабочих 

на фабриках и заводах требующими увеличе-
ния продовольствия и выдачи отпусков подыма-
ется вопрос о необходимости пересмотра реше-
ния Комитета Обороны об отпусках. В смысле 
предоставления таковых рабочим [на тех фабри-
ках], где ощущается недостаток сырья.

б/ Об исключении из партии [И. С] Плотни-
кова.

10. Утвердить представленную Бюро 
ПК смету Петербургской организации 
РКП, а также и порядок делопроизвод-
ства и отчетности основанной на едино-
образной и централизованной системе.

Испросить в счет сметы от отдела 
управ[ления] Петр[оградского] Сов[ета] 
на особые фонды 1.000 000 руб., которые 
и перевести на текущий счет ПК партииb .

11.
а/ признать необходимым пересмо-

треть вопрос об отпусках рабочим в смы-
сле предоставления таковых рабочим тех 
фабрик, где ощущается недостаток в сы-
рье или топливе.

б/ Подтвердить постановление Бюро 
ПК об исключении из Коммунистической 
партии [И. С.] Плотникова ввиду его осу-
ждения Революционным трибуналом5 .

Верно, за секретаря ПК
Пав. Будаев
11/VII —  19

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 28–29.
Подлинник. Машинопись

a Исправления черными чернилами.
b Вписано черными чернилами.

1 На заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 2 июля 1919 г. В. И. Ленин предложил «произвести но-
вую перерегистрацию всех коммунистов и сочувствующих и других лиц, работающих в централь-
ных и местных учреждениях для отправки максимального % их на фронт. Постановлено: перереги-
страцию произвести спешно. Взять боеспособных коммунистов из всех комиссариатов; проводить 
же полностью предложение т. Ленина Оргбюро считает нецелесообразным. Для окончательного ре-
шения вопрос переносится в пленум ЦК» (Деятельность Центрального Комитета партии в докумен-
тах. 1 июля — 30 сентября 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 140). Однако на Пленуме ЦК 
РКП(б) 3–4 июля этот вопрос, судя по публикации протокола, не рассматривался и осталось в силе 
решение Оргбюро ЦК РКП(б).

2 11 июля 1919 г. секретарь ПК РКП докладывал в ЦК РКП («Москва. Моховая, 7»): «В связи с по-
следними событиями, имевшими место за последние [дни] на Петроградском жел[езно]дор[ожном] 
узле, выразившиеся в возникновении [вол]нений и работ железнодорожных служащих, [Пе]тро-
градский Комитет РКП установил, что работа Политичес[кого] Отдела Сев[еро-]Западн[ого] Окру-
га Путей Сообщения, товарищей коммуни[стов] железнодорожного района не стояла на должной вы-
соте, и принос[ит] огромный вред делу и только обостряет и без того сложное положен[ие] линии 
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железнодорож[ного] Петроградского узла, а потому считаем необ[ходи]мым в интересах дела про-
извести переброску железнодоро[жников] коммунистов путем откомандирования сюда в Петербург 
железнодо[рожников] коммунистов с других линий, в свою очередь взяв туда железнодо[рож]ников 
с Петербургского узла.

При сем прилагаем выписку из протокола ПК о железнодорожном районе» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 350. Л. 76. Отпуск. Машинопись. Лист для отпуска был косо вставлен в пишущую машин-
ку, поэтому часть букв в словах не пропечаталась через копирку. В тексте есть расхождения в на-
звании комитета: Петербургский и Петроградский). Упразднили Железнодорожный район РКП(б) 
в Петрограде в феврале 1920 г. В июле 1919 г. волнения и политические протесты рабочих на многих 
предприятиях Петрограда были вызваны голодом. Для подавления выступлений рабочих Комитет 
обороны Петрограда использовал красноармейцев, арестовывал рабочих (см. кн.: Питерские рабочие 
и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917 — 1929: экономические конфликты и политический про-
тест. СПб., 2000. С. 185–195).

3 В документе ошибочно напечатано: Розмировича. 
Розмирович Елена Федоровна (1886, Екатеринославская губ. — 1953, Москва), из дворян Бесса-

рабии. Окончила юридический факультет Парижского университета. С 1904 член РСДРП. Прошла 
тюрьмы и ссылку. В 1917 член Иркутского комитета большевиков, с марта в Петрограде, член Бюро 
Военной организации при ЦК РСДРП(б) и редколлегии «Солдатской правды», депутат Всероссий-
ского Учредительного собрания от Юго-Западного фронта. В 1918 с января председатель Следст-
венной комиссии Революционного трибунала при ВЦИК, а также председатель политуправления 
Наркомата путей сообщения до весны 1922; затем заведовала юридическим отделом этого наркома-
та и акционерным обществом «Огстрой» при наркомате, а также ведала следствием для подготовки 
процесса над правыми эсерами. Глава Научно-экспериментального института техники управления. 
В 1924–1930 член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и в 1927–1930 кандидат в члены По-
литбюро ЦК ВКП(б). Затем член коллегии Наркомата связи СССР. В 1935–1939 директор Государ-
ственной библиотеки имени Ленина. Затем сотрудница Института мировой литературы АН СССР. 
Похоронена на Новодевичьем кладбище.

4 Костина Анна Петровна (Порфирьевна) (1895–1937), большевичка с 1917, секретарь Г. Е. Зи-
новьева, жена И. П. Бакаева. В 1919 секретарь Комитета обороны Петрограда. Слесарь автозавода 
в Москве. В декабре 1934 в ходе сталинских репрессий после убийства С. М. Кирова арестована как 
член «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы», расстреляна.

5 24 июня 1919 г. Петроградский городской революционный трибунал постановил предать 
И. С. Плотникова суду по доказанным обвинениям в коррупции: конфискованные ценности не сда-
вал в соответствующие бюро, а нелегально торговал ими; досмотр багажа привилегированных особ 
производил у них дома; снимал ночью с охраны финской границы караул конных пограничников для 
охраны дачи своего старшего брата-миллионера, бывшего директора завода «Новый Лесснер» Плот-
ника Михаила Сергеевича (до крещения — Моисея Шлиомовича) (1874, Одесса — 1940, Варшава), 
бежавшего за рубеж; отрицал родство с ним и скрыл встречи с ним в Финляндии, на пути из Парижа 
в Петроград; жил в его квартире, утаивал в ней замурованную комнату с ценностями старшего бра-
та. 30 июня 1919 г. Петроградский городской революционный трибунал, «принимая во внимания его 
революционную деятельность и 4 месяца предварительного заключения», отстранил «от ответствен-
ной советской работы» И. С. Плотникова на 1 год, а его жену коммунистку Софию Коган-Плотнико-
ву, посвященную в махинации мужа, — на полгода. Мягкость приговора военный историк С. С. Вой-
тиков расценивает как свидетельство коррупции в военном руководстве Петрограда. И. С. Плотников 
продолжил службу в Красной армии, но не был восстановлен в ВКП(б). После войны преподава-
ние в Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева совмещал с заведованием экономической 
секцией Научного общества марксистов и с преподаванием в Военно-хозяйственной и Военно-меди-
цинской академиях, в Коммунистическом университете им. Г. Е. Зиновьева, в Ленинградском госу-
дарственном университете, Ленинградском государственном педагогическом институте. Бригадный 
комиссар, автор работ по политэкономии и истории экономических учений. Расстрелян 19 декабря 
1936 г. (Войтиков С. С. Высшие кадры Красной Армии. 1917–1921. М., 2010. С. 446–470).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП  
12 июля 1919 г.1

Протокол заседания Бюро ПК от 12/VII-19 г.2

Слушали Постановили
1. О перерегистрации членов партии 

в Невском районе. Заслушивается сооб-
щение, что в Невском районе перереги-
страция уже совершена, а потому остается 
вопрос, как быть с этим дальше.

2. Выборы в Совет.

3. О выпуске агитационных плакатов.

4. О выпуске листовок.

5. О Дне усиления Советской Власти.

1. Признать перерегистрацию правильной. 
Предложить Всемa перерегистрированным за-
полнить регистрационные карточки.

2. Делегировать в Петроградский Совет Рабо-
чих, Красноармейских и Крестьянских Депутатов 
в качестве представителей от Петроградской ор-
ганизации РКП т. т.: [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВА, [Г. Е.] 
ЕВДОКИМОВА, [В. А.] БЫСТРЯНСКОГО, 
[К. Г.] АРШАВСКОГО, [П. А.] БУДАЕВА, [И.П.] 
БАКАЕВА, [Н. А.] КУБЯКА, [С. М.] ГЕССЕ-
НА, [А. Я.] СЕМАШКО, [М. М.] ХАРИТОНОВАb, 
[А.П.] КОСТИНУ, [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКОГО, 
а  также [А.М.] АМЕНИЦКОГО —  (1-го городско-
го р[айона]), [М. М.] КЕЖУЦ —  (2 город[ского] 
р[айона]), БЛЮМ —  (Обуховск[ого]), ИВАНО-
ВА —  (Порохов[ского района]), [А. М.] ИТКИНУ 
и АФАНАСЬЕВА —  (Петергофск[ого района]), 
[Л. С.] ЗЕЛИКСОНА и [А. Е.] ВАСИЛЬЕВА —  
(Смольнин[ского] р[айона]), [А. А.] КОРСА-
КА —  (Невск[ого] р[айона]), [Ф. А.] ЛЕОНОВА 
(Выборгск[ого] р[айона]), [А. Я.] КЛЯВС-КЛЯ-
ВИНА —  (Моск[овского] р[айона]), ЯКОВЛЕ-
ВА —  (В[асиле]О[стровского] р[айона]), БА-
РАНОВА и [М. Г.] ГАВРИЛОВА —  (Военной 
Секции).

3. Предложить издательству Петрградско-
го Совета издать для Агитпросвета партииc 
и для Политотдела Армии для распространения 
на фронте и в тылу красочные плакаты на темы: 
а) Там, где белые, б) дезертир, в) союзники бур-
жуазии в Красной Армии, г) помощь близка, 
д) рост Красной Армии, е) красные и белые в де-
ревне и шуточные.

4. Выпус<тить>катьd раз в неделю листовки 
практического характера.

5. Признать желательным этот день ознаме-
новать:

a Так в документе.
b Вставлено черными чернилами.
c Вставлено черными чернилами.
d Вставлено черными чернилами.
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Ввиду годовщины Июльских дней3 
и обозначенияa их как дней усиления Со-
ветской Власти поднимает вопрос об оз-
наменовании их.

6. Об отзыве [Г. И.] Сафарова.
Заслушивается телеграмма ЦК партии 

об отъезде тов. [Г. И.] САФАРОВА в Мо-
скву.

7. Текущие дела:
а) О делегировании т. т. Мопалова 

и [А. И.] Балуева в Агитпросвет.

б) Об отпуске тов. [В. Н.] ВАСИЛЬ-
ЕВСКОГО.

в) О т. т.b

Заслушивается решение организато-
ров II Городск[ого] р[айона] предлагаю-
щего ПК пересмотр вопроса о т. т. исклю-
ченных из партии.

г) О подыскании средств на покрытие 
текущих расходов партии.

д) Заявление тов. [А. А.] КОРСАКА 
о предоставлении ему отпуска по болезни.

е) Заявление тов. ТОЙВО, комиссара 
1-го районного Военного Комиссариата 
Петрограда об отправлении его на фронт.

ж) О тов. БРОДСКОМ.
Президиум Совнархоза просит ПК 

оставить тов. БРОДСКОГО для работ 
в Райлескоме.

з) Заявление Ком[мунистического] 
С[оюза] Мол[одежи].

а) торжественное заседание Совета.
б) отметить его в печати4  и
в) открыть памятник [С. Л.] Перовской5 .

6. Откомандировать тов. [Г. И.] Сафаро-
ва в распоряжение ЦК партии согласно теле-
граммы.

Напомнить ЦК об их обещании не брать пар-
тийных работников из Петрограда ввиду серьез-
ности положения в Петрограде и нуждаемости 
в таковых.

7.
а) Делегировать т. т. МОПАЛОВА и БАЛУ-

ЕВА в Агитпросвет для усиления работы по-
следнего.

б) Отпустить тов. [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКО-
ГО в краткосрочную командировку в Новгород.

в) Оставить в силе прежнее решение Бюро.

г) Испросить заимообразно в Севцентро-
печати6  для покрытия текущих расходов пар-
тии 200 тысяч рублей. Впредь до перевода сумм 
по смете ПК на II-е полугодие.

д) Предоставить тов. [А. А.] КОРСАКУ ме-
сячный отпуск.

Назначить на его место тов. [М. Я.] ПАЛЬ-
ТОВА из Выборгского р[айона].

е) В просьбе отказать.

ж) Просьбу Совнархоза удовлетворить. Про-
сить Совнархоз временно отпустить тов. БРОД-
СКОГО недели на 1½ для выполнения партий-
ной работы.

з) В просьбе Коммунистического Союза мо-
лодежи об отозвании тов. [П. И.] СМОРОДИ-
НА7  из 49 стрелкового полка отказать.

и) Телеграмма тов. ГОРБУНОВА 
с просьбой дать людей для работы на За-
падный фронт.

Указать К[оммунистическому] С[оюзу] 
М[олодежи] на недопустимость отзыва ответст-
венных работников в данный момент с фронта.

и) Направить в Политотдел.

a Так в документе.
b Так в документе.
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к) О делегировании ответственных ра-
ботников.

л) Телеграмма Семенова (нач[альника] 
тыла нар[вского] боевого участка) о при-
сылке ответственных товарищей для за-
нятия ряда ответственных должностей.

м) Заявление коллектива социалистов 
водолазов об откомадировании на службу 
базы т. СЕРГЕЯ АЛ. АБАШКИНА.

н) Об откомандировании тов. ПЕЧАТ-
НИКОВА из Выборгского района.

о) О тов. ДРИГОДЕa прибывшем с Ук-
раины в распоряжение ПК.

п) О делегировании товарищей в Нов-
город в Военную цензуру.

р) Телеграмма из Москвы об откоман-
дировании туда на курсы разведки и воен-
ного контроля двух или четырех товари-
щей.

с) Просьба Управления городских во-
допроводов об откомандировании тов. 
ПОБОЙКИНА мобилизованного Сою-
зом муниципальных служащих в распоря-
жение Комитета главной водопроводной 
станции.

к) Телеграмму Военкома воздухообороны 
Кронкрепа8  о делегировании туда ответственных 
работников коммунистов направить в Политот-
дел 7 Армии.

л) Направить в Политотдел.

м) Просьбу удовлетворить.

н) Откомандировать тов. ПЕЧАТНИКОВА 
в распоряжение подотдела 7 Армии и сообщить 
последнему мнение о нем Выборгского района.

о) Откомандировать тов. ПРИГОДУb в Ко-
миссариат Труда как слесаря, токаря и т. д.

п) Направить телеграмму Начальника воен-
цензуры 7 Армии КАРПОВА об откомандиро-
вании в его распоряжение товарищей для воен-
ной цензуры в Политотдел 7 Армии.

р) Наметить товарищей на собрании органи-
заторов.

с) Откомандировать тов. ПОБОЙКИНА 
в распоряжение Комитета главной водопровод-
ной станции.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 52 — 53 об.
Подлинник. Машинопись с рукописной правкой.

a Так в документе.
b Так в документе.

1 10 июля 1919 г. секретарь ЦК РКП(б) Е. Д. Стасова направила в ПК РКП(б) телеграмму: «Вви-
ду важности работы по военной разведке Центральный Комитет РКП просит вас войти в сношение 
с Петербургским Советом о переводе в распоряжение комиссара разведывательного отдела управ-
ления штаба Петроградского окружного военного комиссариата» в качестве следователей работ-
ников отдела управления Петроградского совета Пюкенена и Кошлакова (Переписка Секретариа-
та ЦК РКП(б) с местными партийными организациями. Т. VIII. (Июнь — июль 1919 г.). М., 1974. 
С. 137–138).

2 Состав участников заседания в протоколе отсутствует.
3 Имеются в виду дни 3–5 июля 1917 г., когда в Петрограде левые большевики в союзе с анархистами- 

коммунистами предприняли вооруженную попытку со стрельбой на улицах и занятием Петропавлов-
ской крепости вынудить руководство Советов взять государственную власть, что вызвало Июльский 
политический кризис в России. Тогда В. И. Ленин осудил эти действия левых экстремистов как опас-
ную авантюру и заставил большевиков прекратить выступление, из-за которого ему, Г. Е. Зиновь еву 
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и другим пришлось скрываться в подполье, а ряд большевиков был арестован. В 1919 г., как видно из 
этого протокола, коммунисты оценивали эти события уже иначе.

4 ПК РКП(б) опубликовал по случаю второй годовщины Июльских событий листовку «Июльские 
дни». В ней Февральская революция и события 3–4 июля 1917 г. подавались искаженно, в пропаган-
дистских интересах РКП(б): «Фабриканты и заводчики, помещики и царские чиновники при поддер-
жке меньшевиков и эсеров захватили в свои руки власть, выбитую из царских рук восставшим наро-
дом. И начался великий обман <…> Мародерство и спекуляция, притаившиеся после первых дней 
революции, снова подняли головы. И при общем народном голоде буржуазия пировала по-прежнему. 
Солдат гнали в наступление, чтобы завоевать для капиталистов и помещиков новые города и земли, 
а самим, как после прежних войн, оставаться рабами тех, кого они обогатили своей кровью. И против 
этого обмана и преступления выступили трудовые массы Петрограда в июльские дни <…> Массы вы-
шли на улицы — и были разбиты <…> Новой жизни, грядущей в мир, июльские дни были предтечей. 
Неизгладимой страницей войдут они в историю освобожденного человечества <…> Вечная память 
погибшим в священных боях. Вечная слава героям-борцам» (Листовки петроградских большевиков: 
1917–1920. Т. 3. Л., 1957. С. 271, 272).

5 Перовская Софья Львовна (1853–1881), дочь санкт-петербургского губернатора и затем члена со-
вета министра внутренних дел, с начала 1870-х революционерка-народница, участница «хождений 
в народ», прошла аресты и ссылки. Гражданская жена вожака народников А. И. Желябова. Руково-
дила убийством императора Александра II, за что вместе с Желябовым и другими публично повеше-
на на Семеновском плацу. В Петрограде гипсовый памятник Перовской в виде ее большой головы 
на высоком постаменте (автор итальянский скульптор-кубофутурист Орландо Гризелли) воздвигли 
у входа в Николаевский (Московский) вокзал, напротив еще стоявшего на площади конного памят-
ника императору Александру III. В торжественном открытии памятника 29 декабря 1918 участвовали 
А. В. Луначарский и З. И. Лилина. Многих возмутило львиное выражение лица Перовской на памят-
нике, З. И. Лилина даже требовала памятник убрать. 5 апреля 1919 Петроградский совет постановил 
памятник снять. На заседании Бюро ПК 12 июля 1919 очевидно речь шла об открытии нового памят-
ника Перовской. Ныне памятники Перовской есть в Калуге (установлен в 1986) и в совхозе ее имени 
близ Севастополя.

6 См. комментарий 3 к протоколу заседания Бюро ПК от 29 ноября.
7 Смородин Петр Иванович (1897–1939), из крестьян, с 1911 рабочий в Петербурге, с 1917 больше-

вик, один из создателей Петроградского социалистического союза молодежи, в 1918–1920 помощник 
начальника и комиссар полка под Петроградом. С 1920 член ЦК Российского коммунистического со-
юза рабочей молодежи (РКСМ) и секретарь Петроградского горкома РКСМ, в 1922–1924 1-й секре-
тарь ЦК РКСМ, затем на освобожденных должностях в РКП(б)-ВКП(б) в Ленинграде, с 1930 кан-
дидат в члены ЦК КПСС, в 1937 член «тройки», выносившей смертные приговоры в ходе массовых 
репрессий в Ленинграде. В 1937–1938 секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) и член «тройки» 
в Сталинградской области, осуществлявшей репрессии. Арестован, расстрелян. 

8 Военный комиссар воздушной обороны Кронштадтской крепости.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
14 июля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК от 14/VII-19 г.
Присутствуют: т. т. [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧ, [В. Г.] ВОЛОДИН, 

[С. Н.] РАВИЧ, [П. А.] БУДАЕВ.

Слушали Постановили
1. О Женской Секции Совета Рабочих 

и Красноармейских Депутатов.
Тов. [А. М.] ИТКИНА делает информацион-

ный доклад о собрании районных организаторов 
секций работниц, где было решено предложить 
организовать Женскую секцию [Петроград-
ского] Совета Р[абочих] и К[расноармейских] 
Д[епутатов].

Задачи секции:
а) Секция должна быть школой политиче-

ской работы.
б) В женской секции должны предваритель-

но обсуждаться все вопросы, которые будут об-
суждаться на пленуме Совета с целью подго-
товить работниц к возможности принимать 
участие в текущей жизни Совета.

в) Занимаясь всеми вопросами Советской ра-
боты, Женская Секция должна таким образом по-
могать всем Комиссариатам в их текущей работе.

г) Из Секции избирается президиум 
из 5–7 лиц.

2. О Военной Секции.
О конструировании Военной Секции (спи-

сок лиц, входящих в президиум Военной Сек-
ции, предлагается президиумом Совета).

3. О конструировании фракции [Петроград-
ского] Совета1 .

1. Предложить Женской Секции Сове-
та от имени ПК и в качестве председатель-
ницы Секции тов. [К. И.] НИКОЛАЕВУ, 
а в президиум кроме тов. Николаевой т. т. 
[А. П.] КОСТИНУ и [А. М.] ИТКИНУ.

Тов. [А. М.] ИТКИНА назначается ор-
ганизатором Комиссии работниц при ПК, 
она же является ответственной за работу 
Женской Секции Совета.

Вместо тов. [А. М.] Иткиной в качест-
ве организтора Петергофско-Нарвского 
района назначить тов. ПАНОВА.

2. Список, предложенный президиумом 
Совета, одобряется, причем от ПК вводят-
ся т. т. [М. М.] КЕЖУЦ и [К. Г.] АРШАВ-
СКИЙ, и таким образом в президиум 
Военной Секции вводятся: т. т. [К. Г.] АР-
ШАВСКИЙ, БАРАНОВ, [М. Г.] ГАВРИ-
ЛОВ, ЕМЕЛЬЯНОВ, [М. М.] КЕЖУЦ, 
ПУРТИК, СМИРНОВ, УСТИНОВ, ША-
РИН. Вопрос о вхождении в президиум 
тов. [К. Г.] Аршавского окончательно пре-
доставляется решить ему же, причем он же 
должен выяснить в президиуме Совета во-
прос о вхождении тов. Монахова в прези-
диум Военной Секции.

Тов. Баранов намечается в качестве 
председателя Военной Секции.

3. Сконструировать фракцию комму-
нистов при [Петроградском] Совете, для 
чего созвать в ближайшее время заседание 
последней.
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4. О созыве пленума ПК.

5. Заявление тов. [К. Г.] АРШАВСКОГО:
1) О необходимости выработать инструкции 

для красноармейских коллективов,
2) О необходимости послать работников 

в Красное Село,

3) О перерегистрации в воинских частях,

4) Об общегородском собрании агитаторов.

6. О красноармейцах, возвращающихся 
с фронта без партийных билетов по причине по-
тери или уничтожения при приближении не-
приятеля.

7. О Бюро Жалоб.

8. Об общегородской конференции РКП.

Наметить в состав президиума фрак-
ции в лице т. т. [Г. Е.] Евдокимова, Воло-
дина, [Н. А.] Угланова и др.

4. Ввиду заседания Исполкома во втор-
ник 15/VII перенести заседание пленума 
ПК на следующий вторник.

5.
1) Поручается тов. [К. Г.] Аршавскому 

в ближайшее время выработать инструкцию.
2) Послать в Красное Село в качестве 

агитаторов 10 человек, из которых один 
должен быть отправлен в качестве особо-
уполномоченного. Поручить собранию ор-
ганизаторов выделить из районов 10 чело-
век —  агитаторов.

3) Общая инструкция о перерегистра-
ции членов РКП относится и к воинским 
частям, перерегистрация проводится че-
рез все районы, в которые входят те или 
иные коллективы.

4) Созвать собрание агитаторов всех райо-
нов, на которое пригласить т. т. [А. Е.] БАДА-
ЕВА и [З. И.] ЛИЛИНУ, о докладе подве-
домственных им учреждений и выяснения 
вопросов с ним связанных.

6. Указать Р[айонным] К[омите]там, 
что товарищи возвращающиеся с фронта 
и не имеющие партийных билетов долж-
ны обязательно предоставлять из Полит-
отдела удостоверения об их принадлежно-
сти к партии.

7. Признать необходимым поставить 
на Исполкоме [Петроградского Совета] 
вопрос о создании Бюро Жалоб, выполне-
ние чего поручается тов. [С. Н.] РАВИЧ.

8. Созвать на 27 Июля общегородскую 
конференцию Петроградской организа-
ции РКП.

Определить состав ее в 100 человек, 
из какого количества исходить при опре-
делении нормы представительства.

Порядок дня Конференции признать 
следующий:

1. Общий отчет ПК подразделив его на:
а) Политически-организационный.
б) Техническо-организационно-хозяй-

ственно-финансовый.
в) Отчет фракции Совета Союзов.
2. Выборы ПК.
3. Текущие дела.
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9. Заявление тов. [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧА.

10. О тов. Бороздине.

9. Бюро ПК считает целесообразным 
возвратить тов. [Н. М.] Анцелиовича, пред-
варительно получив согласие Комитета 
Обороны.

10. Напомнить тов. Бороздину, что ПК 
от 24/VI-19 г. делегировало его в распоря-
жение ПК2 .

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 54–55.
Копия. Машинопись.

1 В черновике протокола далее вычеркнут текст: «Задача фракции РКП заключается в контроле 
над отчетами членов Совета на местах о их работе. Бюро фракции должно состоять из 5 лиц, при-
чем от ПК туда предлагается тов. [Г. Е.] ЕВДОКИМОВ, [В. Г.] ВОЛОДИН, [Н. А.] УГЛАНОВ» 
( ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 341. Л. 34. Подлинник. Машинопись с рукописной правкой каранда-
шом и  чернилами).

2 В черновике протокола далее карандашом ненумерованный и недописанный пункт: 

(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 341. Л. 34 об.).

О работниках Петерг[офско]-Нарв ск[о го] 
Района.

Отозвать Панова из губкома для работы 
в Петерг[офско]-Нарвск[ом] Районе ввиду того.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
от 16 июля 1919 г.

ПРОТОКОЛ БЮРО ПК от 16 Июля с. г.
Присутствовали: т. т. [С. Н.] РАВИЧ, [З. И.] ЛИЛИНА, [В. Г.] ВОЛОДИН, [П. А.] БУДА-

ЕВ, [Е. Я.] ЗОРИНА.

Порядок дня:
1. О школе политич[еской] грамоты Союза Молодежи.
2. О праздновании «дня советской пропаганды».
3. О Губернской Конференции РКП.
4. О подготовке к общегородской Конференции партии.
5. О Компросе.
6. О перерегистрации членов партии.
7. Финансовый вопрос.
8. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О школе политической грамоты Союза 

[коммунистической] Молодежи.
а) тов. [З. И.] Лилина предлагает устро-

ить школу политической грамоты высше-
го типа для Коммунистич[еского] С[оюза] 
М[олодежи]. Школа эта рассчитана на 30–
40 лучших, т. е. наиболее развитых политиче-
ски и наиболее трудоспособных членов КСМ. 
Слушатели эти должны быть мобилизованы 
всеми районами КСМ, причем занятия в шко-
ле для них должны продолжаться 3 месяца, 
но уже по истечении одного месяца занятий 
они сами начинают работать в районах в ка-
честве лекторов. Основная задача этой школы 
есть подготовка серьезных лекторов по поли-
тическим вопросам.

Для того, чтобы слушатели окончательно 
не оторвались от партийной работы в районе, 
они посвящают занятиям в школе только пер-
вую половину дня, а вторую половину продол-
жают работу в районе.

б) Тов. [З. И.] Лилина предлагает проект 
программы лекций для школы политической 
грамоты высшего типа КСМ.

1.

а) Предложение тов. [З. И.] Лилиной 
об устройстве школы политической грамо-
ты высшего типа принимается, причем слу-
шателей школы надлежит обеспечить нату-
рой (общежитие, стол1 , трамвай, театр и т. д.).

б) Программа принимается без обсужде-
ний.

К чтению лекций в школе политической 
грамоты привлекаются: т. т. [З. И.] ЛИЛИ-
НА, [А. М.] АМЕНИЦКИЙ, [И. И.] ИОН-
ОВ, [О. Г.] ЛИФШИЦ.

Примечание: поручить тов. [В. Г.] Воло-
дину <принять меры к устройству общих 
партийных собраний во всех районах в один 
и тот же день, чтобы не отрывать слушателей
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2. О праздновании дня «Советской 
пропаганды»a.

3. О губернской конференции РКП.

4. О подготовке общегородской Конферен-
ции РКП.

школы от занятий> в целях более правиль-
ного функционирования курсов в смысле ак-
куратного посещения слушателями лекций 
организовать партийные собрания по райо-
нам в те дни, в которые бы слушатели смог-
ли присутствовать.

2. Поручается тов. [М. И.] Лисовскому 
написать листовку, посвященную дню «Со-
ветской печати»b. (Заказать типографии 
100 тысяч экземпляров). В районах устро-
ить митинги. Комиссариат Агитации и Про-
паганды декорирует фургоны, которые с ли-
тературой и листовками будут объезжать 
районы. На остановках будут играть грам-
мофоны (пластинки с речами Ленина, Троц-
кого и т. д.).

3. Обратиться в ЦК с извещением о том, 
что 21-го Июля с. г. состоится Конференция 
губернская РКП и что, по мнению ПК, работа 
Г[убернского] К[омитета] ведется слабо. ПК 
просит прислать на Губерн[скую] Конфе-
ренцию представителя от ЦК, чтобы поста-
вить вопрос о слиянии ПК с Г[убернским] 
К[омитетом]2 .

4. Утвердить порядок дня конференции 
следующий:

1) Общий доклад ПК, докладчик 
[С. Н. РАВИЧ].

2) О работе К.С.М. докладчик
тов. [З. И.] ЛИЛИНА.
3) Об агитационной работе —  тов. 

[К. Г.] АРШАВСКИЙ.
4. О техгическо-контрольном аппарате —  

тов. [П. А.] БУДАЕВ.
5. Доклад фракции Совета Профессио-

нальных Союзов предложить Районам для 
обсуждения в состав ПК кандидатуры сле-
дующих товарищей. Выдвинуть.

5. О компросе.
<Информация о постановлении Испол-

кома о составе коллегии Компроса: из т. т. 
[З. Г.] ГРИНБЕРГА, [В. Р.] МЕНЬЖИН-
СКОЙ, АФАНАСЬЕВ>

Заслушано сообщение пред[седателя] Ис-
полкома о составе коллегии Комиссариата 
просвещения.

5. Ввиду сложности работы Комиссари-
ата Просвещения предложить Исполкому 
увеличить коллегию Компроса до 7 человек, 
причем в качестве кандидатов ПК выдвинуть 
т. т. [К. И.] НИКОЛАЕВУ и В. Р. МЕНЬ-
ЖИНСКУЮ.

a Так в протоколе.
b Так в протоколе.
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6. О перерегистрации членов партии.

8. Текущие дела.
а) О необходимости отправить в Красное 

Село 10 работников для агитационной работы.

б) О тов. ПАНОВЕ и БАРУХИНЕ.

с)a Заявление коллектива 3-го стрелково-
го Петроградского особого назначения полка 
о необходимости обратить внимание на поло-
жение семей красноармейцев.

д) Просьба Нач[альника] Полит[ичес-
кого] Управл[ения] Окрвоенкома пересмо-
треть дело тов. КИСЕЛЕВА, члена Нарвско- 
Петергофск[ого] р[айона], отозванного со 
своего поста решением партийного Суда Пе-
тербургского района по конфликту с тов. 
[Л. М.] Михайловым.

е) дело тов. ЦЫПКИНА в фиктивно со-
ставленном отношении (переслано из ЧК).

ж) Об исключении тов. Балонова из членов 
партии.

з) Вопрос об объединении районов Нев-
ского и Обуховского.

и) Заявление тов. Шаповалова о предо-
ставлении ему работы.

6. Предложить Смольнинскому и Петер-
бургскому районам привлечь к работе в ре-
гистрационной тройке по одному старо-
му партийному работнику, а Выборгскому 
району тов. КУЧМЕНКО.

<см. приложение>
8.
а) выделить из 1 Городск[ого района] —  2,
[из] 2 [Городского района] —  2,
[из Нарвско-]Петерг[офского] —  1, а ос-

тальных предложить подобрать тов. Анце-
лиовичу. Тов. Анцелиовича направить в ка-
честве особоуполномоченного.

б) Отозвать тов. Панова и Барухина для 
отвественной партийной работы.

Пригласить тов. Барухина для перегово-
ров в ПК.

с) Передать это заявление для <реше-
ния> принятия соответствующих мер 
в президиум Петроградского Совета.

д) Предложить Петербургскому району 
пересмотреть дело тов. Киселева с Нарвско-
Петергофским районом.

Тов. Киселеву предложить оставаться 
на своем месте3 .

е) Вызвать тов. Цыпкина в ПК для объ-
яснений.

ж) Об обстоятельствах, вызвавших 
исключение из партии запросить т. Балоно-
ва и Смольнинский Район[ный] Комитет

з) Остается открытым.

и) Переговорить с тов. Шаповаловым 
о его предыдущей работе.

к) Просьба К. Р.П.П.Ц.К.4  ввиду ликвида-
ции этой группы и создания Секции польской 
пропаганды при ПК составить Отдел в Пе-
трограде из т. т. КРАЕВСКОГО, СТЫКОВ-
СКОГО, ПЕНТАШЕВСКОЙ, КОЛЬКОВ-
СКОГО, ПАНЕКА и КРАЕВСКОЙ.

л) Заявление Смольнинского района о пе-
реизбрании революционной тройки в состав 
которой вошли т. т. Иконников, Либхин и Ба-
рановский.

к) Утвердить.

л) Установить партийный стаж.

a Так в протоколе.
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м) Постановление президиума Петроград-
ского Совета (протокол от 12/V —  19 г., № 5).

н) Заявление Бюро коллектива Смольно-
го об оставлении тов. СОЛОВЕЙЧИКА в его 
распоряжении.

о) Заявление Совета Народного Хозяйст-
ва об отклонении ходатайства губвоенкомпета 
об откомандировании туда тов. ОЗОЛИНА.

п) По делу тов. Кувакина, арестованного 
за агитацию среди коммунаров против уси-
ленного дежурства. (Переслано в ЧК).

р) Об окладе жалования районным органи-
заторам и секретарям за истекшее время.

с) О вз[ы]мании платы за разрешение 
на право ношения оружия.

м) Утвердить.

н) В просьбе отказать.

о) Откомандировать тов. ОЗОЛИНА 
в Губвоенкомпет.

п) Считать тов. Кувакина реабилитиро-
ванным и вызвать его для выяснения его 
дела.

р) Разъяснить районам, что оклад жало-
вания Районным организаторам и секрета-
рям 2400 р[ублей] устанавливается со дня 
утверждения сметы с 1-го Июля. В тех райо-
нах, где до этого времени указанными това-
рищами платилось меньше доплату не про-
изводить.

с) Разъяснить районам, что разрешения 
членам партии на право ношения оружия 
выдавать бесплатно.

С не членов партии взимать 5 рубл[ей].

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 56 — 57 об.
Подлинник. Машинопись, с рукописной правкой красными чернилами  

рукою П. А. Будаева. В левом верхнем углу первого листа протокола его резолюция  
«Просмотрено к исполнению. П. Будаев. 17/VII-19 г.».

1 Имеется в виду питание.
2 21 июля П. А. Будаев по телеграфу отправил в ЦК РКП(б) выписку из протокола с этим решени-

ем ПК РКП(б):
3. О губернской Конференции РКП. 3. Обратиться в ЦК с извещением о том, что 

21-го Июля с. г. состоится
Губернская Конференция РКП и что, по мне-

нию ПК, работа Г[убернским] К[омитетом] ве-
дется слабо. ПК просит прислать на Губернскую 
Конференцию представителя.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 79. 
Отпуск. Машинопись. Без подписи. Красными чернилами: «исх. 860 17/VII — 19» и исправлено 

слово «представителя». 
23 июля 1919 г. ПК РКП(б) послал в ЦК РКП(б) новую телеграмму: «Работа губернского комите-

та партии стоит не на высоте положения, предлагаем срочно поставить вопрос о слиянии губернского 
комитета партии с Петроградским комитетом партии». В ответ 29 июля секретарь ЦК Е. Д. Стасова 
телеграфировала в Смольный в ПК РКП(б): «По постановлению ЦК предложение о слиянии гор-
кома с губкомом отклоняется» (Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными ор-
ганизациями. Т. VIII. (Июнь — июль 1919 г.). М., 1974. С. 186, 561). Это постановление ЦК РКП(б) 
принял, изучив отчет Петроградского губернского комитета (полный текст этого отчета губкома см.: 
Там же. С. 568–578).

3 19 июля 1919 г. П. А. Будаев направил комиссару Окружного военно-инженерного управле-
ния Киселеву выписку об этом решении ПК РКП(б) (см.: ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 82. 
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 Подлинник. Машинопись на типографском бланке ПК РКП. Дата 19 июля 1919, № 888 и подпись — 
красными чернилами. Под подписью печать Секретариата ПК РКП).

4 Имеется в виду ЦК Коммунистической рабочей партии Польши. Основана 16 декабря 1918 г., 
создана путем объединения Социал-демократии Королевства Польши и Литвы и Польской социа-
листической партии (левицы), с 1925 г. называлась Коммунистическая партия Польши, 16 августа 
1938 г. Коминтерн объявил о ее роспуске как «вредительской». 
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Бюро ПК РКП(б) от 19 июля 1919 г.  
(выписки из протокола заседания)

1.
Выписка из протокола Бюро ПК от 16 июля 1919 г.

Присутств.: т. т. Равич, Лилина, [В. Г.] Володин, Будаев, [Е. Я.] Зорина.

Слушали:
5. О Компросе.
Заслушано сообщение Президиума Ис-

полкома о составе Коллегии Комиссариата 
Просвещения.

5. Ввиду сложности работы комиссариа-
та Просвещения предложить Исполкому уве-
личить коллегию Компроса до 7 человек, при-
чем в качестве кандидатов ПК выдвинуть т. т. 
[К. И.] Николаеву и [В. Р.] Менжинскую.

За Секретаря ПК: Д. Кантор
(печать)

Верно: (подпись)

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 85.
Отпуск. Машинопись. На машинописном бланке с датой 23 июля 1919.  

Печать Секретариата ПК и заверительная подпись.

2.
В ПРЕЗИДИУМ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

Выписка из протокола заседания Бюро ПК от 19/VII —  19 г.

Слушали: Постановили:
б/ О коллективе Смольного. б/ Ввиду возникающих часто недоразумений в кол-

лективе Смольного предложить Смольнинскому району 
обратить на него серьезное внимание. Предложить Пре-
зидиуму Петроградского Совета назначить в качестве 
Зав[едующего] Отделом личного Состава человека, кото-
рый произвел бы чистку всего личного состава Смольного.

За Секретаря ПК: Д. Кантор
(печать)

Верно: (подпись)

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 84.
Отпуск. Машинопись. На машинописном бланке с датой 22 июля 1919.  

Печать Секретариата ПК и заверительная подпись.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
21 июля 1919 г.

ПРОТОКОЛ ПК от 21 /VII —  19 г.

Присутствовали: [К. Г.] АРАШАВСКИЙ, [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧ, [В. Г.] ВОЛОДИН, 
[П. А.] БУДАЕВ, [С. М.] ГЕССЕН, [Г. Е.] ЕВДОКИМОВ, [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ, [С. Н.] РА-
ВИЧ, [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКИЙ

Слушали Постановили
1. О Конференции.
Заслушан доклад Бюро ПК о созыве 

на 27 число с. м. 10-й Общегородской Кон-
ференции Коммунистической Партии.

Предложить от ПК на обсуждение райо-
нов следующие кандидатуры в ПК1 .

1. Установить норму представительства 
от <30> 50a  членов партии один <депутат> де-
легатb .

Поставить в порядок дня:
Текущий момент —  докладчик тов. 

[Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ.
Общий доклад —  доклад тов. [С. Н.] РА-

ВИЧ.
Техническо-организац[ионный] —  доклад 

тов. [П. А.] БУДАЕВ.
О работе среди гарнизона —  доклад тов. 

<Борисов> БАРАНОВc

Продовольств[енный] вопрос —  доклад тов. 
[А. Е.] БАДАЕВ.

Выборы ПК.
Текущие делаd .
Пригласить на Конференцию с правом со-

вещательного голоса представителей фракции 
[Петроградского] Совета [профессиональных] 
Союзов и национальных секций.

В качестве гостей пригласить всех членов 
партии.

1. [К. Г.] АРШАВСКИЙ.
2. БАРАНОВ.
3. [П. А.] БУДАЕВ.
4. [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ.
5. ВОЛОДИН.
6. [С. М.] ГЕССЕН.
7. [Г. Е.] ЕВДОКИМОВ.
8. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ.
9. [С. Н.] РАВИЧ.
10. [А. Н.] СЕРГЕЕВ.
11. [Н. А.] УГЛАНОВ.
12. [М. М.] ХАРИТОНОВ.

a Исправлено красными чернилами.
b Исправлено черными чернилами.
c Исправлено красными чернилами.
d Вписано между строк черными чернилами.
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2. О перегистрации.
Докладывается о результатах перере-

гистрации членов партии РКП Петербург-
ской организации <где>2 . Выясняется, что 
<число> перерегистрировавшихся около 
3000 человекa.

3. <О Губернской Конференции.
тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ <вносит вопрос 

о необходимости обращать> внимание 
на работу Губернской Организации Пар-
тии в связи с Губернской Конференцией 
и предлагает воздействовать на нее в смы-
сле разрешения тех или иных вопросов

Использовать Конферен[цию]>b.
Тов. [Г. Е.] Зиновьев обращает вни-

мание на неудовлетворительную рабо-
ту Губ[ернской] Орг[анизации] РКП 
и предлагает послать на Губ[ернскую] 
Конфер[енцию] представителей от ПК, 
которые должны будут наладить работу 
Г[убернской] К[онференции]c.

4. О работе в армии.
Заслушан доклад тов. [С. М.] ГЕССЕ-

НА о состоянии работы в VII армии3 .
5. О железнодорожном районе.

13. НИКИФОРОВА. 
14. [Б. Л.] САДОВСКАЯ.
15. САХАРОВ.
16. [С. С.] ЗОРИН.
17. ЗИЛЬБЕРБЕРГ [Л. Л. Сильберберг]d.
18. [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧ.
19. [И. И.] МОИСЕЕВ.
2. Устроить после Конференции неделю аги-

тации <за вступление [в РКП(б)]> с целью при-
влечения в партию широких рабочих масс.

Обращаться к рабочим по этому поводу 
от имени Конференции с разъяснением о том, 
что партия очищена от негодных элементовe . 
Благодаря перерегистрации все честные рабо-
чие <должны стать членами > приглашаются 
вступить в РКПf .

3. Делегировать на Губернскую Кон-
ференцию т. т. [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧА 
и [С. М.] ГЕССЕНА.

4. Поручить Бюро ПК подобрать товарищей 
для работы в VII армии.

5. Запросить железнодорожный район о ме-
рах предпринятых ими в области реорганиза-
ции политической работы по линии Петроград-
ского узла /смещение Ком[иссаров]/.

Поручить тов. [В. Г.] ВОЛОДИНУ в двух-
дневный срок реорганизовать политическую 
работу на линии и произвести перемещение
ответственных работников железнодорожного 
района.

a Исправлено черными чернилами.
b Правка черными чернилами, затем все наискосок зачеркнуто черным карандашом.
c Вписано на обороте предыдущего листа черным карандашом.
d Сильверберг исправлено красными чернилами на Зильберберг. Но в последующих протоко-

лах —  Сильберберг.
e Исправлено черным карандашом.
f Написано черным карандашом и исправлено черными чернилами.
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6. О конструировании Коммунистиче-
ской фракции Петроградского Совета.

7. Текущие дела.
а/ Представительство Эстонской сек-

ции на ПК.

б/ Об исключении из партии Деменко-
ва и Румянцева.

в/ О тов. [Н. М.] Анцелиовиче.

г/ О тов. [А. Л.] БРОНШТЕЙН4 .

Перевести тов. [Н. М.] МОСКВИНУ из Же-
лезнодорожного района в Василеостровский.

Предложить тов. [С. С.] ЗОРИНУ занять 
пост Заведующего Политическим Отделом Пе-
троградского железнодорожного узла.

6. Сконструировать фракцию коммунистов 
при Петроградском Совете.

Наметить в состав президиума последней 
т. т. [Г. Е.] ЕВДОКИМОВА, [В. Г.] ВОЛОДИ-
НА, [Н. А.] УГЛАНОВА и др.

7.
а/ Предоставить Эстонской секции право 

представительства с совещательным голосом 
на ПК, на собрании организаторов с правом ре-
шающегоa.

б/ Поручить Бюро пересмотреть этот во-
прос.

Собрать о них биографические сведения.
в/ Откомандировать тов. [Н. М.] Анцелио-

вича для работ в [Петроградский] Совет [про-
фессиональных] Союзов, поручив прежде в не-
дельный срок организовать политическую 
работу среди гарнизона Красного Села.

г/ Поручить Бюро предоставить тов. [А. Л.] 
Бронштейн /работающей в Смольном/, более 
ответственную работу.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 32–33. 
Подлинник. Машинопись.

a Вставки черным карандашом.

1 21 июля 1919 г. секретарь Смольнинского районного комитета РКП(б) доложил в ПК РКП(б): 
«Обсудив кандидатуры товарищей, намеченных ПК в состав нового ПК, собрание активных работ-
ников Смольнинского района 19-го с[его] м[есяца] пришло к заключению, что при введении того 
или иного товарища в ПК надлежит руководствоваться следующими мотивами: введение товари-
щей для общего политического руководства, связь с органами Советской власти, Красной Армией, 
Проф[союзными] организациями и пр[очими], связь с районами. Собрание активных работников вы-
ставляет в состав нового ПК след[ующих] товарищей:

[Г. Е.] ЗИНОВЬЕВА,
[Г. Е.] ЕВДОКИМОВА,
[С. Н.] РАВИЧ

для общего
политического
руководства.

[А. М.] ИТКИНУ – для связи с секцией работниц.
[З. И.] ЛИЛИНУ – для работы среди молодежи.
БАРАНОВА – для связи с военной секцией.
[К. Г.] АРШАВСКОГО – для организации, агитации и пропаганды.
[М. И.] ЛИСОВСКОГО – для связи с партийной прессой.
[Ф. Д.] МЕДВЕДЯ – для связи с ЧК.
[Н. А.] УГЛАНОВА – для связи с Проф[ессиональными] союзами.
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[В. Г.] ВОЛОДИНА,
[А. Я.] КЛЯВС-КЛЯВИНА,
[Ф. А.] ЛЕОНОВА,
[А. И.] ГОРДОНА

для связи
с
районами.

Секретарь: А. Геронимус».
(Круглая печать
Смольнинского РК РКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 142 — 142 об. Подлинник. Машинопись на бланке Смоль-

нинского РК РКП(б). На нем в левом верхнем углу красными чернилами регистрационный номер: 
«Вх. 921 21/VII-19 г.» и две резолюции. 1-я резолюция красными чернилами, но другим почерком: 
«В Собр[ание] Орган[изации]»; ниже 2-я — тем же почерком, но черным карандашом: «В архив. 
П[авел] Б[удаев]».

2 Объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) 19 июля 1919 г. постановило: «Вви-
ду абсолютной необходимости ответственных работниках на фронте ЦК постановляет произвести 
немедленную перерегистрацию всех партийных работников с тем, чтобы Советы заменяли во всех 
учреждениях, не связанных непосредственно с политической пропагандой и агитацией, работников-
коммунистов беспартийными служащими, заслуживающими доверия своей предшествовавшей рабо-
той. Все освобожденные таким образом коммунисты должны быть направлены в распоряжение ЦК 
для передачи в Политуправление и для распределения по фронтам. Советы должны выделить за сво-
ей ответственностью беспартийных надежных работников для замены ими коммунистов, несущих во 
фронтовых учреждениях чисто техническую работу. Поручить Оргбюро произвести между партий-
ными и советскими учреждениями разверстку числа работников обеих категорий, которых они долж-
ны дать для фронта» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах. 1 июля — 30 сен-
тября 1919 г. С. 150).

3 VII армия Северного фронта обороняла подступы к Петрограду от Чудского до Онежского озера 
(20 тыс. красноармейцев, 412 пулеметов, 162 орудия), с 1 июля до 26 сентября командующий М. С. Ма-
тиясевич (1878–1941), дворянин, участник Русско-японской и Первой мировой войн, в 1917 г. ко-
мандир полка. В апреле 1918 г. добровольно вступил в Красную армию, командовал правой группой 
V армии под Казанью, затем дивизией. С октября 1919 г. успешно командовал III, затем V армией, 
разбившей остатки армии адмирала А. В. Колчака. Затем преподавал, в 1931–1933 и в 1937–1940 гг. 
был под арестом, освобожден.

4 См. комментарий 10 к протоколу заседания Бюро ПК от 17 декабря.
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Бюро ПК РКП(б) от 24 июля 1919 г.  
(выписка из протокола заседания)

Выписка
Из протокола Бюро ПК от 24//VII —  19 г.

Присутств[овали]: т. т. [К. Г.] Аршавский, [А. Е.] Бадаев, [В. Г.] Володин, [С. Н.] Равич.

Слушали Постановили
О ближайшем собрании фракции РКП 

Петроградского Совета.
Фракцию собрать за час до общего заседа-

ния Совета. Просить Президиум Совета не на-
значать Пленума Совета в субботу 26/VII ввиду 
того, что почти во всех районах в этот день со-
стоятся общие партийные собрания для перевы-
боров РК.

За Секретаря ПК: Д. Кантор
(печать)
Верно: (подпись)

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 90.
Отпуск. Машинопись. На машинописном бланке с датой 25 июля 1919.

Печать Секретариата ПК и заверительная подпись.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
от 27 июля 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 27/VII-19 г.

Присутствовали: т. т. [С. Н.] РАВИЧ, [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [В. Г.] ВОЛОДИН, [П. А.] БУ-
ДАЕВ, [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧ, [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКИЙ, [А. М.] ИТКИНА, [З. И.] ЛИ-
ЛИНА и [Н. А.] УГЛАНОВ.

Слушали Постановили
1. К открытию Конференции.
а) Регламент

б) О президиуме

в) Тезисы доклада ПК.
Были заслушаны тезисы докладов ПК 

т. [С. Н.] РА ВИЧ, [З. И.] ЛИЛИНОЙ, [А. М.] ИТ-
КИ НОЙ и [П. А.] БУДАЕВА, которые должны 
быть представлены на конференции.

г) Тезисы доклада фракции Совета Союза.

2. Текущие дела.
а) Заявление Комиссара Городского Хозяй-

ства тов. [Л. М.] МИХАЙЛОВА1  о делегирова-
нии ему подходящего товарища на должность 
управляющего делами Комгорхоза.

б) Заявление Реввоенсовета армии Западно-
го фронта о делегировании в их распоряжение 
подходящего товарища на должность Управля-
ющего делами Реввоенсовета армии Западного 
фронта.

1.
а) Установить[:]
Общий доклад о деятельности ПК —  

тов. [С. Н.] РАВИЧ —  40 мин[ут].
Доклад о работе Коммунистич[еского] 

Союза Молодежи —  тов. [З. И.] ЛИЛИ-
НА —  20 мин[ут].

Доклад о работе Секции работниц —  
тов. [А. М.] ИТКИНА —  20 мин[ут].

Отчетность и статистика в Петербург-
ской организации —  тов. [П. А.] БУДА-
ЕВ —  20 мин[ут].

Заключительное слово —  15 мин[ут].
Прения по докладу первый раз —  

10 мин[ут],
второй раз —  5 мин[ут],
к порядку– 3 мин[уты].
б) Наметить в состав президиума Кон-

ференции —  т. т. [Г. Е.] ЕВДОКИМОВА, 
[Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧА, [С. Н.] РАВИЧ, 
[А. Я.] КЛЯВС-КЛЯВИНА и [И. И.] МОИ-
СЕЕВА.

в) Одобрить тезисы предложенные то-
варищами, дополнив их некоторыми сто-
ронами работы ПК.

г) Принять к сведению тезисы доклада 
фракции Совета Союза.

2.
а) Просьбу удовлетворить. Кандидата 

подыскать по районам.

б) Просьбу удовлетворить. Поручить 
подыскать тов[арищей] фракции Совета 
Союзов.
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в) Заявление Военокрвоенкомаa о делегиро-
вании тов[арищей] коммунистов для прохожде-
ния курсов разведчиков в количестве 20 членов, 
из них моряков —  8, инженерных войск —  6 и ар-
тиллеристов —  6.

г) Заявление Губком дезертира2  о делегиро-
вании в его распоряжение 5 товарищей для за-
нятия ответственных постов уполномоченных 
в губернию.

д) Заявление Смольнинского Р[айонного] 
К[омитета] об исключении из партии гр. гр.b Ива-
на Федорова (за подделку документов) и Аки-
лины Григорьевны СЕЛЯМИНОЙ (за злоупо-
требление своим служебным положением).

в) Передать заявление в Политот-
дел <для удовлетворения последнего> 
с просьбой удовлетворить.

г) Передать [в] Губком партии.

д) Утвердить.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 58–59.
Подлинник. Машинопись, с рукописной правкой красными чернилами  

рукой П. А. Будаева.
В левом верхнем углу первого листа протокола его резолюция  

«Просмотрено к исполнению. П. Б. 27/VII –19 г.».
a Так в документе.
b Так в документе.

1 Михайлов (наст. фам. Елинсон) Лев Михайлович (1872, Екатеринодар — 1928, Москва), из слу-
жащих, член РСДРП с 1900, большевик (партийная кличка Политикус). В 1905 член литературно-
лекторской группы Московского комитета РСДРП, участник Декабрьского восстания. С 1906 в Пе-
тербурге, участник создания газет «Звезда» и «Правда». Заведовал Петроградской биржей труда. 
В марте — мае 1917 председатель ПК РСДРП(б), председатель Выборгской районной управы и в ок-
тябре член революционного комитета Выборгской стороны. В 1917–1921 член Контрольной комиссии 
ПК РКП(б) и Президиума Петрогубисполкома, заведовал отделом коммунального хозяйства, пред-
лагал строить метро. В 1921–1922 глава «Русской торговой делегации в Норвегии», затем полномоч-
ный представитель РСФСР в Норвегии, организовал закупки сельди и продажу зерна. В 1923–1924 
полномочный представитель Наркомата иностранных дел СССР при СНК Туркестанской АССР, 
член Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б). Затем в Москве сотрудник Госплана и ответственный се-
кретарь Всесоюзного общества старых большевиков. Урна с прахом захоронена на Марсовом поле.

2 Петроградский губернский комитет по борьбе с дезертирством в РККА.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
31 июля 1919 г.

Протокол заседания Петербургского Комитета
31-го июля с. г.

Присутствовали: члены ПК тт. [К. Г.] Аршавский, [В. А.] Быстрянский, [В. Г.] Воло-
дин, [С. С.] Зорин, [А. Я.] Клявс-Клявин, [Г. Е.] Зиновьев, [И. И.] Моисеев, [С. Н.] Равич, 
[Л. Л.] Сильберберг, [А. И.] Маширов и кандидаты ПК: тт. [А. Е.] Васильев, [А. И.] Гордон, 
[А. М.] Иткина, [М. М.] Кежуц.

Порядок дня:
1. Конструирование ПК.
2. О мобилизации.
3. О «неделе агитации».
4. О взаимоотношении партийных работников и профессионалистов.
5. Текущие дела.
а) О дне собрания ПК.
б) О Секретариате Комитета Обороны.

Слушали Постановили
1. Конструирование ПК. 1. Согласно выборов на X-ой Общегородской 

партийной Конференции членами ПК являются: 
тт. [Г. Е.] Зиновьев, [В. А.] Быстрянский, [К. Г.] Ар-
шавский, [А. Я.] Клявс-Клявин, [С. М.] Гессен, 
[Н. П.] Комаров, [Н. А.] Угланов, [С. Н.] Равич, 
[А. Н.] Сергеев, [Г. Е.] Евдокимов, [Л. Л.] Сильбер-
берг, [С. С.] Зорин, [А. И.] Маширов- Самобытник, 
[И. И.] Моисеев, [В. Г.] Володин и кандидатами: 
тт. [А. И.] Гордон, [М. М.] Кежуц, [А. Е.] Василь-
ев, [А. Е.] Бадаев, [А. М.] Иткина, [З. И.] Лилина, 
[Л. С.] Зеликсон, [М. М.] Харитонов, [В. И.] Зоф, 
Москвин.

Секретарем ПК утверждается —  тов. [С. С.] Зо-
рин.

Организатором —  т. [В. Г.] Володин.
Бюро ПК утверждается в составе —  тт. 

[К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, [Г. Е.] Евдоки-
мов, [С. С.] Зорин и [С. Н.] Равич.

В Бюро фракции Совета делегировать тов. 
[Г. Е.] Евдокимова, в Бюро Фракции Совета 
Профес[сиональных] Союзов —  тов. [А. Н.] Серге-
ева, в Губком —  тов. [А. Я.] Клявс-Клявина, в Ко-
митет Обороны —  тов. [Г. Е.] Евдокимова.

Утвердить редакционную коллегию «Прав-
ды» в прежнем составе: т. е. тт. [В. А.] Быстрян-
ского и [В. Н.] Васильевского. Представите-
лем от ПК в Военную Секцию утвердить тов.
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2. О мобилизации1 .
Необходимо мобилизовать 500 това-

рищей коммунистов для фронта, причем 
50 человек должно отправить на фронт 
для занятия ответственных постов.

3. О «неделе Агитации»
тов. Зиновьев предлагает устро-

ить с целью привлечения новых чле-
нов в РКП (рабочих) массовые митинги 
на фабриках и заводах.

2). Устроить несколько митингов 
по районам на тему «почему я не комму-
нист».

3) Обход квартир со специально выпу-
щенными по этому поводу листовками2 .

4) Устроить коллективную запись 
в партию на фабриках и заводах, причем 
списки желающих вступить в ряды пар-
тии вывесить на видных местах на фаб-
рике и заводе, чтобы рабочие имели 
возможность отвода того или иного ра-
бочего. Обязать коллективы устраивать 
наряду с закрытыми открытые собрания.

[К. Г.] Аршавского, Заведующими Агитационным 
Отделом утверждается тов. [К. Г.] Аршавский, 
на помощь ему делегировать тов. [А. И.] Маширо-
ва-Самобытника.

В КСМ —  утвердить тов. [З. И.] Лилину.
В Секции работниц при ПК —  тов. [А. М.] Ит-

кину.
2. Поручить Бюро ПК произвести разверстку 

общего количества мобилизованных по районам. 
Обсудить вопрос на собрании организаторов бо-
лее подробно и поручить районам в ближайшие 
дни выделить соответствующих товарищей (Про-
извести мобилизацию в 2 приема:

I-ый —  250 рядовых членов партии и 25 ответ-
ственных товарищей.

II-ой —  250 человек рядовых и 25 ответств[ен-
ных работников]. Предложить Губкому прове-
сти мобилизацию 500 товарищей-коммунистов 
и 50 ответственных работников по губернии. (По-
ручается по этому поводу с Губкомом снестись 
тов. [А. Я.] Клявс-Клявину).

3. В понедельник устроить общегородское со-
брание всех членов РКП.

2. Поручить тов. [Г. Е.] Зиновьеву написать две 
листовки (Обращение к рабочим и работницам 
о вступлении в ряды РКП) и

3. Представить фракциям Союзов право реко-
мендации в партию.

4. Поручить Бюро разработать подробную кон-
струкцию по приему новых членов (рабочих) 
в партию.

тов. [И. И.] Моисеев предлагает вы-
пустить листовку —  популярно изло-
женную программу партии.

тов. [А. И.] Гордон предлагает при-
влечь к работе по агитации за вступле-
ние в партию секции работниц и фрак-
ции профессиональных Союзов.

тов. [А. М.] Иткина предлагает орга-
низовать большое собрание всех район-
ных секций работниц.
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4. О взаимоотношении партийных 
работников и профессионалистов.

5. Текущие дела.
а) О дне собрания ПК.

б) О личном Секретариате тов. [Г. Е.] 
Зиновьева.

в) О результатах перерегистрации.

г) О национальных Секциях.

4. Устроить в ближайшие дни собрание партий-
ных работников совместно с профессионалистами 
(собрание активных работников) по вопросу о вза-
имоотношении партии с профессиональными со-
юзами, причем привлечь на собрание представите-
лей Профес[сиональых] Союзов тесно связанных 
с массами рабочих. Представить Бюро ПК наме-
тить день собрания.

5.
а) Собрание ПК созывается раз в неделю по по-

недельникам в 5 час. вечера.
б) Поручить тов. [А. И.] Маширову и [В. Н.] Ва-

сильевскому организовать секретариат, причем 
тов. [А. И.] Маширову поручается стать во главе 
его. Предлагается главным образом обратить вни-
мание на переписку.

в) Поручить тов[арищам В. А.] Быстрянско-
му и [П. А.] Будаеву совместно с Бюро ПК в бли-
жайшее время разработать статистические данные 
в связи с перерегистрацией.

Тов. [П. А.] Будаеву поручается органи за-
ц[ионная] статистика в ПК.

г) Поручить тов. [В. Г.] Володину и [С. С.] Зори-
ну обследовать все национальные секции и к сле-
дующему заседанию ПК представить доклад.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 58 — 59 об.

1 19 июля «ввиду абсолютной необходимости в ответственных работниках на фронте» соединен-
ное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) постановило «произвести немедленную новую 
пере регистрацию всех партийных работников» и тех, кто не связан «непосредственно с политиче-
ской пропагандой и агитацией», направить в распоряжение ЦК ЦК РКП(б) «для передачи в полит-
управление и для распределения по фронтам» (Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными пар-
тийными организациями. Т. VIII. (Июнь — июль 1919 г.). М., 1974. С. 169). 22 июля секретарь ЦК 
РКП(б) Е. Д. Стасова направила в ПК РКП(б) просьбу военного комиссара Центрального управле-
ния военных сообщений при РВС Республики В. В. Фомина «об откомандировании 10 товарищей 
коммунистов в распоряжение Петроградского отделения Управления Военных сообщений Западно-
го фронта для политического контроля» (Там же. С. 172, 703).

2 ПК РКП(б) напечатал листовку, содержащую проект наказа делегату Петроградского совета ра-
бочих и красноармейских депутатов. В нем утверждалось, что якобы «белые — это помещики, золото-
погонники, банкиры и буржуи. Они хотят вернуть власть царя, заковать рабочих и крестьян в кандалы 
<…> Сторонниками Учредительного собрания теперь являются белые царские генералы — Колчак, 
Деникин, Родзянко <…> Из знамени Учредительного собрания царские генералы сделали себе пор-
тянки. Всюду, где побывала нога царских генералов, народ стонет. Рабочие и крестьяне расстрелива-
ются там тысячами <…> Черносотенные русские генералы продают нашу родину иностранным капи-
талистам». Эсеров и меньшевиков листовка обвиняла в том, что они якобы помогают этим генералам, 
«взрывают водопроводы, мосты». Однако «пролетарская революция началась в Европе. Победа ее 
близка». Наказом делегату было «крепко стоять за трудовую Советскую власть, которая одна только 
может спасти человечество от голода, от ужасов войны и от наемного рабства; отстаивать всеми сила-
ми красный Петроград от нападений белых и от внутренних заговоров; всеми силами укреплять Крас-
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ную Армию, которая является мечом трудящихся масс; добросовестно исполнять все постановления 
Петроградского Совета и центральной Советской власти, памятуя, что нет выше звания, как звание 
солдата пролетарской революции». «Давать отчет своим избирателям не реже чем один раз в две не-
дели», «учиться управлять рабоче-крестьянским государством; в личной жизни вести себя так, как 
подобает честному сыну рабоче-крестьянского государства» (Листовки петроградских большевиков. 
1917–1920. Т. 3. Л., 1957. С. 269–270).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
1 августа 1919 г.1

Протокол заседания Бюро ПК от 1 августа сего года. № 1

Присутствовали: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] ВОЛОДИН, [Г. Е.] Евдокимов, [С. С.] Зо-
рин, [С. Н.] Равич.

Порядок дня:
1. О «Неделе агитации».
2. О ближайшем собрании ответственных организаторов при ПК.
3. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О «Неделе агитации»2 .
Инструкцию о приеме новых членов 

(рабочих) в РКП, выработанную това-
рищем [В. Г.] Володиным. (Инструкция 
прилагается)3 .

1. Принять с небольшими поправками к аги-
тации за привлечение новых членов партии 
в районах приступить со среды 6-го августа с. г.

2. О ближайшем собрании ответствен-
ных организаторов при ПК.

2. Созвать собрание организаторов 2-го сего 
месяца:

Порядок дня:
1. О мобилизации.
2. Роль профессиональн[ых] Союзов 

и взаимоотнош[ение] их с партией (собрание ак-
тивных работников).

3. О «неделе агитации».
4. О перерегистрации сочувствующих.
5. Текущие дела.

3. Текущие дела:
а) о Губкомдезертире4 .
Просьба представить Губкомдезерти-

ру некоторое количество партийных ра-
ботников для ведения агитации в Питере 
и губернии, по вопросу о возвращении де-
зертиров в армию.

б) Просьба тов. [Л. М.] Михайлова ра-
зобрать дело Комиссии по топливу (Чере-
повецкой губ.).

с) О злоупотреблениях Литовской сек-
ции РКП.

д) О секретаре Секции работниц при 
ПК.

3.
а) Запросить Губком, сколько работников он 

может выделить. Остальных выделить из город-
ских районов.

б) Сообщить Исполкому, что ПК настаивает 
на ревизии и находит, что вмешательство Сов-
нархоза к Московской центральной организа-
ции по топливу в настоящий момент спешной 
заготовки дров недопустимо ввиду того, что Ко-
миссия по топливу в случае вмешательства в ее 
работу не может нести ответственности за исход 
«топливной» кампании.

с) Поручить выяснить тов. [В. Г.] Володину 
это дело.

д) Обязать Секцию работниц при ПК в тече-
ние 2-х дн[ей] подыскать секретаря Секции ра-
ботниц при ПК.
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е) Просьба отряда при ПК об его по-
полнении.

ж) Просьба Смольнинского района ут-
вердить тов. Януса на пост военкома 2-го 
районного Комиссариата по военным де-
лам вместо уехавшего тов. Фишмана.

з) Просьба фронтовой Комиссии при 
Петросовдепе об освобождении тов. Са-
вицкого от работ в Василеостровском 
районе.

и) о тов. [П. А.] Будаеве.
Просьба Союза пищевиков освобо-

дить тов. Будаева от возложенных на него 
обязанностей по управлению делами Пе-
тербургского Комитета и возвратить его 
на место прежней работы.

е) Принять к сведению.

ж) Утвердить.

и) Сообщить Союзу Пищевиков, что Петер-
бургский Комитет не имеет возможности окон-
чательно освободить тов. Будаева от работы 
в ПК.

Предложить тов. Будаеву уделить 3–4 часа 
в день для работы по организации статистики, 
отчетности и информации.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 61–64а.
а В документе пагинация листов нарушена.

1 В тот день 1 августа 1919 г. В. И. Ленин послал шифрованную телеграмму в Ревовенсовет 7-й ар-
мии А. П. Розенгольцу: «Приняты ли все меры, чтобы удержать Питер во что бы то ни стало? Обещан-
ные вам подкрепления подгоняем, но для их подхода нужно время. Осуществите исключительное на-
пряжение сил» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 51. М., 1970. С. 38).

2 Имеется в виду «Партийная неделя», впервые в РСФСР организованная Петроградской органи-
зацией РКП(б) с 10 по 17 августа 1919 г. с целью подтолкнуть рабочих и крестьян вступать в РКП(б). 
Выпущенная в связи с этим листовка «Петербургской общегородской конференции» и ПК РКП(б) 
завершалась призывом: «Товарищи! Все вступайте в ряды партии коммунистов. Честных рабочих 
и красноармейцев, бывших беспартийных, мы зовем в наши ряды <…> Не откладывайте с сегодня на 
завтра. На всех фабриках, заводах, мастерских, казармах, на кораблях за эту неделю состоятся собра-
ния. Идите на собрания! Вступайте в партию! Зовите в партию ваших товарищей. Делайте заявления 
о вашем желании вступить в партию» (Листовки петроградских большевиков: 1917–1920. Т. 3. Л., 
1957. С. 282–283). К «Партийной неделе» отдельную листовку выпустил ПК РКП(б), назвав ее «Об-
думай и усвой». В ней читателя ставили перед выбором: «Есть две партии: коммунисты и их враги — 
белогвардейцы. К какой партии ты принадлежишь?» и призывали: «Всей семьей вступайте в нашу 
партию» (Там же. С. 287).

3 К протоколу инструкция не приложена.
4 Губкомдезертир — Петроградская губернская комиссия по борьбе с дезертирством, обладала 

правами ревтрибунала и обжалования решений уездкомдезертиров — подчиненных ей уездных ко-
миссий.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
4 августа 1919 г.

№ 2a

Протокол заседания Бюро ПК от 4/VIII-19 г.

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, [С. С.] Зорин.

Порядок дня: 1. О Собрании ПК.
2. О бесплатном распределении литературы во время «недели агитации».
3. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О собрании ПК. 1. Созвать ПК в четверг в 5 ч[асов] дня.

Порядок дня:
1. О взаимоотношении партии и профессион[альных] 

союзов.
2. О субботниках.
3. О праздновании «дня Советской пропаганды».
4. Текущие дела.

2. О бесплатном распределе-
нии литературы во время «неде-
ли агитации».

2. Распространить бесплатно 50 тысяч экземпля-
ров программы РКП (35 тыс. экзем[пляров ее варианта 
Н. И.] Бухарин[а] и 25 тыс. экземп[ляров] программы, 
принятой на VIII съезде РКП)1 .

3. Текущие дела. 3. Смотрите приложение2 .

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 60.
Подлинник. Машинопись (2-й экземпляр).

a Номер 2 поставлен красными чернилами.

1 На VIII съезде РКП(б) в Москве 18–23 марта 1919 г. содокладчиками о Программе РКП(б) были 
В. И. Ленин и Н. И. Бухарин. Съезд принял Программу РКП(б) в редакции Ленина и отклонил пред-
ложенную Бухариным редакцию партийной программы.

2 Приложение в деле отсутствует.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
4 августа 1919 г.

Бюро ПК 4/VIII-19 г.
Присутствовали: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин и [С. С.] Зорин.

№№ 
поряд-

ка

№ 
входящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

1 1091 От Инициатив-
ной Группы чле-
нов РКП рабо-
тающих Среди 
еврейских рабо-
чих1

Поручить инициатив-
ной группе РКП ор-
ганизовать еврейскую 
секцию

Отклонить вви-
ду того, что все 
существующие 
национальные сек-
ции постановлено 
в ближайшее вре-
мя ликвидировать

1039

2 1066 От Центро-
продкома

Просьба освобо-
дить товарища Сыр-
кина от должности 
завед[ующего] Гра-
жданским отделе-
нием Выб[оргского] 
район[ного] Сов-
депа и оставления 
его в ныне занима-
емой должности 
завед[ующего] 
Финлянд[ским] 
Отдел[ением] 
Николаевск[ой] 
ж[елезной] д[ороги]

Просить 
Выб[оргский] рай-
он найти замести-
теля тов. СЫР-
КИНА ввиду того, 
что тов. СЫРКИН 
является незаме-
ниным в должно-
сти завед[ующего] 
Финлянд[ским] 
Отдел[ением] 
Николаев-
ской ж[елезной] 
д[ороги]

1041

3 1961 От комиссара 
здравоохранения 
(Москва) Се-
машко

Просьба откоманди-
ровать провизора тов. 
ГОЛЬДБЕРГА2  мо-
билизованного в по-
рядке партийной мо-
билизации на работу 
в Петр[оградское] 
Окр[ужное] Сани-
тар[ное] Управление

Удовлетворить

4 1095 Из Губкома 
[РКП(б)]

Выписка из протоко-
ла Губкома [РКП(б)] 
откуда получены 
тов. [Г. Е.] ЗИНО-
ВЬЕВЫМ сведения 
о ходе мобилизации 
в губернии

Передать тов. 
[Г. Е.] ЗИНОВЬ-
ЕВУ



214

№№ 
поряд-

ка

№ 
входящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

5 От тов. [Н. А.] 
БОГОСЛОВ-
СКОЙ

Просьба делегировать 
ее в распоряжение 
Губкома [РКП(б)]

Удовлетворить 1043

6 1088 От Президиума 
Петроградского 
Совета

Выписка из протоко-
ла заседания Крон-
штадтского район-
ного Комитета 
РКП от 24/VII-19 г. 
Просьба об оставле-
нии тов. КОНДА-
КОВА для ведения 
парт[ийной] работы 
как незаменим[ого] 
работ[ника]

Сообщить 
в К[омите]т Обо-
роны, что дело тов. 
КОНДАКОВА ка-
сается К[омите]та 
Обороны

7 1084 От заведую-
щего Адми-
нистративно-
Хозяйствен[ного] 
Отдела 
Смолнин[ского] 
района тов. НИ-
КИФОРОВА

Просьба откоманди-
ровать его в Перм-
скую или Уфимскую 
губ[ернию]

Удовлетворить 1036

8 1082 От Компроса Просьба принять 
меры к тому, что-
бы Украинская сек-
ция немедлен-
но отчиталась пред 
внешкольным под-
отделом в израсходо-
вании 10.000 рубл[ей] 
выдан[ных] Отделом 
Внешкольного Об-
разования на нужды 
секции

Выяснить в Ком-
проде [о] местона-
хождении тов. ЧУ-
МАКА

9 1081 От Цека 
[РКП(б)]

О восстановлении 
тов. ЖЕБРОВСКА-
ГО в правах члена 
партии с 1-го Августа 
и отмене постановле-
ния П[етроградского] 
Р[айонного] 
К[омитета]

Принять к сведе-
нию и исполнению 
и переслать копию 
в район

1042

10 1087 От Эстонской 
Секции

Сообщение о соста-
ве нового К[омите]та 
Эстсекции
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№№ 
поряд-

ка

№ 
входящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

11 1071 От секрета-
ря Военкома 
85 стр[елкового] 
полка 10 дивизии 
Петра Березина

О действиях не-
достойных тов. 
КРЖАНОВСКО-
ГО помогавшего по-
мещику и профес-
сору Святловскому 
продолжать поль-
зоваться имением 
в качестве с[ельско]-
х[озяйственного] 
училища

Переслать в ЦК 
[РКП(б)], пред-
варительно выяс-
нив характер тов. 
КРЖАНОВСКО-
ГО

12 1077 От сестры мило-
сердия А. Петро-
вой

Жалоба на действия 
комиссара

Поручить тов. 
КАНТОР перего-
ворить с тов. ЧЕР-
ВОНЯК

13 1075 От коллектива 
3 стр[елкового] 
запасн[ого] полка

Просьба дать разъяс-
нения об взаимоотно-
шении коллективов 
и комиссаров воин-
ских частей

Поручить тов. 
[К. Г.] АРШАВ-
СКОМУ

14 Дело Деменкова 
и Румянцева

В изменение преж-
него постановления 
Бюро сообщить, 
что они исключе-
ны на год. Если 
не будут в продол-
жении этого срока 
ни в чем предосу-
дительном замече-
ны, то могут быть 
приняты обратно 
в РКП

1046

15.м 1052 От Цека 
[РКП(б)]

Сообщение о том, что 
предложение Пека 
[РКП(б)] о слиянии 
Губкома и Горкома 
[РКП(б)] отклоняется

Принять к сведе-
нию

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 61–62.
Подлинник. Машинопись.

1 В ПК РКП (Больш.)
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕВРЕЙСКОЙ СЕКЦИИ ПРИ ПК
Еврейские Секции существуют уже давно во многих городах Советской России и почти всю-

ду своей работой доказали необходимость их существования. Составляя органическую часть РКП, 
а в частности тех организаций, при которых они существуют, еврейские секции исполняют общую 
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 революционную коммунистическую работу на еврейской улице, где по особым условиям еврейской 
жизни, созданным старым режимом, еще до сих пор не проведена «Октябрьская революция». У евре-
ев еще существуют разные буржуазные и якобы социалистические организации, которые заручились 
охранительными грамотами и успешно укрываются от зоркого глаза революционного пролетариа-
та только благодаря тому, что наши товарищи не евреи из РКП, будучи незнакомы с особыми усло-
виями еврейской жизни и действительной физиономией еврейских политических партий, склонны 
видеть в этих организациях только защитников «народа-страдальца» стремящихся исключительно 
к освобождению евреев от «векового рабства». Укрываясь под мантией страдальца эти в сущности 
буржуазные организации, ничем не отличающиеся от буржуазных и социал-предательских не еврей-
ских организаций, свили себе гнезда даже во многих советских учреждениях, приобрели влияние на 
еврейские массы и мешают проведению коммунистических идей среди еврейских рабочих и тех го-
родских «середняков», интересы которых совпадают с интересами рабочих.

Только еврейские секции при РКП как организация, а не отдельные евреи-коммунисты, могут 
успешно бороться с этим ненормальным явлением в Советской России. Тут необходимо сопротиво-
поставить национальным буржуазным и социал-предательским организациям истинную интернацио-
нальную коммунистическую организацию, которая проводит соц.-революцию на еврейской улице, 
из которой исходит инициатива по удовлетворению разных социальных нужд еврейских масс, со-
образуясь с нашей общей коммунистической линией.

Еврейская секция вовсе не стремится к объединению всех евреев коммунистов, прикрепив их 
к секции: те из товарищей, которые находят более благоприятную почву для своей революционной 
работы на нееврейской улице и находят, что их работа там плодотворнее и целесообразнее, чем в ев-
рейской секции, не пойдут и не должны пойти в секцию, т. к. наша общая цель — всемирная, а не на-
циональная революция. Но зато секция сгруппирует вокруг себя всех тех <далее текст строки обре-
зан> работать среди еврейских народных масс, причем работа на еврейской улице вовсе не должна 
оторвать их от общей революционной работы, т. к. члены секции являются членами РКП, принима-
ются в организацию, при которой находится секция, на общих основаниях и принимают участие на 
общих собраниях организации как отдельные лица.

Так как в Петербурге находится более чем 20-тысячное еврейское население, значительную часть 
которого составляют рабочие, которые еще далеко не находятся под влиянием коммунистических 
идей и ввиду того, что в Петрограде находятся центры еврейских буржуазных организаций, тут явля-
ется необходимость утвердить еврейскую секцию при ПК.

При сем прилагаются резолюции 2-й конфренции еврейских секций при РКП, утвержденные ЦК 
РКП.

1) Комиссар по еврейским делам С. Рапопорт
2) М.С. Альтшулер — инструктор организатор Центрального Бюро Евр. Коммунист. Секций, член 

бюро.
3) А. Раев — член РК 2-го гор. района, № бил. 14.
4) член правления евр. Комм. клуба, чл. партии РКП 2-го гор. района Б. Шрейвас.
Ответ просим направить в Евр. Отдел коммунистов по адресу: Театральная ул. 1/3, для А. Раева
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 433. Л. 52 — 52 об. Подлинник. Машинопись. Курсивом выделен 

рукописный текст: личные подписи ярко-красными чернилами, надпись с просьбой — темно-красны-
ми чернилами).

2 В документе опечатка: ГОЛЬДБЕОГА.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
6 августа 1919 г.

№ 3.
Протокол заседания Бюро ПК от 6 августа с. г.

Присутствуют: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, [С. С.] Зорин, [С. Н.] Равич

Слушали Постановили
1. О Бюро ПК.

2. О собрании ПК.

3. О выделении 50 беспартийных 
работников на помощь тов. Воронкову, 
работающему при Народном Комисса-
риате Путей Сообщения.

4. а) О тов. [К. И.] Шелавине.

б) О тов. [А. П.] Спунде1  и тов. [С. С.] 
Зорине.

в) О тов. [М. И.] Лисовском.

г) О тов. [Н. И.] Иванове. (Из Нар-
комтруда).

5. О мобилизации и партийном по-
рядке ответственных работников Совета

1. Созывать собрание Бюро ПК по вторникам 
и четвергам, решение же всех дел непринципиаль-
ного характера предоставляется тт. [С. С.] Зорину 
и [В. Г.] Володину.

Часы приема секретаря установить от 3–5 час. 
ежедневно.

Предложить ПК утвердить казначеем ПК тов. 
[П. А.] Будаева.

Считать недействительным и обязательным 
на чеках для получения денег с т[екущего]/счета ПК 
две из подписей след. тт.: [С. Н.] Равич, [К. Г.] Ар-
шавского, [С. С.] Зорина и [В.Г.] Володина.

2. Порядок дня собрания ПК в четверг 7-го ав-
густа с. г.

1. О субботниках.
2. О собрании активных работников (по вопро-

су о взаимоотношении Профес[сиональных] Сою-
зов и партии).

3. О «неделе агитации».
4. Об увеличении тиража газет и в частности 

о «Правде».
3. Предложить Совету Союзов выделить 50 на-

дежных беспартийных товарищей в распоряжение 
тов. Воронкова.

4. а) Поручить тов. [К. И.] Шелавину редакти-
рование «Деревенской Коммуны» и соредактиро-
вание «Красной газеты».

б) Делегировать тов. [А. П.] Спунде и тов. 
[С. С.] Зорина в Петроградский Совет Р[абочих] 
и Кр[асноармейских] Д[епутатов] в качестве пред-
ставителей Питерской организации РКП.

в) Сообщить Цека, что вместо тов. [М. И.] Ли-
совского в Кронштадт направляется тов. Леонов.

г) Сообщить Цека, что командировать на Укра-
ину тов. Иванова ПК не может ввиду полной невоз-
можности заменить его.

5. Тов. [Ю. Л.] Милейковского, Иткина и Бо-
роздина от партийной мобилизации освободить,
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Профес[сиональных]. Союзов (о тов. 
[Ю. Л.] Милейковском, Иткине, Бо-
роздине и [И. М.] Файнгара2 ).

6. О «партийной неделе» среди крас-
ноармейцев.

7. О «Дне Советской Агитации 
и пропаганды».

8. О «субботниках».

9. Предложение Политотдела 7-й 
Армии о том, чтобы часть бумаги, ос-
тающаяся ввиду сокращения тиража 
«Деревенской Коммуны», была пере-
дана фронтовой газете.

10. О газете «[Петроградская] 
Правда».

О предстоящем сокращении тира-
жа «[Петроградской] Правды» в связи 
с недостатком бумаги.

11. О тов. [В. Н.] Васильевском.
Просьба тов. [В. Н.] Васильевского 

освободить его от обязанностей заве-
дывающего финансовой частью газеты 
«[Петроградская] Правда».

тов. [И. М.] Файнгара мобилизовать для отправ-
ки в Детское Село в распоряжение тов. [С. М.] Гес-
сена. Впредь при мобилизации коммунистов 
профес[сионалистов] сноситься с фракцией Сове-
та Союзов.

6. Проводить «неделю агитации» среди красно-
армейцев в общем порядке.

7. Поручить тов. [М. И.] Лисовскому написать 
листовку о «дне Советской Агитации и пропаган-
ды».

Заняться в этот день усиленным распростране-
нием партийной литературы и листовок.

Поручить Совету Профес[сиональных] Союзов 
озаботиться, чтобы все бесплатные билеты в театры 
на этот день попали исключительно в руки красно-
армейцев, матросов и рабочих.

8. Поручить тов. [С. Н.] Равич собрать материа-
лы по этому вопросу.

9. Поддержать ходатайство Политотдела 7-й Ар-
мии перед Москвой о специальном отпуске бумаги 
для фронтовой газеты.

10. 600 пуд[ов] бумаги, оставшейся от сокраще-
ния тиража «Деревенской Коммуны», передать га-
зете «[Петроградская] Правда». (Прежнее поста-
новление Бюро ПК отменяется), чтобы покрыть 
временно ощущаемый газетой «[Петроградская] 
Правда» недостаток бумаги.

Вопрос в целом о дальнейшем снабжении бу-
магой газеты «[Петроградская] Правда» поставить 
на ПК.

11. Отказать.

12. Предложение тов. [З. И.] Лили-
ной распустить все юношеские орга-
низации3 , бой-скаутов4  в особенности. 
Все эти организации должны быть сли-
ты с К[оммунистическим] С[оюзом] 
М[олодежи]5 , тов. [З. И.] Лилина обра-
щает внимание на необходимость не-
медленного разоружения бой-скаутов6 .

13. Заявление тов. [З. И.] Лилиной 
о трудности совместной работы пред-
ставителей Комиссариата Социально-
го Обеспечения и Компроса.

12. Собрать материалы о всех существующих 
юношеских организациях (в Петрограде), пред-
варительно обсудить на Бюро ПК и поставить 
их на ПК на следующей неделе, пригласив тов. 
[Я. Х.] Петерса7 .

13. Поручить тов. [З. И.] Лилиной принимать 
активное участие в работе Компроса8 .

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 63–64.
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1 Спундэ Александр Петрович (1892, Цесис — 1962, Москва), сын столяра-латыша. Окончил в 1907 
Рижскую торговую школу и частные вечерние общеобразовательные курсы, управляющий книжным 
складом. С 1909 член Социал-демократической партии Латышского края, в 1913 выслан в Енисей-
скую губернию. В 1917 член Уральского совета и Уральского комитета РСДРП(б), депутат Всерос-
сийского Учредительного собрания. С 1918 товарищ комиссара и исполняющий обязанности ко-
миссара Народного банка РСФСР. Затем на руководящих постах РКП(б) в Сибири. В 1922–1923 
управлял Украинским отделением Госбанка. В 1924–1925 член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). 
В 1926–1928 заместитель председателя правления Госбанка СССР. С 1931 на пенсии, в 1938 исклю-
чен из ВКП(б), в 1956 восстановлен.

2 Председатель Петроградского центрального рабочего кооператива С. Корочкин направил 6 авгу-
ста 1919 г. в ПК РКП(б) просьбу освободить от партийной мобилизации его сотрудника И. М. Файн-
гара, который «выполняет очень ответственную работу в ПЦРК, снабжающего продовольствием 
свыше 4000 тысяч рабочего населения», и его уход в «момент перехода к единому потребительско-
му обществу в Петрограде вредно отразится на работе ПЦРК и вообще на продовольственном деле» 
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 159).

3 О своем объединительном плане ПК РКП(б) доложил ЦК РКП(б) еще в июле:
«Петроградский Комитет партии для работы среди молодежи делегировал тов. [З. И.] ЛИЛИНУ.
Петербургским Комитетом был принят план организации молодежи, а по запросу о слиянии ком-

мунистической молодежи с Союзом учащихся пролетарских трудовых школ принято решение: слия-
ние проводить не сейчас, так как это означало бы, что часть учащихся, которая по малой сознательно-
сти не войдет в объединенный союз оставить без надлежащего внимания.

Аналогичное решение принял Союз учащихся пролетарских трудовых школ. Петербургский Ко-
митет полагает, что это решение правильное. Решение же общегородской Конференции Коммунисти-
ческого Союза молодежи надо признать слишком поспешным.

Извещая Вас о мнении ПК, просим его иметь в виду при сношениях с организациями молодежи» 
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 70 — 70 об. Отпуск. Машинопись. В верхнем левом углу доку-
мента красными чернилами исходящий регистрационный номер: «исх. № 760. 5/VII-19 г.»). 

4 Скауты (англ. «разведчики»): мальчики и юноши — бой-скауты, девочки и девушки — гел-ска-
уты. Скаутское движение возникло для патриотической подготовки в игровой форме нового поко-
ления служить отечеству. Первый отряд скаутов создал в Англии в 1907 г. Роберт Баден-Пауэл. По 
его примеру уже 30 апреля 1908 г. в России штабс-капитан Олег Пантюхов организовал первый рус-
ский скаутский отряд разведчиков. Учитель латыни 1-й петербургской гимназии Василий Янчевец-
кий (советский писатель В. Ян) создал в Петербурге Скаутский легион. В скаутской дружине Цар-
ского Села числился цесаревич Алексей. «Обществу содействия организации русских разведчиков 
(скаутов)» покровительствовала великая княгиня Елизавета Феодоровна, сестра императрицы Алек-
сандры Феодоровны. В 1915 г. в Петрограде «Первый российский съезд инструкторов и лиц, инте-
ресующихся скаутизмом» принял тексты законов и заповедей. Девиз русских скаутов был «Будь го-
тов!». Первая мировая война ускорила развитие этого патриотического движения, к концу 1916 г. 
в 143 городах России было уже 50 тыс. скаутов. В Гражданскую войну скаутское движение продол-
жалось на белой и красной территориях. Лишь немногим отрядам скаутов покровительствовал Все-
вобуч. С 1919 г. коммунисты вели борьбу против скаутов, около тысячи их репрессировали (см.: Пол-
чанинов Р. В. К истории юных разведчиков — русских скаутов // Новый часовой. (СПб.) 1995. № 3. 
С. 227–231; Полчанинов Р. В. От скаутизма-разведчества мы ждем будущих общественных работни-
ков // Нансеновские чтения 2016. СПб., 2018. С. 340–345).

5 Коммунистические власти понимали: подростки это будущее. Поэтому главной задачей, как 
подметил учитель единой трудовой школы Петрограда писатель А. В. Амфитеатров, видели «захват 
в свою опеку и власть их души и тела до такой полноты, чтобы коммунистический уклад жизни сде-
лался для них предпочтительнее всякого иного, а авторитет коммунистического государства возвы-
сился над всеми прежними авторитетами, заслонил бы их и упразднил»; делали «все, от них зави-
сящее, чтобы, так сказать, просунуться между семьею и ребенком», «сменить извечный авторитет 
семьи» (Амфитеатров А. В. «Все для детей» // Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. 
Т. 2. М., 2004. С. 350). Однако подмять под себя сотни независимых скаутских отрядов и дружин, не 
имевших высшего руководства, РКСМ оказался не способен. Репрессии вызвали появление 13 мая 
1922 г. «Декларации 17 скаутмастеров» с призывом объединиться для совместной работы с РКСМ, 
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но ЦК РКСМ пугало объединение со скаутами. Поэтому по предложению Н. И. Бухарина движение 
скаутов 11 января 1923 г. запретили. 15 тыс. скаутов ушли в подполье и действовали до 1926 г. вклю-
чительно. 

6 См. заседание Бюро ПК РКП(б) 12 августа 1919 г.
7 Обращение к члену Коллегии ВЧК Я. Х. Петерсу вызвано тем, что в марте — апреле 1919 г. он 

являлся также начальником внутренней обороны Петрограда и комендантом Петроградского укреп-
района, поэтому хорошо владел информацией о потенциальных противниках большевиков в Петро-
граде.

8 Компрос — Петроградский комиссариат просвещения. 15 июля 1919 г. Исполком Петроград-
ского совета преобразовал Компрос в Городской отдел народного образования Петроградского сове-
та (Гороно) и упразднил должность комиссара просвещения, которую занимал нарком просвещения 
А. В. Луначарский. Гороно возглавил З. Г. Гринберг, ранее заместитель Луначарского, глава школьно-
го подотдела З. И. Лилина. На заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 22 августа 1919 г. Луначарский заявил 
«о нежелательности перехода т. Лилиной на работу по просвещению», поэтому Оргбюро ЦК РКП(б) 
постановило: «Предложить т. Лилиной посвятить себя работе по социальному обеспечению Петер-
бургского совета и выйти из состава отдела народного образования». Под влиянием Г. Е. Зиновье-
ва В. И. Ленин в проекте постановления соединенного заседания Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) 
23 августа писал: «Соед[иненное] заседание Орг[бюро] и Политбюро ЦеКа подтверждает свое пре-
дыдущее решение относительно т. Лилиной и ставит на вид всем активным работникам Петроград-
ской организации РКП полную недопустимость того шума и суеты, который поднят был ими вокруг 
вопроса о т. Лилиной. Решение ЦеКа должно быть проведено неуклонно» (Ленин В. И. Неизвестные 
документы. 1891–1922. М., 2017. С. 296–297).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
7 августа 1919 г.

№ 2
Протокол заседания ПК от 7/VIII-19 г.

Присутствовали члены ПК: тт. [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, 
[В. Г.] ВОЛОДИН, [С. М.] ГЕССЕН, [Г. Е.] ЕВДОКИМОВ, [С. С.] ЗОРИН, [Г. Е.] ЗИНОВЬ-
ЕВ, [Н. П.] КОМАРОВ, [А. Я.] КЛЯВС-КЛЯВИН, [А. И.] МАШИРОВ-САМОБЫТНИК, 
[И. И.] МОИСЕЕВ, [С. Н.] РАВИЧ, [Л. Л.] СИЛЬБЕРБЕРГ, [А. Н.] СЕРГЕЕВ, и кандидаты: 
тт. [А. Е.] БАДАЕВ, [А. Е.] ВАСИЛЬЕВ, [А. И.] ГОРДОН, [Л. С.] ЗЕЛИКСОН, [А. М.] ИТ-
КИНА и комиссар труда тов. [Н. И.] ИВАНОВ и тов. МАНСЫРЕВ.

Порядок дня:
1. О «субботниках».
2. О мобилизации.
3. О собрании активных работников (партийных и профессионалистов).
4. О «неделе агитации».
5. О тираже питерских газет и, в частности, о «Правде».
6. Текущие дела: а) О лекторах на командных курсах.
б) О Компросе.
с) О мобилизован[ных] районами тт. [И. М.] Файнгаре и Баранове.
д) Информация о заседании Губ[ернского] Ком[итета] РКП.

Слушали Постановили
I. О «субботниках»
Тов. [С. Н.] Равич информирует членов ПК 

о намерении Бюро ПК привлечь в ближайшее 
время всех членов РКП без исключения к уча-
стию в «субботниках»

I. В первую очередь заняться разгруз-
кой дров, срытьем «воронок» на мосто-
вых, очисткой фабрично-заводских д[во-]
ров и помещений.

2. Работать сверхурочно бесплатно 
только раз в неделю и только по субботам.

3. Приступить к [«]субботникам[»] 
с субботы 16/VIII-с.г.

4. Избрать комиссию в составе 3-х това-
рищей: [Н. И.] ИВАНОВА, [Л. Л.] СИЛЬ-
БЕРБЕРГА и [С. Н.] РАВИЧ, которым 
поручить проведение в жизнь «субботни-
ков»

II. О мобилизации1 .
Тов. [Н. И.] ИВАНОВ сообщает, что в свя-

зи с последней партийной мобилизацией Райо-
ны снимают с постов ответственных и незамени-
мых работников Профессиональных Союзов.

Тов. ИВАНОВ предлагает проводить моби-
лизацию коммунистов профессионалистов че-
рез фракцию [Петроградского] Совета [профес-
сиональных] Союзов.

II. В принципе признать необходи-
мым проведение мобилизации коммуни-
стов профессионалистов через фракцию 
[Петро градского] Совета [профессио-
нальных] Союзов.
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3. О собрании активных работников по во-
просу о взаимоотношении партии и Профессио-
нальных Союзов.

3. Поручить тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕ-
ВУ сделать на предстоящем собрании ак-
тивных работников доклад по вопросу 
о взаимо отношении партии и Профессио-
нальных Союзов.

4. О «неделе агитации» 4. Устроить в воскресенье 10 Августа 
митинги по районам на тему «Венгерская 
Революция и РКП».

Назначить первым днем «Недели аги-
тации» воскресенье 10 Августа, опубли-
ковавши об этом в газетах и в частно-
сти в «[Петроградской] Правде». Завести 
в «[Петроградской] Правде» отдел «неде-
ля агитации».

5. О тираже питерских газет и о «[Петроград-
ской] Правде» в частности.

Тов. [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКИЙ доводит 
до сведения, что положение газеты «Правда» 
в связи с недостатком бумаги катастрофическое.

Если не будут своевременно приняты со-
ответствующие меры, «[Петроградская] Прав-
да» принуждена будет прекратить выход газеты 
один или два раза в неделю.

Такое положение «[Петроградской] Правды» 
объясняется тем, что тов. [М. И.] ЛИСОВСКИЙ 
при распределении бумаги между питерскими 
газетами не руководствовался постановлением 
Бюро ПК от 9 апреля с. г.2

Острый недостаток в газете «[Петроград-
ская] Правда» в самом Питере и на фронте.

В Питере газета «[Петроградская] Правда» 
обслуживает только 30 % из числа желающих 
приобрести ее.

На <фронте все красноармейские части> ар-
мейском съезде завед[ующих] политотделами 
за исключением одно<й>го высказались за не-
обходимость увеличения количества распро-
страняемых экземпляров «[Петроградской] 
Правды» <в виду того, что спрос красноармей-
цев на газету «[Петроградская] Правда» больше, 
чем на все остальные газеты>a.

Предложение тов. [А. И.] Гордона.

Конфисковать бумагу, идущую на издание 
газеты «Жизнь Искусства»3 , в пользу «[Петро-
градской] Правды».

Предложение тов. [Г. Е.] Зиновьева

5. Обратить внимание заведующего 
Отделом Печати Петроград[ского] Сове-
та на то, что постановление ПК о газетах 
от 9 Апреля с. г. до сих пор не проведено 
в исполнение.

[1)] Согласно этому постановлению 
«Изв[естиям] П[етроградского] Сове-
та» отпускается [бумаги] —  2.400 пуд[ов] 
(80000 экз.), «Красной Газете» —  
3750 пуд[ов] (125.000 экз.), «Деревен-
ская Коммуна» —  3750 пуд[ов], на листов-
ки —  600 пуд[ов]. Остальная бумага, т. е. 
4500 п[удов] «[Петроградской] Правде»4 .

Постановление это должно быть про-
ведено в жизнь с 1 Августаb.

2) Делегировать тов. [В. Н.] ВАСИЛЬ-
ЕВСКОГО в Москву, чтобы довести 
до сведения ЦК [РКП(б)] о необходимо-
сти увеличения количества бумаги, от-
пускаемой питерским газетам вообще 
и «Правде» в частности.

3) Делегировать тов. [В. Н.] ВАСИЛЬ-
ЕВСКОГО в Правбум для обследования 
количества бумаги, имеющегося в налич-
ности в Питере, для точного учета и контр-
оля расходуемой бумаги и для связи ПК 
с Правбумом.

Отклонить предложение тов. [А. И.] Гор-
дона.

a Правка красными чернилами.
b Так в документе.
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1). «Деревенскую Коммуну» выпускать 
на одном листке и сократить тираж.

2). «Красную газету» выпускать тоже на од-
ном листе и тираж сократить.

3). Тираж вечерних «Известий» сократить 
наполовину или на треть.

4). Эстонскую газету «Эдази»5 , выходящую 
ежедневно, выпускать раз в неделю.

5). Прекратить выпуск газеты Железнодо-
рожников «Революционный путь»6 .

6. Текущие дела.
а) О лекторах на командных курсах.
О командных курсах тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ 

сообщает о неудовлетворительной постановке 
дела на командных курсах и обращает главным 
образом внимание на плохую постановку лек-
ций на курсах.

Тов. [К. Г.] АРШАВСКИЙ доводит до сведе-
ния ПК, что им намечены в качестве лекторов 
на командных курсах тт. [Б. Х.] ТРОЯНКЕР7 , 
МАЛЕВИЧ, [Д. Б.] БОГДАНОВ8 , ГОРБАЧЕВ, 
[О. Г.] ЛИФШИЦ.

Тов. [С. Н.] РАВИЧ предлагает привлечь 
к чтению лекций на командных курсах лучших 
лекторов, находящихся в Питере.

в) О Компросе.
Тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ предлагает делеги-

ровать тов. [К. И.] ШЕЛАВИНА в коллегию Ко-
миссариата Просвещения.

с) О мобилизации районами тт. [И. М.] ФАЙН-
ГАРА и БАРАНОВА.

д) Информация тов. [А. Я.] КЛЯВС-КЛЯ-
ВИНА о заседании Губкома.

1. Отклоняется.

2, 3, 4, 5) Принимается к сведению.

в) Отклонить.

с) Освободить от мобилизации т. т. 
[И. М.] ФАЙНГАРА и БАРАНОВА при 
условии замены их другими равноценны-
ми работниками.

д) Принять к сведению.

(Печатьa).
[Секретарь ПК РКП(б)] С[ергей] Зоринb

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 34–36. Подлинник. Машинопись.
a Круглая печать ПК РСДРП(б).
b Крупная личная подпись С. С. Зорина золотистыми чернилами.

1 6 августа 1919 г. ЦК РКП(б) направил в губернские комитеты РКП(б) циркулярное письмо о 
порядке проведения дополнительной мобилизации на фронт ответственных партийных работников 
согласно решению объединенного заседания Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) от 19 июля 1919 г. 
(Деятельность Центрального Комитета партии в документах. 1 июля — 30 сентября 1919 г. // Извес-
тия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 152).
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2 М. И. Лисовский 12 августа направил в ПК РКП(б) письмо: 
«Получив выписку из протокола заседания от 7 августа ПК РКП за № 1070, считаю себя выну-

жденным заявить следующее:
1/ ПК допустил большую несправедливость, приняв на веру заявление [В. Н.] Васильевского, что 

“тов. [М. И.] Лисовский при распределении бумаги между питерскими газетами не руководствовался 
постановлением Бюро ПК от 9 апреля с. г.”.

Я считаю, что ПК должен был выслушать мои объяснения раньше, чем выносить постановление.
Я категорически утверждаю, что мною был внесен в бюро ПК проект распределения, по принятии 

которого я послал его в Правбум 10-го апреля экстренным отношением за № 940» (ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 161. Подлинник. Машинопись на бланке комиссара печати, агитации и пропа-
ганды. Регистрационный номер документа: «Вх. 1088. 12/VIII — 19 г.». Текст документа перечеркнут 
черным карандашом двумя скрещивающимися чертами и в верхнем левом углу тем же карандашом 
резолюция без подписи «Принять к сведению»).

3 Газета «Жизнь искусства» выходила в Петрограде с 29 октября 1918 г. как вечернее издание 
Отдела театров и зрелищ Комиссариата народного просвещения Союза коммун Северной области; 
с 1 мая 1919 г. — издание Отдела театров и зрелищ Наркомата просвещения; с 22 ноября 1919 г. — из-
дание Петроградского театрального отделения Наркомата просвещения; с 8 июня 1921 г. — издание 
театрального отделения Петрогубполитпросвета. С января 1923 г. вместо газеты выходил одноимен-
ный журнал.

4 14 августа 1919 г. М. М. Лисовский направил в Бюро ПК РКП(б) письмо:
«Руководствуясь постановлением ПК от 7-го Авг[уста] с[его] г[ода] и сообразуясь с запросами на 

газеты, направляемыми в орган их распространяющий /“Севцентропечать”/ я прошу Бюро ПК утвер-
дить следующую разверстку бумаги между газетами:

“[Петроградской] ПРАВДЕ” — 5000 пудов /вместо 4500 указанных в постановлении ПК/.
“ДЕРЕВЕНСКОЙ КОММУНЕ” — 1900 пудов /свести тираж до 65.000 экз. — максимальный 

спрос на эту газету/.
Вечерним “ИЗВЕСТИЯМ” — 2250 пудов / это дает 80.000 экз. указанные ПК. Количество пу-

дов, названное в постановлении — 24000 — является результатом неправильного расчета: 1000 экз. 
“Известий” требует 1 п. 5 ф.; 80 000 экз. — 1 п. 5 ф. умн. 80–90 пуд в день. На 25 дней — 90 п умн 25 = 
2.250 пудов.

“КРАСНОЙ ГАЗЕТЕ” — 5250 пудов, определяя тираж в 150.000 экз / 1 п 16 ф на 1000 экз; 
н 150.000 экз. — 1 п 16 ф х 150=210 пуд в день; на 25 дней — 210 пуд х 25= 5250 пуд /. И на листовки 
600 пудов.

Прошу Бюро ПК поспешить с утверждением предложенного распределения, дабы я мог послать 
соответствующее распоряжение в “ПРАВБУМ”» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 351. Л. 165 — 165 об. 
Подлинник. Машинопись на бланке комиссара печати, агитации и пропаганды. Регистрационный но-
мер красными чернилами: «Вх. 1124 15/VIII–19» и резолюция золотистыми чернилами: «На соглаше-
ние с т. Васильевским. С[ергей] З[орин] 28/8).

5 «Edasi» (эст. «Вперед») выходила в Петрограде с ноября 1917 г. как орган Петербургского эстон-
ского отдела РКП(б), с 2 апреля 1918 г. — Орган ЦК Эстонского отдела РКП(б), прекращена 1 авгу-
ста 1918 г. Возобновлена 5 января 1919 г. как Орган Эстонского отдела ПК РКП(б). Закрыта в декаб-
ре 1937 г.

6 Газета «Революционный путь» выходила в Петрограде с 22 июля 1919 г. как орган Комиссари-
ата Северо-Западного округа путей сообщения; с 15 августа 1919 г. до 7 марта 1920 г. под названием 
«Железнодорожник» как орган Политотдела Северо-Западного округа путей сообщения; затем носи-
ла название «Транспортник». Выход прекращен 29 декабря 1928 г.

7 Троянкер Бенцион Хунович, коммунист Рождественского района, член Агитационно-пропаган-
дистского отдела ПК РКП(б).

8 Богданов Дмитрий Богданович, коммунист Рождественского района, член Агитационно-пропа-
гандистского отдела ПК РКП(б).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП  
9 августа 1919 г.

№ 4a

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПК РКП ОТ 9 августа с. г.
Присутствуют: тт. [С. С.] Зорин, [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, [Г. Е.] Евдокимов.

Слушали Постановили
1. О «дне Советской Пропаганды».

2. О «неделе агитации».

3. Бюро Жалоб.

1. Программу, выработанную Комиссией 
по проведению «дня Советской Пропаганды», 
[одобрить] и поручить тов. [К. Г.] АРШАВСКО-
МУ сделать доклад об этом на ближайшем со-
брании организаторов.

2. Перебросить агитационные силы в Василе-
островский, Обуховский и Пороховской райо-
ны. Подыскать организатора для Василеостров-
ского районного Комитета.

3. Организовать Отдел Жалоб при ПК, во гла-
ве которого поставить особого заведывающего, 
назначить которого на собрании ПК [РКП(б)].

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 62а.
Подлинник. Машинопись, 2-й экземпляр.

a Номер вписан красными чернилами.



226

Заседание Бюро Петербургского комитета РКП  
9 августа 1919 г.a

Бюро ПК от 9 Августа с. г.
Присутствовали: т. т. [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [В. Г.] ВОЛОДИН, [С. С.] ЗОРИН, [Г. Е.] ЕВ-

ДОКИМОВ, [С. Н.] РАВИЧ.
№№ 

поряд-
ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

1 1202 От Эстонской 
Секции РКП

Об организации 
Эстонских Секций 
при каждом райо-
не из членов партии 
эстонцев для ведения 
агитационной работы 
среди эстонского про-
летариата прожива-
ющего в г[ороде] Пе-
трограде

Отказать

2 1200 От Комиссари-
ата Юстиции 
Петроградск[ой] 
Центральн[ой] 
Уголовн[ой] 
Следствен[ной] 
Комиссии

Просьба назначить 
заседание на котором 
может быть заслушан 
доклад о создавшем-
ся в Комиссариате 
Юстиции положении 
по вопросу взаимоот-
ношения между след-
ственными Комис-
сиями и Уголовным 
розыском

Передать последу-
ющему собранию 
Бюро ПК пригла-
сив представителя 
от Комисс[ариата] 
Юстиции для доклада

3 1066 По делу тов. 
СЫРКИНА

См[отри] протокол
От 4 Августа с. г.

Присоединить-
ся к предложению 
президиума в виду 
большой важно-
сти сейчас работы 
продовольственн[ых] 
органов на жел[езной] 
дор[оге] по сравне-
нию с работой Гра-
жданского Отдела 
районного Совета

4 1097 От Выборгского 
Р[айонного]
К[омите]та 
[РКП(б)]

О новом составе 
Р[айонного] К[омите-]
та [РКП(б)]

Утвердить за исключе-
нием т. т. [Ф. А.] ЛЕО-
НОВА и ГУСЕВА: 
первого ввиду его ко-
мандировки в Кронш-
тадт, а второго —  

a Номер вписан красными чернилами.
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

в виду отстранения 
от должности комис-
сара и нахождения его 
дела под следствием

5 От Чешской 
Коммунистиче-
ской партии

Образец печати 
коммунистич[еского]
Р[айонного] К[оми-
тета] Петроградской 
организ[ации Чеш-
ской Коммунистиче-
ской партии]

Посетить собрание 
группы, после чего 
и поставить вопрос 
об утверждении

6 1096 Дело тов. ГРИ-
ГОРЬЕВА

По вопросу исклю-
чения его из пар-
тии (члена [РКП(б)] 
Смольнинск[ого] 
района)

Передать в отдел 
 жалоб для расследо-
вания

7 1077 Заявление се-
стры милосердия 
Петровой

Жалоба на действия 
комиссара

Передать в отдел жа-
лоб для расследова-
ния о пьянстве комис-
сара

8 1509 От Отдела 
Управления

Просьба дать 
10 т[оварищей] 
из Районов, мож-
но и беспартийных 
из числа членов Со-
вета для контроля над 
милицией

Удовлетворить

9 1203 От 
Центральн[ого] 
Бюро Латыш-
ских групп

Об оставлении 
на учете тов. ЦЕЛЬ-
МАНА и КРИСТИ-
НА и наборщиков 
ЛЕПИНА и ГОЛЬЦ-
ФОЛКА

Относительно ответ-
ственных работников 
удовлетворить напо-
ловину, наборщиков 
освободить

10 1406 Заявление тов. 
[Е. П.] ПЕРВУ-
ХИНА (Бюро 
Коллектива Ком-
здрава Военно- 
Санитарного 
Упр[авления] 
Красного Креста)

Запросить тов. 
[Я. Х.] ПЕТЕРСА

11 1403 Заявление 
Завед[ующего] 
Отделом 
Юстиции тов. 
[И. И.] ЛИНДЕ

Об освобождении 
от мобилизации следо-
вателя Центр[альной] 
Уголовн[о] След-
ствен н[ой] Комиссии 
тов. ВАСИЛЬЕВА

Просьбу удовлетво-
рить.
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

12 1402
От Исполко-
ма Московского 
Совдепа

Об отклонении 
от мобилизации 
тов. БОРГОМО-
ТОВА работающе-
го в 4 Подотделах 
Московского Сов-
депа и мобилизо-
ванного Нарвско-
Петерг[офским] 
Р[айонным] 
К[омите]том 
[РКП(б)]

Просьбу удовлетво-
рить.

13 1308
От Всероссий-
ского Союза ме-
таллистов

Просьба принять со-
ответствующие меры 
по отношению  район 
троек, в частности 
Охтенск[ого] и Вы-
боргского районов, 
нарушающих со-
юзную дисципли-
ну и не считающих-
ся с постановлением 
П[етроградского] 
К[омитета] Союза 
рабочих металлистов

Вновьa поставить во-
прос на собрании тро-
ек, которое нужно со-
брать в ближайшее 
время

14 1401
От быв[шего] 
Комиссара 
Балтийск[ой] 
связи 1-й 
Стрелк[овой]
дивизии чле-
на РКП партии 
А. И. ТИМОФЕ-
ЕВА

Просьба выяснить 
причины смещения 
его с должности ко-
миссара батальона 
связи тов. НОВИЧ-
КОВА, который за-
воевывает симпатию 
красноармейцев по-
пойками и пьянст-
вом

Передать тов. 
[С. М.] ГЕССЕНУ

15 1501
От Смоль-
нинского 
Р[айонного] 
К[омите]та 
[РКП(б)]

Протоколы заседа-
ния «тройки» по пе-
ререгистрации членов 
коллектива Смоль-
ного (исключены тов. 
Томсон, Фоменко, 
Брусов, о поведении 
Валышева предпри-
нято райкомом рас-
следование)

Принять к сведению 
и предложить тов. 
[А. П.] КОСТИНОЙ 
[и А. Е.] ВАСИЛЬЕ-
ВУ принять участие 
в работах коллектива

a В документе ошибочно напечатано: «Вночь.».
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

16 1099 От Централь-
н[ого] Бюро Ла-
тышских групп 
[РКП(б)]

Об оставлении тов.
КАЛИЛИНАa , чле-
на II-го Город ского 
района, об остав-
ленииb , как незаме-
нимого партийного 
работника, для пар-
тийной работы при 
секции среди латыш-
ских масс города Пе-
трограда

На следующее бюро 
ПК [РКП(б)]

17 1500 От I-го Го-
родского 
Р[айонного] 
К[омите]та 
[РКП(б)]

Протокол заседания 
Бюро от 7/VIII-19 г.

На следующее бюро 
ПК [РКП(б)]

18 От коллекти-
ва [РКП(б)] 
8-й роты 4-го 
запасного 
стр[елкового] 
полка

О роспуске этого 
коллектива[РКП(б)]

На следующее бюро 
ПК [РКП(б)]

19. 1079 От Комиссариа-
та Здравоохране-
ния

О ревизии больницы 
Михаила Архангела

На следующее бюро 
ПК [РКП(б)]

20 1503 От члена РКП 
2-го Город[ского] 
р[айона, пар-
тийный билет] 
№ 864 А. Васи-
льева

Заявление

21 Дело Алексьянца Запросить юж[ный] 
фронт о причинах его 
отъезда и сообщить 
[А. Е.] Бадаеву, чтобы 
он никуда его не от-
правлял

a Так в документе.
b Так в документе.
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

22 По делу тов. ГУ-
СЕВА, комис-
сара Военно-
Клинического 
Госпиталя

В первой части дела 
тов. ГУСЕВА отно-
сительно плохого от-
ношения к службе 
считать дело закон-
ченным и присоеди-
ниться к предложе-
нию военной секции, 
т. е. удалить его с по-
ста комиссара военно-
клинического госпи-
таля, а в остальном 
передать дело к до-
следствию

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 63–65. Подлинник. Машинопись.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
12 августа 1919 г.

№ 5
Протокол заседания Бюро ПК от 12/VIII-19 г.

Присутствовали: тт. члены ПК [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, [Г. Е.] Евдокимов, 
[Г. Е.] Зиновьев, [С. Н.] Равич и тов. [А. П.] Товбина1  от Отдела Юстиции и тов. [А. М.] Как-
тынь от Совнархоза.

Порядок дня:
1. Доклад представителя от Отдела Юстиции.
2. О президиуме Совнархоза.
3. О «субботниках».
4. Внеочередное заявление тов. [Г. Е.] Зиновьева.
5. О бойскаутах.
6. О ближайшем собрании организаторов при ПК.
7. Текущие дела.
а) О разгрузке складов.
б) О тт. [Н. А.] Угланове, [И. П.] Жук2  и Зуеве.
в) О заведывающ[ем] Политотд[елом] Петроградск[ого] Укрепленного района.
д) О мандатах, дающих широкие полномочия.

Слушали Постановили
1. Тов. [А. П.] Товбина делает доклад 

о положении дела в Отделе Юстиции 
и Совете Народн[ых] Судей (подробно 
см. прилагаемый протокол).

1. Перенести вопрос об Отделе Юстиции 
на следующее заседание Бюро ПК, совместно 
с представителями от Отдела Юстиции, коих за-
благовременно известить о временном заседа-
нии Бюро.

Снестись по этому вопросу до заседания 
Бюро ПК с тов. [И. И.] Линде3 .

2. Заявления тов. [А. М.] Кактынь.
а) В связи с предстоящими пере-

выборами президиума  Совнархозом 
наме чены в президиум следующие това-
рищи: тт. [А. М.] Кактынь, [А. Н.] Сер-
геев, [Л. С.] Зеликсон, [Н. И.] Дербы-
шев, [П. И.] Судаков, [Г. В.] Циперович, 
[Н. И.] Иванов (Николай —  Комтруд)4 .

2.
В качестве председателя Совнархоза наме-

тить тов. [И. Е.] Котлякова5 . Наметить в каче-
стве членов Президиума Совнархоза, кроме 
товарищей, намеченных Совнархозом: тт. Васи-
льева Антона и Иванова Михаила (председателя 
Псковского Губисполкома), предложить Псков-
скому Губисполкому освободить тов. Ивано-
ва Михаила от исполняемых им обязанностей 
председателя Псковского Губисполкома для ра-
боты в президиуме Совнархоза.

б) Просьба тов. [А. М.] Кактынь де-
легировать для работы в Совнархоз тов. 
[Т. К.] Кондратьева6 .

с) Об отпуске тов. [А. М.] Кактынь.

б) Удовлетворить.

с) Предоставить тов. [А. М.] Кактынь месяч-
ный отпуск, когда тов. Котляков войдет в курс 
работы Совнархоза.
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д) Просьба тов. [А. М.] Кактынь еже-
дневно посвящать вопросам Совнархоза 
столбец в «Правде»

з) Информационный доклад тов. Ра-
вич о работе комиссии по организации 
«субботников».

5. О бойскаутах.

6. О собрании организаторов в среду 
13/VIII-19 г.

7. Текущие дела.
а) [О] комиссии по разгрузке складов.

б) О тт. [Н. А.] Угланове, [И. П.] Жук 
и Зуеве.

в) О завед[ующем] Политотделом 
Петр[оградского] Укрепленного Района.

г) О мандатах с широкими полномочи-
ями, выдаваемых Советскими учреждени-
ями своим представителям.

д) Выяснить вопрос с редакц[ионной] колле-
гией «Правды»

з) Принять к сведению.

5. Поручить тов. [Я. Х.] Петерсу принять 
меры к разоружению бойскаутов7 .

6. Предложить собранию организаторов 13/
VIII-19 г. следующий порядок дня:

1. О партийной неделе.
2. О контроле над милицией.
3. О «субботниках».
4. О жилищном вопросе.

7.
а) Утвердить комиссию по разгрузке складов 

в составе следующих товарищей: тт. [Т. К.] Кон-
дратьева, Юдина, [А. М.] Кактыня, Дрезина 
и Гаврилова.

б) Направить тт. [Н. А.] Угланова, [И. П.] Жука 
и Зуева на фронт.

в) Назначить заведывающим Политотделом 
Петроградского Укрепленного района тов. Фе-
дорова Михаила (Московского района).

г) Все мандаты, дающие широкие полномо-
чия, поступают на рассмотрение ПК.

Перенести на следующее заседание Бюро ПК.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 63–64.

1 Товбина Анна Петровна (1886 — не ранее 1958), с 1904 в Бунде, с 1909 в РСДРП, большевичка. 
В 1917 в Межрайонной организации РСДРП, член 1-го Городского и Нарвского районных советов, 
делегатка VI съезда РСДРП(б) от Петроградской организации РСДРП(б), сотрудница Отдела юсти-
ции Петроградского совета, на 1958 персональная пенсионерка.

2 Жук Иустин Петрович (1887, Киевская губ. — 1919, Петроградская губ), из крестьян, с 1904 ра-
бочий, член «Южно-русской федерации крестьян анархо-синдикалистов», затем вожак Черкасской 
группы анархистов-коммунистов, совершавшей нападения и убийства. В 1909 смертную казнь за-
мененили пожизненной каторгой в Смоленском, затем в Шлиссельбургском централе. С 1917 под-
ручный слесаря на пороховом заводе, анархист-коммунист, член комитета по управлению заводом 
(контролировал и город Шлиссельбург). Сотрудничал с анархо-синдикалистами, снабжал взрывчат-
кой большевиков Выборгской стороны Петрограда, участник свержения Временного правительства. 
После октября 1917 организовал производство винного сахара из опилок. Летом 1918 создавал на Ук-
раине повстанческие отряды против немецких войск и власти гетмана П. П. Скоропадского. В 1919 
член Военсовета Карельского сектора. Убит 26 октября 1919 на железнодорожной станции Грузи-
но в бою с ингерманландцами, которые боролись за создание своего национального государства Се-
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верная Ингрия (см.: Таргиайнен М. А. Ингерманландский излом. Борьба ингерманландских финнов 
в гражданской войне на Северо-Западе России (1918–1920 гг.). СПб., 2001. С. 261).

3 Линде Иван Иванович заведовал административно-хозяйственным подотделом Отдела юстиции 
Петроградского совета.

4 Иванов Николай И.  (1883–1937), член РСДРП с 1901, большевик, на 1920 член президиума 
ВЦСПС.

5 Котляков Иван Ефимович (1887, Курск — 1929, Ленинград), сын столяра, с 15 лет рабочий Кур-
ска, Харькова, Москвы. Член РСДРП(б) с 1902. В Петербурге с 1909, работал в трамвайном парке 
за Нарвской заставой, с 1912 — на заводах Франко-Русском, «Эриксон Л. М. и Ко», «Айваз» (в 1917 
глава партийной ячейки). В 1917 гласный Выборгской районной и городской дум, один из органи-
заторов Красной гвардии Выборгской стороны. Затем сотрудник Комиссариата городского хозяйст-
ва, с 1920 председатель СНХ Северной области, депутат Петроградского совета, член Ленинградско-
го губернского комитета ВКП(б), с 1923 заведовал в нем городским и финансовым отделами. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. Похоронен на Марсовом поле.

6 Кондратьев Тарас Кондратьевич (1892, Тверская губ. — 1937, Ленинград), сын рабочего, токарь, 
с 1913 член РСДРП(б). В 1917 член ПК РСДРП(б), участник организации Красной гвардии. В 1918 
начальник Отдела военных заготовок ВСНХ РСФСР, в 1919 начальник снабжения Петроградского 
военного округа, член Выборгского районного комитета РКП(б), с марта 1920 начальник Особого от-
дела Петроградской губернской ЧК. В 1925–1930 кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 1926 член Северо-
Западного бюро ЦК ВКП(б) и ответственный организатор Выборгского районного комитета ВКП(б). 
В 1929–1930 прокурор Ленинградской области. Затем директор Сестрорецкого инструментального 
завода, после ухода из семьи назначен директором Павлово-Посадского рукавноткацкого комбината 
Московской области. В 1937 по приговору Военной коллегией Верховного суда СССР (выездная сес-
сия в Ленинграде) расстрелян.

7 См. заседание Бюро ПК РКП(б) 6 августа 1919 г.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
12 августа 1919 г.

Бюро ПК от 12 Августа с. г.
Присутствовали: [В. Г.] Володин и [С. С.] Зорин.

№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

1 1099 От Центрального 
Бюро Латышских 
групп [РКП(б)]

Об оставлении тов. 
КАЛИНИНА чле-
на II-го Городского 
района, об оставле-
нииa, как незаменимо-
го партийного работ-
ника, для партийной 
работы при секции 
среди латышских 
масс города Петро-
града

Исполнено

От I-го Городско-
го Р[айонного] 
К[омите]та 
[РКП(б)]

Протокол заседания 
Бюро [ПК РКП(б)] 
от 7/VIII-19 г.

3 От коллектива 8-й 
роты 4-го запасно-
го стр[елкового] 
полка

О роспуске этого 
коллектива

На следующее бюро 
ПК [РКП(б)]

4 1079 От Комиссариата 
Здравоохранения

О ревизии больницы 
Михаила Архангела

Утвердить постанов-
ление коллегии Гор-
здравотдела и довес-
ти до сведения

5 1503 От члена РКП 
2-го Город[ского] 
р[айона РКП(б), 
партийный билет] 
№ 864 А. Васильева

Заявление Переслать в Москву 
в Цека [РКП(б)]

6 1200 От Комиссари-
ата Юстиции 
Петр[оградской] 
Центральн[ой] 
Уголовн[о-] 
Следств[енной] 
Комиссии

См предыдущий про-
токол.
(Заслушать доклад 
представителя от Ко-
миссариата Юстиции 
по вопросу о взаи-
моотношении между 
следственными ко-
миссиями и уголов-
ным розыском)

Перенесено на засе-
дание ПК [РКП(б)]

a Так в документе.
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

7 1080 Заявление тов. 
ПЕСТОВНИКО-
ВА

Просьба освободить 
его от мобилизации 
в виду того, что на его 
руках 4-ро детей

8 1088 От Комиссариата 
Печати, Агитации 
и пропаганды тов. 
[М. И.] ЛИСОВ-
СКОГО

Просьба заслу-
шать его объяснения 
по распределению 
бумаги

Принять к сведению

9 1087 От тов. КРЮКО-
ВА

По вопросу 
об исключении его 
из партии партий-
ным судом

Передать дело пар-
тийному суду 
Василеост[ровского] 
р[айона РКП(б)]

10 1086 От тов. БРЕДИС Просьба тов. БРЕ-
ДИС дать ей ра-
боту, желательно 
ей работать среди 
красноарм[ейцев]

Передать в рас-
поряжение тов. 
[К. Г.] АРШАВ-
СКОГО

11 1085 От 24-й Государ-
ственной типогра-
фии

Об освобожде-
нии от мобилиза-
ции тов. БОГДАНО-
ВА, мобилизуемого 
II-м Город[ским] 
район[ом РКП(б)]

Сообщить Коллек-
тиву РКП(б) 24 
Государственн[ой] 
типограф[ии], что 
он должен заме-
нить тов. БОГДА-
НОВА др[угим] 
тов[арищем]

12 1084 От Выборгско-
го Р[айонного] 
К[омите]та 
[РКП(б)]

Об оказании матери-
альной помощи тов. 
БОРИСОВОЙ

Выдать из фонда не-
предвиденных рас-
ходов ПК [РКП(б)] 
тов. БОРИСОВОЙ 
1000 р[ублей]

13 1083 Заявление тов. 
СООН  народного 
судьи 3[-го] отд[е-
ления] 2-го 
Город[ского] 
р[айона]

Просьба пере-
смотреть поста-
новление 2-го 
Город[ского] р[айона 
РКП(б)] об отозва-
нии ее с должно-
сти и исключении 
из партии

Запросить 
К[омитет] 2-го 
Город[ского] райо-
на [РКП(б)] по делу 
тов. СООН

14 1082 От Комиссари-
ата С[еверо-] 
З[ападного] 
О[тдела] П[утей] 
С[ообщения].
От Дорожного По-
литического

Предложение До-
рожного Политиче-
ского Отдела исполь-
зовать имеющиеся 
у них агитационные 
силы:
БРЯНСКИЙ,

Сообщить Агитаци-
онному Отделу
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

Отдела Мурман-
ской ж[елезной] 
д[ороги]

ЕРМИЛОВ,
ЖИТКОВ,
КУРАСОВ,
РОМАНОВ 
и  СОКОЛОВ

15 1076 От Коллекти-
ва Коммуни-
стов лин[ейного] 
кор[абля] [«]Ган-
гут[»]

Резолюция Передать в газету 
«[Петроградская] 
Правда»

16. 1074 Заявление ко-
менданта охраны 
Смольного

Просьба разобрать 
дело некоторых чле-
нов коллектива 
Смольного, исклю-
ченных из партии 
за дезорганизацию

a

17 1073 От Цека [РКП(б)] Просьба откоман-
дировать тов. ТАН-
ХИЛЕВИЧА для 
назначения его 
в XII Армию ввиду 
замены его Комиссар 
Военн[о-] Учебн[ых] 
завед[ений] 
Петр[ограда] тов. 
ДЖИКИЯ

Принять к сведению

18 1072 От Цека [РКП(б)] Просьба Всерос-
с[ийского] Цент-
рального Совета 
Проф[ессиональных] 
Союзов откоманд[и-
ровать] тов. 
[Н. А.] УГЛАНО-
ВА вместо которо-
го Москва дает тов. 
ПЕРЧИХИНА

Сообщить ЦК, что 
тов. [Н. А.] Угла-
нов направляется 
на фронт и просить 
ЦК откомандиро-
вать в распоряже-
ние ПК тов. Пер-
чихина для замены 
т. [Н. А.] Угланова

19 1071 От тов. ПРЖИ-
ГОДСКОГО

Просьба отко-
мандировать его 
в Петроград как 
мобили зованного 
на Петрогр[адский] 
фр[онт] для выясне-
ния дела

Оставить дело без 
последствий

a Стерты в машинописи слова: «Принять к сведению».
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

20 1069 От Осташковского 
уездного К[омите-]
та РКП

Просьба оставить 
тов. АБАШКИНА 
для работ в Осташ-
кове

Навести справки 
о тов. АБАШКИНЕ 
где он больше необ-
ходим

21 1068 От тов. МАЛЕЙ-
НА

Просьба тов. МА-
ЛЕЙНА поддер-
живаемая Обухов-
ским Р[айонным] 
К[омите]том о вы-
плате ему жалованья 
за время с 22-го Мая 
по 1 Авг[уста]

Выяснить по делу 
тов. МАЛЕЙНА 
с К[омите]том Обо-
роны

22 2002 От Петроград-
ск[ого] К[оми те] та 
партии Революци-
онных Коммуни-
стов

Просьба предоста-
вить им бесплат-
ное помещение с ин-
вентарем в 1–2 
Город[ских] районах

Переносится на сле-
дующее собрание 
Бюро ПК [РКП(б)]

23 1066 Протокол засдания 
Губкомитета РКП 
с ответствен[ными] 
партийн[ыми] ра-
ботниками

Принять к сведению

24 1065 От Военно-
го Комиссара 
при Военн[ом] 
представителе 
на Николаевск[ой] 
и Мурман-
ской ж[елезных] 
д[орогах]

Просьба откоман-
дировать работника 
или работницу, мо-
гущего исполнять са-
мостоятельно работу 
секретаря

25 1600 От В[асиле-] 
О[стровского] 
Р[айонного] 
К[омите]та 
[РКП(б)]

Просьба освободить 
тов. [С. М.] СОБО-
ЛЕВА от занимаемой 
им должности заве-
дывающего агитаци-
онно-политическ[им] 
Отделом при 
П[етроградском] 
К[омитете Союза 
Молодежи]

Запросить 
П[етроградский] 
К[омитет] Союза 
Молодежи не мо-
жет ли он отпустить 
тов. [С. М.] СОБО-
ЛЕВА

26 2004 От члена партии 
Нарвского района 
№ 116a

Просьба послать ра-
ботников на Урал

Принять к сведению

a Так в документе.
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

27 1506 От Комиссари-
ата Народного 
Просв[ещения]. 
От Отдела 
Внешкольн[ого] 
Образован[ия]

Просьба дать от-
зыв о приобщении 
Высшей партий-
ной школы к разряду 
Высших учебн[ых] 
зав[едений]

28 1097 От В[асиле-]
о[стровского] 
Р[айонного] 
К[омите]та 
[РКП(б)]

Просьба откоманди-
ровать тов. ЯКОВ-
ЛЕВА из Чека 
для работы в вод-
ный транспорт 
(ответствен[ным] ор-
ганизатором коллек-
тива «Море и Река»)

Запросить насколь-
ко тов. ЯКОВЛЕВ 
необходим в ЧК

29 1096 Протокол общего 
собрания Комму-
нистов 1-го Город-
ского района

30 1094 Заявление тов. 
ТОМСОН

Просьба рассмотреть 
ее дело по поводу 
исключения из пар-
тии

Запросить тройку 
по делу тов. ТОМ-
СОН

31 1092 От 
Петроградск[ого] 
Отдела Про-
мышленно-
Техническ[ого] 
Контроля

Просьба прислать 
работников для 
фактическ[ого] 
контроля подотчет-
ных Промышлен-
но-Техническ[ому] 
контролю фабрично-
заводск[их] предпри-
ятий

Просьбу удовлетво-
рить

32 1091 От Цека [РКП(б)] Просьба откоманди-
ровать т. т. САМОЙ-
ЛОВА, ЭШТОКИ-
НА или др[угих] 
кандидатов наме-
ченных завед[овать] 
Политотделом 
Балтфлота по согла-
шению с тов. АНД-
РЕЕВОЙ

Принять к сведению 
и исполнению

33 1098 От т. ЛЕОНТЬЕ-
ВОЙ

Заявление о невоз-
можности числиться 
в коллективе служа-
щих Смольного

Выяснить более 
подробно в чем дело
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№№ 
поряд-

ка

№ 
вхо-
дящ.

От какого
учреждения Содержание Постановили

№ 
исхо-
дящ.

Приме-
чание

34 982 По делу тов. СА-
ВИЦКОГО

Просьба Фронтовой 
Комиссии пересмо-
треть постановление 
Бюро ПК [РКП(б)] 
от 1-го Августа

В изменение поста-
новления от 1 Авгу-
ста с. г. командиро-
вать в распоряжение 
Фронтовой Комис-
сии тов. САВИЦ-
КОГО

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 66–69.
Подлинник. Машинописьa.

a На обороте л. 66 надпись красными чернилами: «Протокол делового Бюро».
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
14 августа 1919 г.

№ 6
Протокол заседания Бюро ПК от 14 августа с. г.

Присутствовали: тт. [В. Г.] Володин, [С. С.] Зорин, [С. Н.] Равич, [К. Г.] Аршавский и тов. 
[С.] Корочкин.

Слушали Постановили
1. Доклад тов. [С.] Корочкина о потре-

бительских Коммунах, переименованных 
в Потребительские О[бщест]ва1 .

2. О комиссарах воинских частей —  чле-
нах Совета.

Предложение Военной Секции Петросо-
вета членов Совета —  комиссаров воинских 
частей отозвать из Совета, заменив их кан-
дидатами в члены Совета.

3. О собрании ПК.

4. Об оказании материальной поддержки 
нуждающимся партийным товарищам.

1. Перенести доклад и обcуждение его 
на ближайшее заседание ПК. Поставить во-
прос о потребительских Обществах на собра-
нии организаторов. Предложить президиуму 
Петросовета снять с порядка дня заседания 
Совета 18-го августа вопрос о потребитель-
ских обществах.

2. Поставить вопрос на ПК.

3. Созвать пленум ПК в понедельник 18 ав-
густа, ровно в 3 часа дня.

Порядок дня: 1. Отчет Бюро ПК.
2. О комиссарах —  членах
Совета.
3. О дальнейшем плане
партийной работы.
4. Об организации Бюро
расследований при ПК.
5. Текущие дела.

4. Оказывать поддержку в экстренных 
случаях, согласно постановления Бюро ПК 
и только взаимообразно из Фонда непредви-
денных расходов ПК.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 70.

1 См. комментарий 4 к протоколу заседания ПК от 27 октября.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
18 августа 1919 г.

№ 3
Протокол заседания Петербургского Комитета

от 18 августа с. г. 1919a

Присутствовали: тт. [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, [В. Г.] ВОЛОДИН, ВАСИЛЬЕВ Антон, 
[А. Е.] БАДАЕВ, [С. С.] ЗОРИН, [М. М.] КЕЖУЦ, [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ, [Л. С.] ЗЕЛИК-
СОН, [Н. А.] КУБЯК, [Н. П.] КОМАРОВ, [А. Я.] КЛЯВС-КЛЯВИН, [А. М.] ИТКИНА, 
[Н. А.] УГЛАНОВ, [С. Н.] РАВИЧ, кроме того от Эстонской Секции —  [Р.] МАКС, от редак-
ционных коллегий —  тт. [К. И.] ШЕЛАВИН, [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКИЙ.

Порядок дня:
1. О президиуме Совнархоза.
2. О комиссарах —  членах Совета.
3. О Бюро расследований при ПК.
4. Текущие дела:
а) о тов. [Н. А.] УГЛАНОВЕ.
б) о казначее ПК.

Слушали Постановили
1. О президиуме Совнархоза.
Обсуждение отдельных кандидатур в чле-

ны президиума Совнархоза. (Предложение 
Бюро ПК от 12/VIII-19 г.)

Заявление тов. [И. Е.] КОТЛЯКОВА о не-
возможности занять пост председателя Сов-
нархоза, согласно предложения Бюро ПК, 
ввиду его болезни.

1. Утвердить кандидатуру на пост предсе-
дателя Совнархоза тов. [И. Е.] КОТЛЯКО-
ВА1 .

Утверждается список, предложенный 
Бюро ПК, от 12/VIII-19 г. из товарищей: 
[А. М.] КАКАТЫНЬ, [А. Н.] СЕРГЕЕВ, 
[Л. С.] ЗЕЛИКСОН [Н. И.] ДЕРБЫШЕВ, 
[П. И.] СУДАКОВ, [Г. В.] ЦИПЕРОВИЧ, 
ИВАНОВ Николай (Комтруд), ВАСИЛЬ-
ЕВА Антона, ИВАНОВА Михаила ([из] 
Пск[овского] Губисполкома).

2. О комиссарах —  членах Совета.
Предложение Военной Секции отозвать 

комиссаров воинских частей из Петроград-
ского Совета, ввиду невозможности совме-
щать обязанности комиссара и члена Сове-
та, заменив их кандидатами в члены Совета, 
а где кандидатов не имеется, произвести пе-
ревыборы.

По мере возможности проводить это по-
становление в гражданских учреждениях, 
но как то, так и другое в партийном порядке.

2. Предложение Военной Секции —  при-
нимается.

3. О Бюро расследований при ПК. 3. Заведывающим Бюро Жалоб утвержда-
ется тов. [К. И.] ШЕЛАВИН.

a Вставлено золотистыми чернилами почерком С. С. Зорина.
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4. Текущие дела.
а) о тов. [Н. А.] Угланове.

б) О казначее ПК.

4.
а) Утвердить тов. [Н. А.] УГЛАНОВА чле-

ном Реввоенсовета Карельского участка.
б) Утвердить тов. [П. А.] БУДАЕВА.

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 37. Отпуск. Машинопись.

1 Принимая это решение, в ПК РКП(б) еще не знали, что по просьбе члена РВС Республики 
А. И. Рыкова, назначенного 9 июля 1919 г. чрезвычайным уполномоченным Совета рабоче-крестьян-
ской обороны по снабжению Красной армии и Красного флота, Политбюро ЦК РКП(б) 16 августа 
1919 г. постановило отозвать И. Е. Котлякова для работы в Чусоснабарме (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 21. Л. 3). 
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
19 августа 1919 г.

Протокол заседания Петербургского Комитета
от 19 августа с. г.

Присутствовали: тт. [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, [А. Е.] БАДАЕВ, [В. Г.] ВОЛОДИН, 
[Л. С.] ЗЕЛИКСОН, [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ, [С. С.] ЗОРИН, [А. М.] ИТКИНА, [А. Я.] КЛЯВС-
КЛЯВИН, [Н. П.] КОМАРОВ, [Н. А.] КУБЯК, [М. М.] КЕЖУЦ, [Р.] МАКС, [И. И.] МОИ-
СЕЕВ, [С. Н.] РАВИЧ, [Л. Л.] СИЛЬБЕРБЕРГ, [А. Н.] СЕРГЕЕВ.

Порядок дня:
1. О потребительском Обществе.
2. О дальнейшей постановке партийной работы.
3. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. О потребительском Обществе.

2. О дальнейшей постановке партийной работы.
Ввиду большого прилива новых членов в пар-

тию необходимо видоизменить приемы партий-
ной работы Петербургской организации РКП.

С этой целью предлагаются меры, которые 
необходимо провести для усиления партийной 
работы в Петрограде.

1. Необходимо усилить работу Невского 
района. С этой целью туда делегировать 8 актив-
ных партийных товарищей (по 2 от 4 районов).

2. Продлить «неделю агитации» для возвра-
щающихся из отпусков.

3. Созвать общегородское собрание членов 
РКП как старых, так и вновь вступивших в партию.

4. Привлечь каждого вновь вступившего чле-
на к практической работе.

5. Перенести центр тяжести партийной рабо-
ты на фабрично-заводские ячейки прикрепить 
каждого из членов ПК и каждого из кандидатов 
в члены ПК и др[угих] активных партийных ра-
ботников к одному из наиболее важных фабрич-
но-заводских коллективов в г. Петрограде.

6. Обязать райкомы дать директивы всем 
ячейкам о введении открытых публичных собра-
ний коллективов.

7. При утверждении членами партии запи-
савшихся обсуждать каждую кандидатуру в от-
дельности.

1. Ввиду отсутствия докладчика во-
прос о Потребительском Обществе откла-
дывается.

2. Принять к исполнению.
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8. Ускорить разработку статистического мате-
риала (регистрационных карточек всех членов пар-
тии), причем обратить внимание на военный стаж1 .

9. Для получающих по низшим ставкам сде-
лать послабление при приеме членских взносов.

10. Не мобилизовать вновь поступивших 
в партию несколько месяцев.

11. Кроме собраний организаторов созывать 
также регулярно собрания агитаторов при ПК.

12. Созывать регулярно раз в две недели обще-
городские собрания организаторов коллективов.

13. Создать при ПК организационное Бюро 
в составе 3-х ответственных организаторов для 
объезда и инструктирования районов и важней-
ших коллективов.

14. Привлечь к работе в коллективах предста-
вителей фабрично-заводских комитетов и заво-
доуправлений, которые должны ввести коллек-
тивы в курс общезаводской жизни.

15. Обязать коллективы распространять из-
дающуюся партийную литературу.

16. Соответствующий подбор организаторов.
17. Постановка партийных школ, а в особен-

ности семинарий.
18. Расширение клубной работы.
19. Взять на учет всех бывш[их] меньшеви-

ков и с[оциалистов]-р[еволюционеров], всту-
пивших в РКП.

20. Образовать при Р[айонных] К[омитетах] 
организационное Бюро в составе ответственного 
организатора Района и двух помощников.

2. О недостатках программы и постановки 
партийной работы.

[2.] Предложить Бюро сделать доклад 
к ближайшему заседанию ПК о мерах, ко-
торые необходимо принять для улучше-
ния постановки партийной школы.

3. Текущие дела.
а) Газета «Работница».
О недостатке бумаги для газеты.
б) Об Эстонской Секции.
Просьба Эстонской Секции разрешить органи-

зацию Эстонских <групп> секцийa  при районах.
в) О «субботниках».

3.
а) Передать Бюро ПК.

б) Отказать.
Предложить Эстонской секции уси-

лить работу клубов эстонских.
в) Вести агитацию по вопросу о при-

влечении широких масс к «субботникам».
[Секретарь ПК РКП(б)] С. Зоринb

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 39 — 39 об. Подлинник. Машинопись.
a Правка золотистыми чернилами почерком С. С. Зорина.
b Крупная личная подпись С. С. Зорина.

1 См. комментарий 2 к протоколу заседания Бюро ПК от 17 декабря.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
21 августа 1919 г.

№ 7
Протокол Бюро ПК от 21 августа с. г.

Присутствовали: тт. [К. Г.] Аршавский, [П. А.] Будаев, [В. Г.] Володин, [С. С.] Зорин 
и [С. Н.] Равич.

Порядок дня:
1. Об Эстонской секции.
2. О практическом проведении в жизнь постановления ПК.
3. О Статистическом Отделе при ПК.
4. О «дне раненого красноармейца»1 .
5. О взаимоотношении собрания ответственных организаторов районов и петербургским 

Комитетомa.
6. Об Агитационном Отделе при ПК.
7. Текущие дела.
Слушали Постановили
1. Об Эстонской Секции.
Тов. Макс [Р.] МАКС предлагает ут-

вердить схему деятельности Эстонских 
Секций при районных Комитетах РКП 
(схема прилагается).

2. О статистике.
Тов. [П. А.] Будаев предлагает план по-

становки статистики и информации при 
ПК и районах.

Цель статистики сводится к следую-
щим 3-м пунктам:

1) Учету и движению членов партии.
2) учету партийной работы.
3) Учету ответствен[ных] партийных 

работников, несущих как партийную, так 
и советскую работу.

3. Текущие дела.
а) Заявление тов. [К. Г.] Аршавско-

го о необходимости образовать резерв 
из 20 партийных товарищей, из которых 
в любой момент можно было бы выделить 
товарищей для сопровождения той или 
иной части, отправляющейся на фронт.

1. Снестись с ЦК партии с целью выяснения 
отношений ПК к национальным Секциям вооб-
ще и к эстонской в частности.

Довести до сведения Эстонской Секции, что 
члены ее имеют право вести партийную (аги-
тационно-пропагандист[скую]) работу среди 
эстонцев и что районные К[омите]ты РКП пре-
пятствий чинить в этом направлении не будут. 
Санкционирование эстонских секций при райо-
нах отложить до ответа ЦК.

2. Утвердить план работы по статистике и ин-
формации, предложен тов. [П. А.] Будаевым, 
кроме того, обратить внимание при разработке 
статистического материала на движение членов 
партии по коллективам, на процент посещаемо-
сти членами коллектива общих собраний кол-
лективов.

3.
а) Образовать резерв из 20 человек (по 2 

от 10 районов, кроме Невского и Порохов-
ского) и передать в ведение Политич[ескому] 
Просветит[ельному] Управлению Петровоен-
окра.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 230. Л. 74 — 75 об.
a Так в документе.

1 См. комментарий 4 к протоколу заседания ПК от 27 ноября.



246

Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
27 августа 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 27/VIII-19 г.1

Присутствовали: тт. [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, [С. С.] Зорин, [С. Н.] Равич и при 
обсуждении школьного вопроса представители от Компроса.

Порядок дня:
1. О митингах по школьному вопросу.
2. О постановке партийной работы.
3. О проведении практически в жизнь мер, принятых на ПК 19/VIII-19 г. для усиления 

партийной работы.
4. Об организации Бюро ПК.
5. Об Агитационном Отделе при ПК.
6. О взаимоотношении собрания организаторов районов и ПК.
7. О собрании активных работников (по вопросу о взаимоотношении партии и Союзов).
8. О годовщине смерти тов. [М. С.] Урицкого.

Слушали Постановили
1. О митингах по школьному вопросу.
Заявление представителя Компро-

са о необходимости провести в течение 
недели ряд общедоступных митингов 
по школьному вопросу в связи с предсто-
ящими выборами учителей на школьные 
должности.

1. В течение недели с 1/IX по 8/IX устраи-
вать митинги по школьному вопросу:

а) по крупным фабрикам и заводам,
б) по районам, причем в ближайшее воскре-

сенье устроить общерайонный митинг в 2-х ра-
бочих районах и 1[-м] Городском районе.

2. О постановке партийной работы.

а) О привлечении к практической ра-
боте новых членов партии.

б) Прикрепление к коллективам круп-
ных фабрик и заводов членов и кандида-
тов ПК и активных работников районов.

2. Чтобы проводить в жизнь практические 
меры принят на пленуме ПК 18/VIII-19 г. для 
усиления партийной работы.

а) По мере поступления требований на пар-
тийных работников направлять на работу но-
вых членов партии, причем необходимо иметь 
ввиду привлечение новых членов партии для ак-
тивной работы. Привлекать новых членов пар-
тии к активной работе в фаб[рично]-заводск[их] 
К[омите]тах. Написать инструкцию по вопросу 
о привлечении новых членов партии и практи-
ческой работе. Членам ПК объехать все районы 
с докладом по этому вопросу. Поставить предва-
рительно вопрос о привлечении новых членов 
партии на ближайшем собрании организаторов 
районов.

б) Прикрепление к коллективам членов ПК 
и др[угих] активных работников провести сле-
дующим образом:

1. К коллективу ф[абри]ки «Скороход» при-
крепляется тов. [С. Н.] Равич.

2. К коллект[иву] «Электрического О-ва» —  
тов. [Б. Г.] Каплун2 .
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в) Обязательное посещение район-
ных собраний организаторов коллективов 
членами ПК.

г) Привлечение коллект[ивов] к обсу-
ждению вопросов, связанных с хозяйст-
венной стороной фабрик и заводов.

3. К табачн[ой] Ф[абри]ке бывш[ей] Богда-
нова —  тов. [К. И.] Николаева.

4. К зав[оду] Речкина —  тов. [А. Я.] Клявс-
Клявин.

5. К Путиловск[ому] заводу —  тов. [А. Е.] Ва-
сильев.

6. К Балтийск[ому] зав[оду] —  тов. [К. Н.] Кор-
шунов.

7. К Смольнинск[ому] трамв[йному] парку —  
тов. Валышев.

8. К табачн[ой] Ф[абри]ке «Лаферм» —  тов. 
[К. Г.] Аршавский.

9. К фабрике «Треугольник» —  тов. [А. М.] Ит-
кина.

Тов. [В. Г.] Володину поручается снестись 
с районами и произвести прикрепление актив-
ных работников к остальным коллективам.

в) Обязать еженедельно посещать районные 
собрания организаторов коллективов следую-
щими членами ПК:

1. Выборгский р. —  тов. [Г. Е.] Евдокимов.
2. Петроградский —  [А. Н.] Сергеев.
3. 2-й Городской —  [З. И.] Лилина.
4. Московский —  [А. Я.] Клявс-Клявин.
5. Ж[елезно-]Д[орожный] р[айон] —  Силь-

берберг.
6. Нарвско-Петер[гофский] —  [А. М.] Итки-

на.
7. Смольнинск[ий]. — [Л. С.] Зеликсон.
8. Невский —  [В. Г.] Володин
г) Чтобы заинтересовать рабочих ставить 

в порядке дня общих собраний фаб[рично-]
зав[одских] коллект[ивов] вопрос о положе-
нии дел на заводе, один из чл[енов] ф[абрично]-
зав[одского] К[омите]та обязан бывать еже-
недельно на собрании коллект[ива] и делать 
доклад по этому вопросу. Созвать собра-
ние организаторов коллектив[ов] и поручить 
тов. [С. С.] Зорину сделать доклад по вопро-
су о взаимоотношении фабр[ично]-зав[одских] 
к[оллек]т[ив]ов и коллективов коммунистов,
предварительно обсудивши вопрос на собрании 
организаторов районов.

д) Уменьшение членских взносов. д) С принятием новых ставок обязать райо-
ны взимать членский взнос ежемесячно в следу-
ющем размере

1. ¼ % своего заработка вносят т[оварищи], 
получающие от 1450 р. — 2880 р.

2. 1 % 2888 р. — 4320 р. 
3. 3 % 4320 р. — 5760 р.
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е) О правилах приема в партию.

ж) Об организационном Бюро ПК.

е) Вопрос о правилах приема в партию снять 
с очереди.

ж) Поручить малому Бюро ПК привлечь в ор-
ганизационное Бюро ПК кроме тов. [В. Г.] Воло-
дина и [Ф. А.] Леонова третьего товарища.

5. Об Агитационном Отделе ПК.
Доклад тов. [К. Г.] Аршавского о рабо-

те Агитационного Отдела при ПК
а) о распределении работы.

5.

а) Ввести на правах члена колле[ктива].

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 230. Л. 127–128.

1 Настроение в городе, пугавшее большевиков, видно из дневниковых записей Г. А. Князева. 12 ав-
густа: «Большей неволи и произвола, чем тот, который царит теперь кругом нас, трудно представить… 
И большего бюрократизма, кажется, еще не было на Руси… Все регламентировано и все попусту. 
Кому нужно, тот обходит все; страдают лишь те, у кого еще не исчезло совсем чувство брезгливости. 
Хам торжествует. Вот оно царство хама»; 24 августа: «У всех уверенность, что большевизм дожива-
ет последние дни. Он дошел до абсурда. Но только будет ли лучше. Кто придет на смену. Другая дик-
татура разве от этого легче будет. Ведь истинной свободной демократической республики не может 
быть сейчас <…> Проклятый старый режим воспитал из нас рабов и теперешний режим распоряжа-
ется нами, как рабами. Только и побаловались от марта по осень 1917. Потом, опять на цепь попали… 
И покорились. Ведь к ошейнику привыкли и к кнуту привыкли <…> Большевики, как никто сумели 
сыграть на этой рабьей психологии» (Князев Г. А. Из записной книжки русского интеллигента (1919–
1922 гг.) // Русское прошлое: историко-документальный альманах. Кн. 5. СПб., 1994. С. 168–169).

2 Каплун Борис Гитманович (1894, Черкассы — 1937, Москва), сын владельца лесопильного заво-
да, брат меньшевика, издателя-эмигранта Соломона Сумского (Каплуна) и анархистки, антропософ-
ки и скульптора Софьи Спасской (Каплун), двоюродный брат М. С. Урицкого. С 1913 меньшевик. 
В 1913–1915 учился в Тулузе в Институте электромеханики и прикладной математики. Электротех-
ник авиации. В Первую мировую ранен на фронте. С 1916 меньшевик-интернационалист, с сентября 
1917 большевик; секретарь секции профсоюза табачников, с 1918 управляющий делами Петроград-
ского совета и Совета народного хозяйства и начальник подотдела принудительных работ, сторон-
ник борьбы с проституцией путем принудительного труда. В Петрограде создал первый крематорий 
и музей преступности, возглавил национализацию кладбищ, создание Памятника жертвам револю-
ции и сада на Поле Жертв революции (Марсовом поле). Покровитель Н. С. Гумилева, А. А. Блока, 
С. А. Есенина, других деятелей литературы и искусства, муж прима-балерины О. А. Спесивцевой, 
препятствовал закрытию Мариинского театра. В октябре 1921 снят с ответственных постов, исклю-
чен из РКП(б). В 1922–1923 управлял конторой Промбанка в Петрограде. В 1924–1925 в Баку со-
трудник местной профсоюзной газеты «Труд». Затем заместитель директора авторемонтного завода 
№ 1 в Москве. Обвинен в «правотроцкистской деятельности», расстрелян.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
2 сентября 1919 г.

Протокол заседания П.К. от 2/IX-19 г.
Присутствовали тт. члены П.К.: [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, 

[В. Г.] ВОЛОДИН, [Г. Е.] ЕВДОКИМОВ, [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ, [С. С.] ЗОРИН, [А. Я.] КЛЯВС-
КЛЯВИН, [Н. П.] КОМАРОВ, [И. И.] МОИСЕЕВ, [С. Н.] РАВИЧ, [Л. Л.] СИЛЬБЕР-
БЕРГ и кандидаты в П.К.: [А. Е.] БАДАЕВ, ВАСИЛЬЕВ Антон [Е.], [А. М.] ИТКИНА, пред-
ставитель от [ЦК РКП(б)] [Е. Д.] СТАСОВА, представитель ЧК тов. [Н. А.] КУБЯК и т. т. 
[Ф. А.] ЛЕОНОВ и [В. Н.] ВАСИЛЬЕВСКИЙ.

Порядок дня: 1. О ф[абри]ке бывш[ий] Скороход.
2. О Башкирской дивизии1 .
3. О Невском районе.
4. О взаимоотношении ПК и ЦК [РКП(б)].
5. О [Петроградской] Ч.К.
6. Заявление тов. [С. М.] ГЕССЕНА.
Слушали Постановили
1. О ф[абри]ке бывш. Скороход. 1. [a/]Произвести чистку состава рабочих 

ф[абри]ки «Скороход» на ходу фабрики.
б/ Назначить временным комиссаром 

ф[абри]ки тов. БОГДАНОВА —  чл[ена] Нарв-
ско-Петергофского района.

2. О Башкирской дивизии2 . 2. Образовать специальную комиссию в со-
ставе т. т. [Г. Е.] ЕВДОКИМОВА, МОНАХО-
ВА, [Ф. А.] ЛЕОНОВА и ЯРУЛЛИНА для 
обслуживания башкирской дивизии.

3. О Невском районе.
Тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ указывает на пло-

хую постановку партийной работы в Невском 
районе и предлагает усилить партийную ра-
боту в этом районе. Первым шагом в этом на-
правлении является созыв конференции бес-
партийных рабочих. Тов. [Ф. А.] ЛЕОНОВ 
предлагает усилить в Невском районе ра-
боту Секции работниц и слить немедленно 
Обуховский и Невский районы, дабы осла-
бить антагонизм этих районов.

3. Созвать через 2 недели Конференцию 
беспартийных рабочих Обуховского и Нев-
ского районов. В порядке дня Конференции 
поставить рядом с вопросом общего характера 
вопросы местного характера.

4. Об отрядах особого назначения.
Согласно постановлениям ПК [РКП(б)] 

необходимо образовать в Петрограде отря-
ды особого назначения3 .

Тов. [С. Н.] РАВИЧ информирует о том, 
что коммунистические отряды были распу-
щены и одновременно с этим созданы были 
полки Профессиональных Союзов ввиду 
чрезвычайных обстоятельств военного ха-
рактера.

4. Принять предложение тов. [Г. Е.] ЗИ-
НОВЬЕВА.
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Тов. [Ф. А.] ЛЕОНОВ от имени Выборг-
ского районн[ого] комитета предлагает по-
ставить под ружье всех членов партии, как 
мужчин, так и женщин.

Тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ  предлагает со-
здать в ближайшем будущем отряды особо-
го назначения. Поручить тов. А. Я. КЛЯВС-
КЛЯВИНУ провести в жизнь это 
постановление.

5. О взаимоотношении ЦК и ПК 
[РКП(б)].

5. Ввиду того, что из Петрограда происхо-
дят частые перемещения работников и ввиду 
того, что центральные советские учреждения 
имеют в Петрограде своих особых представи-
телей почти во всех областях государственной 
работы, ПК считает необходимым:

1/ Чтобы поездка ответственных работни-
ков в Москву происходила лишь с ведома ПК4 .

2/ ПК [РКП(б)] просит Орг. Бюро ЦК вы-
зывать представителя ПК раз в 1–2 недели 
для обсуждения всех питерских организаци-
онных вопросов, дабы обеспечить правиль-
ное осведомление Ц[ентрального] К[омите-]
та [РКП(б)] и дабы вопросы решались не слу-
чайно.

6. О [Петроградской] Чрезвычайной Ко-
миссии.

Тов. [С. С.] ЗОРИН информирует о пе-
ременах в президиуме и в остальном личном 
составе ЧК.

6. Утвердить новый президиум [Петро-
градской] ЧК в составе т. т. [И. П.] БАКАЕВА, 
[Н. П.] КОМАРОВА, [Г. И.] БЛАГОНРАВО-
ВА5  и просить новый президиум произвести 
чистку состава следователей, дежурных се-
кретарей и остальных служащих [Петроград-
ской] ЧК.

7. Об отряде ПК [РКП(б)] при [Петро-
градской] ЧК.

Многие члены отдельного отряда ПК 
[РКП(б)] при исполнении своих обязаннос-
тей оказались не на высоте.

7. 40 человек из отдельного отряда ПК 
[РКП(б)] направить на фронт, вместо них 
делегировать в отряд надежных товарищей 
из районов.

8. О собрании активных работников 
по вопросу о взаимоотношении партии 
и [профессиональных] союзов.

8. Назначить собрание активных работни-
ков в понедельник.

9. Заявление тов. [С. М.] ГЕССЕНА.
Необходимо мобилизовать для 7-й Ар-

мии 40 коммунистов и выделить на пост ко-
миссара дивизии товарища.

9. Отправить 40 человек в 7-ую Армию 
из отдельного отряда ПК [РКП(б)] взамен их 
делегировать в отряд ПК 40 ч[еловек] партий-
ных товарищей из районов.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 77–78.
Копия, машинопись, без подписи.

На последней странице в нижнем левом углу печать ПК РСДРП(б).
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1 Башкирская отдельная кавалерийская дивизия создана по приказу председателя РВС Республи-
ки Л. Д. Троцкого от 5 апреля 1919 г. в Саранске на основе новобранцев и Башкирского корпуса, ко-
торый в феврале 1919 г. перешел на сторону Красной армии, был разоружен и расформирован. Участ-
вовала в боях с белыми Вооруженными силами Юга России и в обороне Петрограда. В марте 1920 г. 
расформирована и влита в Башкирскую отдельную кавалерийскую бригаду.

2 Л. Д. Троцкий вспоминал, что в Кремле с тревогой следили за Финляндией и Эстонией, «обра-
зовавшими враждебные клещи над головою Петрограда»: «1 сентября я, в порядке предупреждения, 
писал в “Правде”: “<…>В случае покушения буржуазных финнов на Петроград красные башкиры вы-
ступят под лозунгом — на Гельсингфорс!”». Троцкий утверждал, что при создании Башкирской ка-
валерийской дивизии хотел «перевести ее на несколько месяцев в Петроград, чтоб дать возможность 
степнякам прожить некоторое время в культурной обстановке города, сблизиться с рабочими, по-
сетить клубы, митинги и театры. Теперь к этому присоединилось новое, более неотложное сообра-
жение: напугать финляндскую буржуазию призраком башкирского нашествия» (Троцкий Л. Д. Моя 
жизнь: Опыт автобиографии. М., 1991. С. 406).

3 В помощь органам ВЧК в борьбе с контрреволюцией, а также для несения караулов у особо важ-
ных объектов и прочего постановление ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 г. предписало создать при за-
водских партийных ячейках, районных, городских и уездных комитетах РКП(б) части особого назна-
чения (ЧОН). Называли их по-разному: партийные отряды, отряды коммунаров, коммунистические 
дружины и т. д. Первые такие отряды создали в Петрограде и Москве. В 1921 г. эти отряды вошли 
в состав милиционных частей Красной армии, в 1924–1925 гг. расформированы за ненадобностью. 
См. также комментарий 1 к протоколу заседания Бюро ПК от 9 октября 1919 г.

4 В этом постановлении ПК РКП(б) видна попытка взять под свой контроль Г. Е. Зиновьева и его 
приближенных.

5 Благонравов Георгий Иванович (1896–1938), сын чиновника, студентом Московского университе-
та в 1915 мобилизован в армию, окончил военное училище, прапорщик запасного полка в Егорьевске. 
В 1917 с марта большевик, председатель полкового комитета, затем председатель Егорьевского сове-
та, в Петрограде в октябре — ноябре член Петроградского ВРК, в ноябре — декабре комендант Петро-
павловской крепости, с декабря 1917 чрезвычайный комиссар охраны Петрограда. С мая 1918 член 
РВС Восточного фронта, с ноября 1918 комиссар железнодорожного подотдела ВЧК, с 1919 инструк-
тор-ревизор Транспортного отдела ВЧК. С июля 1919 до ноября 1921 член президиума и коллегии 
Петроградской ЧК, в августе и. о. председателя Петроградской ЧК; одновременно в июле 1919 — 1920 
председатель Петроградской окружной Транспортной ЧК; осенью 1919 председатель тройки по обо-
роне Петроградского железнодорожного узла. С ноября 1921 до октября 1931 начальник Транспорт-
ного отдела ВЧК-ГПУ-ОГПУ СССР. В декабре 1921 — феврале 1922 член президиума ВЧК; в октя-
бре 1929 — октябре 1931 член Коллегии ОГПУ СССР. С декабря 1929 заместитель, с сентября 1932 
1-й заместитель наркома путей сообщения СССР. С марта 1936 начальник Главного управления шос-
сейных дорог НКВД СССР, арестован в мае 1937, в декабре осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР, в июне 1938 расстрелян. 
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
8 сентября 1919 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА № 7
От 8 Сентября с. г., 1919 г.

Присутствовали: члены ПК т. т. [К. Г.] АРШАВСКИЙ, [В. А.] БЫСТРЯНСКИЙ, [В. Г.] ВО-
ЛОДИН, [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ, [С. С.] ЗОРИН, [А. Я.] КЛЯВС-КЛЯВИН, [Н. П.] КОМАРОВ, 
[И. И.] МОИСЕЕВ, [Л. Л.] СИЛЬБЕРБЕРГ, [А. Н.] СЕРГЕЕВ, [С. М.] ГЕССЕН.

Кандидаты: т. т. [А. Е.] БАДАЕВ, [Л. С.] ЗЕЛИКСОН, [З. И.] ЛИЛИНА.
Представитель от Секции работниц —  тов. [Б. Л.] САДОВСКАЯ.
При обсуждении вопроса о Наркомпросе —  тов. [З. Г.] ГРИНБЕРГ, АФАНАСЬЕВ и др. 

и докладчиком по вопросу об организации коммунистических отрядов тов. КЛЯВС-КЛЯ-
ВИН А. Я.

Порядок дня:
1. Об организации коммунистических отрядов.
2. О Компросе.
3. О Потребительском Обществе.
4. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. Доклад об организации коммунистических 

отрядов1  тов. А. Я. КЛЯВС-КЛЯВИНА при сем 
прилагается.

1. Немедленно отпечатать анкетные 
листы и приступить к учету членов пар-
тии, из которых будут оставлены комму-
нистические отряды.

2. Поручить тов. КЛЯВС-КЛЯВИ-
НУ А. Я. съездить в Москву, снестись там 
с Реввоенсоветом и ЦК [РКП(б)] c целью 
подробного ознакомления с инструкцией 
ЦК [РКП(б)] по организации отрядов осо-
бого назначения и согласовать свой про-
ект с этой инструкцией в тех пунктах, где 
имеется расхождение. По приезде в Пе-
троград сделать на ПК [РКП(б)] от 15/
IX-19 г. окончательный доклад об органи-
зации коммунистических отрядов.

3. Созвать по приезде тов. [Авг. 
Я.] КЛЯВС-КЛЯВИНА общегород-
ское собрания для объявления партий-
ной мобилизации и через два дня пос-
ле собрания начать занятия по военному 
обучению, причем обратить усиленное 
внимание на обучение пулеметн[ой] 
и бомбометн[ой] стрельбе.

2. О Компросе.
Тов. [С. С.] ЗОРИН информирует о поста-

новлении ЦК [РКП(б)] не возлагать на тов. 
[З. И.] ЛИЛИНУ обязанности члена коллегии 
Петроградского отдела Наркомпроса2  после того
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как Исполком Петросовета двоекратно едино-
гласно избрал тов. Лилину в члены коллегии.

Тов. [Е. Д.] СТАСОВА дает пояснения, что 
Организационное Бюро ЦКa считает что работа 
тов. [З. И.] Лилиной в Комиссариате Социально-
го Обеспечения не может быть совмещена с ра-
ботой в Компросе ввиду того, что работа в Соци-
альном Обеспечении имеет громадное значение 
для Советской Республики и потому этой рабо-
те необходимо уделять возможно больше време-
ни и внимания.

Тов. [З. И.] ЛИЛИНА заявляет, что основной 
работой Комиссариата Социального Обеспече-
ния была работа среди детей. С переходом дет-
ских учреждений в ведение Компроса, согласно 
постановления Совнаркома, работе среди взрос-
лых придется уделять всего 3–4 часа в неделю. 
В виду всего этого тов. [З. И.] ЛИЛИНА просит 
разрешить ей работать в одном из рабочих райо-
нов в области народного образования.

Тов. [Л. С.] ЗЕЛИКСОН предлагает просить 
ЦК [РКП(б)] пересмотреть постановление каса-
ющееся тов. [З. И.] ЛИЛИНОЙ ввиду того, что 
в связи с переходом детских учреждений в Ком-
прос предполагается и переход всех работников 
в этой области в Компрос. Тов. [З. И.] ЛИЛИНА 
как заведывающаяb Отделом помощи детям тоже 
должна перейти для работы в Компрос.

Тов. [Б. Л.] САДОВСКАЯ от имени Секции 
работниц заявляет, что работа в Отделе Соци-
ального Обеспечения ведется в строго проле-
тарском духе и тов. [З. И.] ЛИЛИНА является 
опытным и в высшей степени полезным работ-
ником в деле воспитания детей.

Ввиду того, что не все члены коллегии Ком-
проса хорошо справляются с возложенными 
на них обязанностями и что работа в Компросе 
ведется вообще не так, как следует, (нет контак-
та с рабочими из районов) тов. [Л. С.] ЗЕЛИК-
СОН предлагает заслушать доклад на ближай-
шем заседании ПК [РКП(б)] о работе Компроса 
за минувшие два года.

Тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ с своей стороны кон-
статирует, что работа в Компросе ведется очень 
плохо и, в частности, плохо поставлена финансо-
вая сторона Компроса (тратятся большие суммы 
денег безрезультатно). К работе нужно привлекать

a В документе опечатка: ПК вместо ЦК.
b Так в документе.
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специалистов, но необходимо соорганизовать 
сплоченное ядро коммунистов, которое направ-
ляло бы работу всего Компроса. Между прочим, 
тов. [Г. Е.] Зиновьев обращает внимание на от-
сутствие руководства в постановке театрального 
и кинематографического дела в Петрограде.

Тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ предлагает:
1. Пересмотреть состав коллегии Компроса:
а/ отозвать В. Р. Менжинскую.
б/ Ввести работника от района.
2. Просить тов. [А. В.] Луначарского немед-

ленно приехать в Петроград для реорганизации 
работы Компроса.

3. Ознакомить ЦК [РКП(б)] с положением 
дел в Компросе и, в частности, выяснить вопрос 
о тов. [З. И.] ЛИЛИНОЙ.

Предложения тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕ-
ВА принимаются в целом.

3. О Потребительском Обществе.
Тов. [Г. Е.] ЗИНОВЬЕВ предлагает в свя-

зи с предстоящей Конференцией кооператив-
ных обществ провести усиленную агитацион-
ную кампанию с целью привлечения возможно 
широкого представительства рабочих от фабрик 
и заводов на Конференцию.

Тов. [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧ сообщает, что 
на Конференции будут представлены фабрики 
и заводы в виду того, что в Петрограде нет ни од-
ного пункта, где бы ни было отделения ПЦРК3 , 
а все рабочие являются потребителями ПЦРКa 
и потому имеют право выборов на Конференцию.

3. Поручить проведение пред-
варительной избирательной кам-
пании и организацию фракции 
коммунистов на Конференции [–] ко-
миссии из т. т. [Н. М.] АНЦЕЛИОВИЧА, 
[В. Г.] ВОЛОДИНА, [А. Е.] БАДАЕВА 
(или ПОПОВА).

Выставить на пост председателя 
Потребит[ельского] О[бщест]ва тов. 
[А. Е.] БАДАЕВА, независимо от того бу-
дет ли выбираться председатель Конфе-
ренцией, или же из состава правления вы-
бранного на Конференции.

4. Текущие дела.
а/ О председателе Военной Секции.

б/ О тов[арище]4  секретаря президиума [Пе-
троградского] Совета.

в/ Об организационном бюро ПК [РКП(б)].

4.
а/ Поручить Бюро ПК [РКП(б)] про-

извести выбор на пост председателя Во-
енной Секции между тов. БАЙКОВЫМ 
и [М. М.] КЕЖУЦЕМ.

б/ В тов[арища] секретаря президиу-
ма [Петроградского] Совета наметить тов. 
[Д. А.] ТРИЛИССЕРА5 .

в/ Выяснить[в] Бюро ПК [РКП(б)] 
вопрос о вхождении тов. [C. П.] ПРОХО-
РОВА в состав Организационного бюро 
ПК [РКП(б)].

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 79 — 80 об.
Копия, машинопись, без подписи.

На последней странице в нижнем левом углу печать ПК РСДРП(б).

a В документе опечатка: ПЦРКП вместо ПЦРК.
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Приложениеa

Организации коммунистических отрядов.
Организация наших отрядов, говоря откровенно, имеет очень негромкую историю. Обык-

новенно из формирования и обучения коммунистических отрядов, попросту говоря, ничего 
не выходило. Отряды кое-как сколачивались, потом собирались два, три раза и рассыпались.

Хотелось бы, чтобы наше теперешнее формирование протекало под более счастливой 
звездой. Для этого нам необходимо установить несколько основных принципов, которых 
держаться при проведении наших занятий и [для] решения всех задач. Строго говоря, это 
не принципы, а просто практические меры, которыми руководствоваться при работе.

Я подойду к вопросу сразу и рассмотрю этапы, по которым должна проходить наша рабо-
та. Этапы следующие:

Учет наших сил человеческих и материальных.
Мобилизация.
Формирование.
Обучение: а/ программа и
б/ процесс обучения.
Учет всех сил должны провести районные комитеты [РКП(б)] непосредственно, но долж-

ны провести его более точно и тщательно, чем это делалось до сих пор. Обыкновенно отряды 
сколачивались наспех, точно дорожили каждым часом, и в результате работа не увенчалась хо-
рошими результатами. Не надо забывать, что работу надо вести методично и организованно.

Для учета человеческих сил нужно выпустить анкетный лист, заполнение которого обяза-
тельно для каждого члена партии. Не нужно бояться, что это займет несколько дней. Эту не-
делю нужно будет всецело посвятить учету. (Приложение6 : Анкетный лист).

Этот лист в трехдневный срок должен быть заполнен. Для скорейшего распространения 
делается в «Правде»7  аншлаг следующего содержания (Приложение: Аншлаг).

Для ускорения заполнения анкетных листов районные комитеты [РКП(б)] мобилизуют 
все свои силы, а, кроме того, я буду рассылать своих уполномоченных по всем районам, кото-
рые с анкетными листами будут объезжать коллективы.

При заполнении листов Р[айонный] К[омитет РКП(б)] их рассматривает и решает, кто 
подлежит зачислению в отряд. О всех освобожденных РК дает мотивировку. Я хотел бы ис-
просить для себя права обжаловать эти решения РК в ПК [РКП(б)].

Когда списки по районам собраны (а это должно произойти через пять дней), ПК [РКП(б)] 
объявляет мобилизацию. Только мне хочется при этом потребовать, чтобы при этом прои-
зошел некоторый церемониал. Одно из двух: либо должно быть собрано общегородское со-
брание, на котором после речей должен быть опубликован список всех мобилизованных 
в партии и зачисленных в отряд, либо, по крайней мере, все списки должны быть объявлены 
в «Правде».

Для учета материальных предметов районные комитеты дают сведения по схеме (Прило-
жение: схема).

Учет и мобилизация закончены. Теперь нужно формировать. В систему формирования 
необходимо внести обычный порядок нашей кадровой армии. За основную боевую едини-
цу принимается рота 144 Штыка, подразделяемая на 3 взвода. Взвод в свою очередь делится 
на 3 отделения, по 16 человек каждоеb.

В зависимости от числа мобилизованных районы формируют либо роты, либо взводы, ко-
торые с соседними районами сливаются в батальон, а в общегородском масштабе —  в полк.

При этом лучше всего будет, если три батальона формируются в следующем порядке: 
1-й батальон на территории районов 1-го Городского, 2-го Городского и Василеостровского, 

a Слово вписано и подчеркнуто чернилами от руки.
b Этот абзац подчеркнут вертикально на полях чернилами.
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2-й батальон —  Петербургского, Выборгского, Пороховского и Смольнинского, 3-й баталь-
он —  Петергофского, Московского и Невского.

Создается строжайшая централизация: начальники знают только одно подчинение строе-
вым начальникам и в высшем итоге —  ответственному организатору (командиру полка), ко-
торый в свою очередь находится в полном распоряжении ПК [РКП(б)]. Р[айонный] К[омитет 
РКП(б)] же непосредственно своими отрядами не распоряжается, а лишь всеми силами по-
могает обучению и формированию.

О каждом использовании отряда Р[айонный] К[омитет РКП(б)] ходатайствует перед ПК 
[РКП(б)].

Для стройности организации командир полка издает приказы, куда заносятся все на-
значения, указания, отмечается успешность занятий. Приказ вывешивается в Р[айонном] 
К[омитете РКП(б)], выдержки прочитываются перед занятиями.

В полку коммунистов со всей неуклонной строгостью применяется дисциплинар-
ная власть. Вообще, вводится самый строгий режим, где ни один проступок или упущение 
не остаются без наказания.

В хозяйственном отношении полк подчиняется коменданту укрепленного района, от ко-
торого и получает довольствие. Довольствие состоит в следующем: в дни занятий —  хлебный 
паек в половинном размере против обычного красноармейского, а по воскресеньям (манев-
ры) полностью красноармейский паек.

Полк имеет свой склад, который содержится в порядке следующим штатом служащих:
Заведывающий складом ……………………………………… 1
Каптинариус8  по части продовольствия……………………… 1
Каптинариус по части вооружения…………………………… 1
Каптинариус по части обмундирования…………………… .1
Писарей………………………………………………………… 4
Красноармейцев…………………… ……… одно отдел[ение].
(Приложение: схема организации).
Обучение предполагает две стороны вопроса: 1) программа обучения и 2) сам процесс 

обучения.
Программа предначертана 96-часовым курсом. В программу еще необходимо внести пуле-

метное и бомбометное дело. Пробная выработка программы займет несколько дней. Обуче-
ние производить три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Маневры устра-
ивать два раза в месяц по воскресеньям. Обучаются все как проходившие курс обучения, так 
и не проходившие его.

  /подпись/ Клявс-Клявин.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 81–82.
Копия, машинопись, без личной подписи.

1 Имеются в виду отряды особого назначения, см. протокол заседания ПК РКП(б) от 2 сентября 
1919 г.

2 Своими характером и деятельностью жена Г. Е. Зиновьева З. И. Лилина раздражала В. И. Ле-
нина и А. В. Луначарского. 22 августа 1919 г. Луначарский на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) за-
явил «о нежелательности перехода т. Лилиной на работу по просвещению». Оргбюро ЦК РКП(б) 
постановило: «Предложить т. Лилиной посвятить себя работе по социальному обеспечению Петер-
бургского совета и выйти из состава отдела народного образования. Окончательное решение вопроса 
переносится в соединенное заседание Полит- и Оргбюро». А для этого заседания Ленин написал про-
ект постановления: «Соед[иненное] заседание Политбюро и Оргбюро ЦеКа подтверждает свое пре-
дыдущее решение относительно т. Лилиной и ставит на вид всем активным работникам Петроград-
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ской организации РКП полную недопустимость того шума и суетни, который поднят был ими вокруг 
вопроса о т. Лилиной. Решение ЦеКа должно быть проведено неуклонно» (В. И. Ленин. Неизвест-
ные документы. 1891–1922. 2-е изд. М., 2017. С. 296–297 — несогласование слов в тексте документа). 
23 августа, рассматривая вопрос «О работе Лилиной», большинство членов Политбюро и Оргбюро 
ЦК РКП(б) очевидно сочли слишком резким ленинский проект резолюции. В протоколе заседания 
записано: «Утверждено постановление Оргбюро ЦК» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. №. Д. 15. Л. 3). 

3 Петроградский центр рабочей кооперации. См. комментарий 4 к протоколу заседания ПК от 
27 октября 1919 г.

4 Слово товарищ в данном случае означает заместитель.
5 Трилиссер Давид Абрамович (1884, Астрахань — 1934, Ленинград), член РСДРП с 1903, больше-

вик в Астрахани и Одессе. Член Боевой организации большевиков, по делу Финляндской военной 
организации большевиков заключен в 1907–1912 в каторжной тюрьме Шлиссельбургской крепости, 
затем отправлен на вечное поселение в Иркутскую губернию. 

В 1917 член Иркутского совета, затем в Петрограде председатель Полюстрово-Пороховской 
район ной управы, после октября — член Исполкома, заместитель председателя, затем председатель 
Выборгского районного совета. В 1919 с февраля председатель Череповецкого губернского комите-
та РКП(б), секретарь Петроградского губернского исполкома, с сентября начальник политотдела 
10-й стрелковой дивизии, затем с мая 1921 по 1922 секретарь Исполкома Донского областного сове-
та. В 1922–1924 в Петрограде председатель исполкома Володарско-Смольнинского районного совета. 
В 1925–1926 директор Русско-германского складского товарищества «Дерутра». Затем заведовал им-
портным отделом Торгпредства СССР в Италии. С конца 1927 заместитель председателя Химтреста 
Ленинградского областного совета народного хозяйства, староста Ленинградского отделения Обще-
ства политкаторжан и ссыльнопоселенцев, член президиума Всесоюзного общества старых больше-
виков. Похоронен на Коммунистической площадке Александро-Невской лавры. (Более известен его 
старший брат Михаил (Меер)  (1883–1938), также старый большевик, с августа 1921 до конца 1929 
глава ИНО ОГПУ (внешней разведки), затем 2-й заместитель председателя ОГПУ. Расстрелян. Реа-
билитирован.)

6 Приложения к докладу в его копии отсутствуют.
7 Не ясно, имеется в виду центральная «Правда» или «Петроградская Правда».
8 Имеется в виду каптенармус — армейское должностное лицо, ведавшее хранением и выдачей ору-

жия, обмундирования и продовольствия. В русской армии эта воинская должность введена при импе-
раторе Петре I в 1716 г. и сохранялась в советское время до конца1950-х гг.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
11 сентября 1919 г.

№ 9
Протокол заседания Бюро ПК от 11 сентября 1919 года.

Присутствовали: тт. [Г. Е.] Зиновьев, [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, [Г. Е.] Евдоки-
мов, [С. С.] Зорин, [С. Н.] Равич и тов. Ядвига [Я. А. Нетупская] при обсуждении вопроса 
об Агитационном Отделе при ПК.

Слушали Постановили
1. Об Агитационном Отделе при ПК. 1. Назначить в качестве заведывающего 

Агитационным Отделом при ПК тов. Ядвигу 
Нетупскую, представив на утверждение пле-
нума ПК.

2. Об организации Партийного Отделе-
ния при Крестьянском Университете име-
ни тов. [Г. Е.] Зиновьева. Тов. [С. Н.] Равич 
предлагает открыть при Крестьянском Уни-
верситете имени Зиновьева партийное отде-
ление для подготовки слушателей Универ-
ситета к партийной работе и сообщает, что 
некоторые московские товарищи, как, на-
пример, [Н. И.] Бухарин, [Е. М.] Ярослав-
ский и др., изъявили согласие приезжать 
в Петроград для чтения лекций на этом от-
делении.

2. Партийное Отделение при Крестьян-
ском Университете имени [Г. Е.] Зиновье-
ва открыть в начале текущего учебного года. 
Предложить Отделу Управления Петроград-
ского Совета снестись с Агитационным Отде-
лом при ПК по поводу организации Партий-
ного Отделения при Университете.

3. О необходимости вести политиче-
скую работу в войсках внутренней охраны 
гор[ода] Петрограда.

3. Поручить тов. [С. Н.] Равич сговориться 
с тов. Федоровым по поводу организации по-
литической работы в войсках внутренней ох-
раны гор[ода] Петрограда.

4. О совместном заседании ПК в Испол-
коме.

4. По приезде тов. [А. В.] Луначарского 
назначить совместное заседание Исполкома 
и ПК по вопросу о Компросе 13 сентября с. г.

5. Заявление тов. [С. С.] Зорина о зло-
употреблениях на железной дороге.

5. Передать ЧК для дальнейшего расследо-
вания все имеющиеся материалы по этому делу.

6. О Бюро Петербургского Комитета. 
Ввиду того, что тов. [С. С.] Зорину при-
ходится очень много времени уделять ра-
боте в Политотделе Ж[елезных] Д[орог] 
и от этого страдает его работа в ПК, необхо-
димо назначить заместителя заведывающе-
го Полит отделом Ж[елезных] Д[орог].

6. Наметить в качестве официального заме-
стителя тов. [С. С.] Зорина тов. [И. М.] Мос-
квина с тем, чтобы тов. [С. С.] Зорин уделил 
большее количество времени для работы в ПК.

7. О мобилизации. 7. Довести партийную мобилизацию со-
гласно постановлению ПК от 31 июля с. г. 
до конца. Мобилизовать в ближайшее вре-
мя 250 человек рядовых работников и 25 от-
ветственных и направить их в распоряжение 
Полит отдела 7-й Армии.
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8. О тов. [С. П.] Прохорове, вернувшемся 
с Восточного Фронта.

8. Делегировать тов. [С. П.] Прохорова для 
партийной работы в Выборгский район вместо 
тов. Леонова.

Тов. [Ф. А.] Леонова окончательно отозвать 
для работы в Организационном Бюро ПК.

9. О Выборгском районе. 9. На общем собрании членов партии Вы-
боргского района сделать доклад по вопросу 
о взаимоотношении партии и союзов.

10. О «[Петроградской] Правде». 10. Поставить редакции газеты «[Петро-
градская] Правда» на вид о том, что в газе-
те не был дан своевременно подробным отчет 
о собрании активных работников 9 сентября 
с. г.

11. О «Красной Газете» и журнале 
«Пламя»1 .

11. Редактирование «Красной Газеты» 
поручить тов. [М. И.] Лисовскому и тов. 
[К. И.] Шелавину, с тем, чтобы снять подпись 
тов. [Г. И.] Сафарова и заменить ее подписью: 
редакционная коллегия.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 84–85.

1 «Пламя», еженедельный общедоступный научно-литературный и художественно-иллюстриро-
ванный журнал под редакцией А. В. Луначарского, выходил 1918–1920 гг. в Издательстве Петроград-
ского совета рабочих и красноармейских депутатов. Журнал объединял писателей разных взглядов, 
публиковал репортажные снимки событий, работы художников профессиональных и самодеятель-
ных: рабочих и красноармейцев, учеников различных студий и курсов Отдела Изо Наркомпроса 
и дея телей Пролеткульта. См. также комментарий 5 к протоколу заседания ПК от 27 октября 1919 г.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
22 сентября 1919 г.

Протокол заседания ПК от 22/IX-19 г.
Присутствовали члены ПК [РКП(б)]: т. т. [В. А.] Быстрянский, [В. Г.] Володин, [Г. Е.] Ев-

докимов, [Г. Е.] Зиновьев, [С. С.] Зорин, [А. Я.] Клявс-Клявин, [Н. П.] Комаров, [И. И.] Мо-
исеев, [С. Н.] Равич и [Л. Л.] Сильберберг.

Кандидаты [в члены ПК РКП(б)]: т. т. [А. Е.] Бадаев, [М. М.] Кежуц, [З. И.] Лилина;
Зав. Агитац[ионным] отделом [ПК РКП(б)] Ядвига [Я. А. Нетупская], организатор 

Секции работниц при ПК [РКП(б)] тов. Садовская, чл[ен] организац[ионного] бюро ПК 
[РКП(б)] тов. [Ф. А.] Леонов; при обсуждении вопроса о Конференции Потребительск[ого] 
О[бщест]ва т. [Н. М.] Анцелиович1  и Иткин2  и при обсуждении вопроса об организации отря-
дов особого назначения докладчик [Авг. Я.] Клявс-Клявин.

Порядок дня:
1. Об Агитационном Отделе ПК [РКП(б)].
2. О Конференции Потребительского Общества.
3. Об организации отрядов особого назначения.
4. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. Об Агитационном Отделе ПК [РКП(б)].
Доклад тов. Ядвиги [Я. А. Нетупской] о плане 

работы Агитац[ионного] Отд[ела] ПК [РКП(б)].
В последнее время были открыты еще 2 пар-

тийные школы: в Ж[елезно]Д[орожном] районе 
и в Пороховском. Таким образом, школы функ-
ционируют уже во всех районах.

Кроме чтения лекции в партийных шко-
лах ведутся собеседования. 15 сентября начала 
функцио нировать Высшая Партийная Школа3 , 
в которую записалось около 250 слушателей.

Подбор слушателей очень удачный —  преиму-
щественно рабочие от станка. Занятия ведутся 
следующим образом: один час посвящается лек-
ции, а второй —  обсуждению различных вопро-
сов, затронутых в лекции, причем к участию в де-
батах привлекаются и будут привлекаться почти 
все слушатели школы.

Делается это с тем расчетом чтобы:
1/ развивать умственный кругозор слушате-

лей, 2/ приучить постепенно рабочих к выступле-
нию перед многочисленной аудиторией.

Программа районных партийных и Высшей 
Партийной школы была утверждена Бюро ПК 
[РКП(б)].

В районах преступлено к организации библио-
тек. Налаживается также работа в районных клу-
бах.

1. Доклад тов. Ядвиги [Я. А. Нетуп-
ской] принимается к сведению.

Тов. [А. И.] Маширова утвердить 
в качестве завед[ующего] Клубной сек-
цией при Агитотделе ПК [РКП(б)].
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Для общего руководства работой районных 
клубов при Агит[ационном] отд[еле] ПК [РКП(б)] 
создается Клубный подотдел, во главе которо-
го предполагается поставить тов. [А. И.] Маши-
рова. В виду того, что работа Агит[ационного] 
отд[ела] расширилась за последнее время необ-
ходимо в каждом из районов назначить специаль-
ного товарища, ответственного за агитационную 
работу района. При Агит[ационном] отд[еле] ПК 
[РКП(б)] соорганизовано особое так называемое 
Лекторское бюро в составе т. т. [М. И.] Лисовско-
го, [К. Г.] Аршавского, Ядвиги [Я. А. Нетупская], 
[О. Г.] Лившиц, Острецова, Малевича, Торгуло-
ва, [К. К.] Стриевского, [Н. А.] Кубяка, Горбачева, 
[А. Н.] Сергеева, [А. Л.] Бронштейн, [Ю. Л.] Ми-
лейковского, которые обязаны по первому требо-
ванию выступать на собраниях в школах.

2. Доклад тов. [Н. М.] Анцелиовича о Пот-
ребительск[ом] О[бщест]ве4 .

Т. [Н. М.] Анцелиович предлагает наметить 
в качестве кандидатов в Правление Единого По-
требительского об[щест]ва товарищей: [А. Е.] Ба-
даева, Пучкова, Попова, [Д. И.] Копылова5 , (за-
ведующего отделом распределения) Габдана, 
(ж[елезно]д[орожника]) [Я. В.] Шарова и др. В со-
став Контрольного Совета входят 10 товарищей, 
которые будут избраны на Конференции. Район-
ные исполнительные Бюро посылают своих пред-
ставителей, кроме избранных на Конференцию, 
в Контрольный Совет: намечаются т. т. Тенч, Бли-
нов, Рахья6 , Юрьев, Розе, Лызик, Иткин, Савин, 
[П. А.] Будаев, Фокин, Угарева, Житков.

Функции Контрольного Совета заключаются 
в разрешении целого ряда вопросов, которые вре-
менному Правлению Единого Потребительского 
Об[щест]ва решать неудобно.

На общее количество выбранных уполномо-
ченных прошло только 12 % беспартийных и все-
го 3 % кооператоров. Остальные уполномоченные 
прошли по коммунистическим спискам.

В качестве кандидатов на Конференцию на об-
щих собраниях по выборам уполномоченных чле-
ны заводских комитетов не выставлялись, потому 
что согласно инструкции все члены ф[абрично-] 
з[аводских] комитетов имеют право быть на Кон-
ференции о Потр[ебительском] Общ[ест]ве. 
23/9–19 г. во Дворце Труда будет устроено пред-
варительное собрание фракции, а в 3 ч[аса —] со-
брание всех уполномоченных.

2. Доклад тов. [Н. М.] Анцелиовича 
принимается к сведению.

Утвердить кандидатуры в Правле-
ние Петр[оградского Потребительского] 
О[бщества] 9 тов[арищей]:

1. [А. Е.] Бадаев,
2. Попов,
3. Пучков,
4. Молвин,
5. Троекуров,
6. [Я. В.] Шаров,
7. [Д. И.] Копылов,
8. Штиглиц,
9. Хвездюк.
Причем тов. [А. Е.] Бадаева выдви-

нуть на пост председателя. Председате-
лем же Контрольного Совета наметить 
тов. Белоусова.
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Конференция официально откроется 25 сен-
тября. На Конференции предполагается следую-
щий порядок дня:

1. Доклад тов. [Г. Е.] Зиновьева «Текущий мо-
мент и задачи продовольственной политики».

2. Доклад тов. [А. Е.] Бадаева «Положение про-
довольственного дела в Петрограде и продоволь-
ственные перспективы».

3. Доклад тов. [Н. М.] Анцелиовича «Устав 
и основы Единого Потреб[ительского] Общес-
тва».

4. Выборы.
Президиум на Конференцию наметить из 3-х 

товарищ[ей]:
1. [Г. Е.] Зиновьев.
2. [А. Е.] Бадаев.
3. [Н. М.] Анцелиович.
3. Доклад тов. [Авг. Я.] Клявс-Клявина «О фор-

мировании отрядов особого назначения»7 .
Все члены РКП разбиваются на 5 гр[упп]:
1. Военнообязанные.
2. Больные.
3. Товарищи, которые в тревожное время 

не могут оставить своего поста.
4. Работницы.
5. Все остальные коммунисты.
Согласно этим группам и будет происходить 

освобождение от принятия участия в отрядах осо-
бого назначения.

1. По докладу тов. [Г. Е.] Зиновьева 
вынести резолюцию.

Для работниц необходимо устроить общее со-
брание, на котором и объяснить им цель создания 
отрядов особого назначения.

Мобилизованные коммунисты главным обра-
зом должны обучаться пулеметному, бомбомет-
ному и др[угим] специальностям по военному 
делу.

Занятия должны производиться 2 раза в не-
делю.

В ближайшем времени необходимо 
созвать собрание работниц.

4. Текущие дела.
а) тов. [С. С.] Зорин заявляет, что в связи 

с увеличением типографских расходов необходи-
мо увеличить розничную плату газеты «Правда»8 .

б) тов. [Г. Е.] Зиновьев оглашает телеграмму 
тов. [А. И.] Рыкова с просьбой немедленно коман-
дировать в распоряжение его тов. Васильева Ан-
тона [Е.] и тов. Толоконцева.

4.
[а)] Розничная плата газеты«Правда» 

повышается до 1 р[убля] 50 к[опеек].

[б)] Предложить тов. [А. Е.] Василь-
еву и тов. Толоконцеву немедленно вы-
ехать в Москву.
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с) тов. [С. С.] Зорин сообщает, что в составе9 
коллегии Компроса10 , намеченном ЦК [РКП(б)] 
входят следующие товарищи:

1. [Л. Р.] Менжинская11 ,
2. [З. Г.] Гринберг,
3. [С. М.] Корчагин,
4. Васильевская.
Предлагается резолюция о том, что если кол-

легия Компроса не справится с возложенными 
на нее задачами, ПК [РКП(б)] не берет на себя 
никакой ответственности.

с) Резолюцию послать в ЦК [РКП(б)], 
копию [—] тов. [А. В.] Луначарско-
му. Под резолюцией поставить подпись 
только ПК [РКП(б)].

Поднять в ЦК [РКП(б)] принципи-
ально вопрос о Компросе.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 86–87.
Копия, машинопись.

В левом нижнем углу печать ПК РКП(б).

1 В копии документа фамилия искажена как Анцелиович.
2 Возможно, опечатка и имелась в виду А. М. Иткина.
3 См. комментарий 3 к протоколу заседания ПК от 15 декабря.
4 См. комментарий 4 к протоколу заседания ПК от 27 октября.
5 См. комментарий 5 к протоколу заседания ПК от 27 ноября.
6 Из трех братьев-коммунистов Рахья это мог быть средний брат Эйно (1885–1936) либо млад-

ший — Иван (Юкка) (1887–1920), застреленный молодыми финскими коммунистами, которые обви-
няли членов ЦК в оппортунизме, поражении финской революции и в нечистоплотности в обращении 
с партийными средствами (см.: Измозик В. С. Дело красных финнов // Гуманитарные науки Сибири 
и Дальнего Востока. 2014. № 4. С. 69–82). 

7 См. об этом протокол заседания ПК РКП(б) от 8 сентября 1919 г.
8 Не ясно, речь идет о центральной «Правде» или «Петроградской правде».
9 Так в копии документа.
10 Речь идет о Петроградском отделе Наркомпроса; см. об этом протокол заседания ПК РКП(б) от 

8 сентября 1919 г.
11 В копии документа фамилия искажена как Меньжинская.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
27 сентября 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 27/IX-19 г.
Присутствуют: тт. [С. С.] Зорин, [В. Г.] Володин, [С. Н.] Равич и [К. Г.] Аршавский.

Слушали Постановили
1. Об инструкции коллективам.

2. О мобилизации милиционеров.

3. Об обмундировании участников 
«субботников».

4. Текущие дела.

1. Создать комиссию для выработки в 10-тиднев-
ный срок общей инструкции коллективам:

1. Фабрично-заводским,
2. воинским,
3. советским,
4. национальным в составе товарищей: [В. Г.] Во-

лодина, [С. М.] Гессена, [А. Я.] Клявс-Клявина 
(Московск[ий] р[айон]).

Предложить этой комиссии обратить сугубое вни-
мание на пункт взаимоотношений комиссаров и кол-
лективов.

2. Мобилизации милиционеры не подлежат, вви-
ду того, что милиционерская служба приравнивает-
ся к военной.

3. Предоставить комиссии по организации «суб-
ботников» право снабжать участников «субботни-
ков» фартуками, в случае крайней необходимости 
обувью.

Предложить комиссии окончательно выяснить 
час начала работ.

4. При сем прилагаются.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 88.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
29 сентября 1919 г.

№ 9
Заседание Петербургского Комитета

от 29-го сентября с. г.
Присутствуют: тт. [Г. Е.] Зиновьев, [Г. Е.] Евдокимов, [С. С.] Зорин, [С. Н.] Равич, 

[В. А.] Быстрянский, [Л. Л.] Сильберберг, [А. М.] Иткина, [Л. С.] Зеликсон, [А. Я.] Клявс-Кля-
вин, [А. И.] Гордон, [Н. П.] Комаров, [Д. А.] Трилиссер, [Н. А.] Кубяк, Сиротинин, [Г. В.] Ци-
перович, [В. Н.] Васильевский, [З. И.] Лилина, [С. М.] Гессен, [М. И.] Лисовский.

1. Информация тов. [Г. Е.] Зиновьева о заседании ЦК в Москве1 .
Тов. [Г. Е.] Зиновьев указывает, что военное положение на Деникинском фронте неблаго-

приятно для Советской России. Необходимо послать на южный фронт тысячи рядовых чле-
нов коммунистической партии и сотни ответственных работников2 .

С этой целью в Питере и Москве создаются комиссии для регистрации всех коммуни-
стов, сочувствующих и тех, за кого коммунисты ручаются. Из всех комиссариатов члены 
партии должны быть взяты, за исключением трех: Комиссариата Продовольствия, Путей со-
общения и Военного, которые остаются как бы на положении забронированных. Безуслов-
но, мера эта вызовет в Комиссариатах разруху, но прогнать [армию генерала А. И.] Дени-
кина важнее. Члены ЦК [РКП(б)] и другие ответственные работники будут отправлены 
на Южный фронт.

На Питер должна лечь задача спасения Южного фронта3  и потому необходимо дать туда 
работников, причем первоклассные работники должны выбираться ПК [РКП(б], остальные 
районами.

1-я партия отправляется завтра, 2-я послезавтра, и т. д.
9/10 своих сил партия должна выделить на фронт для борьбы с Деникиным4 .
Завтра же необходимо сдавать собранию активных работников.
Касаясь продовольственного вопроса, тов. [Г. Е.] Зиновьев указывает, что картофельная 

и хлебная компания в настоящем году проходят хуже, чем в прошлом5 . Питеру необходимо 
послать свои продовольственные отряды.

Далее в порядке дня стоял вопрос о III Коммунистическом Интернационале.
В скором времени предполагается созыв 2-го Конгресса III Коммунистического Интерна-

ционала6 . Пока желательно собирать материалы и руководить идейно.
В ЦК высказались за существование ф[абрично]-з[аводских] комитетов, причем членами 

ЦК: [Г. Е.] Зиновьеву и [Г. Е.] Евдокимову поручено выработать тезисы для комитетов, а так-
же и для Профессиональных Союзов7 .

Резолюция о посылке в каждые две недели представителя ПК в ЦК и о том, чтобы работ-
ники из Питера брались ЦК с согласия ПК, принимается в ЦК единогласно.

Затем тов. [Г. Е.] Зиновьев добавляет, что в Армии [адмирала А. В.] Колчака в Сибири 
полнейшее разложение.

Между прочим тов. [Г. Е.] Зиновьев сообщает, что на заседании по топливу в Москве было 
решено сделать все, что возможно, для того, чтобы возможно меньшее количество питерских 
предприятий пострадало от недостатка топлива.

Тов. [Г. В.] Циперович указывает на трудность приготовить завтра же военное снаряже-
ние для 1-й партии отправляющихся на Южный фронт. Затем он указывает на то, что необ-
ходимо дать самых лучших работников для того, чтобы сразу произвести перелом. Он пред-
лагает всю мобилизацию производить таким образом, чтобы не создавать шуму. Необходимо 
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также обратить внимание на улучшение продовольствия в Петрограде, так как это, безуслов-
но, окажет хорошие результаты.

Тов. [Н. М.] Анцелиович говорит, что передовых работников можно будет дать человек 50 
из Союзов, остальные же будут середняки.

Тов. [Л. С.] Зеликсон предлагает поручить Бюро ПК выбрать из районов и центральных 
организаций лучших товарищей, составить список мобилизованных и через 2 дня устроить 
совместное заседание ПК с представителями от тех организаций, из которых будут взяты ра-
ботники, для окончательного решения вопроса о мобилизованных.

Тов. же [С. С.] Зорин указывает, что ПК может гораздо скорее выбрать работников, чем 
Бюро ПК, ввиду чего вопроса не приходится откладывать.

Тов. [Л. Л.] Сильберберг предлагает поручить военным властям надлежащим образом ис-
пользовать все те военные части, которые имеют здоровое ядро и рвутся на фронт.

Тов. [А. И.] Гордон говорит, что кроме мобилизации необходимо принять меры для очист-
ки Питера от внутренних врагов, причем в первую очередь обратить внимание на Военный 
Комиссариат.

Тов. [Н. А.] Кубяк жалуется на небольшое количество работников, которых он имеет в сво-
ем распоряжении, и просит обратить внимание на неправильное распределение сил в VII Ар-
мии.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев добавляет, что в октябре будет устроена партийная неделя по всей 
России8 .

Тов. [А. И.] Гордон указывает, что при мобилизации Бюро ПК необходимо сноситься 
Бюро фракции Совета Профес[сиональных] Союзов.

Принимая во внимание все предпосылки тов. Зиновьева, постановлено предложить всем 
заведывающим Отделами Петроградского Совета составить списки товарищей, которые бу-
дут отправлены на фронт, и передать их на утверждение Бюро ПК.

30 сентября в 3 часа дня устроить собрание активных работников в Смольном, а в 7 часов 
вечера собрание районных Комитетов на местах.

В течение недели необходимо отправить главную массу активных работников. Все Райко-
мы должны дать по 3 человека.

ПК приостановил мобилизовать в первую очередь следующих товарищей.
1. [Н. М.] Анцелиовича —  Председателя Совета Союзов.
2. Львова [Л. Л. Сильберберга] —  члена ПК.
3. [Ю. Л.] Милейковского —  члена Исполкома Профес[сиональных] Союзов.
4. [А. М.] Иткина —  Члена Совета Профессиональных Союзов.
5. Алексеева —  Коменданта Дворца Труда9 .
6. Валышева —  Коменданта Смольного.
7. [И. П.] Рекстина —  члена Коллегии Отдела Внутреннего Управления.
8. [С. М.] Корчагина —  члена Исполкома.
9. [П. А.] Залуцкого —  Военкома.
10. Попова —  члена Коллегии Компрода.
11. Манборева —  члена Коллегии Комиссариата Труда.
12. Ершова —  члена Исполкома Петроградского Совета.
13. Скопова —  Председателя Нарвского Районного Совета.
14. [В. О.] Желондзь —  и 15. [И. В.] Ханкевича —  члены Отдела Юстиции10 .
16. [И. И.] Линде —  заведывающий Отделом Юстиции.
17. Алексеева —  организатора В[асиле]О[стровского] районн[ого] К[омите]та.
18. [М.И.] Лисовского —  зав. Отделом Печати и члена редакцион[ной] Колл[егии] «Крас-

ной газеты»
19. [И. И.] Садофьева11  —  пролетарского поэта.
20. Никитина —  члена Президиума Пролеткульта12 .
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21. Аузена —  коменданта Дворца Пролеткульта13 .
22. Гусева —  коменданта Дома Совета.
23. Соколова. 24. Полозова и 25. [К. К.] Стриевского14  —  работники Компрода.
26. Ряднева —  члена Правления Профес[сионального] Союз[а] возчиков.
Тов. [Н. М.] Анцелиовичу вменяется в обязанность соорганизовать 1-ую партию, снабдив 

ее всем необходимым, и отправиться 30-го сентября.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 89 — 90 об.

1 Имеется в виду Пленум ЦК РКП(б) 26 сентября 1919 г. 
2 12 сентября 1919 г. главнокомандующий Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант 

А. И. Деникин издал приказ начать общее наступление на Москву, по всем фронтам, от Волги до гра-
ницы с Румынией. 1-й армейский корпус генерал-лейтенанта А. П. Кутепова разбил 12 красных пол-
ков, 20 сентября взял Курск и быстро наступал на Орел. В отступавшей Красной армии мобилизо-
ванные крестьяне начали разбегаться по домам. Поэтому возникла острая необходимость пополнить 
боевой состав частей Южного фронта. 26 сентября Пленум ЦК РКП(б) заслушал письмо главноко-
мандующего С. С. Каменева, доклады Л. Д. Троцкого, Л. П. Серебрякова и И. Т. Смилги и постановил: 
«1. Перебросить на Южный фронт с Северного фронта и Петроградского участка Западного фронта 
максимально-возможное количество лучших войсковых частей. 2. Перевести со всех фронтов на Юж-
ный фронт максимально-возможное количество ответственных работников коммунистов и лучших 
представителей комсостава» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах: 1 июля — 
30 сентября 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 167).

3 Г. Е. Зиновьев недооценивал опасность начатого 28 сентября наступления Северо-Западной ар-
мии генерала Н. Н. Юденича на Псков, Струги-Белые и Лугу, хотя об этом ему докладывал по пря-
мому проводу военный комиссар 10-й стрелковой дивизии И. И. Лепсе. Остановить это наступление 
удалось лишь 21 октября, в предместьях Петрограда.

4 2 октября 1919 г. в ответ на письмо Г. Е. Зиновьева В. И. Ленин отправил телеграмму: «Горячо 
приветствую Вас и всех питерских рабочих за энергичную работу. Уверен, что доведете мобилизацию 
до максимальных размеров» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 51. М., 1970. С. 54). В на-
писанной 3 октября 1919 г. статье «Пример петроградских рабочих» о начале мобилизации в Петро-
граде коммунистов на фронт В. И. Ленин призвал рабочих России: «Возьмитесь все за новую работу 
по примеру петроградских товарищей! Больше сил на деятельность в войске, больше почина и сме-
лости, больше соревнования, чтобы сравняться с петроградцами, и победа будет за трудящимися, по-
мещичья и капиталистическая контрреволюция будет добита <…> За Питером тронулась Москва. 
За Москвой должны тронуться остальные» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 39. М., 1970. 
С. 208). В сентябре — ноябре 1919 г. ПК РКП(б) послал на фронт более 4 тыс. членов РКП(б), из них 
1800 — на руководящую работу в армии (Деятельность Центрального Комитета партии в докумен-
тах // Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С. 184).

5 Политбюро ЦК РКП(б) 30 августа 1919 г. рассмотрело вопрос о разрешении рабочим Москвы 
и Петрограда самостоятельных заготовок картофеля и предложило этот вопрос решить Н. Н. Крес-
тинскому вместе с А. Д. Цюрупой, Л. Б. Каменевым и А. Е. Бадаевым, а в случае разногласий устроить 
их совещание (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 23. Л. 1). В постановлении Пленума ЦК РКП(б) 26 сентября 
1919 г. упомянуто распространение на Москву «договора Наркомпрода с Петроградом, по которому 
заготовка производится не фабрично-заводскими комитетами, а Петрокомпродом, сверх общей нор-
мы по 3 пуда картофеля на каждого рабочего» (Деятельность Центрального Комитета партии в доку-
ментах: 1 июля — 30 сентября 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 168). Однако никаких ре-
шений о заготовке картофеля этот пленум не принимал.

6 Пленум ЦК РКП(б) 26 сентября 1919 г. постановил: «Предложить Бюро III Интернационала по-
ставить на очередь вопрос о созыве 2-ой конференции Интернационала в одной из западноевропей-
ских, желательно скандинавских стран» (Деятельность Центрального Комитета партии в документах: 
1 июля — 30 сентября 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 168). Формальное решение о со-
зыве Второго конгресса Коммунистического Интернационала было принято Политбюро ЦК РКП(б) 
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1 июля 1920 г. Уже 19 июля 1920 г. конгресс начал работу в Петрограде и продолжил 23 июля — 7 ав-
густа в Москве. Второй конгресс был значительно представительнее Первого, собрав 217 делегатов от 
67 организаций из 41 страны. Он принял Устав Коминтерна, учреждавший единую международную 
коммунистическую партию, основанную на железной дисциплине и подчинении московским вла-
стям, нацеленную на экспорт революции и создание Всемирной Республики Советов (или Советских 
Соединенных Штатов). Председателем бюро Исполкома Коминтерна стал Г. Е. Зиновьев.

7 Пленум ЦК РКП(б) 26 сентября 1919 г., «ввиду имеющихся среди ответственных партийных ра-
ботников ВСНХ и профессиональных союзов разногласий относительно необходимости существова-
ния завкомов и их прав», поручил Н. И. Бухарину и Г. Е. Зиновьеву «представить в Политбюро тези-
сы по этому вопросу», а после их обсуждения там «вынести их на совещание из представителей ЦК, 
ВЦСПС, ВСНХ и затем уже утвердить окончательную партийную директиву» (Деятельность Цент-
рального Комитета партии в документах // Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С. 168).

8 Для вовлечения рабочих и крестьян в РКП(б) Петроградская организация РКП(б) выступи-
ла инициатором проведения «партийных недель» (см. протокол заседания Бюро ПК от 4 августа 
1919 г.). 1-я «партийная неделя» была проведена с 10 по 17 августа 1919 г. По ее примеру Московская 
губернская организация РКП(б) провела свою 1-ю «партийную неделю» 20–28 сентября, а Пленум 
ЦК РКП(б) 26 сентября 1919 г. поручил Г. Е. Зиновьеву «составить и представить на утверждение 
Оргбюро [ЦК РКП(б)] письмо к партийным организациям о проведении партийных недель» (Дея-
тельность Центрального Комитета партии в документах // Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С. 168).

9 Дворец труда — штаб петроградских профсоюзов. Открыт 8 ноября 1918 г. в бывшем дворце ве-
ликого князя Николая Николаевича старшего, где с 1896 г. был Ксениинский институт благородных 
девиц, упраздненный большевиками. Во Дворце труда в 1919 г. располагались Петроградский губерн-
ский совет профсоюзов, другие профсоюзные организации, Народный университет профсоюзных ра-
ботников, Политехникум организаторов производства, центральная библиотека профсоюзов, изда-
тельства газеты «Труд» и журнала «Вестник профессиональных союзов», профсоюзная типография, 
Центральная мобилизационная комиссия, штаб рабочих полков. Ныне во дворце — центр Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10 Петроградский совет 7 декабря 1918 г. назначил в Петроградскую центральную уголовно-след-
ственную комиссию председателем Жолондзя Виктора Осиповича (1-й Городской район РКП(б)) 
и членом Коллегии — Ханкевича Ивана Власьевича (большевик с 1905 г.). О грубом давлении на них 
свидетельствует заявление этих юристов 16 декабря 1919 г. в ПК РКП(б) и Г. Е. Зиновьеву. В нем 
сообщалось, что бывший присяжный поверенный и домовладелец Петроградской стороны Гусев 
изобличен в вымогательстве 200 тыс. руб. Это и затем его арест по другому делу Петроградской гу-
бернской ЧК вызвали гнев его знакомого, наркома юстиции Н. В. Крыленко. 4 сентября 1919 г. по-
весткой за подписью своей высокопоставленной жены Е. Ф. Розмирович Крыленко вызвал Жолон-
дзя и И. В. Ханкевича в Москву и устроил разнос. В заявлении о нем сказано: «вел с нами крайне 
некорректно и вызывающе, ставя нам в вину, что в Петербурге анархия и Вас всех нужно переаресто-
вать». Крыленко отстранил от должности Жолондзя и Ханкевича. Поэтому они просили ПК РКП(б) 
предать Крыленко партийному суду «за преследование заслуженных и ничем не опороченных Пар-
тийных Работников, работающих с первых дней Революции на поприще Укрепления Власти Проле-
тариата и задолго до совершения ее работавших в подпольных организациях» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 355. Л. 10 — 10 об.).

11 Садофьев Илья Иванович (1889, Санкт-Петербург — 1965, Ленинград), поэт (псевдонимы Ак-
сень-Ачкасов, Антон Кализна, Антон Калина и др.); сын тульского крестьянина, сезонного рабоче-
го питерского завода Сан-Галли и прислуги. С 1902 «мальчик» в чайной, затем заводской рабочий. 
В 1912–1914 рабочий корреспондент «Правды». За публикацию в ней своих стихов привлечен к суду 
в 1913 по обвинению в возбуждении вражды рабочих к работодателям. Большевик с 1915, сослан в де-
кабре 1916 на 6 лет в Якутию, освобожден в марте 1917, публиковал стихи в газетах и журналах боль-
шевиков, участник литературной группы «Космист». После октября 1917 депутат Петроградского со-
вета, член рабочей дирекции Металлического завода, издал свою первую книгу «Динамо-стихи» (Пг., 
1918), глава Библиотечного отдела Петроградского Пролеткульта. В Гражданскую войну сотрудник 
политотдела Юго-Западного фронта, украинских «Окон РОСТА». Затем сотрудник «Петроградской 
правды», глава литературного отдела Пролеткульта, председатель Союза поэтов Петрограда-Ленин-
града. В 1941 эвакуирован на Урал, возглавил секцию Свердловского отделения Союза писателей 
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СССР, автор текстов для политических плакатов и «Окон ТАСС». В 1946 подвергся критике в докла-
де А. А. Жданова «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».

12 Пролеткульт (ЦК союза пролетарских культурно-просветительных организаций) сформирован 
большевиками на 1-й городской конференции культурно-просветительных обществ 15–19 октября 
1917 г. с целью создания новой, исключительно пролетарской культуры, с летоисчислением от октя-
бря 1917 г. Председателем Исполнительного бюро ЦК Пролеткульта стал Федор Калинин, секрета-
рем — Василий Игнатов, почетным председателем — А. В. Луначарский (его Наркомат просвещения 
финансировал Пролеткульт). Руководство Пролеткульта во главе с Ф. И. Калининым отбыло вслед 
за Совнаркомом в Москву, поэтому 2-я городская конференция Пролеткульта в июне 1918 г. избра-
ла А. И. Маширова-Самобытника председателем ЦК Петроградского Пролеткульта и его представи-
телем в Петроградском совете. Луначарский критиковал Пролеткульт за стремление обособиться от 
власти, интеллигенции, культурного наследия. В октябре 1920 г. Ленин устроил Луначарскому раз-
нос, требуя подтянуть Пролеткульт к РКП(б) и государству (см.: В. И. Ленин и А. В. Луначарский: 
Переписка. Доклады. Документы // Литературное наследство. Т. 80. М., 1971. С. 220). В 1925 г. Про-
леткульт перешел в ведение профсоюзов, в 1932 г. ликвидирован.

13 Дворец Пролеткульта — Дворец пролетарской культуры. Декрет Совнаркома от 25 февраля 
1918 г. за подписью В. И. Ленина национализировал 6-этажное здание клуба Благородного собра-
ния в Петрограде (угол Итальянской и Екатерининской улиц) и передал в распоряжение ЦК Про-
леткульта. Во Дворце Пролеткульта разместились Секретариат Пролеткульта (главный организатор 
его деятельности) и отделы: литературный, библиотечный, театральный, изобразительных искусств, 
клубно-лекторский, кинематографический, хозяйственно-финансовый, бюро печатных вырезок, му-
зыкальная студия с классами сольного и хорового пения, рояля и оркестровой игры и Детский Про-
леткульт. Петроградский Пролеткульт просил передать ему для его театральной школы здания Ми-
хайловского и Эрмитажного театров, а для его социалистического клуба — Юсуповский дворец на 
Литейном проспекте. Екатерининскую улицу переименовали в улицу Пролеткульта (ныне Малая 
Садовая). После ликвидации Пролеткульта его дворец стал Домом Радио.

14 В протоколе ошибочно напечатано Страевский. 
Стриевский Константин Константинович (1885–1938), из крестьян, чернорабочий, затем слесарь 

и помощник машиниста в железнодорожных мастерских Риги. Член РСДРП(б) с 1902, вожак заба-
стовок рижских железнодорожников, в 1908 сослан. С 1912 член Инициативной группы по восста-
новлению Московского комитета большевиков и созданию его легальной газеты «Наш путь». В 1917 
солдат телеграфно-телефонной роты Запасного Электротехнического батальона, председатель его 
комитета, депутат Петроградского совета. В октябре 1917 по заданию Петроградского ВРК возгла-
вил захват Центральной телефонной станции. Председатель Центральной управы Петроградского 
продовольственного совета, с 12 июня 1918 комиссар продовольствия Петроградской трудовой ком-
муны. С лета 1919 начальник продовольственного снабжения Юго-Западного, затем Кавказского, 
Западного, Петро градского фронтов. С 1922 на руководящих партийных и хозяйственных постах. 
С 1924 кандидат в члены ЦК, в 1927–1934 член ЦК ВКП(б). В 1927–1929 председатель Московского 
СНХ, нарком лесной промышленности РСФСР в 1932–1934. С 1934 председатель ЦК Союза рабо-
чих тяжелого машиностроения и кандидат в члены ЦК ВКП(б). Арестован 22 ноября 1937, расстре-
лян 21 апреля 1938.



270

Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
6 октября 1919 г.

№ 10a

Протокол заседания ПК от 6 октября 1919 г.

Присутствовали: тт. [К. Г.] Аршавский, [А. Е.] Бадаев, [В. Г.] Володин, [В. А.] Быстрян-
ский, [Г. Е.] Евдокимов, [Г. Е.] Зиновьев, [С. С.] Зорин, [Н. И.] Иванов, [А. М.] Иткина, 
[Н. П.] Комаров, [Ф. А.] Леонов, [И. И.] Моисеев, [С. Н.] Равич, [Г. В.] Циперович

Слушали Постановили

1. О замещении должностей ответственных 
работников, мобилизованных на фронт.

1. Ответственных работников, ушед-
ших на фронт, заменить в крайнем случае 
честными беспартийными рабочими и ра-
ботницами.

2. О постановлении ЦК о закрытии, в свя-
зи с мобилизацией на Южный фронт, всех Ко-
миссариатов, за исключением трех: Комис-
сариата Продовольствия, Путей Сообщения 
и Военного1 .

2. Организовать специальную Комис-
сию по регистрации, в связи с партийной 
мобилизацией, всех членов партии, сочув-
ствующих и беспартийных, работающих 
во всех советских учреждениях.

Комиссия избирается в  составе 
тт. [С. С.] Зорина, [В. Г.] Володина 
и [Г. Е.] Евдокимова.

Ликвидировать окончательно Отдел 
Печати Петроградского Совета2  причем 
все дела передать в Петроградский Отдел 
Государственного Книгопроизводства3 .

3. О мобилизации рядовых членов партии.
Тов. [С. С.] Зорин оглашает телефонограмму, 

разосланную по Районам за № 151 (телефоно-
грамма при сем прилагается)4 .

Такая мобилизация даст, по мнению тов. 
[С. С.] Зорина, 1000 человек рядовых членов 
партии.

Пребывание на Псковском фронте даст им 
боевой опыт, который они с успехом использу-
ют на Южном фронте.

Тов. [К.Г.] Аршавский предлагает мобилизо-
вать 10 % из воинских коллективов, но проведе-
ние этой мобилизации поручить только Полит-
управлению.

По мнению тов. [И. И.] Моисеева, мобилиза-
ция коммунистов из воинских коллективов мо-
жет быть доведена до 50 %.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев предлагает осветить 
в печати вопрос о том, что под Гдов мобилизо-
ванные посылаются временно, как бы по пути

3. Порядок мобилизации рядовых чле-
нов партии, указанный в телефонограм-
ме, принимается, за исключением пункта 
о мобилизации коммунистов из военных 
коллективов.

Мобилизация коммунистов из воин-
ских коллективов возлагается на Полит-
отдел Округа во главе с тов. [К. Г.] Аршав-
ским под контролем ПК.

a От руки.
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на Южный фронт, главное же назначение их —  
Южный фронт. Это необходимо сделать ввиду 
того, что многие очень неохотно едут на Псков-
ский фронт5 .

4. О «партийной неделе».
На следующей неделе необходимо устро-

ить новую «партийную неделю», но толь-
ко видоизменить систему пропаганды и аги-
тации (Остановиться, главным образом, 
на обходе квартир рабочих с листовками, устра-
ивать центр[ализованные] митинги и т. д.).

Тов. [Г. Е.] Евдокимов указывает, что «пар-
тийную неделю» необходимо провести, подчи-
няясь постановлению Ц.К. партии.

В течение этой новой «партийной недели»6 
центр тяжести должен быть перенесен на ми-
тинги по заводам и фабрикам, не исключая и ми-
тингов по районам.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев говорит, что провести 
«партийную неделю» надо не потому, что это по-
становление Ц.К., а потому, что в прошедшей 
«партийной неделе» ощущались значительные 
пробелы:

1. Невский район после «партийной недели» 
увеличился только до 350 чел.

2. Не были захвачены все возвратившиеся 
из отпусков.

3. В Петрограде имеются уже новые воинские 
части.

Тов. [И. И.] Моисеев высказывается против 
проведения новой «партийной недели», так как 
агитаторов в районе нет, те же, которые имеют-
ся, никакой существенной пользы не приносят 
и не принесут, нет условий, подходящих для аги-
тации.

Тов. [В. Г.] Володин стоит за проведение 
«партийной недели», так как она может прине-
сти только пользу. Предлагает написать листов-
ку, с которой рабочие могли бы обходить квар-
тиры. Также необходимо переиздать брошюру 
тов. [Г. Е.] Зиновьева «Беспартийный или ком-
мунист».

4. 1. Начать «партийную неделю» 
со следующего воскресенья.

2. Устроить обход чайных и квартир 
с листовками.

3. Устраивать лекции в районах 
и на фабриках и заводах непосредственно, 
причем в первую очередь в тех предпри-
ятиях, рабочие которых во время первой 
«партийной недели» числились в отпуску.

4. Переиздать брошюру тов. [Г. Е.] Зи-
новьева «Беспартийный или Коммунист».

5. Устроить ряд лекций с участием вид-
ных партийных работников, пользующих-
ся популярностью среди рабочих, напр.: 
тт. [Г. Е.] Зиновьева, [Г. Е.] Евдокимова, 
[C. С.] Зорина и др.

Тов. [А. Я.] Клявс-Клявин указывает, что 
в предстоящей «партийной неделе» главным мо-
тивом должно служить то, что партия всех сво-
их старых членов отправила на фронт, теперь же 
она зовет новых на их место, привлекая к совет-
ской работе.
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5. О «субботниках».
Указывается на необходимость удовлетво-

рить нужды работающих товарищей, снабдив их 
халатами и обувью.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев предлагает привлекать 
участников «субботников» к учету инвентаря 
и всех материалов, которые имеются на заводах 
и фабриках и помочь, таким образом, СНХСР, 
которому необходимо проделать эту работу.

5. «Субботники» устраивать по «суб-
ботам» с 3 ч. до 7 ч., причем работу в учре-
ждениях в этот день начинать с 9 ч. утра. 
Считать, что вопрос об обуви не должен 
касаться районов, а разрешается обычным 
порядком.

Назначить в «Комиссию по субботни-
кам» вместо тов. [Л. Л.] Сильберберга- 
Львова, выбывшего на Южный фронт, 
тов. из Железнодорожного района, пред-
лагаемого Комитетомa.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 91, 91 об., 92.
a Нет печати ПК, что дает основание предполагать неполноту документа.

1 По-видимому, речь идет о постановлении ЦК, помещенном 30 сентября в «Известиях ЦК 
РКП(б)» (№ 6). Оно было принято в связи с началом 12 сентября 1919 г. общего наступления войск 
под командованием генерала А. И. Деникина. Белым удалось прорвать фронт и 20 сентября захва-
тить Курск. Одновременно прорыв конного корпуса генерала Шкуро создал реальную угрозу взятия 
Воронежа. Для Советской республики наступали критические обстоятельства. Однако, если судить 
по опубликованному протоколу заседания пленума ЦК, в нем о закрытии комиссариатов не упоми-
налось. В 3-м пункте решений по разделу «Военные вопросы» говорилось: «Образовать при ПУРе 
комиссию <…> по политической мобилизации. Обязать в первую очередь всех без исключения ком-
мунистов и сочувствующих, работающих в Москве и центральных и местных Комиссариатах (в том 
числе в Московском Совете, Московском Губернском Совете и в районных Советах), за исключени-
ем Наркомвоен, Наркомпрод и Наркомпуть, зарегистрироваться в комиссии указанным ею способом 
и получить от комиссии указания — остаться ли на прежней работе или перейти на военную работу. 
Регистрироваться должны и члены коллегии народных комиссариатов и ответственные коммунисты, 
работающие в профессиональном движении». Далее поручалось «местным губкомам образовать по-
добные комиссии при губкомах в составе представителя президиума губкома, губисполкома и губво-
енкома» (Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и материалов в трех томах. 
Т. II. М., 1960. С. 459–460). Вместе с тем предложение о закрытии наркоматов не было чем-то новым. 
Например, на июльском Пленуме ЦК было решено закрыть или до максимума сократить работу ряда 
местных и центральных комиссариатов (КПСС в резолюциях и постановлениях съездов, конферен-
ций и пленумов ЦК. Т. 2. 1917–1922. М., 1983. С. 177). Хотя «о закрытии, в связи с мобилизацией на 
Южный фронт, всех Комиссариатов» в постановлении ЦК не говорилось, именно так представил чле-
нам ПК постановление ЦК Г. Е. Зиновьев на заседании 29 сентября (см. протокол заседания ПК от 
29 сентября 1919 г.).

2 Только в ноябре 1919 г. Исполнительный комитет Петроградского совета издал постановле-
ние о реорганизации Отдела печати. Оно гласило: «По соглашению с Петроградским отделением 
Государственного Издательства общий надзор и контроль за частной издательской деятельностью 
в г. Петрограде, техническое обслуживание Государственного издательства в отношении регистра-
ции изданий, выдачи разрешений, калькуляции цен и т. п. и издание связанных с этим обязательных 
постановлений остается за Отделом Печати Петроградского Совдепа. Регулирование финансирова-
ния периодических изданий Петроградского Совета, общее заведывание музеем Народной Печати 
и цент ральным информационным бюро впредь до его реорганизации и контроль за распространением 
бесплатной литературы остаются также в ведении Отдела Печати Петроградского Совета». Заведу-
ющим Отделом был назначен В. Н. Васильевский (Известия Петроградского совета рабочих и крас-
ноармейских депутатов. 1919. 22 ноября; Петроградская правда. 1919. 22 ноября). Только в середине 
декабря 1920 г. вопрос о ликвидации Отдела печати стал предметом обсуждения на заседании Боль-
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шого президиума Петроградского совета (Протокол заседания Большого президиума Петросовета 
18 декабря 1920 г. // ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 4. Д. 62. Л. 138–139).

3 Есть основания полагать, что в протоколе допущена неточность, имелось в виду Петроградское 
отделение Государственного издательства. Оно было создано в мае 1919 г. путем слияния нескольких 
государственных издательств, в частности, издательства ВЦИК и издательства «Коммунист». В пер-
вое время после своего создания Государственное издательство не только занималось выпуском глав-
ным образом агитационно-политической литературы, но регулировало деятельность ведомственных 
издательств. Это до известной степени обуздывало стихию бесконтрольного расходования скудных 
бумажных и полиграфических средств и положило начало объединению хозяйственного и идеологи-
ческого руководства в области книжного производства (Маркус В. Организационные формы работы 
Госиздата // Государственное издательство за пять лет. М., 1924. С. 150; Вольфсон М. Пути советской 
книги. М., 1929. С. 12–13). В Петрограде Отделение Государственного издательства было образова-
но путем объединения четырех издательств. Как можно заключить по данным, вошедшим в «Счет 
Государственного издательства 1920 г.», в денежном выражении наибольшую долю в новую струк-
туру внес Наркомпрос — сумма по ликвидации его издательства в Петрограде составляла 40,2 млн 
руб.; вклад Петросовета был несколько меньше — 34,2 млн руб. Суммы по ликвидации издательств 
Наркомзема и ВЦИК были несущественными, не достигая 1 млн руб. в совокупности (ЦГА СПб. 
Ф. 1000. Оп. 9. Д. 321. Л. 42). 

4 Телефонограмма № 151 гласила: «По постановлению Комитета Обороны и П.К. Р.К.П. Р[айонным] 
К[омите]там вменяется в обязанность произвести в трехдневный срок мобилизацию рядовых членов 
партии. К пятнице 10-го Октября с. г. к 12-ти часам все районы должны представить именные спи-
ски мобилизованных П.К. Мобилизация производится по следующему плану: на каждые 15 человек 
из гражданских коллективов партии выделяется 1 /один/, на каждые 10 чел. из Воинских Коллекти-
вов выделяется также 1 /один/. Обязательной мобилизации подлежат только те члены партии, ко-
торые вступили до партийной недели. Вступившие недавно во время партийной недели могут быть 
мобилизованы, как добровольцы. Это относится и к военным Коллективам. Все мобилизованные по 
особому распоряжению Комитета Обороны направляются в распоряжение Политотдела 7-ой Армии 
в Детское Село. Мобилизуемые отправляются на вокзал под руководством специально назначенных 
для этого товарищей непосредственно из районов. Мобилизованным дается задание помочь красно-
армейским частям Гдовского участка, занять Гдов и ликвидировать этот участок Западного фронта. 
По ликвидации этой операции все товарищи поступают вновь в распоряжение П.К. для отправки на 
Южный фронт, в качестве прошедших боевой стаж». Обмундирование и продовольствие выдается из 
Р[айонных] К[омите]тов. Для этого Райкомы должны снестись с фронтовой Комиссией при Военной 
Секции Смольный комн. № 12. Для мобилизованных военных можно использовать аппарат Военно-
го Ведомства. Секретарь П.К.: ЗОРИН» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 93). 

5 Нежелание «многих» ехать на Псковский фронт, отмеченное Г. Е. Зиновьевым, имело под со-
бой, как представляется, весомые причины. По сообщениям петроградских газет, еще в июле 1919 г. 
в Псковской губернии имел место «уже не недостаток, а сам царь голод» (Известия ПС. 1919. 23 июля). 
В январе — мае, как признавалось в отчете Псковского губернского управления милиции, «на продо-
вольственной почве и недовольства местной властью» волнения происходили в пяти уездах, в том 
числе в Порховском и Опочецком. И в этих же уездах, а также еще в двух имели место «восстания 
дезертиров» (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 3. Д. 400з. Л. 40). О том же писал А. А. Геронимус: «Косность 
и зачастую прямая враждебность обнищалых крестьянских масс опоясывавшего Петроград района 
непосредственно отражалась на условиях вооруженной борьбы с белогвардейцами. Разлив дезертир-
ства, движение “зеленых” (особенно в Лужском уезде и Псковской губернии) <…> не спадал и в лет-
ние месяцы. <…> Например, в Псковской губернии к началу июня пришлось сосредоточить 15 кара-
тельных отрядов общим составом в 1 ½ тысячи человек» (Геронимус А. А. Разгром Юденича: Партия, 
рабочий класс и Красная Армия в борьбе за Петроград. Военно-политический очерк. М.; Л., 1929. 
С. 55). Партийно-государственная власть была вынуждена посылать мобилизованных в уже давно 
страдавший от голода и восстаний Северо-Западный регион. Этим тоже могло не в последнюю оче-
редь объясняться нежелание петроградцев воевать на Псковщине.

Предложение Г. Е. Зиновьева «осветить в печати вопрос» о лишь временной отправке на Запад-
ный фронт было исполнено в точности и без промедления. 7 октября, на следующий день после за-
седания ПК, «Петроградская правда» опубликовала воззвание от имени ПК «Пусть погибнут враги 
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трудящихся!». В нем признавалось, что было бы необходимо «подучить рядовых товарищей военно-
му искусству». Но тут же заявлялось: «Нет времени». «Направляясь на Южный фронт против Дени-
кина, мы должны по дороге разбить жалкие остатки банд Родзянко и Юденича. В этом будет заклю-
чаться наша наука». В том же номере газеты почти дословно воспроизводилась в статье С. С. Зорина 
ключевая фраза из текста вышеприведенной телефонограммы ПК райкомам партии о «переотправке 
на Южный фронт».

6 26 сентября 1919 г. Пленум ЦК РКП(б) решил «организовать в ближайшем будущем в городах, 
в деревне и в войсках партийную неделю». 30 сентября это решение было опубликовано в «Извести-
ях ЦК РКП(б)». Добавлением к нему служило циркулярное письмо «Ко всем партийным организа-
циям». В нем еще раз подчеркивалось, что во время партийной недели прием в партию открыт только 
«для рабочих и работниц, красноармейцев и матросов, крестьян и крестьянок» (Китаев М. А. Партий-
ное строительство в годы гражданской войны. М., 1975. С. 184).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
9 октября 1919 г.

№ 11
Протокол заседания Бюро ПК от 9/X-19 г.

Присутствовали: т. т. [С. С.] Зорин, [С. Н.] Равич, [Г. Е.] Евдокимов, [К. Г.] Аршавский

Слушали Постановили
1. О тов. Белоцерковском. 1. Делегировать тов. Белоцерковского для ра-

боты в Петербургский район[ный] К[омите]т 
в качестве секретаря.

2. О партийной работе в Невском 
районе.

2. Вопрос остается открытым.

3. О вознаграждении коммунистов, 
мобилизованных партией.

3. Возбудить перед Исполкомом Петросовета 
вопрос о выплате коммунистам, мобилизованным 
партией, разницы между красноармейским жало-
ванием и жалованием, получаемым ими в пред-
приятиях.

4. Просьба тов. [С. Н.] Равич выде-
лить 60 товарищей из районов для рабо-
ты в городской милиции.

4. Удовлетворить.

5. О слушателях партийных школ, со-
стоящих в Отрядах особого назначения1 .

/Время занятий в партийных школах 
и в отрядах особого назначения совпада-
ет/.

5. Поручить Агитационному Отделу снестись 
по этому вопросу с тов. [А. Я.] Клявсом-Кляви-
ным.

6. О политической работе в лазаретах 
гор. Петрограда.

6. Политическую работу в лазаретах поручить 
Политуправлению2 .

7. О работе в культурно-просвети-
тельных организациях в воинских ча-
стях.

7. Поручить тов. [К. Г.] Аршавскому сделать 
доклад по этому вопросу на ближайшем заседа-
нии организаторов.

Печать ПК
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 94.

1 17 апреля 1919 г. ЦК РКП(б) принял постановление о создании частей особого назначения из 
коммунистов. Постановление было опубликовано в «Правде» 23 апреля. На следующий день Бюро 
ПК на своем заседании приняло решение о создании особых коммунистических отрядов в каждом 
районе (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 3). Затем 28 апреля вопрос об этом был вынесен на собра-
ние ответственных организаторов районов (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 344. Л. 28 — 29 об.). 2 мая 
Комитет обороны постановил: «Ускорить организацию особых коммунистических частей и из них со-
ставить ударную часть для Петрограда» (ЦГА СПб. Ф. 485. Оп. 1. Д. 26. Л. 178 об. — 179). 3 мая в газе-
тах было опубликовано объявление о местах явки коммунистов для зачисления в коммунистические 
отряды. 14 мая была разослана инструкция ЦК РКП(б) о создании коммунистических отрядов осо-
бого назначения, в которой подчеркивалось, что отряды призваны в первую очередь противостоять 
контрреволюции. Для них инструкцией устанавливались структура, вооруженность и милиционно-
территориальный принцип комплектования. Отделения, взводы и роты  предписывалось  формировать 
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на предприятиях и в районах из работающих членов партии и собирать их в случае необходимости. 
Все подразделения сводились в батальон, имевший штаб. Но в ПК не стали буквально следовать ин-
струкции ЦК. Как докладывал X общегородской партийной конференции С. С. Зорин, те коммуни-
сты, кто не был по мобилизации отправлен на фронт, «составили порайонные отряды, переведены 
были на казарменное положение при районных комитетах. Обучение, снаряжение было передано Во-
енному комиссариату». «Надо сказать правду, — признавал Зорин. — В начале товарищи тяготились 
своим новым положением. Очень скоро, однако, во всех районах стали относиться чрезвычайно серь-
езно. В течение 1 месяца с лишним мы имели хорошо обученные, совершенно приспособленные к ка-
зарменному положению отряды. Регулярно велись занятия. Кроме того, товарищи несли караулы» 
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141. Л. 194). Однако с середины июня 1919 г. развернулась кампания 
по формированию резервных рабочих полков Петроградского совета профессиональных союзов. По 
словам Зорина, «с введением полков профессиональных союзов мы при несочувствии районов эти 
[коммунистические. — Сост.] отряды распустили, обязав наших товарищей войти в полки профес-
сиональных союзов. <…> мы считали неудобным отвлекать коммунистов из этих полков» ( ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141. Л. 194). Бюро ПК на заседании 22 июня приняло решение «отменить ка-
зарменное положение для коммунистов» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 47). 22 июля 1919 г. 
Исполнительный комитет Петроградского совета профессиональных союзов объявил резервные ра-
бочие полки распущенными (Абрамов А. Резервные рабочие полки Петроградского совета профес-
сиональных союзов // Красная летопись. 1934. № 5 (62). С. 155). 2 сентября на заседании ПК Г. Е. Зи-
новьев предложил «создать в ближайшем будущем отряды особого назначения». ПК постановил: 
«Принять предложение т. Зиновьева». 4 сентября Петроградский комитет обороны обсуждал вопрос 
«Об организации особых коммунистических отрядов». Было принято постановление вызвать «для 
доклада т. Клявс-Клявина» и в дальнейшем «еженедельно заслушивать доклады о ходе организации 
отрядов» (Протокол заседания Комитета обороны от 4 сентября 1919 г. Незаверенная копия // ЦГА 
СПб. Ф. 485. Оп. 1. Д. 26. Л. 76; Корнатовский Н. А. Борьба за Красный Петроград. М., 2004. С. 420–
422). 8 сентября на заседании ПК Авг. Я. Клявс-Клявин сделал доклад о воссоздании отрядов особо-
го назначения (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 81–82). Во второй половине сентября 1919 г. вопрос 
об организации коммунистических отрядов особого назначения обсуждался на заседаниях райкомов 
и районных собраниях организаторов коллективов (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 573. Л. 10; Д. 620в. 
Л. 17 об.; Ф. 1817. Оп. 1. Д. 231. Л. 52). 7 октября общее собрание коммунистов Петроградской орга-
низации РКП(б) приняло резолюцию об организации отрядов особого назначения. В ней говорилось: 
«Нужно, чтобы мы были достаточно организованы, чтобы дать в любое время отпор внутренним вы-
ступлениям белогвардейцев, как и внешним врагам, хищно нападающим на нашу Республику». Всем 
коммунистам предписывалось зачислиться в отряд и «безупречно посещать занятия». По воспомина-
ниям Авг. Я. Клявс-Клявина, «сначала эти отряды собирались три раза в неделю для обучения воен-
ному делу» (Клявс-Клявин Авг. Я. Оборона Петрогада в 1919 г. (Воспоминания) // Красная Летопись. 
1934. № 3 (60). С. 50–51). 

2 Политическое управление Окружного комиссариата по военным делам Петроградского военно-
го округа. С июля 1919 по ноябрь 1920 г. начальником Политуправления был К. Г. Аршавский.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
27 октября 1919 г.

№ 11a

Протокол заседания Петербургского Комитета РКП от 27/X-1919 года.
Присутствовали: тт. [С. С.] Зорин, [А. И.] Гордон, [С. Н.] Равич, [А. А.] Иоффе, [А. М.] Ит-

кина, Ядвига [Я. А. Нетупская], [Г. Е.] Евдокимов, [А. Я.] Клявс-Клявин, [В. А.] Быстрян-
ский, [А. Е.] Бадаев, [С. М.] Гессен, [З. И.] Лилина.

Порядок дня:
1. Об отношении к меньшевикам.
2. О партийной работе.
3. О праздновании 2-й [годовщины] Октябрьской революции.
4. Текущие дела.

Слушали Постановили
1. Об отношении к меньшевикам.
Тов. [С. С.] Зорин сообщает о предложении 

меньшевиков освободить арестованных членов 
РСДРП и дать им возможность принять участие 
в защите Революции1 .

Тов. [С. Н.] Равич высказывается против вся-
ких сношений с меньшевиками ввиду того, что 
они никогда не исполняли своих обещаний.

Тов. [А. А.] Иоффе указывает на необхо-
димость предложить меньшевикам объявить 
на страницах печати, что они ничего общего 
не имеют с правыми меньшевиками и др. контр-
революционными течениями, готовы поддержи-
вать Советскую власть и принять участие в деле 
обороны гор. Петрограда.

1. Предложить меньшевикам публич-
но отмежеваться от остальных политиче-
ских групп, ответить на все предложенные 
вопросы, причем в число последних вклю-
чить вопрос об «отношении к Учреди-
тельному Собранию». После этого вопрос 
о меньшевиках снова поставить на заседа-
нии ПК.

2. О партийной работе.
Необходимо обратить усиленное внимание 

на работу среди работниц ввиду того, что почти 
все взрослое население состоит из женщин.

Тов. [А. М.] Иткина указывает, что в эти гроз-
ные для Петрограда дни Секция Работниц ока-
залась на высоте: работницами шьются шинели, 
роются окопы, раздаются подарки и т. д.

2.

Говоря о работе центра и районов, тов. 
[Л. С.] Зеликсон предлагает централизовать ра-
боту, так как в районах осталось очень мало ра-
ботников, которые могли бы проявлять свою 
инициативу и работать самостоятельно. Для 
этого необходимо устраивать при ПК собрания 
организаторов всех коллективов, усиленно ин-
структировать районы и т. д.

Назначить собрание Организаторов 
в ближайшую среду.

Собрание активных работников устро-
ить на следующей неделе.

a От руки.
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Тов. [С. Н.] Равич сообщает, что работа 
в райо нах уже началась2 . Работа центра, по ее 
мнению, всецело основывается на работе райо-
нов и поэтому о какой-либо централизации го-
ворить не приходится. Партийный Комитет 
должен руководить работой районов, можно пе-
ребрасывать силы из одного района в другой, 
выпускать листовки и т. д.

Тов. [С. С.] Зорин присоединяется к мнению 
тов. [С. Н.] Равич. Он указывает, что в партий-
ной работе в районах необходимо привлекать ра-
бочих из ф[абрично]-з[аводских] коллективов.

Тов. [Г. Е.] Евдокимов стоит за то, чтобы со-
брания активных работников устраивались воз-
можно чаще.

3. О проведении 2-й годовщины Октябрь-
ской революции.

Касаясь вопроса о раздаче тканей населению 
ко дню празднеств, тов. [З. И.] Лилина указы-
вает, что работа Горпродукта3  стоит не на высо-
те: между членами Единого Потребительского 
Общества4  и членами Горпродукта возникают 
трения.

3. Предложить президиуму Испол-
кома принять все меры к отпразднова-
нию 2-й годовщины Октябрьской Рево-
люции возможно торжественнее. В этот 
день в порядке госпитальной медицины 
раздать раненым вино. В состав комис-
сии по устройству празднеств ввести тов. 
[Л. С.] Зеликсона и одного представителя 
от Совета Союзов.

Довести до сведения Горпродукта, что 
он должен подчиняться распоряжениям 
Единого Потребительского Общества.

4. Текущие дела.
а) Об Агитационном Отделе при ПК.

4.
а) Освободить тов. [Е. Я.] Зорину от ра-

боты в Агитотделе, а вместо нее привлечь 
тов. [Б. Л.] Садовскую из 1-го Городского 
района.

б) Тов. [С. С.] Зорин вносит предложение 
о назначении редакции для журнала «Пламя».

б) Передать этот вопрос для оконча-
тельного решения в Петроградское Отде-
ление Центрального Книгоиздатель ства5 .

в) Просьба Выборгского районного Комитета 
делегировать в качестве районного Нач[альника] 
Обороны тов. [В. Н.] Васильевского.

в) Предложить Выборгскому району 
по вопросу о назначении в район Началь-
ника Обороны снестись с тов. [Д. Н.] Ав-
ровым6 .

Тов. [В. Н.] Васильевского оставить 
комендантом Смольного и возбудить во-
прос перед Советом Внутренней Обо-
роны о назначении его одновременно 
Нач[альником] Обороны Смольнинского 
р[айона].

г) Просьба тов. [Л. С.] Зеликсона делегиро-
вать тов. Ядвигу [Я. А. Нетупскую] для работы 
в Компрос.

г) Отклонить.
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д) О тов. [Н. П.] Баскакове7 . д) Утвердить тов. [Н. П.] Баскакова 
членом редакционной коллегии «Красной 
Газеты».

Печать ПК
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 95, 95 об., 96;

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 40–41.

1 В конце 1918 г. меньшевикам была предоставлена возможность вернуться в советы, но, как ока-
залось, на короткое время. С февраля 1919 г. репрессии против социалистов повсеместно возобнови-
лись с новой силой. В Петрограде в первой половине марта последовало запрещение продавать из-
дававшуюся в Москве газету меньшевиков «Всегда Вперед» (Приказ по комендатуре 1 Выборгского 
подрайона Петрограда от 11 марта 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 73. Оп. 1. Д. 186). В августе совещание при 
ЦК РСДРП высказалось за превращение «идеи восстановления единства трудящихся классов и со-
глашения между всеми социалистическими партиями» в «боевой лозунг партийной агитации» (Пав-
лов Д. Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 — середина 1950-х годов. 
М., 1999. С. 48). Вероятно, в этом духе меньшевиками была выпущена в Петрограде листовка. Но ее 
появление вызвало крайне жесткую реакцию Петросовета. На заседании его Президиума 12 сентября 
было постановлено: «Предложить ЧК принять меры к ликвидации организации меньшевиков» (ЦГА 
СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 61. Л. 80, 82, 83. Протокол заседания президиума ПС от 12 сентября 1919 г.). 
Последовали аресты социалистов. 23 сентября на первой странице «Известий Петроградского сове-
та» была помещена редакционная статья «Новый удар по контр-революции». В ней главный упор 
был сделан на якобы имевшую место принадлежность к белогвардейской организации «Националь-
ный центр» меньшевика Розанова и на этом основании заявлялось, что «меньшевики вступают в пря-
мой и открытый союз с агентами Антанты и Деникина, с кадетами и царскими генералами для восста-
новления власти помещиков и капиталистов, для свержения власти рабочих и крестьян».

2 Высказанное С. Н. Равич мнение не выдерживает сопоставления с информацией, представлен-
ной районными организаторами в докладах с мест на собрании 29 октября. Из Василеостровского 
района, в котором было «очень много» продолжавших работать на оборону заводов, сообщали, что 
«в районе осталось очень мало сил. Работа в коллективах очень слаба». В Выборгском районе были 
посланы на фронт «все ответственные работники» и было необходимо «делегировать ответственных 
товарищей», без чего, как было заявлено, район «не может существовать». Представитель Порохов-
ского района прямо признал: «Партийной работы не ведется». В Невском районе «мобилизация <…> 
совершенно обескровила район»; в Нарвско-Петергофском были мобилизованы «все коммунисты»; 
в Московском — «из партийных товарищей на заводах почти никого не осталось», а поэтому райком 
постановил «всех коммунистов инвалидов вернуть на заводы». Определенную работу в нескольких 
районах продолжали только секции работниц. По итогам докладов с мест С. С. Зорин предложил 
«“перестать думать об ушедших”, а все внимание сосредоточить на усилении партийной работы путем 
привлечения новых членов в партию и создании в каждом предприятии крепкого ядра» ( РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 166–167).

3 Горпродукт — Бюро по распределению предметов первой необходимости. Было создано в 1918 г. 
при Комиссариате городского хозяйства, в ведении которого находились все рынки, национализиро-
ванные и муниципализированные склады, лавки, магазины и т. д. В конце 1918 г. Комиссариат город-
ского хозяйства решил дополнить Бюро по распределению предметов первой необходимости пред-
ставителем Петрокомпрода. В результате появилась новая организация — Петроградский горпродукт 
(Рупасов А. И. Торговля и распределение // Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы 
революции и гражданской войны. М., 2013. С. 247–248). 

4 Петроградское единое потребительское общество, а также Петрокоммуна. Его создание в сентя-
бре 1919 г. было итогом продолжительных усилий партийных и советских органов власти, направ-
ленных на исполнение декрета 16 марта (опубликован 20 марта) 1919 г. «О потребительских ком-
мунах». Этот декрет намечал практические меры для осуществления положения обсуждавшейся 
еще продолжавшимся VIII съездом РКП(б) второй программы партии об организации всего насе-
ления «в единую сеть потребительских коммун» и тем самым реализации курса на «замену торговли 
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 планомерным,  организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов». Дек-
рет предусматривал слияние рабочей и общегражданской кооперации, равно как и всех государст-
венных органов, занятых распределением, в единый распределительный орган — Потребительскую 
коммуну, в которую должно быть включено «все население» (Карр Э. История советской России. 
Т. 2. М., 1990. С. 587–588). В Петрограде исполнение декрета 20 марта заняло продолжительное вре-
мя. Решение о создании Петроградской потребительской коммуны как единственного в городе орга-
на снабжения населения продуктами питания и предметами личного и домашнего обихода было при-
нято на заседании Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов 11 апреля 1919 г. 
Для выработки плана слияния всех распределительных организаций и технического проведения его 
в жизнь тогда же была создана особая комиссия из представителей Петросовета, Совета профсоюзов, 
Компрода, Петроградского центрального рабочего кооператива и гражданской кооперации (Фару-
тин И. А. Из истории борьбы КПСС за реорганизацию буржуазной кооперации в социалистическую 
(1919–1920 гг.). Калининград, 1970. С. 46–47). С мая 1919 г. происходило включение рабочих коопе-
ративов в Петроградский центральный рабочий кооператив — Пецеркооп, или ПЦРК. Его правле-
нию пришлось даже 17 июня обратиться с отношением в Петроградский совет профессиональных 
союзов и просить о содействии в подыскании нового, более просторного помещения, так как «це-
лый ряд отделов ютится в невозможных условиях <…>. Так, задерживается, в частности, слияние 
рабочих потребительских обществ с П.Ц.Р.К.» (ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 4. Д. 58. Л. 42). В протоко-
ле межрайон ного совещания при ПЦРК от 11 июля указывалось, что было «принято до 40 обществ» 
и «приходилось принимать их до образования районных бюро» (Там же. Л. 49). Как отмечалось на 
Петроградской Х общегородской конференции РКП(б), работу по слиянию рабочих кооперативов 
осуществлял Петроградский совет профессиональных союзов, «что уничтожило возможность мелко- 
буржуазному элементу найти опору в работе по созданию потребительского общества» (ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 335. Л. 64). Как сообщалось в отношении Правления Пецеркоопа в Исполком 
Петросовета от 27 августа 1919 г., «слияние Рабочих Кооперативов с Петроградским Центральным 
Рабочим Ко оперативом» было уже закончено (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 174. Л. 70).

20 мая Петроградский комиссариат продовольствия (Петрокомпрод) разослал телефонограмму, 
в которой «на основании постановления объединенного совещания коллегии с представителем Петро-
градского рабочего кооператива» на 21 мая было назначено «1-ое заседание Комиссии по проведению 
единой потребительской коммуны в Петрограде». Ссылаясь на постановление Петроградского со-
вета рабочих и красноармейских депутатов, Петрокомпрод приглашал на заседание представителей 
Петро градского совета депутатов, Петроградского совета профсоюзов, Комиссариата городского хо-
зяйства, Центрального рабочего кооператива, общегражданской кооперации г. Петрограда (ЦГА СПб. 
Ф. 6276. Оп. 4. Д. 58. Л. 35). 14 августа доклад «о потребительских Коммунах, переименованных в по-
требительские общества», заслушивало Бюро ПК, постановившее: «Предложить президиуму Петро-
совета снять с порядка дня заседания Совета 18-го августа вопрос о потребительских обществах». Это 
постановление осталось невыполненным, и на заседании Петроградского совета вопрос о кооперации 
был поставлен в повестку дня 18 августа. С докладом выступил Н. М. Анцелиович. Ссылаясь на мар-
товский декрет, он подчеркивал необходимость объединения распределительных организаций, ука-
зывая, что «жизнь и экономия технических средств, живой человеческой энергии, диктует нам кон-
центрацию, диктует нам централизованную, единую распределительную и заготовительную систему 
продорганов Петрограда». В резолюции по докладу упоминалось и о намерении удалить меньшеви-
ков и эсеров из кооперативного движения. А. Е. Бадаев в своем выступлении заявлял категорически: 
«Потребительское общество нужно создать во что бы то ни стало» (Петросовет. Стенографические 
отчеты заседаний второй половины 1919 г. Заседание 3. Стб. 16, 28, 37; Фарутин И. А. Из истории 
борьбы КПСС за реорганизацию буржуазной кооперации в социалистическую (1919–1920 гг.). Ка-
лининград, 1970. С. 47).

8 августа провела заседание Инструкторская коллегия Петроградского центрального рабочего ко-
оператива. В ее протоколе упоминалось о том, что «организационная комиссия по созданию Потре-
бительского общества создала ряд подкомиссий<…>»; «постановила, что все существующие органи-
зации, как-то Пецеркооп, Петрокомпрод, Горпродукт и Гражданская кооперация сливаются в Единое 
Потребительское Общество» (ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 4. Д. 58. Л. 51). На заседании 8 августа Инструк-
торской коллегии Петроградского центрального рабочего кооператива было обозначено отношение 
комиссии к предстоящей конференции: «Комиссия придает конференции значение больше агитаци-
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онное. Все вопросы, касающиеся управления, устава Потребительского Общества, организации отде-
лов и всей структуры, комиссия предварительно разрабатывает сама и доводит до сведения конфе-
ренции с целью получить утверждение» (ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 4. Д. 58. Л. 51). Но в конце августа 
созвать конференцию не удалось.

11 сентября вопрос о кампании по выборам уполномоченных на конференцию Потребительского 
общества обсуждало собрание ответственных организаторов Василеостровского района. Районным 
руководителям пришлось во всеуслышание признать: «Много приходится слышать, что т.т. мало под-
готовлены к этой работе, вопросу; смутно представляют основное значение Потребительского Об-
щества. Работать при таком положении, конечно, трудно, но сейчас что-либо сделать нам ничего не 
удастся, ибо время осталось весьма мало». Было постановлено устроить собрания, «заранее составить 
список кандидатов» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 573. Л. 8). О предстоящей конференции по созда-
нию Потребительского общества говорилось во 2-м Городском районе на собрании ответственных 
организаторов коллективов 10 сентября. Было обращено внимание «на всю трудность предстоящей 
предвыборной кампании, т. к. ясно, что экономическая оппозиция будет в лице меньшевиков и про-
чей дербедени <…>». Предлагалось увеличить «имеющийся агитационный отряд» с тем, чтобы на 
конференции «провести коммунистов». «<…> Важность их представительства на конференции име-
ет значение в мировом масштабе», подчеркивал докладчик. В ходе прений было отмечено, что «не-
зависимость кооперации недопустима», и в подтверждение этого мнения приводились «наглядные 
примеры закупки организациями, что подымает цены на продукты» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. 
Д. 231. Л. 44–45; Фарутин И. А. Из истории борьбы КПСС за реорганизацию буржуазной коопера-
ции в социалистическую (1919–1920 гг.). Калининград, 1970. С. 49). Очевидно, что широко развер-
нуть предвыборную агитацию большевики не успевали и стремились обеспечить свое представитель-
ство на предстоящей конференции посредством проведения голосования по заранее составленным 
спискам. 19 сентября в «Известиях Петроградского совета» было помещено объявление о начале вы-
боров. За два дня до открытия конференции 23 сентября Центральный общегражданский коопера-
тив г. Петрограда «Петроградская Кооперация» обратился с отношением в Исполнительный коми-
тет Совета профессиональных союзов. В нем выражался протест против отмены Исполнительным 
комитетом Петроградского совета постановления 6 августа, которым «включался в состав конферен-
ции Временный Комитет “Петроградской Кооперации”». Постановление ИК допускало на конферен-
цию только Временное правление — орган, избранный Временным комитетом. В результате возникла 
«неравномерность представительства рабочей и общегражданской кооперации» (ЦГА СПб. Ф. 6276. 
Оп. 4. Д. 58. Л. 88 — 88 об.).

Конференция состоялась 25 сентября. На ней с правом решающего голоса присутствовал 1421 че-
ловек, в том числе 934 коммуниста и 145 сочувствующих (в общей сложности почти 4/5 соста-
ва делегатов), 311 беспартийных и лишь 30 меньшевиков, из которых три четверти приходилось на 
представительство от общегражданской кооперации (Фарутин И. А. Из истории борьбы КПСС за 
реорганизацию буржуазной кооперации в социалистическую (1919–1920 гг.). Калининград, 1970. 
С. 51). С большой речью выступил Г. Е. Зиновьев, обрушившийся с нападками на меньшевиков. Не 
затрудняя себя доказательствами, Зиновьев обвинял их в сотрудничестве с Антантой и белогвардей-
цами (Бюллетень № 1 общегородской пролетарской конференции по выборам временного правления 
Единого потребительского общества). Официальные итоги выборов вполне соответствовали намере-
ниям большевиков. Во-первых, им было обеспечено большинство во Временном правлении Потреби-
тельского общества, а во-вторых, само правление возглавил А. Е. Бадаев, глава Петрокомпрода. При-
вязка петроградской кооперации к государственному аппарату состоялась.

5 Журнал «Пламя» — 28 июня 1919 г. поэт В. В. Князев написал заявление в ПК РКП(б): «Кому 
и на что нужен этот журнал, никакого агитационного значения не имеющий, никаких идейных целей 
не преследующий. У нас нет бумаги, а тут еженедельно выбрасывается 16 пустых страниц. Для чего? 
<…> Тов. Зиновьев спрашивал меня о Муйжеле, когда тот предложил свои услуги, я дал удовлетво-
рительные сведения; теперь же, в связи с обвинением Ф. Сологуба [в воровстве], я беру свои слова 
назад и прошу обратить внимание, что во главе нашего журнала стоит человек, находящийся под уго-
ловным следствием. “Пламя” же необходимо закрыть за его безыдейностью и ненужностью, в край-
нем случае, сохранив стр. 4 для бесплатного приложения к “Красной газете”. <…> Что же касается до 
“Красной Газеты”, то ее возродить, сделать тем, чем она была при Володарском, т. е. ударно-боевым, 
агитационным, живым органом, можно лишь при условии возвращения тов. Сафарова,  знающего 
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 газетное дело и понимающего идею “Кр[асной] Газ[еты]” не хуже Володарского. При иных условиях 
эта газета никуда не годна и никому не нужна — увеличив вдвое “Правду”, ее тираж и перенеся туда 
кое-что из “Кр[асной] Г[азеты]” (напр[имер] Колокольню) — мы даже выиграем» ( ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 333. Л. 63–64). В соответствии с постановлением ПК вопрос о руководстве редкол-
легией журнала «Пламя» был передан в коллегию Петроградского отделения Государственного из-
дательства, которая и рассмотрела его в заседании 13 ноября 1919 г. По ее постановлению, редакто-
ром журнала был назначен заведующий Петроградским отделением Государственного издательства 
И. И. Ионов. Ему поручалось уволить всех сотрудников, работавших при А. В. Луначарском, и «на-
брать новый штат служащих» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 376. Л. 9). 

6 Авров Дмитрий Николаевич. Родился в 1890 в семье учителя. В 1915 окончил школу прапор-
щиков. Участник Первой мировой войны. В 1917 — начале 1918 член президиума армейского ис-
полкома, комиссар 1-й армии. Затем участвовал в формировании первых частей Красной армии 
в Симбирске, военрук Казанского губвоенкомата. Член партии с 1918. Летом 1918 начальник 1-й Ка-
занской пехотной дивизии. Участвовал в боях с белочехами и белогвардейцами на Восточном фрон-
те. С ноя бря 1918 казанский губвоенком, с марта 1919 председатель Казанского губревкома. С апре-
ля начальник гарнизона Казани и комендант Казанского укрепленного района; комендант Курского, 
Аткарско- Ртищевского укрепленных районов. Во время наступления Юденича на Петроград назна-
чен комендантом Петроградского укрепленного района, затем начальник внутренней обороны Петро-
града. В январе — августе 1920 был начальником 55-й стрелковой дивизии. С ноября 1920 по апрель 
1921 командовал войсками Петроградского военного округа. В октябре 1920 — марте 1921 член РВС 
7-й армии, в марте — мае 1921 был ее командующим. Участвовал в подавлении Кронштадтского мя-
тежа. С мая 1921 находился на хозяйственной работе. Похоронен на Марсовом поле.

7 Баскаков Николай Павлович. Родился в 1896 в семье наборщика. Окончил гимназию и поступил 
на историко-филологический факультет Петроградского университета, но его не окончил. По про-
фессии считал себя конторщиком. В 1914 работал на Путиловском заводе, входил в число сотруд-
ников Путиловской заводской больничной кассы. В том же году был арестован и выслан по подо-
зрению в принадлежности к РСДРП. Жил в Твери, затем в Бежецке. В 1916 мобилизован, служил 
во 2-м пехотном запасном полку во Фридрихсгамне (Финляндия). В 1917 работал в Василеостров-
ском райкоме большевиков и в Военной организации. Тогда же начал газетную работу в «Солдат-
ской правде» с ее первого номера. Осенью 1917 избран в Петроградский совет. С марта 1918 начал 
работать в «Красной газете». В 1920 он одновременно стал членом редколлегии «Деревенской ком-
муны». 1920–1924 — работал в «Петроградский правде». В 1928 был арестован и по обвинению в рас-
пространении контрреволюционной пропаганды выслан в Сибирь на три года. По истечении срока 
ссылки работал экономистом-плановиком в Геологическом тресте г. Саратова. Повторно арестован 
в 1932 и по обвинению в участии в контрреволюционной троцкистской организации особым совеща-
нием при коллегии ОГПУ 28 июля 1933 приговорен к трем годам лишения свободы. Отбывал нака-
зание в Севвостлаге (Колыма). В 1937 приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 29 октября 
1937. Реабилитирован в 1989.
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Заседание объединенного собрания Президиума 
Исполкома Бюро и Петербургского комитета РКП(б) 

5 ноября 1919 г.

П Р О Т О К О Л
объединенного собрания Президиума Исполкома и Бюро П. К. Партии.

от 5-го Ноября 1919 года.
Присутствовали: [Г. Е.] Зиновьев, [С. Н.] Равич, [А. Н.] Костина, [С. С.] Зорин, [Д. А.] Три-

лиссер.
СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
1/ О конструировании Комитета
Обороны.

Оставить открытым до заседания Исполкома1 .

2/ Об улучшении быта служащих. Повторить старое постановление и предложить 
тов. Циперовичу выполнить старое постановление, 
порученное ему.

3/ О возвращении тов. Иванова2 . Впредь до взятия Ямбурга и Гдова никто не мо-
жет быть отозван из рядов Красной Армии и вся-
кое ходатайство считать недопустимым. Вернув-
шихся самовольно считать дезертирами и предать 
немедленно суду.

4/ Об урегулировании Совет[ской] 
работ[ы] в Райсоветах.

Принять меры к выяснению и налаживанию ра-
бот в Райсоветах. Мобилизованных членов Совета 
и Исполкома считать временно мобилизованными 
и в отделах заменять их беспартийными.

5/ О созыве Исполкома. Заседание Исполкома назначить на вторник.
6/ О гостинице для приезжающих. Поручить Отделу Управления найти помеще-

ние.
7/ Об улучшении питания 200 уче-

ных.
Сговориться с тов. [А. Е.] Бадаевым как и в ка-

кой форме улучшить питание3 .
8/ О снабжении табаком фронта. Организовать отправку в 15-ую армию.

Секретарь ТРИЛИССЕР.
ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 61. Л. 164.

Машинопись. Подлинник.

1 2 мая 1919 г. в связи с объявлением Петроградской, Олонецкой и Череповецкой губерний на во-
енном положении был создан Комитет обороны Петрограда, на который возлагалась «высшая военно-
административная власть». В районах Петрограда, Кронштадте и уездах были образованы отделения 
из трех человек (тройки революционной обороны, уездные тройки), позднее они были реорганизо-
ваны в комитеты и распущены в конце 1919 г. В июне 1919 г. Комитет был реорганизован в Комитет 
обороны Петроградского укрепленного района. На него возлагались задача организации обороны Пе-
трограда, проведение мобилизации, создание частей Красной армии, руководство ими, охрана рево-
люционного порядка и борьба с контрреволюцией. В конце сентября 1919 г. Комитет обороны слился 
с Военным советом Петроградского укрепленного района, учрежденным приказом Реввоенсовета За-
падного фронта от 5 августа 1919 г., и действовал под названием Военный совет (Комитет обороны) 
Петроградского укрепленного района. Первоначальный состав Комитета обороны было постановле-
но «наметить из Зиновьева, Зофа, Козловского, Петерса и специалистов» на заседании Президиума 
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Исполкома Петросовета 12 июля 1919 г. В качестве специалиста был предложен Авг. Я. Клявс-Кля-
вин (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 61. Л. 1–2).

2 Вероятнее всего, речь шла о Н. И. Иванове, возглавлявшем Отдел труда Исполкома Петроград-
ского совета и назначенном командиром сводного отряда, который состоял из профсоюзных и совет-
ских работников и участвовал в боях против белых в конце октября 1919 г. у станции Александров-
ская и на Пулковских высотах. См. комментарий 3 к протоколу заседания Бюро ПК от 20 ноября. 
Постановление, принятое объединенным собранием Президиума Исполкома и Бюро ПК 5 ноября, 
было опубликовано 7 ноября в «Петроградской правде».

3 К ноябрю 1919 г. вопрос об оказании советской властью помощи петроградским ученым уже 
имел свою историю. Осенью 1918 г. в партийно-государственных верхах осознали необходимость 
предпринять какие-то меры, чтобы не допустить вымирания хотя бы крупнейших ученых. 30 сентя-
бря 1918 г. заведующий Научно-техническим отделом ВСНХ Н. П. Горбунов направил отношение 
к председателю Петроградского совета Г. Е. Зиновьеву и извещал его, что по должности ему «при-
ходится иметь дело и видеть очень много ученых и профессоров». «Бросается в глаза, — писал Гор-
бунов, — их страшное истощение и исхудание на почве систематического недоедания. Такие объек-
тивные факты, как постепенный упадок их в весе, определенно угрожают частичным вымиранием 
специалистов науки». Предлагалось перевести на паек первой категории всего лишь сто ученых, 
включая тех, кто уже находился на пенсии и «обречены сейчас на простое вымирание». На отношение 
Горбунова Зиновьев положил резолюцию: «Ответить, что я согласен. Пусть представит список». В со-
ответствии с ней 12 октября 1918 г. был направлен ответ заведующему Научно-техническим отделом 
(ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 112. Л. 182 — 182 об., 181). Конкретные шаги к осуществлению предло-
жения Н. П. Горбунова были намечены только после встречи М. Горького с наркомом просвещения 
РСФСР А. В. Луначарским. «В результате беседы с Алексеем Максимовичем [Пешковым (Максми-
мом Горьким)], вызванной несколькими прискорбными случаями смерти выдающихся русских уче-
ных (например, академика Лап[п]о-Данилевского), — писал Луначарский председателю Исполкома 
Петросовета Г. Е. Зиновьеву 13 февраля 1919 г., — мы пришли к выводу о необходимости ходатай-
ствовать перед Исполнительным Комитетом дать Комиссариату Народного Просвещения право вы-
брать не более ста лиц, выдающихся по своим заслугам перед культурой и нуждающихся в дополни-
тельном питании, и перевести их на красноармейский паек» (цит. по: Величенко М. Н., Чистиков А. Н. 
От составителей // Петроградский Дом ученых. 1920–1921. СПб., 2000. С. 3). 19 февраля 1919 г. От-
дел ученых учреждений и высших учебных заведений Комиссариата по народному просвещению Со-
юза коммун Северной области сообщал академику А. П. Карпинскому, что «Совет комиссаров СКСО 
по представлению народного комиссара А. В. Луначарского постановил предоставить ста ученым, 
живущим в Петрограде, право пользования красноармейским пайком в целях улучшения их продо-
вольственного положения» (Организация науки в первые годы Советской власти (1917–1925). Сбор-
ник документов. Л., 1968. С. 339). Предпринятое выделение ста пайков не могло улучшить положения 
остальных ученых. Летом 1919 г. получившие усиленный паек были лишены общих хлебных карто-
чек. В условиях июльского обострения в Петрограде продовольственного кризиса И. П. Павлов на-
правил В. И. Ленину письмо с просьбой разрешить ему выехать за границу для продолжения научной 
работы. По версии В. Д. Бонч-Бруевича, письма И. П. Павлова побудили В. И. Ленина дать поруче-
ние вызвать Г. Е. Зиновьева по прямому проводу и «попенять ему» за то, что в Петрограде делается 
недостаточно для ученых (Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин и мир литераторов и ученых // На лите-
ратурном посту. 1927. № 20. Октябрь. С. 35–38). В сентябре М. Горький возобновил свои хлопоты об 
улучшении положения петроградских ученых, обратившись с письмом к В. И. Ленину. В одном из 
ответных писем Ленин предложил М. Ф. Андреевой обратиться к А. В. Луначарскому (В. И. Ленин 
и А. М. Горький. Изд. третье, дополненное. М., 1969. С. 511–512). 27 сентября Правление Объединен-
ного совета научных учреждений и высших учебных заведений обратилось с отношением к Предсе-
дателю Исполнительного комитета Петроградского совета Г. Е. Зиновьеву, ходатайствуя перед ним 
о возвращении ученым, получившим усиленный паек, общих хлебных карточек. Кроме того, Объе-
диненный совет «убедительно» просил, «чтобы ученым Петербурга были предоставлены, по крайней 
мере, 200 усиленных пайков» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 301. Л. 35 — 35 об., 46 — 46 об.). К докумен-
там приложена записка, написанная рукой секретаря Исполкома Д. Трилиссера: «Сообщить Правле-
нию Объединенного Совета, чтобы послали своего представителя в Петрокомпрод к тов. Бадаеву по 
вопросу об улучшении питания».
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
10 ноября 1919 г.

№ 12a

Протокол заседания Петроградского Комитета РКП
от 10-го ноября 1919 г.

Присутствовали: т. т. [К. Г.] Аршавский, [В. А.] Быстрянский, [С. М.] Гессен, [Г. Е.] Ев-
докимов, [А. А.] Иоффе, [А. М.] Иткина, [В. Г.] Володин, [А. И.] Гордон, [С. С.] Зорин, 
[И. И.] Мои сеев и [С. Н.] Равич.

Слушали Постановили
1. О демобилизации1 .
Тов. [С. С.] Зорин предлагает войти 

в соглашение с Политотделом 7-й Армии 
об освобождении из рядов Красной Ар-
мии партийных работников, абсолютно 
необходимых для работы в Петрограде.

1. Предложить Политотделу освободить трех 
ответственных работников, работавших в Сов-
нархозе, и 15 чел. для партийной работы в Райо-
нах преимущественно организаторов.

2. О бумаге для петроградских газет 
ввиду сокращения отпускаемого Главбу-
мом2  петроградским газетам количества 
бумаги с 17.000 до 15.000 п[удов] перед 
Петербургским Комитетом РКП стоит во-
прос о новой разверстке бумаги между пе-
троградскими газетами.

2. «Деревенскую Коммуну» временно за-
крытьb . Выпуск национальных газет не пре-
кращать; по вопросу об еженедельной газе-
те Совета Союзов «Труд» (о замене газеты 
еженедельным журналом или о печатании ее 
на плоской бумаге) снестись с т. [Г. В.] Ципе-
ровичем. Войти в Исполком Петросовета с хо-
датайством об отпуске для петроградских га-
зет прежнего количества бумаги, т. е. 17.000 
пуд[ов].

3. О тов. [П. Н.] Амосове3 , отзываемом 
ЦК партии для работы в Москве в качест-
ве председателя Научно-Техническ[ого] 
общества.

3. Тов. [П. Н.] Амосова в Москву не отпускать 
ввидуc полного отсутствия работников в Питере.

4. О перевыборах Домовых К[омите-]
тов Бедн[оты].

4. Провести перевыборы Домокомбедов4  в те-
чение 10-ти дней. Вопрос этот поставить на обсу-
ждение организаторов 12-го ноября с. г. и пред-
ложить Секции работниц принять деятельное 
участие в этих перевыборах.

5. Об общегородском собрании всех 
членов РКП.

5. Созвать общегородское собрание после 
взятия города Ямбурга.

6. О Рабоче-Крестьянском Универси-
тете имени тов. Зиновьева5 .

6. Предложить районам делегировать рабо-
чих в РКУ имени тов. Зиновьева для прохожде-
ния курса.

a От руки.
b В другом варианте протокола далее: «…и бумагу, предназначенную ей, передать в “Красную Газе-

ту” с тем, чтобы она усилила “деревенский отдел”» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 40).
c В другом варианте протокола далее: «постановления П. К. не брать работников из Петрограда без 

предварительного соглашения с П. К.» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 40–41).
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7. О партийных школах.
Необходимо обратить усиленное вни-

мание на политическое развитие вновь 
вступивших в партию членов.

7. Предложить Агитотделу начать лекции 
в партийных школах, приглашать для этого вид-
ных лекторов, предупреждая их заранее о дне, 
месте и часе.

Печать ПК
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 97–98;

ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 40–41. 

1 Включение этого вопроса в порядок дня заседания ПК можно поставить в связь с представлен-
ной районными комитетами информацией о состоянии партийной работы после проведенной в сере-
дине октября мобилизации. См. комментарий 2 к протоколу заседания ПК от 27 октября.

2 Главное управление государственными предприятиями бумажной промышленности. Структур-
ное подразделение Всероссийского совета народного хозяйства (главк), входившее в Отдел химиче-
ского производства. Как и другие главки, после декабря 1918 г. являлся ведущим органом отрасле-
вого управления. Выделял предприятиям наряды на сырье, полуфабрикаты и оборудование, а также 
осуществлял учет и распределение готовой продукции между потребителями.

3 Амосов Павел Никанорович. Родился в феврале 1893 в Архангельске. Отец — крестьянин, мать — 
мещанка. До 1904 жил у отца в деревне, где учился в сельской школе. В 1904 был отдан на воспита-
ние тетке, жившей в Архангельске. Там окончил четырехклассное городское училище. Затем учился 
в Механико-техническом училище. В 1905 участвовал в демонстрациях и митингах рабочих лесо-
пилки. В 1910 приехал в Петербург, где устроился чернорабочим на морской полигон и одновре-
менно поступил на вечерние политехнические курсы Общества народных университетов, которые 
окончил в 1915, приобретя квалификацию механик-конструктор. Еще учась на курсах, вел пропаган-
дистскую работу и распространял марксистскую литературу. В течение 1910–1917 работал на ряде 
промышленных предприятий Петербурга, в том числе на Путиловском заводе, где в качестве чертеж-
ника-копировщика в техническом бюро занимался сборкой и испытанием паровозов. В 1917 избран 
в Центральный комитет рабочих Военного петроградского порта, затем в Центральное бюро фабрич-
но-заводских комитетов государственных предприятий Петрограда. Вошел в организационное бюро 
по подготовке Первой общегородской конференции фабзавкомов, на которой был избран в Централь-
ный совет фабзавкомов. В Совете был сначала секретарем, затем заместителем председателя и пред-
седателем, проработав там до февраля 1918. В первые дни после Октябрьской революции входил 
в состав ВЦИК второго созыва и революционной тройки ЦС ФЗК. В октябре — ноябре 1917 вместе 
с М. Н. Животовым осуществил разработку схемы ВСНХ «по директивам ЦС ФЗК». Был направ-
лен с докладом о ней в СНК, имел беседу с В. И. Лениным. Разработанная при участии Амосова схе-
ма легла в основу декрета ВЦИК и СНК 2 декабря 1917 о создании ВСНХ (Красникова А. В. На заре 
советской власти. Л.: Лениздат, 1963. С. 77–78; Потехин М. Н. Первый совет пролетарской диктату-
ры. Л.: Лениздат, 1966. С. 245–246). В марте — апреле 1918 постановлением Президиума ВСНХ был 
назначен членом тройки по эвакуации ВСНХ и организации его работы в Москве. Летом 1918 вер-
нулся в Петроград и работал в Совете народного хозяйства Северного района. Занимал целый ряд ру-
ководящих постов, в том числе был председателем Технического комитета. По поручению Научно- 
технического отдела ВСНХ организовал Петроградское отделение этого отдела, непосредственно 
подчиненное ВСНХ. Был утвержден членом коллегии Научно-технического отдела ВСНХ от СНХ 
СР (Выписка из протокола заседания Президиума СНХ СР от 31 января 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 1578. 
Оп. 1. Д. 152. Л. 21). В июле 1919 был делегирован в состав Комиссии по ремонту железнодорожного 
транспорта (Компрем) и назначен заместителем ее председателя (Отпуск удостоверения, датирован-
ного 25 июля 1919 г. // Там же. Л. 30). В августе 1919 постановлением ПК был назначен в члены кол-
легии Петроградской ЧК. В должности заведующего секретно-оперативного отдела Амосов прорабо-
тал до февраля 1920, когда было удовлетворено его заявление о возвращении на работу в СНХ СР. 
До 1923 занимал руководящие должности в органах хозяйственного управления в Петрограде. В 1923 
был переведен в Москву и работал в ЦКК и НК РКИ. В мае 1927 по личной просьбе возвращен на 
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работу в Ленинград. Был заместителем председателя Красочного треста, в 1927–1928 и в 1929–1930 
являлся членом президиума Ленинградской областной контрольной комиссии и РКИ. На XII, XIII 
и XVI съездах партии избирался в состав Центральной контрольной комиссии. В 1930 был управля-
ющим Ленинградского отделения Химического треста, в том же году назначен управляющим Ленги-
прохима. Экстерном окончил четыре курса Индустриального института. В 1936 был назначен дирек-
тором завода точных приборов «Геологоразведка». В 1937 обвинен в связях с врагами народа, развале 
производства и ошибках в подборе кадров. Однако в 1938, после обращения Амосова с заявлением 
к А. А. Жданову , он был восстановлен в партии и получил лишь выговор «за проявление политиче-
ской беспечности». В том же году принят на работу в Гипробщмаш на должность инженера планово-
го отдела, а 1 декабря уже стал начальником отдела. В 1940 назначен «начальником Э.К.О.». В июле 
1941 потерял работу, участвовал в выполнении трудовой повинности (Там же. Д. 131029/1–4). Умер 
в мае 1942. Место захоронения неизвестно. 

4 Домокомбеды — домовые комитеты бедноты, домкомбеды — органы общественного управления 
в Петрограде. Еще в апреле 1917 г. заявил о себе Общегородской союз граждан Петрограда и обратил-
ся к Временному правительству с предложением «опираться на дом как на первую городскую еди-
ницу, созданную общностью места и ближайших интересов общежития». В МВД и Петроградской 
городской думе были разработаны проекты положения о домовых комитетах. Согласно этим проек-
там в ведение домовых комитетов должны были попасть выполнение постановлений и поручений 
властей, сношение с государственными и общественными учреждениями, регулирование отношений 
между домовладельцами и жильцами, охрана порядка и безопасности, благоустройство и санитария, 
улучшение условий жизни, культурно-просветительная деятельность и т. д. После Октябрьской ре-
волюции и перехода власти к Советам рабочих и солдатских депутатов большевики выступали за пе-
ревыборы домовых комитетов. Намерение решить вопрос путем кардинального изменения состава 
домовых организаций получило директивное воплощение 25 августа 1918 г. Было принято «Поло-
жение о домовых комитетах бедноты гор. Петрограда и его пригородов», опубликованное в газетах 
8–11 сентября, вслед за декретом ВЦИК от 20 августа об отмене частной собственности на городскую 
недвижимость. Все ранее издававшиеся о домовых комитетах постановления объявлялись утратив-
шими силу. Правом избирать и быть избранными наделялись только получавшие хлебные карточки 
1-й и 2-й категорий: рабочие и служащие госучреждений, в том числе временно безработные и инва-
лиды, красноармейцы, матросы, а также домохозяйки в семьях указанных категорий. Прямо указыва-
лось, что выборы должны производиться под наблюдением и контролем районных советов, которые 
в конечном счете определяли избирательное право каждого жильца. В дома же, где не проживали ра-
бочие, районным советам предоставлялось право вселять пролетарские семьи и назначать комендан-
тов (Гофман С. Х. К вопросу о создании домовых комитетов бедноты в Петрограде в 1918 г. // Вест-
ник Ленинградского университета. № 14. Серия «История. Язык. Литература». 1967. Вып. 3. С. 151). 
Обязанности новых органов общественного управления — домовых комитетов бедноты, определя-
лись весьма широко, но наиболее конкретно им предписывалось «наблюдение за буржуазным населе-
нием домов в отношении: 

а) исполнения буржуазной трудовой повинности;
б) недопущения доставки мешочниками в буржуазные квартиры и рестораны продовольствия;
в) недопущения в буржуазных квартирах контр-революционных собраний;
г) недопущения укрывательства в буржуазных квартирах белогвардейцев, шпионов и др. контр-

революционеров».
О результатах наблюдения домовые комитеты бедноты обязаны немедленно сообщать в соответ-

ствующие районные органы Советской власти.
Перевыборы домовых комитетов следовало провести до 1 октября 1918 г. Однако избирательная 

кампания затянулась. Выборы в домовые комитеты бедноты еще проводились, а большевистская пресса 
уже била тревогу. «Северная коммуна» регулярно писала, что в домкомбеды проникают «лица, ничего 
общего с пролетариатом не имеющие и безусловно являющиеся противниками всех советских начина-
ний», и задавалась вопросом, «что делать с теми членами домовой организации, которые хотя и оказа-
лись избранными, но по своему положению далеки от бедноты и пролетариата и являются прямыми 
представителями и сторонниками городской буржуазии» (Северная коммуна. 1918. 15 сентября). 

Параллельно с формированием домовых комитетов бедноты Комиссариат внутренних дел под-
готовил постановление о передаче их в его ведение. 30 января оно было издано Советом комиссаров 
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 Союза коммун Северной области и одновременно было издано новое положение о домовых комитетах 
бедноты. В нем роль, функции и организация домкомбедов определялись четче, а избирательным пра-
вом наделялись жильцы, допущенные к участию в выборах советов. Срок полномочий домкомбедов 
устанавливался в три месяца, выборы должны были проходить под контролем Гражданского отдела 
районного совета, который посылал своего представителя на выборные собрания, а результаты выбо-
ров утверждались в Гражданском отделе. Домовым комитетам бедноты воспрещалось осуществлять 
вселения и выселения, распределять мебель, производить реквизиции и вмешиваться в дело управ-
ления и эксплуатации домов (Северная коммуна. 1919. 30 января; Кириллова Е. А. Домовые комитеты 
бедноты в годы гражданской войны в России // Межвузовская научная конференция «Гражданская 
война в России: Проблемы истории и историографии». Сборник докладов. СПб., 2014. С. 182–183). 
Таким образом, итоги первой кампании по формированию домовых комитетов бедноты для совет-
ской власти были неутешительными. Даже если состав органов домового общественного управления 
и удалось сколько-нибудь обновить, старые проблемы остались. И в начале марта, как только при-
близился срок истечения полномочий ранее избранных домовых комитетов, в районах заговорили 
о перевыборах. Судя по тому, что на 17 апреля 1919 г. было назначено общее собрание домовых ко-
митетов бедноты, их перевыборы, начавшиеся в марте, закончились к середине апреля (Отношение 
в редакцию Северной коммуны от 16 апреля об опубликовании объявления об общем собрании ДКБ 
на 17 апреля 7 час. вечера. «Явка всех обязательна» // ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 23. Л. 95). К концу 
апреля от 8 районных советов в Отдел управления поступили сведения, согласно которым имелось 
4542 домовых комитета (ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 8. Д. 24. Л. 4–16). В мае 1919 г. проходило установле-
ние прямой подчиненности выборных домовых комитетов бедноты специально созданным подотде-
лам Гражданских отделов районных исполкомов. В сентябре, после того как в августе у белых был 
отбит Псков и военное положение Петрограда стабилизировалось, вопрос о домовых комитетах бед-
ноты вернулся в число наиболее обсуждаемых. Можно полагать, что военные действия с мая и по ко-
нец августа не позволили по истечении очередного трехмесячного срока одновременно по всему горо-
ду провести перевыборы. Организация новых домовых комитетов бедноты и перевыборы состава уже 
имевшихся проведением общегородской кампании по переизбранию всех домкомбедов принимались 
на городском уровне. Однако осуществить намеченное в октябре 1919 г. не удалось. С конца сентября 
Северо-западная армия белых наращивала свою активность, и до первых чисел ноября вся деятель-
ность партийно-государственных органов была направлена на развертывание обороны Петрограда 
и проведение контрнаступления на фронте. Вопрос об исполнении постановления ПК о перевыборах 
с 12 ноября стал обсуждаться в районных партийных организациях, а 15 ноября был рассмотрен на 
заседании Петроградского совета.

5 Официальное название: 1-й Петроградский рабоче-крестьянский имени тов. Зиновьева уни-
верситет. Учебное заведение для взрослых. Создавался в 1918 г. после произошедшего разногласия 
между В. И. Лениным и Г. Е. Зиновьевым относительно посылки петроградских рабочих в дерев-
ню. Последнему пришлось уступить настояниям Ленина, и ПК провел мобилизацию на петроград-
ских заводах и фабриках, отправив в продотряды свыше семи тысяч человек (Петербургский комитет 
РКП(б) в 1918 г. Протоколы и материалы заседаний. СПб., 2013. С. 150, 152). Исходя из стремления 
на будущее время ограничить отток рабочих из Петрограда, С. Н. Равич и, по ее словам, М. С. Уриц-
кий предложили готовить советских работников из крестьян с тем, чтобы они возвращались в свои 
деревни и села для создания там советов, комитетов бедноты и проведения агитации (Равич С. Н. 
Иногородний отдел при Союзе Коммун Северной области // Северная коммуна. 1918. 15 августа; 
Она же. Крестьянский университет в Петрограде им. Зиновьева // Северная коммуна. 1919. 5 янва-
ря). С 1 сентября 1918 г. начался набор в Крестьянский университет, как его в своих статьях назвали 
С. Н. Равич и Г. Е. Зиновьев (Северная коммуна. 1918. 15 августа; Зиновьев Г. Е. Крестьянский уни-
верситет. Письмо к крестьянам-социалистам Северной области // Деревенская коммуна. 1918. 28 ав-
густа). Занятия в новосозданном учебном заведении начались 24 сентября. В октябре на экстренном 
заседании Чрезвычайного собрания курсантов университета было принято постановление, в котором 
говорилось: «…впредь со дня Октябрьской Революции именоваться нашему Крестьянскому Универ-
ситету так: “Первый Петроградский Крестьянский имени товарища Зиновьева Университет”» (ЦГА 
СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 46. Л. 21, 20, 25). Второй набор в Крестьянский университет шел с декабря 
1918 г. Занятия начались в конце января 1919 г. Второй выпуск в университете прошел в середине 
апреля, и в течение лета на базе университета действовали только краткосрочные курсы для подго-
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товки женщин на работу в милицию (Равич С. Н. Рабоче-крестьянский университет… // Коммунисти-
ческий интернационал. Стб. 1534). Третий набор в университет шел с сентября 1919 г., но, несмотря 
на усилия С. Н. Равич, направившей губернским, уездным и волостным исполкомам шести губерний 
специальную телеграмму (Отпуск телеграммы Отдела управления Петроградского совета губиспол-
комам Петроградской, Псковской, Нвогородской, Череповецкой, Петрозаводской губерний // ЦГА 
СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 41), местные власти не смогли послать на учебу сколько-нибудь значительное 
количество крестьян. В этих обстоятельствах ПК принимает решение набирать в университет слуша-
телей из числа петроградских рабочих.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
12 ноября 1919 г.

№ 12
Протокол заседания Бюро ПК РКП от 12-го ноября 1919 г.

Присутствовали: т. т. [К. Г.] Аршавский, [С. М.] Гессен, [Г. Е.] Евдокимов, [С. С.] Зорин, 
[С. Н.] Равич.

Слушали Постановили
1. О Военном Отделе при ПК1 . 1. При ПК создается Отдел, в состав Президиума 

которого входит т. т. [Г. Е.] Евдокимов в качестве пред-
седателя, [Н. Ф.] Свешников —  в качестве секретаря. 
Кроме того, в состав президиума вводится еще тре-
тий товарищ. Членами назначаются: т. т. [С. М.] Гес-
сен, Орлов2 , [К. Г.] Аршавский.

2. О закрытии «Деревенской Ком-
муны».

2. Если возможно перевести все национальные га-
зеты на плоскую бумагу и после этого пересмотреть 
еще раз вопрос о закрытии газеты «Деревенская Ком-
муна».

3. О возвращении находящихся 
на Петроградском фронте работни-
ков по топливу обратно в Совнархоз.

3. Обязать Политотдел 7-й Армии в лице тов. 
[С. М.] Гессена сообщить 13-го ноября с. г. о тех това-
рищах, работниках Совнархоза, которые можно будет 
вернуть с фронта.

4. О тов. Васильеве3 . 4. Командировать тов. Васильева для работы в Го-
ротоп.

5. О 400-х работницах-санитар-
ках, мобилизованных в связи с на-
ступлением Юденича на Петроград.

5. Оставить в распоряжении тов. Первухина моби-
лизованных работниц-санитарок для постоянной са-
нитарной работы.

6. О латышской газете. 6. В кредите латышской газеты отказать, но обра-
титься в Полиграфическую Секцию4  с тем, чтобы по-
следняя продолжала выдачу необходимого материала 
для выхода газеты впредь до получения денег из Ко-
миссариата по Национальным делам5 .

О тов. Алексееве.

Печать ПК

7. Предложить Политотделу 7-й Армии откоман-
дировать тов. Алексеева для работы в Политуправле-
нии Окрвоенкома.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 115.

1 Военный отдел — создавался для дальнейшего усиления политического руководства военны-
ми частями. Потребность установить такое руководство порождалась переходом к комплектованию 
Красной армии путем всеобщей мобилизации. 12 июля 1919 г. Президиум Исполкома Петросовета 
обсуждал вопрос «О работе среди гарнизона» и постановил: «Поручить Президиуму Военной сек-
ции поднять совместно с агитпросветом политическую работу среди гарнизона» (Протокол заседа-
ния Президиума ИК ПС от 12 июля 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 61. Л. 4). В те же дни со-
брание организаторов райкомов при ПК подвергло критике Военную секцию Петроградского совета 



291

за слабую политическую работу в воинских частях. Было предложено выделить специального руко-
водителя. Но секция в своем отношении в ПК (не ранее 18 июля) за подписью члена ее Президиума 
А. И. Балуева выразила несогласие с критикой, напомнив, что ею неоднократно направлялись в ПК 
просьбы «выделить ответственного работника по руководству чисто политической, партийной рабо-
той, но за недостатком работников, пожелание это не проводилось в жизнь». От лица Военной сек-
ции Балуев предупреждал: «Выделение же специального товарища, как это принято собранием орга-
низаторов, создав еще один орган, наблюдающий над работой войсковых коллективов, не подвинет 
вперед работы в частях и не изменит поведение военных коммунистов». Военная секция настаива-
ла на том, что «для правильной постановки партийной работы в войсковых частях необходимо влить 
работников в Военную секцию Петроградского Совета, установить тесный контакт Военных Сек-
ций и Полит отделов частей, а, главное, привлечь к работе активных работников районов» ( ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 501. Л. 78 — 78 об.). 14 сентября 1919 г. Военная секция сообщала в ПК: «Из докла-
дов представителей Районных Военных Секций выяснилось, что организаторы полковых коллекти-
вов, несмотря на неоднократные предложения, не посещают собраний Военных Секций и, вообще, не 
проявляют особого желания работать в контакте с Военными Секциями» (Там же. Л. 45). На заседа-
нии 11 ноября Исполкома Петроградского совета первым пунктом повестки дня стояло: «Военная ра-
бота». Было постановлено «усилить культурно-просветительскую работу среди воинских частей. На 
12 ноября срочно собрать совещание из представителей: П. К., районов, Политотдела 7 армии, Агит-
просвета, Губагитпросвета, Политотдела Петрукрепрайона, Политотдела Башкирской дивизии и По-
литотдела Балтфлота — на предмет организации работ в воинских час тях и правильной постановки 
встречи заслуженных частей, возвращающихся с фронта» (Протокол заседания Исполкома Петросо-
вета от 11 ноября 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 252, 281). 12 ноября вопрос о создании 
военного отдела при ПК обсуждался на собрании районных организаторов. Предложение создать во-
енный отдел внес Г. Е. Евдокимов. С возражениями выступил С. М. Гессен, находивший предпочти-
тельным объединить работу вокруг военной секции Петроградского совета. А. М. Иткина внесла про-
ект резолюции об организации военного отдела. Этот проект большинством голосов был принят за 
основу (Протокол собрания районных организаторов при ПК от 12 ноября 1919 г. //  ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 344. Л. 40 — 41 об.). В итоге ПК учредил Военный отдел. В него входили председатель, 
секретарь и представитель ПК — эти лица в протоколе названы «Президиумом». Еженедельно, как 
писал в своем докладе секретарь отдела, созывался «пленум» — отдел заседал совместно с представи-
телями Политотделов 7-й армии и Балтфлота, Политпросветотдела округа и Политотдела военных 
учебных заведений округа. Были созданы при 7 райкомах районные военные отделы, включавшие 
в себя организатора, назначавшегося райкомом; организатора районной военной секции и заведую-
щего районным агитационным отделом. Они «совершили некоторую работу информационного зна-
чения, сообщая центру о состоянии частей, лазаретов, госпиталей и т. д.». В дальнейшем Военный от-
дел ПК стал получать сведения от политотделов напрямую. 

2 По всей видимости, Орлов Владимир Митрофанович. Родился 15 июля 1895 в Херсоне в семье 
директора гимназии. Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1916 был призван на военную службу и зачислен в Отдельные гардемаринские классы, 
откуда годом позже переведен в Школу мичманов военного времени. В 1917 окончил Школу и на-
чал службу на крейсере «Богатырь». Был избран секретарем судового комитета. В феврале 1918 уча-
ствовал в операции по выводу российских кораблей из Ревеля в Гельсингфорс, а затем, в середине 
марта, в составе первого отряда, в Ледовом походе Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронш-
тадт. В середине мая 1918 крейсер «Богатырь» входил в состав специального отряда, защищавшего 
Петроград. 1 сентября 1918 вступил в партию большевиков. Работал в Петроградском клубе моря-
ков, возглавлял Петроградский коммунистический клуб студентов. В 1918 окончил учебу в Петро-
градском университете. В феврале 1919 назначен начальником вновь созданного политического от-
дела Балтийского флота. Принимал участие в создании газеты «Красный Балтийский флот», был ее 
фактическим редактором до конца 1919. Участник боев против войск генерала Юденича, ликвидации 
мятежа на форте «Красная Горка». С февраля 1920 и по декабрь 1921 последовательно занимал руко-
водящие должности в системе водного транспорта. Затем возвращен на флот и назначен помощни-
ком начальника Политического управления при Реввоенсовете Республики. В 1922 организовал мор-
ской отдел политуправления Морских сил. В 1923–1926 был начальником и комиссаром Управления 
военно-учебных заведений, участвовал в работе Морского учебного комитета. В октябре 1926 после 
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 окончания Высших морских академических курсов в Ленинграде назначен командующим Морски-
ми силами Черного моря. В июне 1931 назначен начальником Морских сил РККА. Участвовал в раз-
работке программы военно-морского строительства СССР на 1933–1938. В сентябре 1935 получил 
звание флагмана флота 1-го ранга. В 1937 утвержден в должности заместителя народного комиссара 
обороны СССР по морским делам. Арестован 10 июля 1937 как участник «военно-фашистского заго-
вора». Под пытками дал показания о причастности к заговору на многих морских начальников. Рас-
стрелян 28 июля 1938. Реабилитирован в 1956. 

3 Не удалось уствновить, о ком идет речь.
4 Полиграфическая секция — подразделение Совета народного хозяйства Северного района, ве-

давшее деятельностью типографий и их снабжением.
5 В Петрограде на латышском языке выходила газета «Коммунист» («Komunists»). В ее редакции 

работали К. Имун, Я. Лоя, К. Мартинсон (Мика), П. Целминь, Э. Эйзеншмит. «Коммунист» выходил 
раз в неделю, некоторое время в 1918–1919 гг. — 2–3 раза. Согласно подзаголовкам, газета до 30 июля 
1918 г. была органом Латышских секций Петроградской организации РКП(б), с 31 июля 1918 г. по 
25 июля 1919 г. — органом Центра латышских групп РКП(б) по Северной области. 

В 1919 г. «Коммунист» выступил с рядом статей, содержавших грубые нападки на руководство 
Компартии Латвии. Его редакторы не осознали в то время причин падения советской власти в Латвии 
и объясняли временное поражение Советской Латвии «оппортунистической политикой» ЦК Ком-
мунистической партии Латвии. На предложение Всероссийского центра латышских секций (ВЦЛС) 
прекратить печатание недопустимых по тону статей редакция ответила отказом. Тогда, по решению 
ВЦЛС, издание газеты «Коммунист» на два месяца было приостановлено (Раевский В. Р. Латышские 
секции РКП(б). Рига, 1976. С. 123–124). В ходе возникшего конфликта с ВЦЛС петроградские латы-
ши-коммунисты обращались за поддержкой в ПК. 17 августа 1919 г. Бюро Латышской секции при Пе-
тербургской организации РКП(б) обратилось в ПК с заявлением: «Латышская газета “Коммунист”, 
по 25-е июля выходившая в Петрограде, являлась органом Бюро Латышской секции при Петербург-
ской организации Р.К.П. Газета “Коммунист” была органом левого направления Латышской Комму-
нистической Партии, которое особенно энергично настаивает на необходимости идти вместе с масса-
ми и вообще держалось последовательной революционной тактики. Постановлением Всероссийского 
Центра Лат[ышских] Секций Р.К.П. (большинство в котором в настоящее время принадлежит пред-
ставителям правого крыла нашей партии) газета “Коммунист” была закрыта, несмотря на единоглас-
ный протест всей Петроградской Латышской Партийной организации. Газета “Коммунист” за время 
существования завоевала широкие симпатии в партийных и вообще рабочих массах. А потому не-
обходимость газеты нашего направления ощущается рабочими и стрелковыми массами очень остро. 
Теперь Всерос[сийский] Центр лат[ышских] с[екций] Р.К.П. намеревается выпустить в Петрогра-
де свою газету под названием “Коммунист”. Латышская секция при Пет[роградской] Орг[анизации] 
Р.К.П. видит в этом шаге Всерос[сийского] Центра попытку под флагом любимого массами “Ком-
муниста” обманывать массы оппортунистическим содержанием. Бюро Лат[ышской] секции при 
П[етроградской] О[рганизации] Р.К.П. просит П.К. всеми средствами воспрепятствовать подобной 
насильственной конфискации названия органа Бюро Лат[ышской] секции». Затем Бюро Латышских 
секций направило для опубликования в редакцию «Известий Петроградского Совета рабочих и крас-
ноармейских депутатов» «Обращение к читателям латышской газеты “Коммунист”». В обращении 
раскрывалась суть конфликта. 

1 сентября в ПК было направлено отношение Петроградского представительства Социалисти-
ческой Советской Республики Латвии за подписью В. Спунде, который приводил аргументы в за-
щиту права ВЦЛС издавать газету «Коммунист»: «Газета “Коммунист” издавалась Сев[ерным] 
Обл[астным] Центром Латышских Коммунистических Секций, который самоликвидировался и при 
ликвидации постановил средства и издательство, в том числе и газету, передать местной секции. Ког-
да это постановление было передано на утверждение Всероссийского Центра, то последний постано-
вил принять издание газеты на себя. Таким образом, не считая известный промежуток времени между 
принятием постановления Областным Центром и постановлением Всероссийского Центра, в течение 
коего руководство газеты находилось в руках Секции, Секция, собственно говоря, не имеет основа-
ние претендовать на название газеты. 1. Что же касается мотивов, вызвавших Центр принять на себя 
продолжение издания газеты, то они следующие: Обсудив вопрос о положении латышской партий-
ной печати в пределах России (за исключением Латв[ийской] Респ[ублики]) и о тех нежелательных 
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явлениях, каковые наблюдаются за последнее время (полемика, носящая резко выраженный личный 
характер, как в Московском органе, так и в особенности в Петербургской газете “Коммунист”) Центр 
пришел к заключению о необходимости установить свой общий контроль над всеми латышскими 
партийными органами. В частности, по отношению к Петроградской газете из заявления членов ре-
дакционной коллегии выяснилось, что эти товарищи не могут продолжать работу согласно с поста-
новлениями Центра, так как полагают, что у них отличные от Центра особые “левые” взгляды и что 
содержание статей тесно связано с формой их изложения. 2. Ввиду сего Центр постановил отозвать 
двух из членов ред. коллегии на основании их заявления, и составить новую ред. коллегию. Ввиду 
того, что местная секция все-таки заинтересована в руководстве газетой, предполагалось ред. колле-
гию составить совместно с местной секцией. Но эти попытки не привели ни к чему, так как секция 
демонстративно выставила отозванных товарищей и центр принужден был составить ред. коллегию 
самостоятельно, так как оставить местное латышское население без своего органа немыслимо. 3. Что 
касается “левых” взглядов Петроградских товарищей, таковые, насколько это выяснилось на заседа-
нии Центра, выявились по вопросу о борьбе с контр[революцией] (Петроградские товарищи полага-
ли, что в Латвии должны действовать Ч.К., а не Политотделы, как это полагало большинство мест-
ных товарищей), и по вопросу о наделении безземельных землей (Петроградские товарищи, в лице 
товарища Цельмана считают необходимым наделение батраков участками земли в частную их собст-
венность, что, между прочим, осуществлено Правительством Ульмана в белой Латвии) и некоторые 
другие менее важные». К отношению, подписанному В. Спунде, прилагалась копия выписки из по-
становления ВЦЛС, в котором говорилось о том, что газета «Коммунист» будет издаваться «как ор-
ган Всероссийского Центра», а средства газеты должен был принять Центр для дальнейшего издания 
(Переписка с Петроградским комитетом и другие материалы (резолюции, заявления) по вопросу за-
крытия латышской газеты «Коммунист» // ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1393. Л. 1 — 4 об., 5 об., 6, 
8–9). Издание газеты возобновилось 25 сентября как органа Латышской секции Петроградской орга-
низации РКП(б).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
19 ноября 1919 г.

№ 13
Протокол заседания Петербургского Комитета РКП

от 19-го XI-19 г.
Присутствовали: т. т. [Г. Е.] Евдокимов, [А. М.] Иткина, [Г. Е.] Зиновьев, [С. С.] Зорин, 

[С. Н.] Равич, [В. А.] Быстрянский, [В. Н.] Васильевский, [С. М.] Гессен, [В. Г.] Володин, 
[А. Я.] Клявс-Кл[явин].

Слушали Постановили
1. Об XI-ой Общегородской Конфе-

ренции Петроградской организации РКП.
1. Назначить Конференцию на 25 ноября с. г.
Утвердить порядок дня на Конференцию сле-

дующий:
1. Текущий момент —  доклад тов. [Г. Е.] Зи-

новьева.
2. Доклад ПК —  тов. [С. С.] Зорин.
Содокладчица тов. [С. Н.] Равич по вопросу 

о «субботниках».
3. Топливный вопрос —  доклад тов. [Г. В.] Ци-

перовича.
4. Военный вопрос —  доклад тов. [Г. Е.] Евдо-

кимова.
5. Партийная неделя —  доклад тов. [Г. Е.] Зи-

новьева.
6. Партийный устав —  доклад тов. [К. И.] Ше-

лавина и [В. Г.] Володина.
7. Партийная печать —  док[лад] тов. [В. Н.] Ва-

сильевского.
8. Государственный Контроль —  док[лад] тов. 

[А. А.] Иоффе.
9. О работе Компроса —  док[лад] тов. [Л. С.] Зе-

ликсона.
10. Доклады с мест —  организаторы районов.
11. Перевыборы ПК.
Обязать Районные Комитеты дать сведения 

(желательно цифровые данные) о положении 
районов и пред[о]ставить на Конференции орга-
низатору каждого района 10 мин. для сообщения 
этих сведений.

На настоящем заседании ПК списка кандида-
тов в ПК нового состава не составлять, но если 
явится необходимость, то обсудить вопрос на по-
следнем пред Конференцией заседании ПК.

2. О «партийной неделе».
Тов. [Г. Е.] Зиновьев предлагает про-

вести «партийную неделю» после Съезда 
Советов.

2. Провести «партийную неделю» после Съе-
зда Советов, причем точную дату наметить 
на Конференции.
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3. О Военном Отделе при ПК РКП.
Товарищ [С. С.] Зорин сообщает о на-

меченном Бюро ПК составе вновь образу-
емого при ПК воинско[го] Отдел[а].

В Президиум входит тов. [Г. Е.] Евдо-
кимов, в качестве председателя, тов. Свеч-
ников1  —  в качестве секретаря. Кроме 
того, в состав Президиума вводится еще 
третий товарищ. Членами же назначают-
ся: тт. [С. М.] Гессен, [К. Г.] Аршавский 
и [В. М.] Орлов.

Тов. [Г. Е.] Евдокимов сообщает, что 
военный Отдел уже приступил к своей ра-
боте.

1. Выработана инструкция Военного 
Отдела (при сем прилагается).

2. Намечены дни заседаний Военотдела.

3. Утвердить состав Военного Отдела2 , пред-
ложенный Бюро ПК, и в качестве третьего това-
рища в Президиум ввести тов. Андреева3 . Пору-
чить проведение этого постановления в жизнь 
тов. [Г. Е.] Евдокимову.

Подтвердить постановление организаторов, 
что задачи Военного Отдела сводятся к коорди-
нации работы всех политотделов и к руководст-
ву политической и культурно-просветительной 
работой во всех частях воинских.

Предложить Военному Отделу обратить осо-
бенное внимание на работу Политотдела Баш-
дивизии4 .

4. О работе ЧК.
Тов. [Г. Е.] Зиновьев сообщает, что 

в ЧК ощущается сильный недостаток 
в работниках.

4. Дать 10 ответственных работников (часть 
выделить из районов, а часть —  из демобилизо-
ванных товарищей), причем коммунисты, рабо-
тающие в ЧК, могут быть отозваны только по по-
становлению ПК.

5. О Жилищном Отделе5 .
Необходимо назначить заведывающе-

го Жилищным Отделом ввиду того, что 
тов. [И. Г.] Кольцову6 , занимающему в на-
стоящее время должность Зав[едующего] 
Ж[илищным] Отд[елом], поручена работа 
в Автогуже7 , и двух помощников.

5. В качестве председателя в Жилищный Отдел 
делегировать тов. Анатолия Богданова8, помощни-
ками же: т. т. [М. А.] Ческис9 и [Н. И.] Кокко10.

6. О составе Исполкома.
Ввиду того, что больше половины чле-

нов Исполкома не прошли ни через ПК, 
ни через пленум Совета, необходимо про-
контролировать и, если нужно будет, об-
новить состав Исполкома.

6. Принять к исполнению. Затребовать от Се-
кретаря исполкома список членов Исполкома. 
Довести до сведения районов, что при утвержде-
нии членов Исполкома Петросовета необходима 
санкция ПК11 .

7. О газете «Правда».
Тов. [Г. Е.] Зиновьев указывает на не-

допустимость того, чтобы в одном номе-
ре газеты помещалось несколько статей 
за подписью одного и того же автора. Нуж-
но меньшее количество статей, но больше 
материала из жизни районов. С этой це-
лью необходимо в «Правде» открыть стра-
нички: красноармейца и работницы.

Тов. [В. Г.] Володин предлагает Воен-
ному Отделу при ПК давать свой мате-
риал в «Правду» ввиду чего в «Правде» 
необходимо организовать «Военный От-
дел».

7. Предложения тов. [Г. Е.] Зиновьева и [В. Г.] Во-
лодина принимаются.



296

8. Об Общегородск[ом] собрании всех 
чл[енов] РКП.

8. Назначить общегородск[ое] собр[ание] 
всех членов РКП в четверг в 5 ч. вечера во двор-
це Урицкого.

Порядок дня:
1. Всероссийский Съезд Советов и всерос-

сийская партийная Конференция —  доклад тов. 
[Г. Е.] Зиновьева.

2. Общегородская конференция Петербург-
ской организации РКП —  доклад тов. [Г. Е.] Ев-
докимова.

3. Мирные перспективы —  док[лад] тов. 
[А. А.] Иоффе.

Обеспечить для собравшихся трам[вай].
9. О демобилизации.
Тов. Зиновьев предлагает распустить 

коммунистический отряд особого назна-
чения12  с тем, чтобы тов. [Авг. Я.] Клявс-
Клявин имел всех членов отряда на учете 
и в любой момент мог бы привести отряд 
в боевую готовность.

Кроме того, он предлагает вернуть же-
лезнодорожный отряд13  с Карельского 
участка, так как в железнодорожной орга-
низации Р.К.П. осталось всего два работ-
ника.

9. Принять предложение тов. Зиновьева о ро-
спуске отряда особого назначения и о возвраще-
нии ж[елезно]д[орожного] отряда.

Предложить Комитету Обороны распустить 
Коммун[истические] отряды при районах.

Поручить Бюро ПК составить личные спи-
ски товарищей, которых необходимо отозвать 
с фронта и войти в соглашение с политотделом 
VII-ой Армии по этому поводу.

10. Тов. ЯДВИГА [Я. А. Нетупская] де-
лает доклад о клубной работе и предлага-
ет утвердить устав о партийных клубах. 
|Устав прилагается|.

10. Устав утверждается за исключением пун-
кта о взимании членских взносов.

Районные клубы должны работать под контр-
олем Районных комитетов, последние должны 
к этой работе привлекать членов районных орга-
низаций. Нужно постараться, чтобы в клубах каж-
дый приходящий мог найти известный уют, горя-
чий чай и т. д. Главная задача клубов —  руководство 
культурно-просветительной работой района. Для 
входа в клубы установить особые билеты.

11. Текущие дела:
а| О деятельности Секции работниц 

при П.К.
а| перенести вопрос на Бюро П. К.

б| О статистическом Отделе при Ис-
полкоме14 .

б| Вопрос остается открытым.

в| О жаловании слушателям Рабоче-
Крестьянского Университета.

г| О прекращении дежурств.

в| Передать вопрос на решение Отдела управ-
ления.

г| В П.К. дежурства прекратить, а в остальных 
учреждениях сократить.

Печать ПК
[Инструкция Военного отдела]

«При ПКРКП образуется Военный Отдел в составе: трех товарищей, назначенных ПК, 
и по 1 от Политотдела 7-й Армии, политуправления Окрвоенкомата и Политотдела Балтфлота.
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В задачи Военного Отдела ПК входят:
1. Объединение политическо-просветительной работы в частях Петроградского гарнизо-

на и во флоте Петроградской базы.
2. Координация действий и контроль над работой Политотделов армии округа и флота 

в частях и на судах Петрограда.
3. Проведение очередных политических кампаний в Петроградском гарнизоне и на флоте.
4. Выработка инструкций политкомам и комячейкам, инструкции по ведению политиче-

ских бесед в частях, Тезисов для бесед и др.
5. Учет всех политработников, находящихся в распоряжении упомянутых политических 

отделов, и целесообразное распределение их по соглашению с заинтересованными учрежде-
ниями.

6. Общее направление деятельности военной Секции Петроградского Совета.
7. Выяснение недочетов в снабжении частей, в состоянии казарм и пр. и принятии всех не-

обходимых мер для устранения обнаруженных недочетов, путем сношений с соответствую-
щими военными учреждениями, профессиональными союзами и пр.

8. Руководство работой военных отделов при районных Комитетах РКП.
9. При всех районных Комитетах РКП образуются военные отделы, в обязанности кото-

рых входят:
1. Объединять и направлять всю партийную работу в частях и на судах данного района.
2. Выполнять все задания военного Отдела при ПК.
3. Иметь точный список всех находящихся в районе частей, с указанием, какому органу 

подчинена данная часть в политическом отношении.
4. Быть в курсе всех изменений в составе частей, и о всех уходах частей и прибытии новых 

немедленно ставить в известность военный Отдел при ПК.
5. Немедленное обследование прибывающих в район частей и осведомление отдела ПК 

о всех нуждах частей в политическом и хозяйственном отношениях.
6. Выяснить все недочеты в снабжении частей, состоянии казарм и пр. и немедленно ста-

вить в известность военный Отдел при ПК.
7.a»

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 99, 99 об., 100, 100 об., 101.
a Неразборчиво.

1 Имеется в виду Н. Ф. Свешников 
2 См. протокол заседания Бюро ПК от 12 ноября.
3 По всей видимости, Андреев Федор Андреевич. Родился в 1883 в Тверской губернии. Отец — кре-

стьянин-отходник, занимался ремеслом. В 1893 отправлен на воспитание к брату отца в Петербург. 
Окончил четырехклассное училище, после чего был отдан на обучение малярному ремеслу в Вагон-
ные мастерские Николаевской железной дороги. По окончании обучения работал у кустарей и на 
заводе по постройке вагонов для конного движения при Рождественском парке. В 1904 вступил 
в РСДРП, тогда же выслан из Петербурга. 7 января 1905 вернулся и участвовал в шествии 9 янва-
ря. Затем в Выборгском районе входил в комитет безработных по организации общественных работ. 
Распространял листовки и литературу. Состоял членом Союза металлистов. В 1915 был мобилизо-
ван, бежал с эшелона, но был арестован. При Военно-окружном суде состоял до 1917, числясь при 
1-м пехотном запасном полку. В дни Февральской революции был избран членом ротного и полко-
вого солдатских комитетов, депутатом Петроградского совета солдатских депутатов и вошел в его 
Исполнительную комиссию. Сначала состоял во фракции межрайонцев, затем перешел во фракцию 
большевиков, член Военной организации партии. Работал в Военной секции и крестьянских земляче-
ствах. Вместе со своим полком 3–5 июля принимал участие в антиправительственной демонстрации, 
в августе — в подавлении мятежа генерала Корнилова. В дни Октябрьского восстания  организовывал 
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охрану Смольного на одном из участков. После Октябрьской революции избран председателем Ох-
тинского райсовета и его исполкома, оставался на этой работе до августа 1918, когда был назначен от-
ветственным дежурным чрезвычайной охраны города Петрограда. 1 декабря 1918 назначен началь-
ником охраны 1-го участка Николаевской железной дороги и командиром 33-го стрелкового полка, 
которому поручалось нести охрану от ст. Петроград до ст. Бологое. С мая 1919 находился на Укра-
ине, в Новозыбкове, был инструктором при Управлении Гомельской губернской советской рабоче-
крестьянской милиции и Киевского губернского управления милиции. В августе 1919 добровольно 
пошел в Красную армию. В дни осеннего наступления Северо-Западной армии белых назначен по-
мощником чрезвычайного комиссара по обороне Николаевской железной дороги. Участвовал в боях 
около станции Тосно. Был комиссаром 107-й Отдельной стрелковой бригады. Затем с июля 1920 на 
руководящих должностях милиции на Николаевской железной дороге. С 27 ноября 1920 до 31 авгу-
ста 1921 занимал должности старшего инспектора, начальника отдела и заместителя начальника ин-
спекции в Фактической военно-морской инспекции Петроградского военного округа и Балтийского 
флота. По болезни вынужден был оставить службу. Умер 29 октября 1923. Похоронен на Богослов-
ском кладбище в Петербурге.

4 Башкирская отдельная кавалерийская дивизия. См. комментарий 1 к протоколу заседания ПК 
от 2 сентября. 

5 Жилищный отдел — структурное подразделение Совета коммунального хозяйства, учрежденно-
го на основании опубликованного 6 декабря 1918 г. обязательного постановления Совета комиссаров 
Союза коммун Северной области, для управления жилым фондом Петрограда (Северная коммуна. 
1918. 6 декабря). 21 сентября 1918 г. Петроградский совет после обсуждения жилищного вопроса по-
становил создать Межрайонный жилищный совет во главе с исполнительным органом — Централь-
ной исполнительной коллегией по жилищным вопросам. Согласно принятой резолюции, она полу-
чала «права общегородского центрального руководящего органа по жилищным делам». Отдельным 
пунктом резолюции устанавливалось, что «Отдел недвижимых имуществ Комиссариата городских 
хозяйств и Комитет по принудительному занятию помещений, равно как и все ведающие каким- либо 
жилищным фондом города отделы других ведомств, всецело подчиняются директивам и распоряже-
ниям Центральной исполнительной коллегии по жилищным делам» (Северная коммуна. 1918. 22 сен-
тября). Этим учреждениям пришлось на первых порах претворять в жизнь декрет ВЦИК РСФСР от 
20 августа 1918 г. об отмене прав частной собственности на недвижимость в городах, в силу которого 
весь жилой фонд Петрограда переходил в собственность народа. 14 февраля 1919 г. был опубликован 
декрет о включении Центральной исполнительной коллегии по жилищным делам в состав Комисса-
риата городских хозяйств и ее объединении с Отделом недвижимых имуществ (Северная коммуна. 
1919. 14 февраля). На него было возложено заведывание жилым фондом Петрограда, его распреде-
ление по классовому принципу, произведение точного учета всех жилых помещений города, ремонт 
жилого фонда и слом зданий, угрожавших своим физическим состоянием (ЦГА СПб. Ф. 3201. Оп. 1. 
Л. 3–8; Потехин М. Н. Петроградская трудовая коммуна. Л., 1980. С. 86–102; Мусаев В. И. Жилищный 
вопрос // Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и гражданской войны. 
СПб., 2013. С. 156–161). 

6 Кольцов Иван Георгиевич. Родился 25 марта 1876 в деревне Кошарево Шуйской волости Смо-
ленской губернии. Родители — безземельные крестьяне-батраки. Работал в Москве на заводе Бром-
лея подручным токаря. В 1897 по подозрению в распространении прокламаций на заводе был выслан 
в с. Рудники Костромской губернии, откуда перебрался в Мытищи на вагоностроительный завод. 
В 1898 вернулся в Москву. С этого же года считал себя членом РСДРП, организатором первично-
го кружка, принадлежавшим с того же времени к меньшевикам. Был членом правления «Общества 
взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве», организованного под покро-
вительством С. В. Зубатова. В 1902 был арестован и около года просидел в тюрьме. Выпущенный из 
заключения после шестидневной голодовки, был сослан под надзор полиции в Курскую губернию, 
а затем в Олонецкую губернию, в Лодейное поле. В 1905 получил предписание возвратиться в Смо-
ленскую губернию, но остался в Петрограде. Участвовал в работе социал-демократической организа-
ции, в создании союза служащих в книгоиздательствах и книготорговлях. В 1909 из Петрограда вы-
ехал в Финляндию. С 1910 участия в политической жизни не принимал, занимался посреднической 
деятельностью в сфере недвижимости. С 1916 работал на Трубочном заводе, после Февральской ре-
волюции перешел на Орудийный завод, где стал организатором кружка меньшевиков. На заводе был 
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избран председателем завкома и членом управления. Входил в Петроградский комитет РСДРП(м). 
В апреле 1917 на выборах в Петроградскую городскую думу прошел по списку меньшевиков и был 
избран членом управы. После Октябрьской революции участвовал в эвакуации Орудийного заво-
да. С июля 1918 работал в Комиссариате городских хозяйств, был членом коллегии, заведовал транс-
портным отделом и Отделом недвижимых имуществ. Являлся товарищем (заместителем) председа-
теля Военно-революционной транспортной комиссии по разгрузке Петроградского транспортного 
узла. 15 ноября 1919 Кольцов был назначен заведующим Отделом авто-гужевого транспорта СНХ 
СР, уже будучи к этому времени (с августа 1919) председателем Чрезвычайной комиссии по учету 
и распределению всех средств передвижения в Петрограде и его окрестностях. В августе 1920 Коль-
цов вступил в РКП(б). Тогда же по партийной мобилизации он был отправлен на Польский фронт, 
получив назначение комиссаром в Строительном подотделе Хозяйственно-материального управле-
ния Народного комиссариата путей сообщения. В декабре 1920 возвращен на работу в Петроград. 
В 1921 работал на руководящих должностях в Отделе коммунального хозяйства, затем в Госстрахе. 
В 1930 Ленинградская областная контрольная комиссия вынесла Кольцову строгий выговор за со-
крытие сведений о занятиях посредничеством до революции и постановила снять его с работы в Гос-
страхе. С октября 1932 занял должность директора Конструкторского техникума им. М. И. Калинина. 
В 1935–1938 Кольцов работал начальником капитального строительства в Реммаштресте, а в 1938–
1939 был начальником 4-й Межрайонной инженерно-геодезической конторы АПО Ленсовета (см.: 
ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 244155, 681581, 403269/1–6; ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 2658; 
Ф. 2135. Оп. 2. Д. 1413).

7 Отдел авто-гужевого транспорта Совета народного хозяйства Северного района. Согласно «По-
ложению о районных, областных и местных Советах Народного Хозяйства», принятого на заседании 
Высшего совета народного хозяйства РСФСР 23 декабря 1917 г., районный совет народного хозяй-
ства разбивался на секции, и в их числе должна была быть секция «транспорта» (Схема организации 
Совета народного хозяйства Северного района и его местных органов. Пг.: издание Совета народно-
го хозяйства Северного района, 1918. С. 4). 15 марта 1918 г. постановлением СНХ СР было установ-
лено, что «существующий орган — авто-гужевая подсекция Совета народного хозяйства Северного 
района является единственно ведающей и отвечающей за все автомобильное дело Петрограда и его 
окрестностей» (Сборник декретов и постановлений по Союзу коммун Северной области. Вып. I. Ч. 1. 
[Пг.], 1919. С. 586, 588). 6 августа 1918 г. было разработано и принято президиумом СНХ СР «Поло-
жение об учреждении отдела Авто-гужевого транспорта», в котором, в частности, указывалось: «пере-
организовать авто-гужевую секцию» и переименовать ее «в отдел авто-гужевого транспорта СНХ 
СР» (ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 2. Д. 11. Л. 1–2). Согласно постановлению СНХ СР № 131 от 12 ноября 
1918 г. эксплуатационная часть Авто-гужевого отдела была передана в ведение Комиссариата город-
ских хозяйств, его Транспортного отдела. Представителем последнего в Совещании по вопросу о кон-
струировании авто-гужевого транспорта в Петрограде по образцу Центральной авто-гужевой секции 
в Москве был И. Г. Кольцов (Копия протокола заседания Совещания по вопросу о конструировании 
авто-гужевого транспорта в Петрограде по образцу Центральной авто-гужевой секции в Москве от 
5 августа 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 2135. Оп. 1. Д. 10. Л. 4). 

8 Богданов Анатолий Иванович. Родился 29 июля 1892 в дер. Фальварок Ковнатской волости Ре-
жицкого уезда Витебской губернии. Из крестьян. Отец — служащий, мать работала в Экспедиции 
заготовления государственных бумаг. Окончил четырехклассное городское училище и два класса 
вечернего технического училища в Петербурге. В 1905–1914 работал печатником в Экспедиции за-
готовления государственных бумаг. С 1912 выполнял партийные поручения, с 1914 платил членские 
взносы. В октябре 1914 устроился на Путиловский завод токарем, где вел подпольную работу. В фев-
рале 1916 участвовал в «итальянской» забастовке Ново-Снарядной мастерской, был уволен, но скоро 
снова принят на работу. Участвовал в подготовке первомайского выступления, пытался распростра-
нять листовки. За хранение типографского шрифта 4 мая арестован и выслан в Саратовскую губер-
нию, но скрылся в Волынской губернии у родственников, где пробыл до августа 1916. При поддержке 
Красного Креста возвратился в Петроград и, сменив фамилию, работал на нескольких заводах тока-
рем. В конце марта 1917 избран на Путиловском заводе в члены завкома. В декабре возглавил зав-
ком. Был рядовым Юрьевско-Путиловского партизанского отряда в феврале 1918, рядовым и членом 
комитета в Путиловском отряде под Красным Селом в ноябре 1918. Возглавлял завком на Путилов-
ском заводе во время мартовских волнений 1919. 3 мая поступил рядовым в 1-й стрелковый полк 1-й 
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Петроградской бригады особого назначения. Из полка переведен артиллерийским наблюдателем на 
44-й бронепоезд им. В. Володарского. Во время наступления Юденича участвовал в боях под Лугой 
и Гдовом. По возвращении бронепоезда в Петроград был отозван из армии и в марте 1920 кооптиро-
ван в Районное управление заводов тяжелой промышленности. 20 июня 1920 был мобилизован как 
член Нарвско-Петергофского районного комитета и отправлен на Западный фронт, но попал в рас-
поряжение начальника Политического управления Петроградского окружного военного комиссари-
ата К. Г. Аршавского и назначен инструктором-организатором в 11-й Запасной полк, в котором был 
также комиссаром. Затем был начальником политотдела 5-й Запасной отдельной бригады, комисса-
ром отдела снабжения Отдельной бригады охраны Эстонско-латвийской границы. После ее расфор-
мирования назначен помощником уездного комиссара Лужского уезда. В 1921 демобилизован, полу-
чил должность особоуполномоченного Петроградского торгового порта. В начале 1923 был принят на 
должность агента для поручений в Объединенный кооператив сотрудников Наркомата внешней тор-
говли. В апреле 1924 исключен из партии за неуплату партийных взносов. В мае 1924 находился на 
должности председателя жилищного товарищества. Вновь вступил в партию и в 1938 был принят на 
учет в партийную организацию завода им. А. А. Жданова (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 808726, 
808747, 808728/1–7).

9 Ческис Михаил Абрамович. Родился в Киеве в 1885 в мещанской семье. 1897–1903 учился в ком-
мерческом училище. С марта 1904 состоял в рядах партии большевиков. В апреле того же года аре-
стован по делу Киевского комитета. В заключении находился год и восемь месяцев вместе с А. В. Лу-
начарским. После выхода из тюрьмы перешел на нелегальное положение. Вел партийную работу 
в Курской губернии, а затем в Петрограде, за Московской заставой и на Выборгской стороне. Был ра-
бочим в типографии. В 1905 избран депутатом Петербургского совета. В декабре 1905 арестован. Про-
вел девять месяцев в заключении и отправлен в ссылку на пять лет в Тобольскую губернию. Через 
полтора месяца бежал. С 1907 в эмиграции. За границей ведал технической работой при Центральном 
комитете РСДРП(б) вместе с З. И. Лилиной. Работал шахтером во Франции и Бельгии, затем в Цю-
рихе рабочим на предприятии по сборке дизельных двигателей. Получил юридическое образование 
в Брюссельском университете. Принимал участие в Брюссельской группе и работал в Section ouvriere 
Belge. По рекомендации Г. В. Цыперовича работал в Musee Sociale и в Maison du Peuple. В 1914 вы-
нужден был перебраться в Лондон. Работал на фабриках и участвовал в деятельности Британской 
социалистической партии. После Февральской революции принимал участие в работе Комитета по-
мощи русским эмигрантам вместе с Г. В. Чичериным и И. М. Майским. В июле 1917 вернулся в Пе-
троград и являлся членом коллегии Петроградской городской управы по май 1918. Затем заведовал 
культурным отделом в Губернском совете профессиональных союзов. Был призван на Восточный 
фронт в 1918. По возвращении в 1919 назначен начальником Гражданского отдела Военного совета 
Петроградского укрепленного района. Являлся председателем Комиссии Совета труда и обороны по 
парализации фабрик и заводов. Был редактором газеты «Труд». Заведовал отделом недвижимых иму-
ществ. В августе 1920 Ческис был назначен заведующим Отделом народной связи Исполкома Петро-
совета. Затем недолго пробыл членом президиума Торговой палаты и секретарем Союза транспорт-
ных рабочих. В марте 1927 умер в Ленинграде (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 497235, 6919/1–2).

10 Кокко Никандр Иванович. Финн, родился в 1874. Отец — шахтер, мать — домашняя хозяйка. 
Окончил в финской народной школе 3 класса и 2 класса начального училища в России. С 17 лет ра-
ботал на различных предприятиях Петрограда (Металлический, Обуховский заводы, завод Лесснера, 
«Айваз»). Распространял прокламации и финские революционные издания. Участвовал в шествии 
9 января 1905, после которого занимался закупкой в Выборге револьверов и их доставкой в Петро град. 
Считал себя членом РСДРП с 1905. Был арестован 4 июня 1907 и сидел в одной камере с М. И. Ка-
лининым. После заключения в Крестах был выслан, но сумел уехать в Финляндию. В Гельсингфорсе 
вместе с А. В. Шотманом добился учреждения Русского отделения при Рабочем доме и полулегально 
вел работу среди матросов над созданием военной организации. В 1912 посажен в тюрьму, затем эта-
пирован в Петроград и оттуда после тюремного заключения выслан на три года в Нарымский край. 
Не отбыв весь срок ссылки, в конце 1914 вернулся в Финляндию, там сумел легализоваться и пере-
брался в Петроград. Устроился на завод «Айваз». После Февральской революции вел массовую ра-
боту, в частности, организовывал Лесновский районный комитет РСДРП(б), председателем которо-
го был в 1917–1919. Квартира Кокко после июльских событий использовалась для конспиративных 
встреч, в том числе В. И. Ленина и И. В. Сталина. Вместе с Э. А. Рахья содействовал отъезду Ленина 
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в Финляндию. В октябре выполнял поручение захватить Финляндский вокзал и с октября 1917 по 
1924 работал на заводе «Айваз» членом завкома, членом и затем председателем контрольной комис-
сии, членом заводоуправления и организатором заводского коллектива РКП(б). В 1919–1920 изби-
рался депутатом Петроградского совета и был председателем комиссии по разбронированию буржу-
азных квартир. В 1924–1925 входил в состав бюро завода (бывш. «Айваз»). В 1925–1929 был членом 
Контрольных комиссий Выборгского районного комитета и Петроградского губкома. С 1924 после 
кровоизлияния в мозг получил персональную пенсию. Умер 18 ноября 1933, находясь в Доме ветера-
нов революции в Детском Селе. Похоронен в Лесном в братской могиле (см.: ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. 
Оп. 1. Д. 684896/1–5, 866013).

11 Как устанавливалось Уставом Петроградской трудовой коммуны, Исполнительный комитет 
должен был избираться общим собранием Совета и включать в себя «представителей всех районных 
Советов». Со второй половины 1919 г. в число избираемых членов Исполкома были включены заве-
дующие отделами Совета (Гоголевский А. В. Петроградский совет в годы гражданской войны. Л., 1982. 
С. 75, 86). Но сформированный после июльских выборов Исполком не мог сохранить первоначаль-
ного состава, и прежде всего из-за мобилизаций на фронт. Районный советы уведомляли Исполком 
либо Президиум Петросовета о смене председателей райсоветов или районных исполкомов и под-
тверждали их статус представителей в Исполкоме. О рассмотрении на заседаниях ПК вновь избран-
ных и направленных представительствовать в Исполком лиц не упоминалось (ЦГА СПб. Ф. 1000. 
Оп. 3. Д. 268. Л. 115, 120, 141, 143). 20 ноября в районы была направлена телефонограмма за подпи-
сью секретаря Петроградского совета Д. А. Трилиссера следующего содержания: «Исполнительный 
Комитет Петроградского Совета предлагает Вам проверить делегированных Вами членов Исполкома 
Петросовета взамен выбывших и провести их через Петербургский Комитет Партии, и затем предста-
вить все партийные документы вышеназванных членов для того, чтобы они могли быть утверждены 
Петроградским Советом» (Там же. Л. 152).

12 С 15 октября 1919 г. все записанные в отряды особого назначения (об отрядах особого назначе-
ния см. комментарий 1 к протоколу заседания ПК от 9 октября) были переведены на казарменное по-
ложение и из районов должны были с оружием прибыть в казармы бывшего лейб-гвардии Егерского 
полка на Рузовскую ул., 12 (Красная летопись. 1934. № 5. С. 125–127). Там с ними проводились заня-
тия по тактике баррикадных боев (Клявс-Клявин Авг. Я. Оборона Петрограда в 1919 г. // Красная Ле-
топись. 1934. № 3 (60). С. 51). Как сообщалось в отчете ПК XI общегородской конференции, «в свя-
зи с наступлением Юденича» был организован общегородской «отряд особого назначения». «Районы 
выдвигали свои собственные отряды, но в этот отряд вошло 830 человек» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 142. Л. 53–54). Командиром отряда стал Авг. Я. Клявс-Клявин. Коммунистический отряд особого 
назначения при ПК РКП(б) к 24 октября насчитывал командного состава 52 чел., штыков — 372, ад-
министративного состава — 12 чел., в строевых командах — 88 чел. и в нестроевых командах (канцеля-
рия штаба отряда, команды: музыкантская, хозяйственная и санитарная) — 97 чел., а всего — 621 чел. 
(Корнатовский Н. А. Борьба за Красный Петроград. М., 2004. С. 420–422). И в отчете ПК XI общего-
родской конференции, и в воспоминаниях Авг. Я. Клявс-Клявина говорится о том, что часть комму-
нистического отряда участвовала в боевых действиях на Пулковских высотах и понесла значитель-
ные потери. Другая часть «была готова к уличным боям» (Клявс-Клявин Авг. Я. Оборона Петрограда 
в 1919 г. // Красная Летопись. 1934. № 3 (60). С. 55). А в конце октября 1919 г. в Нарвско-Петергоф-
ский район поступило заявление от коммунистического отряда внутренней обороны этого района. 
В нем сообщалось, что «<…> район за неимением мобилизованных рабочих, влил в полк коммуни-
стическую роту в составе 172 человека, состоящих исключительно из стариков, не способных носить 
оружие, и инвалидов. <…> Некоторые не дали полку ни одного коммуниста (Невский) и некоторые 
совершенно на прислали своих отрядов (Василеостровский и др.) и распустили их еще дома по райо-
нам. Теперь остается почти один наш район, а потому просим РК обратить внимание на свой отряд 
и принять какие-нибудь меры» (ЦГА СПб. Ф. 485. Оп. 1. Д. 32. Л. 10; Ф. 9618. Оп. 1. Д. 280. Л. 224). 
Заявление, судя по имеющейся на нем резолюции, должно было рассматриваться Бюро ПК. С пер-
вых чисел ноября в ПК стали поступать официальные и личные заявления об освобождении из от-
ряда Клявс-Клявина (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 501. Л. 56, 61, 63, 64, 67, 68). 22 ноября Военный 
совет (Комитет обороны) Петроградского укрепленного района сообщил в ПК, что «в ответ на вашу 
выписку из протокола заседания 17/XI [ошибка в источнике] о демобилизации коммунистических 
отрядов, Комитет обороны в заседании своем от 21/XI с. г. постановил распустить  коммунистические 



302

отряды при районах» (Там же. Л. 71. См. также: Черновик протокола заседания Военного совета (Ко-
митета обороны) Петроградского Укрепленного Района от 21 ноября 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 485. 
Оп. 1. Д. 26. Л. 24).

13 Железнодорожный отряд — воинская часть, создававшаяся в Петрограде весной — летом 1919 г. 
Приказом по Народному комиссариату путей сообщения 25 февраля 1919 г. было введено военное по-
ложение на железных дорогах (Вестник путей сообщения. 1919. № 9). После этого железнодорожни-
ки считались «призванными на военную службу» и «при общих мобилизациях они призыву и явке не 
подлежали» (Копия с копии телеграммы НКПС от 24 июня 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 7709. Оп. 1–1. Д. 4. 
Л. 74). В апреле 1919 г. стали разворачиваться военные действия в Карелии. 12 апреля 1919 г. на засе-
дании президиума Окружного правления Союза железнодорожников было сообщено, что «в Петро-
градском совете профессиональных союзов будет поднят вопрос о командировании на фронт из сою-
зов части членов Правлений». Было постановлено направить из числа вызвавшихся ехать на фронт 
четырех человек, включая Л. Л. Сильберберга (Львова) (Протоколы заседаний президиума Окруж-
ного правления Союза железнодорожников от 14 и 22 апреля 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 7709. Оп. 1–1. 
Д. 103. Л. 18). 20 мая президиум Окружного правления при обсуждении вопроса «О выделении лиц 
для работ в Армии» принял решение направить 25 человек «в специальную железнодорожную часть», 
включая Л. Л. Сильберберга (ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 39. Д. 18). Но никаких инициатив относитель-
но создания такой части президиум Окружного правления не выдвигал. Между тем было составлено 
«Положение об организации боевого и охранного отряда железнодорожников». Согласно ему, долж-
на была быть создана воинская часть из железнодорожников, прошедших «действительную военную 
службу», как добровольцев, так и мобилизованных. Она делилась бы на две части — техническую 
и боевую. Главными задачами отряда провозглашались охрана «вокзалов, мостов, путей сообщения 
и выполнение боевых заданий в районе железных дорог». Вместе с тем возлагалась на отряд и «охра-
на революционного порядка». Предполагалось иметь отряд численностью в две с половиной тысячи 
человек и, в случае надобности, довести ее до пяти тысяч. Указанное «Положение» существует в двух 
заверенных копиях — за подписью комиссара Северо-Западного округа путей сообщения А. Д. Наг-
ловского (ЦГА СПб. Ф. 2145. Оп. 1. Д. 83. Л. 1 — 1 об.) и за подписью начальника внутренней обо-
роны И. П. Бакаева (ЦГА СПб. Ф. 485. Оп. 1. Д. 17. Л. 1 — 1 об.). Последний 24 мая направил на имя 
члена Комитета обороны Республики И. В. Сталина рапорт, в котором писал: «Ввиду тяжелого поло-
жения, в котором очутился Петроград с его огромного значения Петроградским железнодорожным 
узлом и ввиду почти полного отсутствия железнодрожной охраны, представители железнодорожни-
ков проявили инициативу по вопросу формирования железнодорожной охраны особого назначения 
из коммунистов и более надежных людей из среды железнодорожников Петроградского узла». В тот 
же день в «Бюллетене Комиссариата Северо-Западного Округа путей сообщения» (№ 97. С. 2) было 
опубликовано воззвание к железнодорожникам от имени «мобилизационной тройки по созданию же-
лезнодорожного отряда» с призывом «вступить в ряды этого отряда». Штаб отряда имел «времен-
ный адрес» — Кабинетская ул., д. 10. По этому адресу размещался Железнодорожный РК РКП(б). 
27 мая на заседании бюро фракции Совета союзов с представителями от союзов при обсуждении во-
проса о разбивке между союзами числа мобилизуемых было отмечено: «Союз железнодорожников 
предлагает организовать особый железнодорожный отряд. В части есть специалисты (5 чел.)» (ЦГА 
СПб. Ф. 7709. Оп. 1–1. Д. 227. Л. 4 об.). В тот же день, 27 мая, в «Известиях ВЦИК» было опублико-
вано постановление Совета рабоче-крестьянской обороны, предписывавшее «передать в распоряже-
ние военного ведомства» всех граждан, родившихся с 1889 по 1899 г., из числа служащих в учрежде-
ниях Народного комиссариата путей сообщения, в том числе на железных дорогах. Позднее 13 июня 
был издан перечень должностей, с которых железнодорожники могли призываться в армию. Для про-
ведения частичной мобилизации создавались комитеты содействия мобилизации и помощи семьям 
мобилизованных (Телеграмма ЦК Профсоюза железнодорожников от 11 июня 1919 г. // ЦГА СПб. 
Ф. 7709. Оп. 1–1. Д. 13. Л. 3 — 3 об.). 

26 мая Комитет обороны Петрограда постановил: «Отряд железнодорожников влить в местную 
бригаду» (ЦГА СПб. Ф. 485. Оп. 1. Д. 10. Л. 27). 28 мая Комитет обороны указал: «Формирование [от-
ряда] продолжать, исключить из их числа железнодорожников тех годов, которые призываются по 
общей мобилизации» (Там же. Л. 29). Не позднее 3 июня железнодорожный полк еще формировался 
(Отношение Окружного Северо-Западного правления Всероссийского профессионального союза ра-
бочих и служащих железнодорожного транспорта в Петроградский совет профессиональных союзов 
от 6 июня 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 4. Д. 73. Л. 98). 
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В отчетах о мобилизации железнодорожников на Петроградской сети фигурируют весьма вну-
шительные цифры, которые хотя и плохо согласуются между собой, но позволяют говорить о тыся-
чах призванных (ЦГА СПб. Ф. 7709. Оп. 1–1. Д. 156. Л. 17 об. — 20). Но по сведениям, приведенным 
М. Гордоном, железнодорожный отряд насчитывал 400 чел., по данным В. И. Носача — 600 (Гордон М. 
Профессиональные союзы в борьбе за красный Петроград // Вопросы профдвижения. 1934. № 10. 
С. 14; Носач В. И. Профсоюзы Петербурга — Петрограда — Ленинграда. 1905–1930 гг. СПб., 2009. 
С. 173). Не удалось установить, когда завершилось формирование железнодорожного отряда. Соглас-
но протоколу заседания Исполкома Петросовета от 8 июля, железнодорожный отряд к этому времени 
уже располагался в Петропавловской крепости, и часть его предлагалось «отправить для работы сре-
ди железнодорожников» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 117). 

14 Статистический отдел — одно из названий общегородского органа, ведавшего в Петрограде ста-
тистикой. В августе и сентябре 1919 г. на заседаниях коллегии Совета коммунального хозяйства под-
нимался вопрос о необходимости перехода Статистического отдела в непосредственное подчинение 
Петросовету, как того требовало «Положение об организации местных статистических учреждений», 
принятое ВСНХ еще 3 сентября 1918 г. В тот же день, когда состоялось заседание ПК, 19 ноября 
1919 г., на заседании коллегии Статистического отдела было сообщено, что Исполком Петросовета 
передачу Отдела в его ведение принципиально утвердил, но «сам вопрос отложен на неопределен-
ное время ввиду того, что в распоряжении горисполкома не имеется лица из числа коммунистов, ко-
торого он мог бы поставить во главе Статотдела». И только 1 января 1920 г. было образовано на базе 
Статистического отдела Совета коммунального хозяйства Петроградское столичное статистическое 
бюро (Статистика Северо-Запада: история и современность. Научно-популярное издание. М., 2010. 
С. 26–27).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
20 ноября 1919 г.

№ 13a

Протокол заседания Бюро ПК РКП от 20/XI-19 г.
Присутствовали: т. т. [С. С.] Зорин, [С. Н.] Равич, [К. Г.] Аршавский, [В. Г.] Володин, 

[Г. Е.] Евдокимов.

Слушали Постановили

1. Об Инструкции Коллективам. 1. Инструкция Коллективам принимает-
ся с изменением редакции некоторых пунк-
тов1 .

2. Заявление Петроградского Финско-
го Коллектива о необходимости образования 
агитационного органа под руководством ПК 
в целях привлечения финских коммунистов 
к более интенсивной деятельности.

2. Удовлетворить.
Финансировать вновь образуемый Аги-

тационный орган должен финский центр2 .

3. Об отряде тов. [Н. И.] Иванова. 3. Обратиться в Комитет Обороны 
с предложением расформировать отряд тов. 
Иванова и откомандировать всех участни-
ков этого отряда на топливный фронт3 .

4. О вновь избранном организаторе Нарв-
ско-Петерг[офского] р[айона] тов. [В. А.] Фо-
кине.

4. Навести справки о тов. [В. А.] Фо-
кине и если тов. Фокин окажется старым 
партийн[ым] работ[ником] —  утвердить4 .

5. Просьба Совнархоза о возвращении тов. 
(Лазарева, Янкалина, Перцева, Лукьянова, 
Муханова, Кузнецова) с фронта, необходимых 
для работы по заготовке топлива.

5. По возможности вернуть товарищей.

6. Просьба Балт[ийско]-Морс[кого] Управ-
ления водных транспортов5  о возвращении тт. 
[Н. И.] Дербышева, Бабикова, Каткова, Конс-
тантинова, Жильцова.

6. Освободить одного тов. из троих: Ба-
бикова, Константинова или тов. Каткова.

Печать ПК
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 103.

a От руки.

1 Еще 31 января в докладе Организационно-инструкторского отдела Бюро ПК Е. Н. Егорова со-
общала, что «выработана окончательно инструкция коллективам». Бюро постановило «Членам Бюро 
ПК ознакомиться более подробно с инструкцией коллективам и <…> на следующем заседании Бюро 
ПК поставить в порядке дня на утверждение». Поскольку протоколы за февраль почти не сохрани-
лись, то остается неясным, было ли выполнено постановление Бюро от 31 января. Имеется проект ин-
струкции, но хранящийся в деле, датированном 1920 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 989. Л. 1–3). 
Судя по тому, что данный текст, являющийся машинописью, имеет множественные опечатки, прав-
ку, исправления на машинке — зачеркнутое забито знаком «параграф», это черновик. Имеется и бело-
вой вариант, выполненный на машинке почти без опечаток. На нем были сделаны две пометы каран-
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дашом и поставлена резолюция без даты рукой С. С. Зорина «На бюро». В самом проекте указан год 
(1919 г.), но отсутствуют число и месяц. См. приложение 3. 

2 По оценкам историков, с территории Финляндии более-менее организованно отступили и эва-
куировались порядка 15 тысяч человек. Весной 1918 г. в Петроград прибыло 6 тысяч беженцев. В Пе-
трограде около 3 тысяч коммунистов-финнов были объединены в три коллектива, которые вместе 
объединялись «центральным финским коллективом». Еще 10 октября 1919 г. Бюро Петроградско-
го финского коллектива в составе Вяйне Пукка, Карла Леполы, Х. Пуукко обратилось в ПК с заяв-
лением: «<…> просим обратить внимание К.П. на вопрос, не является ли необходимым образование 
предполагаемого агитационного органа в целях привлечения финских коммунистов к более интен-
сивной деятельности» (Протокол заседания национальных секций при П.К. Р.К.П. от 2-го декаб-
ря 1919 года // ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 345. Л. 9). Как можно полагать, постановление Бюро 
ПК «финансировать вновь образуемый Агитационный орган должен финский центр» подразумева-
ло отказ самого ПК от этого и обязанность ЦК КПФ принять на себя выделение средств на новую 
финскую газету. Только 10 декабря 1919 г. решением Оргбюро ЦК РКП(б) было образовано Бюро 
финских организаций при ЦК РКП(б), разместившееся в Петрограде (Лбов А. «Террористическая 
оппозиция» в Финской коммунистической партии // Прорыв. 2011. № 1 (29). URL: http://proriv.
ru/articles.shtml/lbov?fin_terr (дата обращения: 23.03.2020); Такала И. Финны в Карелии и в России: 
История возникновения и гибели диаспоры. СПб., 2002. С. 11; Газеты СССР. 1917–1960. Библиогра-
фический справочник. Том. 1. Газеты Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик. М., 1970. 
С. 90; Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1983. С. 628).

3 «Отряд Иванова», «коммунистический отряд Иванова» представлял собой вооруженное фор-
мирование, наскоро набранное Петроградским советом профессиональных союзов по инициативе 
Н. М. Анцелиовича 15 октября 1919 г. К этому времени положение на Гатчинском участке фронта 
было для красных катастрофическим. 16 октября 5-я пехотная дивизия белых заняла Красное Село. 
В ночь с 16 на 17 октября 2-я пехотная дивизия Северо-Западной армии почти без боя захватила 
Гатчину. Как сообщала «Красная газета» 16 октября, была проведена «мобилизация профессионали-
стов», т. е. руководящих работников профсоюзов. В донесении, направленном в Политотдел 6-й ди-
визии 11 ноября 1919 г., упоминалось, что в отряд входили также «ответственные работники» Комис-
сариата труда и Совета народного хозяйства Северного района (ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 269. Д. 89. 
Л. 111). Всего было собрано 176 чел. 16 октября после митинга отряд направился за Нарвскую за-
ставу, и у Путиловского завода в его состав влились 200 путиловских рабочих и 132 человека с Се-
строрецкого оружейного завода. Возглавил отряд заведующий Отделом труда Исполкома Петроград-
ского совета и одновременно председатель правления Петроградского отделения Союза металлистов 
Н. И. Иванов. По его воспоминаниям, «<…> большинство из этих мобилизованных товарищей никог-
да в жизни не держали винтовки в руках, в том числе и я» (Там же. Д. 94. Л. 3). У Пулково в эти дни 
шли тяжелейшие бои, в которых, по сообщению «Красной газеты», принимал участие и отряд Ивано-
ва. 1 ноября 1919 г. был издан приказ по 7-й армии, предусматривавший создание заградительных от-
рядов под командованием Н. И. Иванова. В приказе говорилось также: «<…> в кратчайший срок до-
ставить начальнику заградительных отрядов тов. Иванову списки заградительных отрядов запятая 
отрядов коммунистов и других кои по своей организации и боевым качествам более соответствуют 
переименованию их в заградительные отряды точка». Приказ устанавливал разделение группы загра-
дительных отрядов по 4 участкам фронта, включая Карельский. Судя по донесениям, поступавшим от 
начальников заградительных отрядов, ими были выставлены заставы и задерживались одиночные де-
зертиры. В донесениях от 22 и 24 ноября сообщалось о результатах обысков, проводившихся в остав-
ленных белыми деревнях с целью изъятия оружия и боеприпасов. Приказом по 7-й армии от 30 но-
ября объявлялось: «Управление заградительных отрядов 7-й Армии и заградительные отряды при 
2ой и 6ой дивизиях расформировываются. Весь личный состав управления отрядов вернуть обратно 
в свои части и организации имущество сдать Упраформ 7» (ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 269. Д. 89. Л. 77, 
79, 82, 91, 114, 92, 93. См. также: Геронимус А. А. Разгром Юденича. Партия, рабочий класс и Красная 
Армия в борьбе за Петроград. Военно-политический очерк. М.; Л., 1929. С. 69, 70; Дербин В. Г., Но-
сач В. И. Помнить их поименно. Историко-биографические очерки о председателях Петроградско-
го — Ленинградского — Санкт-Петербургского совета профсоюзов. СПб., 2008. С. 75–78).

4 Фокин Василий Андреевич. Родился в 1896. Окончил четырехклассное городское училище. До 
1917 работал конторщиком на Северо-Западной железной дороге, Путиловском заводе, в больничной 
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кассе Путиловского завода и у частных лиц. Член партии большевиков с мая 1915. В августе того же 
года был арестован, сидел в доме предварительного заключения и выслан из Петрограда по подозре-
нию в принадлежности к партии. В 1918–1919 был членом Петергофско-Нарвского районного коми-
тета, затем в том же районе ответственным организатором, с февраля по июнь 1920 был секретарем. 
Одновременно был членом коллегии Нарвско-Петергофского районного комитета по продовольст-
вию, затем председателем районного бюро Петрокоммуны. С июня по декабрь 1920 являлся упол-
номоченным Петрокоммуны по Сибири, затем был заместителем уполномоченного Москоммуны по 
транспорту. В июле 1921 вернулся в Петроград и работал в кооперации, был уполномоченным Ле-
нинградского союза потребительских обществ (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 487961. Л. 5 — 5 об.; 
Д. 4558. Л. 2–3).

5 Имеется в виду Балтийско-Мариинское областное управление водного транспорта Балтийского 
моря. Создано в результате произошедшей в феврале 1919 г. реорганизации Областного управления 
морским транспортом Балтийского моря Центрального управления морским транспортом, которое 
было сформировано 18 мая 1918 г. для управления национализированным транспортом, как флота-
ми, так и всем грузовым и пассажирским движением на Балтийском море. К нему было присоединено 
Мариинское областное управление.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
24 ноября 1919 г.

№ 14a

Протокол заседания Петербургского Комитета РКП
от 24 ноября с. г.

Присутствовали: тт. [С. С.] Зорин, [З. И.] Лилина, [К. Г.] Аршавский, [Л. С.] Зеликсон, 
[М. М.] Кежуц, [А. Е.] Бадаев, [А. И.] Гордон, [С. М.] Гессен, [В. Н.] Васильевский, [В. Г.] Во-
лодин, [В. А.] Быстрянский, [Г. Е.] Евдокимов, [А. М.] Иткина, [С. Н.] Равич и [И. Л.] Каганb.

Слушали Постановили
1. О работе [Коммунистического союза моло-

дежи].
Тов. Лилина делает доклад о работе 

К[оммунистического] С[оюза] М[олодежи].
Тов. Каганc, касаясь вопроса о взаимоотно-

шениях К.С.М. и Компроса, указывает, что пар-
тия должна была бы выделить одного человека 
в КСМ, который мог бы все свое время отдавать 
Союзу и идейно руководить молодежью. При 
этом необходимо, чтобы К.С.М. и Внешкольный 
Отдел Компроса находились в тесном контакте. 
В Отделах Компроса работают люди, в полити-
ческом отношении стоящие не на высоте.

Тов. [С. Н.] Равич говорит, что тов. Лилина 
не справилась с работой в КСМ, потому что или 
не поняла задачи, возложенной на нее, или по-
тому, что не могла уделить достаточного коли-
чества времени, и как в первом, так и во втором 
случае, тов. [З. И.] Лилина должна была заявить 
в ПК.

Тов. [Л. С.] Зеликсон говорит, что необходимо 
возможно более широкий круг рабочих заинтере-
совать политической работой среди молодежи. 
На заводах и фабриках необходимо образовать 
коллективы рабочей молодежи. Также необхо-
димо во всех учебных заведениях соорганизовать 
коллективы из учащихся, которые пусть будут 
на первых порах и немногочисленны, но с тече-
нием времени они будут разрастаться.

Он подчеркивает еще раз, что к делу поли-
тического воспитания молодежи должны быть 
привлечены широкие массы рабочих.

a От руки.
b В оригинале ошибочно Коган.
c В оригинале ошибочно Коган.
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Тов. [С. С.] Зорин информирует собра-
ние, что вопрос о работе К.С.М. уже обсуждал-
ся на собрании организаторов, где было решено 
выделить из каждого района соответствующего 
организатора, но обязательно взрослого члена 
партии. Тов. [З. И.] Лилина одна не в состоянии 
справиться с работой.

Тов. [З. И.] Лилина указывает, что ни в од-
ном районе ни разу не ставился вопрос о К.С.М. 
на обсуждение. П.К. также до сих пор ничего 
не сделал для лучшей постановки политической 
работы среди молодежи.

1. Ввести в П.К. К.С.М. и в районы несколько 
активных партийных работников.

2. Связать работников К.С.М. с партией. /
контроль, контакт, отчет/.

3. Вменить в обязанность всем коллективам 
привлекать молодежь к работе и организовать 
на фабриках и заводах коллективы молодежи.

4. Не мобилизовать молодеж[ь], к мобилизо-
ванным 17-летним относиться с осторожностью.

5. Постановить, чтобы все члены партии 
до 21 года входили в Союз Молодежи.

Тов. [Г. Е.] Евдокимов предлагает принять 
меры к возвращению молодежи моложе 17 лет 
с фронта.

Предложения тов. [З. И.] Лилиной 
принимаются.

Предложение тов. [Г. Е.] Евдокимова 
принимается.

2. О Конференции.
О Президиуме Конференции

О Регламенте

О порядке дня Конференции

Тов. [С. М.] Гессен указывает на необхо-
димость введения поправки в устав в военном 
вопросе /о взаимоотношении военных ячеек 
с местными организациями/.

2.
Президиум Конференции наметить 

из 7-ми человек: т. т. [Г. Е.] Зиновь ев, 
[Г. Е.] Евдокимов, [С. С.] Зорин, [А. Е.] Ба-
даев, [М. С.] Кежуц, [К. И.] Николаева 
и [И. И.] Мо[и]сеев. Принять регламент 
прошлой Конференции.

1. Текущий момент.
2. Доклад ПК.
3. Топливный вопрос.
4. О «субботниках».
5. Партийная печать.
6. Партийная неделя.
7. Военный вопрос.
Поручить тов. [В. Г.] Володину в самом 

спешном порядке разработать устав пар-
тии и представить предварительно прези-
диуму Конференции.

Вопрос об уставе партии снять с по-
рядка Конференции.

Текущие дела:
а) Заявление с[оциалистов]-р[еволю ционе-

ров].
а) Передать дело на решение Коми-

тета Обороны, причем указать, что ПК
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относится отрицательно к предложению 
с[оциалистов]-р[еволюционеров]1.

б) Заявление тов. [А. Е.] Бадаева о том, что 
опубликов[анное] заявление Губчека недопу-
стимо.

б) Довести до сведения ЧК о том, что 
впредь без ведома ПК не опубликовыва-
лись материалы, касающиеся видных пар-
тийных работников2 .

Пригласить на следующее заседание 
ПК тов. [Н. П.] Комарова и потребовать 
от него объяснений.

в) О тов. [С. Л.] Сальникове. в) Предложить Комздраву выяснить 
его физиономию, и если окажется подхо-
дящим, предоставить ему работу в Ком-
здраве3 .

г) О пятерых товарищах из Петербургско-
го района, привлеченных к суду Ревтрибунала 
по обвинению в самовольном оставлении фронта.

Группа товарищей Петербургского райо-
на требует от ПК решительного вмешательства 
за реабилитацию вышеуказанных тт.

Тов. [С. М.] Гессен подтверждает, что тт. оста-
вили фронт без разрешения.

г) Направить дело в Трибунал с прось-
бой разбор дела ускорить4 .

д) О военном обучении работниц. д) Передать вопрос на ближайшее за-
седание Бюро ПК.

ж) о тов. [Д. И.] Копылеве5

(см. резолюцию, принятую на заседании от-
ветственных работников Петрокоммуны).

ж) Предложить Президиуму отозвать 
Копылева из Петрокоммуны6 .

з) Тов. [А. М.] Иткина передает пожела-
ние собрания делегатов Петросовета от 18-го 
ноября с. г. о том, чтобы т. т. [К. И.] Николае-
ва и [З. И.] Лилина были в введены в коллегию 
Компроса.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 104, 104 об., 105.
Машинопись.

1 Обнаружить данное заявление, как и сведения о его рассмотрении Комитетом обороны (Воен-
ным советом Петроградского укрепленного района), не удалось. Можно предполагать, что в ПК обра-
тилась та часть петроградской организации партии социалистов-революционеров, которая присоеди-
нилась к группе «Народ». 

Группа «Народ» образовалась в 1919 г. из эсеров, склонявшихся к сотрудничеству с большеви-
ками в борьбе с контрреволюцией. 17 октября 1919 г. появилось «Обращение организаторов груп-
пы “Народ” к членам ПСР», в котором содержался призыв «с оружием в руках бороться с реакцией». 
Вместе с тем «народовцы» заявляли о намерении «продолжать нашу идейную борьбу с большевиз-
мом». 19 октября в «Известиях ВЦИК» было напечатано заявление группы «Народ» в Совет рабоче- 
крестьянской обороны, которым группа предоставляла в его распоряжение своих сторонников. 4 ноя-
бря ВЦИК амнистировал всех членов партий и групп, объявивших мобилизацию своих членов на 
защиту Советской республики. В Петрограде, по свидетельству одного из лидеров Меньшинства пар-
тии социалистов-революционеров К. С. Буревого, «большинство членов [партии эсеров. — Сост.] ока-
залось не на стороне Ц.К., а на стороне меньшинства» (Буревой К. С. Распад. [М.], 1923. С. 92). Петро-
градская организация насчитывала 200 человек. На декабрьских выборах в Петроградский  совет от 



310

МПСР было избрано 10 депутатов от Александровского завода (о группе «Народ» см.: Спирин Л. М. 
Классы и партии в гражданской войне в России (1917–1920 гг.). М., 1967; Гусев К. В., Ерицян Х. А. От 
соглашательства к контрреволюции (Очерки истории политического банкротства и гибели партии 
социалистов-революционеров). М., 1968; Чемерисский И. А. Эсеровская группа «Народ» и ее распад 
(1919–1923 гг.) // Банкротство мелкобуржуазных партий России. 1917–1922 гг. Сборник научных 
трудов. Часть II. М., 1977. С. 81–83; Петров М. Н. Возникновение и распад меньшинства партии эсе-
ров. 1918–1922 гг. // Вопросы истории. 1979. № 7. С. 55–57; Партия социалистов-революционеров. 
Документы и материалы. В 3 т. Т. 3. Ч. 2. Октябрь 1917 г. — 1925 г. М., 2000).

2 17 ноября на первой странице «Известий Петроградского совета» было опубликовано сообщение 
под заголовком «Борьба с фиктивными командировками» и за подписью заведующего особым отде-
лом Н. П. Комарова. Сообщение открывалось предупреждением: «Петроградская Губернская Чрез-
вычайная комиссия, публикуя список лиц, отбывающих наказание и привлекающихся к следствию, 
предупреждает, что лица, выдавшие после настоящей публикации фиктивное командировочное удо-
стоверение, будут караться вдвое строже». Ниже помещенный список насчитывал 68 фамилий с ука-
занием должностей. Первыми в нем значились З. Г. Гринберг, заместитель комиссара народного про-
свещения, и А. Е. Бадаев, комиссар Петрокомпрода. На XI Петроградской общегородской партийной 
конференции об этом инциденте говорил А. А. Муштаков. По его словам, рабочие в Выборгском райо-
не на митинге, посвященном выборам в домовые комитеты бедноты, спрашивали: «Почему не отстра-
нен Бадаев?» Превознося заслуги А. Е. Бадаева, Муштаков предложил не публиковать заявлений без 
обсуждений в ПК — «Мы подрываем авторитет лучших наших работников» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. 
Оп. 1 Д. 142. Л. 59). 

3 Сальников — член Универсальной лиги региональных ассоциаций социалистов-универсальеров. 
12 ноября Центральное правление Лиги направило в ПК «Удостоверение» С. Л. Сальникова в том, 
что, согласно постановлению Центрального правления о мобилизации своих членов, он, «как специа-
лист по управлению госпиталями-лазаретами, летуче-санитарно-питательными отрядами, а также 
как опытный продовольственник, делегируется в Петроградский Комздрав для занятия ответствен-
ной самостоятельной должности» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 350. Л. 197 — 197 об.).

4 На заседании РК РКП(б) Петербургской стороны 10 ноября 1919 г. рассматривался вопрос 
«О предании т.т. Гусева, Куликова, Гаврилова, Сапко и Барковского [в] Военно-Революционный 
трибунал за самовольную отлучку с фронта». Обнаружить протокол Военно-революционного три-
бунала, в котором был бы изложен ход рассмотрения дела ответственных работников Петербургской 
стороны, не удалось. На XI Петроградской общегородской партийной конференции С. П. Прохоров, 
ответственный организатор Петроградского райкома, говорил: «В Петроградском районе, благода-
ря слепой диктатуре военного совета, разрушают целый район. В Петроградском районе четырех то-
варищей отдают под суд, самую верхушку, в самую трудную минуту. Военный совет отдает под суд, 
а П.К. бездействует». И далее: «Лишь только выскажется кто-нибудь против центральной политики, 
так сейчас моментально зажмут рот» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1 Д. 142. Л. 65–66). 

5 Имеется в виду Копылов Давид Израилевич. Родился в 1890 в семье портного. В 1906–1909 учил-
ся на кредитном отделении Высших коммерческих курсов в Петербурге. Затем работал бухгалте-
ром в Обществе взаимного кредита и одновременно преподавал на Высших коммерческих курсах 
по 1918 включительно. С 1912 сотрудничал в экономических журналах, в том числе «Русское акцио-
нерное дело» и «Банки и Биржа». В 1917 был избран председателем совета и уполномоченным ко-
оператива «Единение» в Петрограде и одновременно членом правления профсоюза «Кредиттруд». 
В 1918 стал членом правления Всероссийского профессионального союза работников кредитного 
дела профсоюза «Банктруд». В августе 1919 вступил в РКП(б) по рекомендации партийного коллек-
тива Петроградского центрального рабочего кооператива (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 144294, 
652291). В 1918 Копылов был избран депутатом Петроградского совета и до 1921 состоял предсе-
дателем Комиссии по снабжению рабочих. С сентября 1919 входил в состав правления Единого по-
требительского общества. Затем был членом правления Петроградского узлового железнодорожно-
го потребительского общества, заведовал Отделом материального снабжения Петрогорадского совета 
профессиональных союзов (Анкета для ответственных работников Петербургской губернии. 19 октя-
бря 1920 г. //  ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 652291. Л. 1). В 1921 его исключили из партии «как 
не вполне убежденного коммуниста» (Отношение заместителя председателя Северо-западного Эко-
номического совещания Г. Е. Евдокимова в Северо-западное бюро ЦК РКП(б) // Там же. Д. 192848. 
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Л. 2 об., 5–6). В 1921–1922 занимал должность помощника начальника Петрообласттопа, входивше-
го в Северо-западное экономическое совещание (ЭКОСО). С 1922 по 1926 работал уполномоченным 
в советском торгпредстве в Берлине. С 1926 по 1933 занимал должность бухгалтера и экономиста на 
нескольких предприятиях. С 1931 — доцент и и. о. профессора в Учебном комбинате им. В. М. Моло-
това. В 1933–1937 состоял членом правления Ленинградского областного совета промышленной ко-
операции (Личный листок по учету кадров от 12 февраля 1937 г. // Там же. Д. 144294. Л. 2–4). В оса-
жденном Ленинграде пережил вместе с женой и дочерью первую блокадную зиму. Был направлен 
с семьей в эвакуацию в Казахстан (Запись о выдаче эвакуационного удостоверения № 7537 // ЦГА 
СПб. Ф. 4949. Оп. 8. Д. 19. Л. 4 об.). Умер в Ленинграде в 1954 и похоронен на Преображенском ев-
рейском кладбище.

6 Войдя в состав правления Единого потребительского общества, Д. И. Копылов получил в свое 
заведование Финансовый отдел и Счетную часть новой организации. Но, как сообщал он Контроль-
ному совету ПЕПО (Петрокоммуны) на его заседании 6 ноября, ему чинились «всевозможные пре-
пятствия к созданию реформы централизации». При знакомстве с деятельностью Петрокоммуны 
выяснилось, что «все отделы являются самостоятельными организациями, и при решении вопросов 
каждый отдел исходит из точки зрения своей колокольни», имея собственный хозяйственный отдел 
и свою кассу. Д. И. Копылов, по его словам, заявил, «что касса будет одна и что все отделы и райо-
ны с их столовыми должны сдавать деньги в общую кассу и что впредь он никому не будет выдавать 
подотчетных сумм <…> и что будет выдавать только в сметном порядке, представленном за две не-
дели вперед». Однако ему продолжали направлять «записки на выдачу денег», он денег не выдавал, 
и сложилось «весьма неудобное положение». Совет постановил принять сообщение Д. И. Копыло-
ва к сведению и «в ближайшие дни устроить совместное заседание Контрольного совета с Правлени-
ем Петрокоммуны, на которое пригласить Председателя Исполкома Совета Союзов т. Циперовича» 
(ЦГА СПб. Ф. 1000 Оп. 3. Д. 286. Л. 30 — 30 об.). Но данное постановление осталось невыполненным. 
16 декабря 1919 г. Д. И. Копылову пришлось еще раз напомнить о своем затруднительном положе-
нии и сообщить: «<…> после его заявления Контрольному совету о том, что Правление Петроком-
муны его игнорирует, тов. Троекуров выразился, что его за это надо пристрелить, а тов. Бадаев пред-
ложил ему оставить пост, но Правление в целом высказалось против предложения Бадаева; тем не 
менее, тов. Бадаев предложил тов. Копылову сдать финансовую и счетную часть тов. Радомысльско-
му». Контрольный совет и на этот раз поручил своему президиуму «в ближайший срок созвать сов-
местное заседание Правления Петрокоммуны с Контрольным Советом» (Там же. Д. 174. Л. 37). Ве-
роятнее всего, ПК поручал Президиуму Петросовета произвести удаление Д. И. Копылова из состава 
Временного правления Петрокоммуны. Однако сведений о выполнении Президиумом поручения ПК 
обнаружить не удалось.
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
27 ноября 1919 г.

Протокол заседания П.К.Р.К.П. от 27/XI-19 г.
Присутствовали: члены П.К. т. т. [С. С.] Зорин, [Г. Е.] Зиновьев, [А. А.] Иоффе, [Г. В.] Ци-

перович, Женя [Е. Н. Егорова], [Г. Е.] Евдокимов, [К. И.] Шелавин, [А. Е.] Бадаев, [В. Г.] Во-
лодин, [М. М.] Кежуц, [П. А.] Данилов, [И. И.] Моисеев, [П. А.] Алексеев,

кандидаты П.К. т. т. [С. Н.] Равич, [М. Г.] Гаврилов, [С. П.] Прохоров, [Б. Л.] Садовская, 
[И. А.] Авдеев, [М. С.] Вилисов и член Ревизионной Комиссии т. [А. И.] Гордон.

Порядок дня:
1. Конструирование П. К.
2. О характере собраний организаторов.
3. О прикреплении членов ПК к районам.
4.О Центральном Партийном Суде.
5. О собрании партийных работников.
6. О «неделе раненого и больного красноармейца».
7. О заместительстве отъезжающих на Съезд Советов (в Москву).
8. О топливной мобилизации.
9. О партийном уставе.
10. О Конференции беспартийных Красноармейцев.

Слушали Постановили
О представительстве редакции газеты 

«Правда».
Обязать редакцию газеты «Правда» делеги-

ровать на каждое заседание ПК представителя.
О регламенте. Каждому оратору предоставлять 5-ть минут, 

причем по каждому вопросу каждый может вы-
сказываться не более 2-х раз.

1. О Конструировании ПК 1. При П. К. создается Бюро ПК в составе 3-х 
лиц: тт. [С. С.] Зорина, Жени [Е. Н. Егоровой] 
и [В. Г.] Володина.

Бюро ПК —  это постоянно работающий ор-
ган, руководящий работой отделов ПК, испол-
няющий секретарскую работу и отчитывающий-
ся перед ПК.

Секретарем ПК избирается тов. [С. С.] Зорин.
В Бюро фракции Совета делегируется тов. 

[Г. Е.] Евдокимов.
В Бюро фракции Профессиональных Сою-

зов —  тов. [К. И.] Шелавин.
В Губком —  тов. [А. Я.] Клявс-Клявин.
Редакционная Коллегия газеты «Прав-

да» утверждается в следующем составе: т. т. 
[А. А.] Иоффе, [В. Н.] Васильевский, [В. А.] Бы-
стрянский, [Г. В.] Циперович, [П. А.] Алексеев, 
со следующим распределением обязанностей:

1. тов. [В. А.] Быстрянский —  Передовые 
и иностран[ный] от[дел].

2. [В. Н.] Васильевский —  Административ[ная]
часть.
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3. [А. А.] Иоффе —  Общая часть и между-
нар[одный] Отд[ел].

4. [Г. В.] Циперович —  Экономический отдел.
5. [П. А.] Алексеев —  Военный Отдел.
Редакционной коллегии предписывается:
1. Привлекать большее количество хронике-

ров.
2. Не жалеть денежных средств для улучше-

ния технической части.
3. Просить тов. [В. А.] Быстрянского давать 

по одной статье в день, причем в статьях поме-
щать меньшее количество цитат.

Кроме того, ПК высказывается за приглаше-
ние в «Правду» в качестве сотрудников и не ком-
мунистов.

В Военную Секцию делегируется т. [П. А.] Алек-
сеев.

Во главе отделов при ПК поставить отдель-
ных заведующих, а при них создать особые Кол-
легии.

Заведывающей Агитотделом при ПК назна-
чить тов. Ядвигу [Я. А. Нетупскую].

В Коллегии вводятся: тт. [Л. С.] Зеликсон, 
[С. Н.] Равич, [С. С.] Зорина, [К. И.] Шелавин 
и [Г. Е.] Евдокимов.

Образовать при ПК Отдел работы среди мо-
лодежи во главе с Заведывающей тов. [З. И.] Ли-
линой и Коллегией в лице тт. [Л. С.] Зеликсона, 
[А. А.] Геронимуса и [А. И.] Гордона, причем тов. 
Геронимуса1  командировать в РКСМ в качестве 
организатора.

Заведывающей [Отделом по работе среди] 
работниц избирается тов. [Б. Л.] Садовская, по-
мощницей тов. Андреева. В этот Отдел должны 
также входить представители от фракций Сою-
зов текстильщиков, табачников и печатников.

Заведывающей Отделом статистики остает-
ся тов. [А. Л.] Бронштейн, при этом ей разреша-
ется пригласить для работы и не коммунистов, 
но специалистов.

Тов. [Г. В.] Циперович назначается ответст-
венным лицом за постановку статистики при ПК.

Ввиду важности вопроса организационной 
работы Петербургской организации, опираю-
щейся на собрание организаторов при ПК и при 
районах, а также на коллективы, создать Орга-
низационно-Инструкторский отдел.

В качестве Заведывающего этим отделом на-
значается тов. Женя [Е. Н. Егорова].



314

Вопрос об Организационно-Инструкторском 
Отд[еле] поставить ввиду серьезности на собра-
нии организаторов.

4.a  О Центральном партийном суде2 .
Тов. [К. И.] Шелавин высказыва-

ется против создания Ц[ентрального] 
П[артийного] Суда при ПК, т. к. в нем 
не чувствуется необходимости.

4. Центральный партийный суд составить 
из двух представителей от районов, избранных 
на один месяц поочередно всеми районами. Пред-
седателем же ЦП Суда назначить заведывающего 
Отделом Юстиции тов. [А. И.] Аладжалова3 .

5. О собрании активных работников. 5. Поручить Бюро ПК не реже одного раза 
в месяц созывать собрание активных работни-
ков для обсуждения внутренних партийных во-
просов.

6. О «неделе раненого и больного крас-
ноармейца».

Тов. [Г. Е.] Зиновьев предлагает исполь-
зовать эту кампанию в смысле агитации 
в деревне: с этой целью районы должны:

1) Завязать сношение с деревней (брать 
у раненых адреса их родных или знакомых 
и завязать с адресатами переписку).

2) Также вести агитацию за вступле-
ние в партию, таким образом, «неделя 
ран[еного] и больн[ого] Кр[асно]армей-
ца» будет связана с партийной неделей.

Тов. [Г. Е.] Евдокимов указывает, 
что Военный Отдел постановил не свя-
зывать «партийную неделю» с «неде-
лей ран[еного] и больн[ого] Кр[асно-]
арм[ейца]».

Тов. [И. И.] Моисеев присоединя-
ется к постановлению Военного Отде-
ла, при этом предлагает во время «не-
дели ран[еного] и больн[ого] кр[асно-]
арм[ейца]» производить спрос раненых 
и, таким образом, [узнать] их истинные 
нужды и потом, что возможно, сделать 
в этой области.

6. К работе по проведению «недели ранено-
го и больного Кр[асно]армейца» привлечь Воен-
ную Секцию, Женскую Секцию, Военно-Сани-
тарное Управление, Окрвоенком.

От Комиссариата Продовольствия получить 
муку и сахар для приготовления хлеба и разда-
чи его красноармейцам, а также раздавать папи-
росы4 .

6.b О заместительстве отъезжающих 
на Съезд5 .

6. На время отсутствия тов. [Г. Е.] Зиновь-
ева назначить при Совете тройку в составе т. т. 
[Д. А.] Трилиссера, [Л. М.] Михайлова, Митро-
фанова, в качестве председателя Совета назна-
чить тов. [Л. М.] Михайлова, а в качестве пред-
седателя Комитета Обороны тов. [В. И.] Зофа.

На время отсутствия тов. [С. С.] Зори-
на и [В. Г.] Володина составить временно[е] 
Бюро П. К. в лице т. т. [К. И.] Шелавина, 
[Е. Н.] Егоровой и [А. И.] Гордона.

a Так в оригинале.
b Так в оригинале.
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7. Об улучшении положения семейств 
красноармейцев6 .

Тов. [П. А.] Алексеев говорит, что ПК 
должен сдвинуть с мертвой точки вопрос 
об улучшении положения семей крас-
ноармейцев. Он указывает, что поло-
жение семей красноармейцев очень тя-
желое. Топливный кризис еще больше 
ухудшает положение. Семья красноар-
мейца, имея даже ордер на дрова, не мо-
жет получить одну вязанку в неделю, 
которая полагается семье красноармей-
ца. Он предлагает созвать представите-
лей от Ком[иссариата] Прод[овольствия], 
Ком[иссариата] Соц[иального] Обес-
п[ечения], Проф[ессиональных] Союз- 
[ов], Воен[ного] Ком[иссариата] и В[оен-
но]-Санит[арного] Управлен[ия] для 
обсуждения вопроса об обеспечении се-
мейств красноармейцев и опубликовать 
в газетах все мероприятия, которые будут 
приняты в данной области.

Тов. [А. Е.] Бадаев указывает, что 
до сих пор не ведется точного учета семей 
красноармейцев. Для этого необходимо 
было бы создать специальный орган.

7. Созвать заведывающих Отделами Петро-
совета и др. учреждений, имеющих дело с обес-
печением семей красноармейцев, в ближайшее 
время, обратить внимание на серьезность по-
ложения семей красноармейцев. Завед[ующие] 
Отделами обязаны принять все зависящие меры 
к тому, чтобы в учреждениях относились к се-
мьям красноармейцев внимательно. Все, не ис-
полняющие постановления, касающиеся семей 
красноарм[ейцев], будут жестоко караться.

Поручить тов. [Г. Е.] Евдокимову устроить со-
вещание с представителями от Ком[иссариата] 
Соц[иального] Обесп[ечения] и Военной Сек-
цией и конкретно наметить меры к улучшению 
быта семей красноармейцев.

1/ О пользовании семьей пайком мобилизо-
ванного.

2/ Урегулирование вопроса о выдаче удосто-
верений в том, что мобилизованный действи-
тельно состоит в Красной Армии.

3/ О вознаграждении семьи в объеме прожи-
точного минимума.

4/ О выдаче топлива и т. д. Все намеченные 
меры провести можно только в общероссийском 
масштабе и потому поручить тов. [Г. Е.] Евдо-
кимову возбудить ходатайство о проведении их 
в жизнь перед центром /в Москве/.

8. О Конференции беспартийных крас-
ноармейцев.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев предлагает пору-
чить двум товарищам —  членам П.К., про-
вести Конференцию.

8. Тов. [К. И.] Шелавину и Жене [Е. Н. Его-
ровой] поручить провести Конференцию бес-
партийных красноармейцев.

9. Тов. [Г. В.] Циперович предлагает 
выделить 29/XI-19 г. в распоряжение тов. 
[И. Г.] Рудакова7  20 человек ответствен-
ных работников для работы по топливу.

9. Выделить из каждого района по два челове-
ка для работы по топливу.

10. О времени заседаний П.К. 10. Устраивать заседания П.К. по понедель-
никам еженедельно в 5 час. Через 15 мин. после 
5 часов заседание открывается при любом коли-
честве собравшихся.

[печать Секретариата Петербургского Комитета]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 106, 106 об., 107, 107 об., 138.

1 Геронимус Александр Абрамович. Родился в 1901 в Пинске. С 1915 жил в Петрограде. Окон-
чил реальное училище. В феврале 1918 вступил в партию большевиков. С марта по июнь 1918 ра-
ботал помощником делопроизводителя в Торговой секции СНХ СР, затем заведовал подотделом 
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 распространения печати в Комиссариате печати, агитации и пропаганды. Одновременно исполнял 
обязанности секретаря партийного клуба при Рождественском райкоме. В ноябре — декабре 1918 был 
помощником заведующего политотделом 7-й армии. С декабря 1918 и до декабря 1919 в Рождест-
венском и Смольнинском райкомах был секретарем, ответственным организатором, входил в состав 
районной революционной тройки. В сентябре — ноябре 1919 — председатель Смольнинского район-
ного революционного трибунала. В декабре 1919 был назначен инструктором-организатором, затем 
помощником заведующего политотделом Управления по формированию запасных частей 7-й армии. 
С марта 1920 занимал инструкторские и руководящие должности в политорганах 7-й армии, с декаб-
ря 1921 — начальник отделения политического просвещения в Политическом управлении Петроград-
ского военного округа. В дальнейшем на политической работе в РККА, автор и редактор ряда книг по 
истории гражданской войны и политической работе в армии, в том числе «Красноармейского полит-
учебника» (1932). В 1926–1930 — на кафедре партийно-политической работы в Военно- политической 
академии РККА им. Н. Г. Толмачева. В 1935–1936 — начальник политотдела и военный комиссар 
52-й стрелковой дивизии Московского военного округа. С октября 1936 находился в распоряжении 
Управления начальствующего состава РККА. Назначен помощником прокурора Северного морского 
речного бассейна, жил в Архангельске. Арестован 26 августа 1937, приговорен к расстрелу 4 октября 
1938. Захоронен у д. Селифонтово в Ярославской области. Реабилитирован 15 марта 1958 (ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 31178, 756608).

2 Центральный партийный суд — структурное подразделение петроградской партийной органи-
зации, предназначенное разбирать личные дела членов РКП(б). Еще на VI общегородской конфе-
ренции в первой половине июня 1918 г. были обнаружены явления, «свидетельствовавшие о том, что 
дела с партийной дисциплиной обстоят не совсем благополучно» (Петербургский комитет РКП(б) 
в 1918 году: Протоколы и материалы заседаний. СПб., 2013. С. 187). Однако до создания Центрально-
го партийного суда как постоянного партийного органа в 1918 г. еще дело не дошло, судебная функ-
ция оставалась за ПК. Сохранившаяся в делах фонда ПК «Инструкция товарищеским партийным 
судам Р.К.П.(большевиков)» не имеет ни подписи, ни даты. Составителями каталога она названа 
«Инструкция ЦК». В ней основное внимание уделено правилам избрания и деятельности партийных 
судов, создававшихся «при каждом партийном комитете и более крупных коллективах, по постанов-
лению местного комитета», причем формироваться суды должны были «посредством выборов на об-
щем собрании организации». Впрямую о соподчиненности партийных судов и наличии центрального 
суда не упоминалось (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 332. Л. 8). II Петроградская губернская партий-
ная конференция в феврале 1919 г. в резолюции «Об организационной партийной работе» постано-
вила: «В интересах сбережения и использования максимума сил и времени партийных организаций 
для серьезной и непрерывной творческой работы на местах необходимо организовать при губернском 
и уездных комитетах специальные партийные суды <…>» (ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 27. Л. 8). 
В другой резолюции — «О “междуведомственных трениях” и личных конфликтах между отдельны-
ми членами партии» — констатировалось, что «для расследования и решения всех случаев “между-
ведомственных трений” и личных конфликтов между членами губернской организации Партии Кон-
ференция избирает специальный Губернский Партийный Суд в составе трех испытанных партийных 
товарищей <…>» (Там же. Л. 13). Данные постановления свидетельствуют, что партийные суды со-
здавались не предписаниями сверху, а в силу необходимости, в целях разгрузить партийные выбор-
ные органы от разбора конфликтов и случаев нарушения партийной дисциплины.

3 В оригинале ошибочно Аладжанов. Аладжалов Александр Иоакимович. Родился в 1873 в армян-
ской семье. Окончил Петербургское коммерческое училище, работал бухгалтером в Государственном 
банке. В 1908–1912 учился в Петербургском университете на юридическом факультете. Затем зани-
мался адвокатской практикой. После 1907 вступил в партию кадетов. В 1914 мобилизован. В 1915 
после ранения назначен военной комиссией в Одессу. В 1917 сблизился с большевиками и принимал 
участие в Октябрьском восстании. Затем работал на Украине. В сентябре 1919 был направлен ЦК 
РКП(б) в распоряжение ПК. Был назначен заведующим Отделом юстиции. В начале февраля 1920 
откомандирован в распоряжение ЦК. В июне 1920 добровольно отправился в политсекцию XIII ар-
мии в агитпоезд «Большевик». Затем непродолжительное время занимал пост представителя народ-
ного комиссариата юстиции Украины. В самом конце 1920 или в начале 1921 Аладжалов был назна-
чен председателем трибунала Северо-Западной железной дороги. В январе 1922 исключен из партии 
за прежнюю принадлежность к партии кадетов (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 32216, 48645; Петро-
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градские интеллигенты нач. XX века «Письма семьи Аладжаловых». Из архива Ю. Р. Канского // 
Центр биографических исследований AITIA [Электронный ресурс]. URL: http://biographycentre.
org/petrogradskie-intelligenti-nach-XX-veka-quotpisma-semi-aladzhalovihquot-iz-arhiva-ur-kanskogo 
(дата обращения: 01.02.2022)). Сведений о дальнейшей судьбе Аладжалова найти не удалось.

4 С развертыванием под Петроградом широкомасштабных военных действий против белой 
Северо- Западной армии поступление в петроградские лечебные заведения раненых стало нарастать. 
К ноя брю их было 12 тыс. Условия жизни раненых и больных, лечение и уход за ними не могли быть 
обеспечены даже на минимально необходимом уровне. К тому же среди находившихся в лазаретах 
и госпиталях преобладали мобилизованные крестьяне, у которых за редким исключением не было 
родных и близких в Петрограде. С учетом этого еще 21 августа 1919 г. Бюро было решено провести 
«День раненого и больного красноармейца». Была создана для этого специальная комиссия, которая 
намечала в рамках кампании направить в лечебные заведения посетителей из числа членов РКП(б), 
рабочих и работниц. Они должны были осуществлять контроль за лечением и снабжением раненых, 
принять меры к устранению обнаруженных недостатков. Особое внимание предписывалось уделить 
политической и культурно-просветительской работе. В ходе проведения «дня раненого и больного 
красноармейца» раздавались подарки, проводилась уборка больничных помещений. XI Петроград-
ская общегородская конференция РКП(б) отвела вопросу о раненых особое место в своей работе. Со-
гласно ее постановлению, каждый коммунист обязывался один день в неделю уделить посещению ра-
неных (Петроградская правда. 1919. 27 ноября). 

21 ноября Военный отдел ПК создал по образцу «дня раненого и больного красноармейца» (см. 
комментарий) комиссию для проведения аналогичной недели. В состав комиссии вошли представи-
тели секции работниц, Военной секции Петроградского совета, Политико-просветительского управ-
ления Окружного военного комиссариата, отделов Петросовета. Ею был разработан план и сроки 
проведения «недели». Начало ее было назначено на 28 ноября (Балясников А. Б. Деятельность Ком-
мунистической партии по укреплению единства рабочих Петрограда и Красной Армии: дис. … канд. 
ист. наук. Л., 1984. С. 144–161). Кроме того, Военный отдел при ПК созвал 21 ноября совещание, 
в котором участвовали вместе с тремя членами Военного отдела представители Политуправления 
Петроградского военного округа, Политотдела 7-й армии, Политотдела Балтфлота, Секции работ-
ниц при ПК, Военной секции Петроградского совета, Фронтовой комиссии, Компроса, Кинокомите-
та, Петрокомпрода и Сануправления Петроградского военного округа. Совещание постановило вести 
работу в лазаретах по трем направлениям: раздача подарков, «ревизия постановки дела» в госпита-
лях и лазаретах и «привлечение широкой рабочей массы» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 446. Л. 1–2).

5 Выехать в Москву должны были избранные делегатами VII Всероссийского съезда Советов, ко-
торый состоялся 5–9 декабря 1919 г.

6 Вопрос о семьях красноармейцев, находившихся на действительной военной службе вне Петро-
града, встал перед петроградскими властями еще в августе 1918 г. Исполнительное бюро 2-й конфе-
ренции красноармейцев подготовило докладную записку, одобренную Президиумом Совета комис-
саров Петроградской трудовой коммуны. В последующем Военная секция Петросовета возвращалась 
к этому вопросу неоднократно (см.: ЦГА СПб. Ф. 83. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 об. — 11, 20 об., 37 об. — 39 и да-
лее). В статье «Мобилизация продолжается», помещенной в «Красной газете» 7 мая 1919 г., Г. Е. Зи-
новьев заверял: «Комитетом обороны все будет сделано, чтобы семьи мобилизованных и сами моби-
лизованные рабочие не терпели ни в чем нужды». На XI Петроградской общегородской конференции 
вопрос о семьях красноармейцев стал предметом дискуссии, в ходе которой высказывались претен-
зии к Отделу социального обеспечения Петросовета и его руководительнице З. И. Лилиной. В своем 
докладе она настаивала, что «<…> каждый член [призванный на фронт член семьи. — Сост.] должен 
быть обследован, его семья должна быть обследована, внесена в книжку, должна быть проведена та 
формальность, без которой мы не имели права на основании декрета давать пайков». По словам Ли-
линой, у иных красноармейцев оказывалось по 3–4 жены, и надо выдавать пайки «чуть ли не на 27 де-
тей». Между тем в октябре были выданы 68 941 паек. Деньги, причитавшиеся семьям красноармейцев, 
выдавались только в самом Отделе — на Казанской ул., д. 7. Выступавшие по докладу Лилиной отме-
чали, что обеспечить себя документацией, дающей право на паек и денежные выплаты, семьи красно-
армейцев могут с большим трудом: их требовалось предоставлять ежемесячно, при том что из воин-
ских частей и особенно из военных госпиталей скоро получить сведения о пребывании члена семьи 
в армии было невозможно. Моисеев напоминал: «<…> если вы не обеспечите семей  красноармейцев, 
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красноармеец убежит с фронта. Вы невольно заставляете красноармейца быть дезертиром, отнимае-
те у него энергию и силы работать, бороться, сражаться за Советскую власть. Поэтому мы говорим, 
чтобы конференция нажала все пружины и осушила бы слезы жен красноармейцев» (ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1 Д. 143. Л. 22–51).

7 Рудаков Иван Григорьевич. Из крестьян. Член РСДРП(б) с 1905. По профессии судовой меха-
ник и строитель лесопильных заводов (Анкета руководящего работника // ЦГА СПб. Ф. 1552. Оп. 21. 
Д. 8. Л. 345). Постановлением Военного совета Петроградского укрепленного района, опубликован-
ным 30 октября 1919, была учреждена должность «особо-уполномоченного Военного совета (Комите-
та обороны) Петроградского укрепленного района по обеспечению Петрограда древесным топливом 
и лесными материалами». На эту должность был назначен И. Г. Рудаков (Известия Петроградско-
го совета рабочих и красноармейских депутатов. 1919. 30 октября). С марта 1922 работал в тресте 
 Петролес.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
29 ноября 1919 г.

№ 1a

Протокол заседания Бюро ПК от 29/XI-19 г.
Присутствовали: тт. [В. Г.] Володин, [Е. Н.] Егорова, при обсуждении вопроса о «Севцен-

тропечати» тов. [А. М.] Гертик1 .

Слушали Постановили
1. О распределении комм[унисти-

ческой] азбуки [Н. И.] Бухарина2  (200 
экз.).

Тов. Ядвига [Я. А. Нетупская] указы-
вает, что ощущается сильный недостаток 
в этой брошюре.

1. 100 экз. передать в распоряжение ПК и 100 
экз. Воен [ного] Ком[иссариата].

Обратиться в ЦК с просьбой отпустить Пе-
трограду 40 тыс. экземпляров этой брошюры, 
в то же самое время выяснить вопрос [с] тов. 
[И. И.] Ионовым о переиздании ее.

2. О доставке литературы и газет.
тов. Ядвига [Я. А. Нетупская] ука-

зывает на пожелание XI Конференции 
об улучшении доставки газет и литерату-
ры. Она указывает на то, что необходимо, 
чтобы каждый коллектив выделил по од-
ному тов., который заботился бы о свое-
временной доставке литературы и газет 
из «Севцентропечати»3  на фабрики и за-
воды. Тов. [А. М.] Гертик присоединяется 
к предложению тов. Ядвиги [Я. А. Нетуп-
ской]. Он указывает, что причины запаз-
дывания газет и журналов заключаются 
в том: 1) что типография и редакция задер-
живают выпуск. 2) отсутствие транспорта 
(всего 15 лошадей, а распространить надо 
500 тысяч экземпляров). Если бы Центро-
транспорт4  дал два грузовика, то положе-
ние можно было бы улучшить.

2. Вопрос о своевременном выпуске газет по-
ставить на следующем заседании Бюро, вызвав 
представителей от «Правды», «Роста»5 , «Крас-
ной газеты» и «Севцентропечати».

2. Возбудить ходатайство перед президиумом 
Петросовета о предоставлении «Севцентропеча-
ти» двух грузовиков.

3. Предложить «Севцентропечати» наладить 
своевременную доставку газет в первую очередь 
в Красную Армию и в рабочие организации.

4. Районы должны представить точные све-
дения о количестве газет, необходимых для кол-
лективов.

б) О Московских газетах.
Тов. [А. М.] Гертик указывает на то, 

что Московские газеты поступают только 
на 2-й, а иногда и на третий день.

Тов. Ядвига [Я. А. Нетупская] предла-
гает распространять через клубы.

б) Московские газеты распространять 
в том же порядке, как и «Петроградскую Прав-
ду», т. е. в первую очередь снабжать рабочих.

Поставить в районах на собраниях организа-
торов вопрос о правильном распределении газет 
среди коллективов.

в) О новой литературе. в) Присылать в ПК по несколько экз. всей 
выходящей новой литературы. Поручить тов. 
Ядвиге [Я. А. Нетупская] представить в «Сев-
центропечать» список периодических журналов, 
которые необходимы для клубов.

a От руки.
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г) О библиотеках при районах.
Тов. [А. М.] Гертик предлагает органи-

зовать при каждом РК партии образцовую 
библиотеку.

г) 1. Предложить «Севцентропечати» регу-
лярно присылать в библиотеку при Р[айонном] 
К[омите]те по несколько экз. новых брошюр.

2. Поставить на собрании организаторов во-
прос о продаже литературы в районах через 
клубы.

3. Вменить в обязанность Агитотдела дать 
сведения «Севцентропечати», куда доставлять 
литературу и какое количество.

3. Об агитационном Отделе.
а) Тов. Женя [Е. Н. Егорова] гово-

рит, что необходимо обратить внимание 
на агитационную работу в районах, кото-
рая ведется очень «слабо», т. к. нет видных 
агитаторов. Также необходимо обратить 
внимание на работу районных клубов.

3.
а) Принимается к сведению.

б) О литературных коллегиях при 
райо нах6 .

б) Образовать Центральную литератур-
ную коллегию в составе т. т. [П. Ф.] Кудел-
ли, [К. И.] Шелавина, [В. Н.] Васильевского, 
[П.] Арского7  и [О. Г.] Лифшиц8 , которая должна 
организовать литературные коллегии при райо-
нах и руководить их работой.

в) О Центральной партийной [написа-
но от руки над строкой] школе9 .

Тов. Ядвига [Я. А. Нетупская] ука-
зывает, что потребность в центральной 
партийной школе очень велика. Вопрос 
об ее существовании она предлагает по-
ставить на собрании организаторов. Со-
брания организаторов она предлагает 
устраивать совместно с заведывающими 
агит[ационными] отделами.

в) Предложения тов. Ядвиги [Я. А. Нетуп-
ской] принимаются.

4. О Р.К.С.М.
О субсидировании К.С.М.

4. Возбудить орг. ходатайство перед Ц.К. 
о том, чтобы организационное Бюро поставило 
вопрос о финансировании К.С.М. во всероссий-
ском масштабе. Бюро П. К. высказывается за то, 
чтобы К.С.М. субсидировался исключительно 
партией, а временно субсидировать издательст-
во Ком.С.М.

От имени П.К. снестись с Политотделом 7-й 
Армии по поводу мобилизации молодежи моло-
же 17 лет. В понедельник 1 декабря в 11 час. утра 
созвать членов коллегии по работе среди моло-
дежи при ПК для обсуждения вопроса о работе 
К.С.М.

6a. О Военной цензуре 6. Указать редакции газеты «Правда», чтобы 
она считалась с правилами цензуры.

a Так в оригинале.
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7. О тов. [А. С.] Куклине10 . 7. Тов. [С. С.] Зорин поднимает вопрос в Цека 
об оставлении тов. Куклина для дальнейшей ра-
боты в Петрограде.

Предложить тов. [А. С.] Куклину до оконча-
тельного решения этого вопроса не ехать в Мо-
скву.

8. Об обучении военному делу работ-
ниц.

8. Предложить Секции работниц сделать 
к следующему заседанию Бюро доклад о работе 
Секции.

9. О тов. [В. А.] Евтеевой11 . 9.Предложить Компроду освободить т. Евте-
еву, если возможно, от исполняемых ею обязан-
ностей для работы в Информационном Отделе 
при П.К.

10. О тов. [В. Г.] Володине и [А. А.] Ге-
ронимусе.

10. Послать официальное заявление в Полит-
отдел 7-й Армии о возвращении тов. [В. Г.] Во-
лодина для работы в качестве члена Бюро ПК, 
а тов. Геронимуса в К.С.М. в качестве организа-
тора.

11. О неделе раненого и больного крас-
ноармейца12 .

Доклад тов. [Н. Ф.] Свешникова.

Принять к сведению.
Опубликовать в «Правде» циркулярное 

письмо о «неделе раненого и больного красноар-
мейца».

Поручить тов. Свешникову наладить контр-
оль работы по «неделе раненого и больного крас-
ноармейца».

12. Об Отделах при ПК. 12. Довести до сведения Отделов при П.К. (1/ 
Организационно-Инструкторский. 2/ Военный 
Отдел. 3/ Агитацион[ный] Отдел. 4/ Секция ра-
ботниц. 5/ Статистический отд. 6/ Центральный 
партийн[ый] Суд13 . 7/ Редакция газеты «Прав-
да». 8/ Отдел по работе среди молодежи), что 
все распоряжения отделов ПК, носящие общий 
характер, должны санкционироваться Бюро ПК. 
Каждую неделю Заведывающие Отделами отчи-
тываются перед Бюро ПК.

На следующем Бюро ПК поставить доклад 
Статистического Отдела.

На ПК поставить вопрос о финансовом поло-
жении Петербургской организации.

Предложить районам ежемесячно в Ц[ент-
ральный] П[артийный] Суд присылать одного 
представителя от пролетарского района, а вто-
рого —  от городского.

На декабрь месяц предложить послать 
по представителю Выборгскому и Смольнин-
скому району.

[печать Секретариата Петербургского Комитета]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 108, 108 об., 109, 109 об.
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1 Гертик Артем Моисеевич (1879–1936), член РСДРП с 1902. Неоднократно арестовывался за ре-
волюционную деятельность. В 1912–1914 сотрудник газеты «Правда» на разных должностях. После 
революции продолжал работу в области партийного издательского дела. В годы Гражданской войны 
заведущий Севцетропечатью. В 1925–1927 принадлежал к левой оппозиции. В 20–30-е неоднократно 
исключался и восстанавливался в ВКП(б). В 1935 осужден по делу «Московского центра», пригово-
рен к исправительно-трудовым работам, а затем расстрелян. Реабилитирован в 1959.

2 Имелась в виду написанная в октябре 1919 г. Н. И. Бухариным и Е. А. Преображенским кни-
га «Азбука коммунизма. Популярное объяснение программы Российской коммунистической партии 
большевиков». Книга в доступной форме излагала Программу РКП(б), принятую на VIII съезде пар-
тии (1919 г.). Впоследствии «Азбука коммунизма» выдержала более 20 переизданий, печаталась ог-
ромными тиражами, была переведена на все основные языки мира и в течение десятилетия играла 
роль базового учебника коммунистической доктрины для членов коммунистических и рабочих пар-
тий и коммунистических союзов молодежи Советской России и зарубежных стран. 

3 «Севцентропечать» создана в сентябре 1918 г. как Северное бюро Центрального агентства по 
снабжению и распространению произведений печати при ВЦИК и получила свое сокращенное назва-
ние. Входила в состав Комиссариата печати, агитации и пропаганды. После создания Государствен-
ного издательства получила самостоятельность как Северное бюро Центрального отделения по рас-
пространению произведений печати Государственного издательства, сохранив прежнее сокращенное 
название. Осуществляла распространение печатной продукции: газет, журналов и книг. Располагала 
в Петрограде сетью районных экспедиций и складов. 

4 Центротранспорт — сокращенное название Транспортного управления Народного комиссариата 
продовольствия РСФСР, имевшего на местах своих агентов.

5 Российское телеграфное агентство при ВЦИК (РОСТА). Центральный информационный орган 
советского государства. Создан постановлением Президиума ВЦИК 7 сентября 1918 г. путем объеди-
нения Бюро печати при ВЦИК и Петроградского телеграфного агентства. Собирал и распространял 
информацию о событиях в стране, на фронтах Гражданской войны и за рубежом. К середине 1919 г. 
насчитывалось около 20 губернских отделений РОСТА и 42 корреспондентских пункта. В Петрогра-
де имелось отделение РОСТА, от которого газеты получали материалы для публикации. 

6 О литературных коллегиях при районах — см. комментарий 5 к протоколу заседания ПК от 15 де-
кабря.

7 Арский Павел (Афанасьев Павел Александрович) (1886–1967) — поэт и драматург. Родился в Смолен-
ской губернии в крестьянской семье. Сменил нескольк рабочих профессий. В 1915 мобилизован в лейб-
гвардии Павловский полк. С 1918 работал в петроградском Пролеткульте, печатался в партийных изда-
ниях. В 1919 вышел его сборник стихов «Песни борьбы». Похоронен на Новодевичьем кладбище.

8 Лифшиц Ольга Григорьевна. Родилась 28 ноября 1881 в Петербурге. Дочь литератора, редактора 
еврейского журнала «Рассвет» в 1870-х, хозяина экспедиционной конторы и активного члена партии 
кадетов. Лифшиц окончила Одесскую гимназию, в которой в 1895–1896 организовала марксистский 
кружок. В 1900 поступила на медицинский факультет университета в Берлине. Весной 1901 вошла 
в кружок «Искры». В 1901 осенью переехала в Галле и стала учиться на естественно-научном факуль-
тете. В 1903 примкнула к большевикам. Активный участник Революции 1905–1907 в Одессе и Петер-
бурге. В 1912 по предложению И. В. Сталина была кооптирована в ПК. В 1913 стала секретарем боль-
шевистской фракции в Государственной думе. В дни Февральской революции работала при Бюро 
ЦК, участвовала в заседаниях ПК. Перешла работать в Выборгский район. После Октябрьской ре-
волюции перешла на работу в Смольный. Сотрудничала в партийных газетах. С марта 1918 работала 
в Главном управлении высших учебных заведений Наркомпроса. В 1920 утверждена заштатным лек-
тором Агитационного отдела ПК. В 1924–1925 преподавала в Институте им. Н. Г. Толмачева. С ок-
тября 1927 преподавала в Институте им. А. И. Герцена. В марте 1928 была исключена из ВКП(б) за 
отказ признать решения XVII съезда и принадлежность к оппозиции. В начале 1930-х преподавала 
в школе профдвижения, а затем в Ленинградском университете. В августе 1935 арестована и сосла-
на в Омскую область. В 1937 приговорена к пяти годам заключения. Умерла в 1938 от туберкулеза 
(ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 653768, /1–5, 866082).

9 О Центральной партийной школе — см. комментарий 3 к протоколу заседания ПК от 15 декабря.
10 Куклин Александр Сергеевич. Родился 19 октября 1876 в Нижнем Новгороде в семье рабочего. 

Окончил городское училище. Затем работал на заводе Долгова и на Сормовских заводах. В июне 1903 
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вступил в РСДРП, распространял прокламации и участвовал в забастовках. После первого ареста 
в 1904 уехал в Петербург и устроился на Путиловский завод. В 1905 вернулся в Сормово, где участ-
вовал в подготовке вооруженного восстания. Арестовывался в 1906 и 1908. С 1910 уехал в Петербург, 
с 1911 фрезеровщик на заводе «Старый Лесснер». Вступил в профсоюз металлистов. В дни Февраль-
ской революции участвовал в выступлениях рабочих на Выборгской стороне. Избран депутатом Пет-
росовета, участвовал в создании боевой дружины. После перевыборов Выборгского районного совета 
был избран председателем исполкома и оставался им до октября 1918, когда был мобилизован и полу-
чил назначение в Самару в 4-ю армию на партийную и советскую работу. Реввоенсоветом 4-й армии 
был назначен комиссаром 25-й дивизии, затем послан на Урал формировать новый политотдел 4-й ар-
мии. 26 ноября 1919 Управление делами Совета коммунального хозяйства обратилось в ПК с хода-
тайством откомандировать к ним Куклина как «старого партийного работника Выборгского района». 
Бюро ПК ходатайство поддержало (Копия телеграммы № 301 Замначпоарм 4 Жуковского в Полити-
ческое управление Республики // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 504. Л. 2). Оставшись в Петрогра-
де, Куклин был назначен заместителем председателя Совета коммунального хозяйства и заведующим 
Отделом благоустройства. 27 июля 1920 стал председателем Петрокоммуны, вошел в Исполком Пет-
росовета, был избран членом ПК. В 1921 назначен заместителем управляющего Петроградским гу-
бернским управлением металлической промышленности (Петрогубметалл). Затем переведен на пар-
тийную работу. В 1926–1927 был председателем правления Института по проектированию новых 
заводов (Гипромеза). В 1927 по решению ЦК был направлен в Сибирь для кооперативной работы. 
До июля 1927 был членом правления сельхозкооперации Сибири в Новосибирске, затем в 1927–1928 
член президиума и заместитель председателя Самарского СНХ; в 1929–1930 — заместитель предсе-
дателя правления Всесоюзного центра сельскохозяйственной кооперации по переработке, производ-
ству и сбыту зерновых и масличных культур в Москве, с марта 1930 на той же должности в правлении 
Всесоюзного центра хлебозаготовок. Арестован 8 декабря 1934, 24 августа 1936 приговорен к расстре-
лу. Реабилитирован в 1988 (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 236368/1–5).

11 Евтеева Валентина (Вели) Александровна. Родилась в феврале 1896, вероятно, в Тамбов-
ской губернии, в которой прожила 19 лет. Из мещан. Окончила гимназию. Конторщица. Вступила 
в РСДРП(б) 20 сентября 1917. В 1917–1920 работала в продовольственных органах, заведовала под-
отделом, затем отделом детского питания. Была чтицей в красноармейских частях, организатором 
работы среди работниц, представителем ячейки в РКСМ. В 1921–1926 училась в Военно-медицин-
ской академии (III университете), была секретарем студенческого клуба и депутатом Ленинградско-
го совета. Являлась ответственным организатором коллектива III университета. После окончания 
академии работала врачом в больнице им. Мечникова до 1928. Затем на административных долж-
ностях в сфере здравоохранения. В 1933 перешла на работу научным сотрудником II разряда в Ин-
ститут экспериментальной медицины, в 1935 откомандирована в распоряжение Карельского обкома 
ВКП(б). В августе 1936 исключена из партии. Сведений о дальнейшей судьбе обнаружить не удалось 
( ЦГАИПД СПб. Ф. Р-9087. Оп. 1–1. Д. 129. Л. 1823–1843; Ф. Р-9088. Оп. 1. Д. 974. Л. 80 — 81 об.; 
Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 107304).

12 О неделе раненого и больного красноармейца — см. комментарий 4 к протоколу заседания ПК 
от 27 ноября.

13 О Центральном партийном суде — см. комментарий 2 к протоколу заседания ПК от 27 ноября.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
4 декабря 1919 г.

№ 2a

Протокол заседания Бюро ПК от 4/XII-19 года.
Присутствовали: тт. Женя [Е. Н. Егорова] и [К. И.] Шелавин.

1. О военной цензуре1 .
Предложить тов. [П. Б.] Соловьевой2  составить списки всех неблагонадежных сотрудни-

ков Военной Цензуры и списки товарищей, которыми можно было бы их заменить.
2. Сообщение тов. Шелавина о собрании членов партии В[асиле]о[стровского] р[айона] 

3/XII-19 г.
На собрании присутствовало всего 95 человек, несмотря на то, что в районе насчитывает-

ся 2000 членов партии. Собрание это, которое было сочтено за собрание активных работни-
ков, постановило, что все отсутствующие на данном собрании члены В[асиле]о[стровского] 
района обязаны явиться в течение ближайших дней в Р[айонный] К[омитет] и дать специ-
альной комиссии в составе Бюро ПК и еще нескольких товарищей, избранных на данном со-
брании, объяснения о причине отсутствия. Если товарищи отсутствовали по неуважитель-
ной причине, то они будут исключены из партии.

На собрании обсуждались следующие вопросы:
а) о партийной дисциплине.
б) о воспитании в коммунистическом духе вновь вступивших членов в партию.
в) о взаимоотношении трудового элемента и советских работников.
3. О топливных работах.
Ввиду того, что некоторые районы не дают своевременно работников для работы по за-

готовке и доставке топлива, поручить тов. [К. И.] Шелавину написать циркулярное письмо, 
в котором указать на недопустимость такого явления3 .

4. О контроле общественного питания4 .
Обсуждение вопроса о контроле Общественного питания отложить до окончания Съезда 

Советов, на котором будет решен вопрос об организации рабочей Инспекции.
5. О практикующемся на некоторых заводах способе выплаты рабочим премии в виде про-

дуктов производства данного учреждения.
Вопрос обсудить после Съезда Советов. Для обсуждения этого вопроса пригласить пред-

ставителей от Совета Союзов, Председателя Совнаркома, Комиссариата Труда, Комиссари-
ата Продовольствия.

6. Об отказе Политотдела 7-й Армии вернуть тов. [В. Г.] Володина для работы в Бюро ПК.
Выяснить те основания, в силу которых политотдел не отпускает тов. [В. Г.] Володина. Если 

основания будут достаточно вескими, в Бюро ПК вместо тов. Володина ввести кандидата.
7. Об отрядеb при ЧК.
Выяснить у тов. [Авг. Я.] Клявс-Клявина, сколько товарищей из отряда особого назначе-

ния направлено в отряд при ЧК5 .
По вопросу об отряде при ЧК вызвать начальника отряда в понедельник 8/XII-19 года 

к 12 часам дня.
8. Доклад о работе Военного Отдела.
Отложить до окончания Съезда Советов.
Протокол заседания Военного Отдела от 21/XI принять к сведению6 .

a От руки.
b В оригинале ошибочно «об отделе».
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9. О политической работе на Командных курсах7 .
Тов. Шелавин указывает, что тройка, которая должна руководить политической работой 

на командных курсах, ничего существенного не сделала.
Отложить решение вопроса в целом до приезда тов. [Г. Е.] Евдокимова. Военному же От-

делу предложить вплотную подойти к вопросу о постановке политической работы на Ко-
мандных курсах и выяснить, какую работу ведет Политотдел и Округ на этих курсах.

10. О работе лазаретов (согласно постановления XI-й Общегородской Конференции)8 .
Поручить Военному Отделу разработать подробно план работы в лазаретах и вынести 

на собрание организаторов.
11. О Политотделе Балтфлота.
Тов. [Н. Ф.] Свешников указывает, что Политотдел Балтфлота самостоятельно, без ведо-

ма Военного Отдела ПК устроил «партийную неделю» и «неделю раненого моряка».
Указать на недопустимость подобных действий.

[печать Секретариата Петербургского Комитета]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 110–111.

1 Постановке вопроса о кадрах военной цензуры на заседании Бюро 4 декабря 1919 г. первым по 
порядку дня предшествовали аресты лиц, выданных ЧК в ходе следствия связной Пола Дюкса, эсер-
кой Н. В. Петровской. В число арестованных попала и А. А. Покровская, работавшая в Управлении 
военного контроля еще осенью 1918 г. и являвшаяся после 29 июля 1919 г. заместителем началь-
ника Петроградского военно-цензурного отделения (Измозик В. С. Английский шпионаж: реальный 
и мнимый. Дело Поля Дюкса // Исторические чтения на Лубянке. 2009 год. М., 2010. С. 11).

2 Соловьева Прасковья (Параскева) Борисовна. Родилась в 1871, вероятно, в Симбирской губернии. 
Окончила двухклассное городское училище. По профессии портниха, закройщица. С 1904 участво-
вала в организациях Гапона, занималась культурной работой. В мае 1917 вступила в объединенную 
РСДРП в Василеостровском районе, была секретарем райкома. В 1917 была избрана в Василеостров-
скую районную думу, входила во фракцию большевиков. Принята членом РКП(б) в январе 1918. 
Работала обследователем в органах социального обеспечения и была в Василеостровском РК чле-
ном ревизионной комиссии, участвовала в организации работниц, затем перешла во 2-й Городской 
район, где стала ответственным организатором коллектива Красного Креста. В сентябре 1918 стала 
сестрой милосердия. С января по июнь 1919 находилась на Восточном фронте, в Симбирском гар-
низоне была инструктором по культурно-просветительской работе, избрана членом совета в Белебе-
евском уезде и входила в состав коллегии по народному образованию и социальному обеспечению. 
В июне 1919 назначена в Петроградское управление военной цензуры политическим руководителем 
и оставалась в этой должности до января 1920. Затем была привлечена к работе эксперта во Вра-
чебной рабочей экспертизе, с июня 1920 заведовала подотделом охраны материнства и младенчест-
ва в Медико- санитарном отделе Исполкома Совета 2-го Городского района. Была членом райкома 
и инструктором коллективов, в 1921 — ответственным организатором на 2-й фабрике производст-
венной одежды. В 1922–1924 работала швеей на фабрике им. Володарского, в 1924–1926 — фасовщи-
цей на фабрике им. Розы Люксембург. В 1926 стала инвалидом труда. Сведений о дальнейшей судь-
бе обнаружить не удалось (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-9088. Оп. 1. Д. 2960. Л. 114 — 114 об., 116 — 116 об.; 
Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 502694).

3 2 декабря 1919 г. Большой президиум Исполкома Петросовета заслушал доклады И. Г. Рудакова 
и Н. И. Иванова о топливе и свете. Признав «работу Чрезвычайного отдела по топливу и свету впол-
не правильной», Большой президиум постановил: «Предложить ПК срочно дать 30 тов. коммунистов 
и направить их в распоряжение особо уполномоченного» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 61. Л. 185).

4 Еще осенью 1918 г. началась организация в Петрограде сети общественных столовых. Но сразу же 
стали видны связанные с этим проблемы: грубое обращение с посетителями, подача блюд в холодном 
виде, грязь в помещениях, неэкономное использование продуктов и т. д. (Известия  Петрокомпрода. 
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1919. 20 февраля. № 11). 8 июля 1919 г. Исполком Петросовета принял резолюцию: «Усилить, всесто-
ронне развить фактический контроль над общественными столовыми» (ЦГА СПб. Ф. Р-1000. Оп. 3. 
Д. 58. Л. 117). По постановлению Петроградского совета 21 июля была образована Чрезвычайная пя-
терка по пролетарскому контролю общественного питания (Календарь Петрокоммуны // Известия 
Петрокоммуны. 1919. 7 ноября). Ею была послана в ПК и в райкомы телефонограмма о направлении 
в ее распоряжение представителей рабочих и членов секций работниц (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 352. Л. 154–155, 325). Как можно судить по недатированному отрывку чернового протокола собра-
ния организаторов секции работниц, именно работницы были недовольны состоянием общественных 
столовых, и собрание постановило: «На Бюро П.К. поставить вопрос об Обществ[енном] Питании» 
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 342. Л. 13).

5 Еще 2 февраля 1918 г. ПК запросил 200 винтовок и 200 револьверов «для вооружения особо-
го отряда при П.К. из отборных партийных товарищей. Отряд этот будет находиться в пользовании 
Всеросс[ийской] Ком[иссии] по борьбе с контрреволюцией для выполнения особо важных функций» 
(ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 4. Д. 129). 1 марта 1918 г. ПК направил отношение в ВЧК, где сообщалось 
о создании при ПК «революционного боевого отряда», предоставляя его «в пользование Комиссии, 
а не в исключительное ее ведение» (Там же. Д. 280. Л. 1). В апреле 1919 г. в отряде насчитывалось 
180 членов партии и 20 сочувствующих (Копия протокола общего собрания отряда Петербургского 
комитета от 14-го апреля 1919 г. // Там же. Д. 602. Л. 3). 11 мая Бюро ПК постановило: «Имеющийся 
при ПК отряд отправить на фронт, создав из мобилизованных коммунистов новый отряд в 200 чело-
век для ЧК». С 31 мая в приказах отряд уже значился как рота (Копия приказа № 301 по отдельной 
роте Петербургского комитета РКП на 31 мая и 1 июня 1919 г. // Там же. Л. 4). В августе по списку 
в ней состояло 84 человека (Список коллектива роты Петербургского комитета Р.К. Партии (больше-
виков) // Там же. Л. 33). 2 сентября на заседании ПК было сообщено: «Многие члены отдельного от-
ряда П.К. при исполнении своих обязанностей оказались не на высоте». ПК постановил: «40 человек 
из отдельного отряда П.К. отправить на фронт, вместо них делегировать в отряд надежных товарищей 
из районов». 3 сентября на собрании организаторов райкомов была принята разнарядка по районам 
для выделения коммунистов в отдельный отряд ПК при ЧК (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 157).

6 На заседании Военного отдела 21 ноября 1919 г. говорилось об инструкции комиссарам, о выра-
ботке инструкции коммунистическим ячейкам, о докладе на Общегородской партийной конферен-
ции (в том числе о задачах Военного отдела при ПК), о привлечении красноармейцев к заготовке 
топлива, о культурно-просветительной работе в лазаретах Укрепрайона, о работе Военных отделов 
в районах (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 446. Л. 1).

7 На XI Петроградской общегородской партийной конференции по докладу Г. Е. Евдокимова 
«О военном положении» была принята резолюция, четвертый пункт которой гласил: «Конференция 
поручает П.К. усилить до максимума политическую работу на командных курсах. Задаче политиче-
ского воспитания будущих командиров должны быть отданы лучшие силы Петроградской организа-
ции. Конференция поручает П.К. выделить специальную группу товарищей для обслуживания ко-
мандных курсов в политическом отношении» (Петроградская правда. 1919. 27 ноября). 

8 В резолюции, принятой XI Петроградской общегородской конференцией по докладу Г. Е. Ев-
докимова «О военном положении», имелся пятый пункт: «Необходимо обратить особое внимание 
на работы в лазаретах среди больных и раненых красноармейцев. Секции работниц должны взять на 
себя постоянную работу по ревизии санитарных учреждений фронта и тыла. К делу обслуживания 
больных и раненых красноармейцев должны быть привлечены Наркомпрос и Кинокомитет. Кроме 
“Недели красноармейца”, проводимой военным отделом П.К., конференция постановляет один день 
в неделю отвести специально для работы среди больных и раненых красноармейцев» (Петроградская 
правда. 1919. 27 ноября). (См. также комментарий 4 к протоколу заседания ПК от 27 ноября.)
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
5 декабря 1919 г.

Прот. № 3a

Заседание Бюро ПК от 5-го декабря 1919 г.

Присутствовали: тт. Женя [Е. Н. Егорова], [А. И.] Гордон, представитель Невско-
го р[айонного] к[омите]та [А. А. Корсак] и помощник комиссара железных дорог тов. 
[Н. М.] Сарман.

1. Об отозвании тов. [И. А.] Дункена1  от должности комиссара Александровских мастер-
ских2 .

Тов. [Н. М.] Сарман говорит, что, когда комиссаром Александровских мастерских был 
тов. [И. А.] Дункен, нельзя было быть уверенным, что все распоряжения будут выполнены 
на месте. Тов. Дункен является недисциплинированным работником-администратором. Так, 
несмотря на категорическое постановление Управления Николаевских дор[ог], чтобы Алек-
сандровские мастерские не принимали ни от кого заказов, кроме Управления, которое дает 
заказы, связанные с транспортом, Александровскими мастерскими был изготовлен неизвест-
но кем данный заказ на 75 кроватейb. По его мнению, товарищи, занимающие административ-
ные должности, должны в первую очередь выполнять свои административные обязанности, 
затем уже вести партийную работу3 . В этом отношении т. [П. Д.] Сурков4  и т. [В. С.] Гин-
ко5  являются сравнительно хорошими работниками. Тов. [А. А.] Корсак указывает на то, что 
тов. Дункен все свое время отдавал административной работе на Александровском заводе; 
тт. Гинко и Сурков —  полные бездарности, выдвинуты были для работы на Александровских 
мастерских потому, что более подходящих работников не было. Тов. Дункен всегда отстаи-
вает свое мнение, в работу дезорганизации не вносит и является хорошим даровитым работ-
ником. Работе будет нанесен существенный ущерб заменою тов. Дункена тов. Сурковым, ко-
торый в настоящее время предан партийному суду за саботаж. Невскому району, несмотря 
на все усилия привлечь тов. Суркова к партийной работе не удалось.

Тов. Женя [Е. Н. Егорова] указывает, что назначать или увольнять комиссаров 
в Александ[ровских] мастерских имеет право только Политотдел Сев[еро-]З[ападных] 
ж[елезных] д[орог] и для перерешения этого дела Бюро ПК нет достаточных оснований.

Постановили: предложить Окполиту6  пересмотреть дело об увольнении тов. Дункена, 
пригласив представителя от кол[лектива] Александровских мастерских7 .

2. О Невском районе.
Заявление УТЧК8  о том, что партийная работа в Невском районе не на высоте9 . Тов. 

[А. А.] Корсак подтверждает заявление ЧК и просит дать в Невский район несколько новых 
активных работников, которых в районе ощущается большой недостаток.

Постановили: Дать помощника организатору в Невский район.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 112, 112 об.

a От руки.
b В черновике протокола заседания Бюро ПК от 5 декабря имеется разъяснение А. А. Корса-

ка по поводу заказа на кровати: «Заказы на 75 кроват[ей] [вставка над строкой] были сделаны 
по постан[овлению] П.К.» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 342. Л. 11).



328

1 Дункен Изот Александрович. Родился в деревне Дзементово Витебской губернии Режицкого 
 уезда Резентовской волости в многодетной крестьянской семье. Окончил начальную школу. В 1901 
под началом отца стал работать в Петербурге по строительным подрядам. В 1904 переехал в Двинск, 
где исполнял поручения членов РСДРП(б). Был призван в армию, но дезертировал и скрывался под 
чужим именем до февраля 1905, поддерживая контакты с местными большевиками. Участовал в ре-
волюционном движении в Петербурге и в Витебской губернии, неоднократно подвергался арестам. 
В ноябре 1906 вступил в РСДРП(б). Весной 1907 вернулся в Петербург, с 1909 работал на Александ-
ровском заводе. 28 февраля 1917 был избран в Совет рабочих депутатов от вагонных мастерских, тог-
да же стал секретарем Невского райкома. После Октябрьской революции был комиссаром по просве-
щению в Невском районе, председателем секции профессионального союза экипажников. С 24 июня 
1918 занимал должность комиссара вагонных мастерских Александровского завода. Весной 1919 
участвовал в боях с Юденичем. После увольнения с завода был включен в революционную район-
ную тройку по топливу. В 1920 мобилизован на Украину, где работал ответственным организатором 
уездкома партии, принимал участие в боях против петлюровцев. После перенесенного тифа в том 
же году вернулся в Петроград. В 1921 был управляющим делами хозяйственной комиссии ЦИКа 
и СНК в Харькове. Затем снова в Петрограде, секретарь Невского райкома партии. Затем на партий-
ной работе в Новгородской губернии, в Минске, во Владимире. С мая 1926 работал на Пролетарском 
(б. Александровском) заводе начальником охраны завода, с декабря 1927 помощником коменданта на 
заводе им. В. И. Ленина. На этом заводе он был членом заводского комитета партии. В 1932 Дункену 
была назначена персональная пенсия. Тем не менее в его личном деле содержится целый ряд негатив-
ных характеристик, в том числе осуждение за растление малолетней. Дальнейшая судьба неизвест-
на (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 11115/1–2; Д. 690053/1–14; ЦГА СПб. Ф. 7387. Оп. 1. Д. 305).

2 Александровские мастерские, Александровский завод (см. протокол заседания ПК от 3 февра-
ля). Был основан в 1826 г., выполнял литейные и судостроительные заказы, производил паровые ма-
шины и станки, затем имел паровозное и вагонное производства. В 1919 г. на предприятии остро ощу-
щался недостаток материалов и топлива. Среди рабочих осталось мало опытных, частью они ушли 
в Красную армию, недоставало высшего квалифицированного технического персонала (Жизнь же-
лезнодоржника. 1919. № 1. С. 14–15). На протяжении 1919 г. обстановка на заводе оставалась слож-
ной. О том, что «<…> весь хозяйственный уклад завода находится в состоянии расстройства», писал 
в марте «Бюллетень Комиссариата Северо-Западного округа путей сообщения» (Бюллетень Комис-
сариата Северо-Западного округа путей сообщения. 1919. № 48. С. 4). И. А. Дункен был назначен ко-
миссаром вагонных мастерских 24 июня 1918 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 690053/2. Л. 2). Од-
ним из средств выполнения им своих обязанностей было собственноручное написание объявлений, 
которые размножались на гектографе или перепечатывались на машинке и были, по сути, скорее при-
казами. Большинство из объявлений были посвящены усилению надзора за соблюдением времени 
работы, получением отпусков и больничных бюллетеней рабочими (ЦГА СПб. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 79. 
Л. 4, 20). 12 июля Дункену пришлось издать объявление следующего содержания: «Товарищи масте-
ровые и рабочие. Проходя по мастерским 11-го июля с. г. я заметил, что под влиянием отдельных лич-
ностей, некоторые бригады проявили “саботаж”, не принимаясь за работу более ¾ час. после свист-
ка. Ставлю в известность, что бригады, замеченные в саботаже, будут понижены на одну категорию, 
а в отдельности будут лишены трудового пайка. Бригадиры, не принявшие мер к разъяснению, от-
страняются от своей должности с порицанием. При повторном явлении будут приняты меры, как тре-
бует момент осадного положения, т.е. все лица, замеченные мною в скрытом или же явном саботаже, 
понесут наказание, как участники белогвардейцев» (ЦГА СПб. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 79. Л. 135). Имен-
но в этом объявлении комиссар вагонных мастерских вторгался в сферу полномочий Окружной нор-
мировочной комиссии, суля недобросовестным понижение категории. Иных документов, свидетель-
ствующих о происхождении конфликта, обнаружить не удалось. В последующих объявлениях раз за 
разом воспроизводилось обещание, что самовольно отлучившиеся с работы или не явившиеся на нее 
будут считаться «как дезертиры с преданием суду революционного трибунала» (Там же. Л. 216, 218, 
219). 3 ноября резолюцию на телеграмме в качестве комиссара вагонных мастерских уже поставил 
П. Д. Сурков (Там же. Д. 92. Л. 123). Но только 5 ноября состоялось совещание представителей Окпо-
лита, окружной нормировочной комиссии и комиссара Николаевской железной дороги, среди кото-
рых был и Сарман. Совещание постановило: «Ввиду неспособности тов. Дункена работать в контакте 
с ОНК, а также случаев его незакономерных действий как комиссара ТМВ [вагонных мастерских. — 
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Сост.], предложить НПолком Николаевской ж. д. немедленно отозвать тов. Дункена с занимаемой 
должности и передать в распоряжение Дорполита Николаевской ж. д.» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 620г. Л. 25). 9 ноября на собрании коллектива вагонных мастерских Дункен сообщил о его ото-
звании с должности. Собрание встало на сторону прежнего комиссара и обратилось в ПК ( ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1728. Оп. 1 Д. 690053/10. Л. 3 — 3 об.). 11 ноября Невский райком уведомил ПК и Политот-
дел Николаевской железной дороги о своем несогласии с увольнением Дункена и назначением Сур-
кова (Там же. Л. 1, 2). 

3 И. А. Дункен в коллективе на Александровском заводе был председателем партийного суда при 
райкоме, руководителем Союза молодежи и, кроме того, проводил митинги на фабрично-заводских 
предприятиях района и выступал на них (Копия отношения Невского РК в Политотдел Николаев-
ской ж. д. от 11 ноября 1919 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 690053/10. Л. 2).

4 Сурков Павел Дмитриевич. Родился в 1889. Отец — сапожник, мать рабочая. По профессии сле-
сарь, работал в Тамбове, затем в Петрограде на заводе «Атлас» и на Александровском механическом 
заводе Николаевской железной дороги. Вступил в партию в январе 1918. С сентября 1917 и по фев-
раль 1918 был делегатом механического цеха, а с февраля 1918 являлся комиссаром того же цеха. Был 
политическим комиссаром Александровского завода с сентября 1918 по апрель 1920. 9 июня 1920 был 
осужден Петроградским революционным железнодорожным трибуналом за саботаж, выразившийся 
в неисполнении поручений районной тройки по топливу, которую возглавлял И. А. Дункен. Суркова 
исключили из партии условно на 1 год. В июле 1920 Главный революционный военный железнодо-
рожный трибунал оправдал Суркова. Однако в следующие годы попытки восстановления в партии не 
увенчались успехом. Вернулся на Пролетарский (Александровский) завод. Сведений о дальнейшей 
судьбе П. Д. Суркова обнаружить не удалось (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 462400). 

5 Гинько Василий Степанович. Родился в 1880. Родители — из крестьян. Гинько окончил при-
ходскую школу и трехлетние вечерние технические курсы. По профессии — слесарь. В 1898 при-
ехал в Петербург и устроился на Александровский завод рабочим материально-заводского скла-
да. В 1900 перешел на работу в механическую мастерскую. Отбывал воинскую повинность. В 1902 
вернулся в Петербург и устроился на лесопильный завод в качестве слесаря. В 1903 вернулся на 
Александровский завод. До революции участвовал в стачках, маевках и политических демонстра-
циях. В 1917 после февраля и до мая 1918 состоял в партии эсеров. В июне 1917 был выбран собра-
нием рабочих колесного цеха в Совет старост, в котором стал секретарем. В январе 1918 при выбо-
рах Главного совета управления Александровского завода был на общем собрании избран членом 
совета. В июле 1918 вышел из партии эсеров, объявив об этом в печати. Член РКП(б) с 1 ноября 
1918. 1 сентября 1918 избран комиссаром Главных паровозных мастерских завода и пробыл в этой 
должности до 24 июля 1920. В июне 1920 был командирован сотрудником в Чрезкомрем по восста-
новлению железнодорожного транспорта. 20 сентября 1920 получил назначение помощником на-
чальника Подрема № 19. С 1 мая 1921 работал мастером колесного цеха на Александровском заво-
де. В декабре 1921 назначен помощником комиссара Главных паровозных мастерских и совмещал 
эту должность с должностью мастера. В 1922 был выбран в Транспортно-потребительское общест-
во и стал его председателем. С 1 ноября 1923 выбран заведующим Отделом социального страхова-
ния при Пролетарском (Александровском) заводе и работал в этой должности до 15 апреля 1924. 
С 16 июля занимал должность заместителя заведующего объединенными складами на предприя-
тии «Красный нефтяник» (Райнефтеторг) и с октября 1924 входил в бюро коллектива. В 1926 пере-
шел на работу в трест «Электроток» (позднее Ленэнерго), где в 1928–1929 являлся председателем 
партийной ячейки. С 1931 заместитель директора, а с 1933 директор Энергосбыта. О дальнейшей 
судьбе В. С. Гинько сведений обнаружить не удалось (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 556958, 
 753966/1–7; ЦГА СПб. Ф. 7387. Оп. 1. Д. 223). 

6 Окполит — Окружной политический отдел — политический отдел Северо-Западного округа пу-
тей сообщения. Как сообщалось в докладе Окполита от 10 июня 1919 г., Окружной политотдел был 
образован в Северо-Западном округе путей сообщения 14 мая 1919 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 2401. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 33).

7 13 декабря 1919 г. состоялось совещание представителей Окполита, Окружной нормировоч-
ной комиссии, комиссара и Дорполита Николаевской железной дороги, Невского райкома, коллек-
тива Александровского завода. От Невского райкома присутствовали трое, в том числе А. А. Корсак. 
Председательствовал представитель Окполита И. М. Москвин. На основании постановления Бюро 
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ПК от 5 декабря совещание слушало вопрос об увольнении И. А. Дункена и постановило: «Решение, 
 вынесенное на совещании 5-го ноября, оставить в силе» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 620г. Л. 24). 

8 Участковая Транспортная чрезвычайная комиссия. Низовое подразделение сети транспорт-
ных ЧК. 7 августа 1918 г. правительство постановило организовать в составе ВЧК Железнодорож-
ный отдел, которому надлежало провести пересмотр дел об арестах железнодорожников совместно 
с Контрольной комиссией из представителей Всероссийского исполнительного комитета железнодо-
рожников и Всероссийского совета профсоюза железнодорожников. Однако 16 августа 1918 г. ВЧК 
опубликовала сообщение о том, что на новый отдел возложена задача организации борьбы с контр-
революцией, спекуляцией и саботажем на всех железных дорогах страны. При каждой губЧК также 
создавались железнодорожные отделы, на крупных станциях и узлах — железнодорожные отделе-
ния, на обычных станциях вводилась должность комиссара. 10 мая 1919 г. Коллегия ВЧК переиме-
новала Железнодорожный отдел в Транспортный и утвердила «Положение о Транспортном отделе 
ВЧК». Приказом ВЧК от 11 мая 1919 г. вместо железнодорожных отделов губЧК были организова-
ны транспортные ЧК с прямым подчинением ВЧК, действовавшие в территориальных границах до-
рожных управлений, заменивших весной 1919 г. округа путей сообщения. Комиссии, состоявшие при 
транспортных управлениях, назывались районными, при важных транспортных узлах и даже круп-
ных депо — участковыми (Колпакиди А. И., Серяков М. Л. Щит и меч. Руководители органов безопас-
ности Московской Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Энци-
клопедический справочник. СПб.; М., 2002. С. 328, 336).

9 О проблемах работы в Невском районе см. протоколы от 23 и 31 января, 15, 28, 31 марта, 24 июня, 
19 августа, 2 сентября, 9 октября.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б)  
8 декаря 1919 г.

№ 4a

Протокол заседания Бюро ПК от 8/XII-19 г.
Присутствовали: тт. Женя [Е. Н. Егорова] и [К. И.] Шелавин.

О возвращении тов. [К. Б.] Радека1 .
В связи с приездом тов. Радека:
а) Устроить торжественную встречу тов. Радеку.
б) Устроить митинги по заводам, устроить торжественное заседание Петросовета, созвать 

общегородское собрание членов РКП.

О Всероссийской Общепартийной конференции и 7-м Съезде Советов2 .
По возвращении делегатов из Москвы устроить: 1) собрание активных работников, в со-

ставе ПК, всех РК и бюро фракций всех союзов, на котором и будет сделан делегатами доклад 
о всероссийской общепартийной конференции и VII Съезде Советов. 2) Общегородское со-
брание членов РКП.

Об отряде ПК при ЧК3 .
Санкционировать оставление 85 человек из Коммунистического отряда особого назначе-

ния в отряде ПК при ЧК.
О собрании организаторов 10/XII-19 года.
На заседании организаторов поставить вопрос[ы]: 1) об общественном питании, 2) о на-

родных судьях.
По первому вопросу вызвать заведывающего Коммунальным Питанием Петрокоммуны 

и председателей Союза Народного Питания4 ; по второму —  тов. [А. И.] Аладжалова.

[печать Секретариата Петербургского Комитета]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 113.
a От руки.

1 В декабре 1918 г. К.Б. Радек нелегально въехал в Германию. 12 февраля 1919 г. он был аресто-
ван и посажен в Моабит, германские власти обвиняли Радека в организации спартаковского восста-
ния в Берлине, однако конкретными документами, подтверждающими его причастность к восстанию, 
следствие не располагало. В декабре 1919 г. был освобожден и вернулся в РСФСР через Польшу. 

2 VIII Всероссийская конференция РКП(б) работала в Москве 2–4 декабря; VII Всероссийский 
съезд советов рабочих, красноармейских, крестьянских и казачьих депутатов проходил 5–9 декабря 
1919 г.

3 19 ноября ПК по предложению Г. Е. Зиновьева постановил распустить коммунистический отряд 
особого назначения, а Бюро на заседании 4 декабря постановило «выяснить, сколько товарищей из 
отряда особого назначения направлено в отряд при Ч.К.» (см. комментарий 12 к протоколу заседания 
ПК от 19 ноября и комментарий 5 к протоколу заседания Бюро ПК от 4 декабря).

4 Союз народного питания — профессиональный союз рабочих общественного питания. 9 мар-
та и 21 апреля 1917 г. в Петрограде были образованы профессиональные союзы торговых служащих 
трактирного промысла и поваров. 16 мая 1918 г. они объединились в профсоюз поваров, официантов 
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и иных служащих ресторанного дела. Было образовано правление. В октябре 1918 г. оно было реор-
ганизовано в Центральное правление Петроградского профсоюза работников и работниц народного 
питания «Союзнарпит». После образования Всероссийского профсоюза работников питания и обще-
житий в мае 1919 г. Центральное правление в сентябре 1919 г. было реорганизовано в Петроградский 
губернский отдел Всероссийского профсоюза работников народного питания и общежитий.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
9 декабря 1919 г.

№ 5a

Протокол заседания Бюро ПК от 9/XII-19 г.
Присутствовали: тт. Женя [Е. Н. Егорова] и [К. И.] Шелавин.
Слушали Постановили
1. О «субботниках». 1. Поручить Центральной Комиссии по орга-

низации субботников вновь приступить к рабо-
те1 .

2. О ревизии лазаретов. 2. Поручить Секции работниц выдвинуть то-
варищей для руководства ревизией лазаретов2 .

3. О Секции работниц. 3. Обратить серьезное внимание на работу 
Секции работниц3 .

4. О продовольствии. 4. Информировать собрание организаторов 
о продовольственном положении4 .

5. О ненормальном явлении, наблюда-
емом среди коммунистов-латышей в 15-й 
Армии5  (среди них сильно развит нацио-
нализм).

5. Указать ЦК на неправильность такого по-
ложения в 15-й Армии, копию переслать в ЦК 
Латвии. Указать также на необходимость уси-
ления распространения листовок на латышском 
языке в 15-й Армии.

6. Об устройстве митингов по районам. 6. Устроить митинги по районам на тему 
«VII-ой Всероссийский Съезд Советов и мир-
ные переговоры».

7. Дело об артисте Народного Дома6  
тов. [Н. Н.] Рождественском7 .

7. Переслать дело в Петроградский р[айон-
ный] К[омите]т. Поставить на вид РК Петро-
гр[адской] cт[ороны], чтобы он привел в надле-
жащее состояние коллектив Народного Дома8 .

8. О Компросе. 8. На следующем собрании организаторов 
17/XII поставить вопрос о Компросе9 .

[печать Секретариата Петербургского Комитета]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 114.

a От руки.

1 В дни осеннего наступления белых на Петроград, когда были развернуты масштабные работы по 
подготовке города к обороне и уличным боям, а также проводилась массовая мобилизация, проведе-
ние субботников прекратилось. Центральной комиссии по организации субботников предстояло воз-
обновить его. Но на первых порах ее усилия оказались малорезультативными: 22 декабря собрание 
организаторов при ПК постановило: «Организовать отделы субботников и срочно представить точ-
ные сведения в Центральную комиссию, не посещающих привлечь к ответственности, выпустить раз-
личные агитац[ионные] плакаты» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 189). 

2 См. протокол заседания Бюро ПК от 4 декабря 1919 г. и комментарий 8 к нему.
3 4 декабря 1919 г. состоялось собрание организаторов районных секций работниц, на котором 

были заслушаны доклады с мест. Представители районов отмечали, что «организаторы работниц на 
местах слабы». Заведующая Отделом по работе среди работниц ПК Б. Л. Садовская, «резюмируя 
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 доклады с мест, находит, что действительно работа в Секциях за последнее время пала» (ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 513. Л. 26). 

4 Трудности с обеспечением Петрограда хлебом возросли еще в июле 1919 г. Пришлось сокращать 
нормы трудового пайка и компенсировать это выдачей рыбы. Были разрешены отпуска рабочим (Ба-
даев А. Е. Десять лет борьбы и строительства // Ленинградская кооперация за 10 лет. Л., 1928. С. 292, 
363). С 1 декабря 1919 г. были установлены группы трудового пайка А и Б, группа В была предназна-
чена для советских служащих (Там же. С. 294). Как можно понять из протокола заседания Бюро ПК, 
положение с продовольствием ухудшилось почти сразу же вслед за этим нововведением. Открыто об 
осложнении продовольственного положения в Петрограде А. Е. Бадаеву пришлось заявить 19 декаб-
ря на совещании представителей пролетарских организаций, фабрично-заводских комитетов, райко-
мов партии, районных исполнительных бюро Петрокоммуны и некоторых других учреждений. Обо-
стрение продовольственного вопроса докладчик объяснил плохим состоянием транспорта — не был 
доставлен обещанный хлеб из Сибири (Еженедельник Совета народного хозяйства Северного района 
и экономических учреждений Петроградского Совдепа. 1919. № 45–46. С. 21).

5 15-я армия — оперативно-тактическое объединение РККА, в которое была преобразована дирек-
тивой главкома Армия Советской Латвии, сформированная на базе Армейской группы Латвии после 
установления в Латвии советской власти. Постановление Временного правительства Советской Лат-
вии о создании Армии Советской Латвии было издано 5 января 1919 г. Ядро ее составили подразде-
ления латышских стрелков, отряды вооруженных рабочих. Первоначально Армия Советской Латвии 
пополнялась исключительно добровольцами с соблюдением строгого классового отбора. Она была 
интернациональной по составу: в нее входили не только латыши и русские, но и бывшие военноплен-
ные — венгры, австрийцы, немцы и другие. Но в ходе разворачивавшихся военных действий против 
белых и интервентов правительство Советской Латвии декретом от 24 февраля 1919 г. объявило на 
всей территории Латвии всеобщую мобилизацию. Были призваны все мужчины 1893–1896 гг. рожде-
ния, а также офицеры в возрасте от 50 до 60 лет (Зиле А. Организация и строительство Армии Совет-
ской Латвии в 1919 г. // Ученые записки. Том. LXI. Исторические науки. Выпуск четвертый. Латвий-
ский государственный университет им. Петра Стучки. Рига, 1965. С. 143–189). 

6 В 1899–1901 гг. по инициативе принца А. П. Ольденбургского, председателя Петербургского го-
родского попечительства о народной трезвости, на территории Александровского парка был постро-
ен Народный дом. В 1910–1911 гг. к правому крылу здания была пристроена дополнительная сцена, 
ставшая самой большой в Петербурге и получившая имя А. П. Ольденбургского. В последующем она 
функционировала как Оперный зал Народного дома. В конце 1917 — 1918 г. на Оперной сцене На-
родного дома продолжались спектакли бывшей оперной антрепризы А. Р. Аскарина, преобразованной 
в товарищество. В начале 1919 г. товарищество слилось с труппой Театра музыкальной драмы. Новый 
оперный театр получил название Государственный Большой оперный театр Народного дома. В апреле 
1919 г. по распоряжению заведующей Отделом театра и зрелищ М. Ф. Андреевой было создано управ-
ление Большого оперного театра под председательством Г. Г. Фительберга. В состав управления во-
шли М. В. Добужинский, И. В. Ершов, И. М. Лапицкий, М. П. Урванцев. В Малом зале Народного 
дома после революции работал Красный театр. Железный зал, расположенный в центральной части 
здания, в марте 1919 г. стал одной из площадок, на которых ставилось «игрище» под названием «Свер-
жение самодержавия». Основу постановки составляли шествия и вооруженные стычки (Ильина Г. И. 
Культурное строительство в Петрограде. Октябрь 1917 — 1920 гг. Л., 1982. С. 126, 132–133, 142).

7 Рождественский Николай Николаевич. Родился в 1883 (по другим сведениям в 1882). Происхо-
дил из старинного священнического рода. В 1899–1903 учился в Морском кадетском корпусе, был 
военно-морским инженером. В 1905 участник Цусимского сражения. Служил офицером на флоте 
до 1915. Свои первые шаги на оперной сцене начал, еще будучи на службе в Адмиралтействе. В 1913 
участвовал в «Русских сезонах» антрепризы С. Дягилева. Выступал в театре Музыкальной драмы. 
С 1916 — солист оперы С. Зимина в Москве. В 1918–1925 пел в Большом Оперном театре Народно-
го дома, позднее называвшемся Петроградским государственным Большим оперным театром. В 1922 
был принят в труппу Мариинского театра, но в следующем году уволен по сокращению (ЦГАЛИ 
СПб. Ф. 260. Оп. 3. Д. 2914. Л. 2, 3). С 1926 занимался концертной деятельностью. Пел основные пар-
тии в операх в Капелле и в Филармонии, а также в концертах «Общества друзей камерной музыки» 
и сольные программы, в которых исполнял романсы российских и зарубежных композиторов. Его ре-
пертуар включал в себя более 30 вокальных циклов. Умер в 1934 в Алма-Ате (Пружанский А. М. Оте-
чественные певцы. 1750–1917. Словарь. Часть вторая. М., 2000. С. 9–10).
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8 Коллектив коммунистов (первичная партийная организация) Народного дома был маленьким, 
имея в своем составе 14 человек к концу 1919 г. В него входили почти исключительно рабочие сце-
ны. Организатором был П. И. Илларионов, дежурный электромонтер (ЦГАИПД СПб. Ф. 6. Оп. 2. 
Д. 2733. Л. 13). Между тем, по воспоминаниям одного из членов коллектива, П. Виноградова, «пуб-
лика, работавшая в Н[ародном] Д[оме] в числе 1600 чел., была самая разношерстная и в большин-
стве враждебно настроенная к Сов[етской] Власти и к коллективу» (Виноградов П. Воспоминания 
о работе партийной, комсомольской и профсоюзной организаций Государственного народного дома 
в 1919–1923 гг. // ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 5. Д. 2674). Суть конфликта заключалась в следую-
щем. Во время спектакля 30 ноября трое членов коллектива за сценой столкнулись с детьми, кото-
рые торговали лепешками. Стали выяснять, чьи это дети и кто разрешил им вести торговлю. Н. Н. Ро-
ждественский сказал, что это его дети. Один из членов коллектива запретил детям торговать, на что 
Рождественский заявил, что прервет выступление в спектакле. Ему пригрозили арестом и принуди-
ли доиграть спектакль. Во время возникшей паузы публика устроила шум. После спектакля члены 
коллектива выполнили свою угрозу и подвергли Рождественского аресту, сопроводив его в Петро-
градскую ЧК. Но уже на следующий день Рождественский был выпущен, а коллектив 5 декабря осо-
бо рассмотрел вопрос об этом на своем заседании и постановил, что «артист[а] Рождественского вы-
пустили неправильно, потому что он должен бы понести заслуженное наказание за спекуляцию. <…> 
Ввиду того, что управление Больш[ого] Оперн[ого] Театра не принимало никаких мер к прекраще-
нию той спекуляции, которая развилась в означенном Театре и потому Коллектив Коммунистов на-
шел нужным вмешаться и искоренить сие зло». Было также решено по этому поводу заявить протест 
Петроградскому РК (Протоколы собраний коллектива коммунистов Госнардома от 1 и 5 декабря // 
 ЦГАИПД СПб. Ф. 246. Оп. 1. Д. 1. Л. 10, 12).

9 14 декабря 1919 г. на заседании Большого президиума Исполкома Петроградского совета по во-
просу «О слиянии Отдела социального обеспечения с Комиссариатом просвещения и Отделом тру-
да» было принято постановление: «До очередного заседания Исполкома созвать совещание из пред-
ставителей указанных Отделов» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 61. Л. 201). 16 декабря в протокол 
объединенного заседания Исполнительного комитета Петроградского совета с представителями фаб-
рично-заводских коллективов по этому же вопросу было записано: «Слияние должно закончиться 
к 1-му января 20 года. В случае разногласий передать дело на разрешение Президиума». И далее ука-
зывалось: «Коллегия Комиссариата Просвещения состоит из товарищей: Зеликсона (заведывающе-
го), Гринберг, Васильевская, Смирнов, Лилина и Николаева» (Там же. Л. 209 — 209 об.). Собрание 
организаторов райкомов при ПК состоялось не 17, а 16 декабря. На нем Л. С. Зеликсон выступил с до-
кладом, но встретил жесткую критику в адрес возглавлявшегося им Отдела народного просвещения. 
Выступивший по докладу А. А. Муштаков обвинил «Компрос в том, что его политика не коммунисти-
ческая, а либеральная». Собрание на основе предложений Б. Х. Троянкера и А. А. Муштакова приня-
ло постановление «вопрос о работе Компроса перенести на П.К., а затем на собрание активных работ-
ников» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 187 об.).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
15 декабря 1919 г.

№ 7a

Протокол заседания Бюро ПК от 15 декабря 1919 г.
Присутствовали: тт. [С. С.] Зорин, [Е. Н.] Егорова и [В. Г.] Володин.
Слушали Постановили
1. О порядке дня заседания Петербург-

ского Комитета РКП 15-го декабря с. г.
1. Предложить на заседании ПК 15/XII-19 г. 

следующий порядок дня:
1. Отчет Бюро ПК.
2. Организационный вопрос
(организац[ионная] схема питерской органи-

зации).
3. Перевыборы Совета.
4. О рабочем факультете при Петроградском 

Университете.
5. О газете «Правда».
6. О собрании активных работников.
7. Текущие дела.

2. О газете «Правда». 2. Вопрос поставить на ПК, указав, что со сво-
ей стороны Бюро ПК предлагает просить ЦК ко-
мандировать в Петроград для работы в редакции 
«Правды» одного литературного работника.

3. Организационный вопрос. 3. Созвать в четверг 18 декабря 1919 г. со-
брание активных работников в узком соста-
ве (районные Исполкомы), Бюро фракций 
Проф[ессиональных] Союзов, районные Коми-
теты РКП). В порядке дня поставить вопрос:

1. Центр и районы.
В качестве докладчика выдвинуть тов. [С. Н.] Ра-

вич, содокладчиком тов. [И. И.] Моисеева.
Предложить Совету Союзов созвать собра-

ние активных работников Проф[ессиональных] 
Союзов по районам.

4. О снабжении рабочих продуктами 
производств тех предприятий, на которых 
они работают.

Тов. [С. С.] Зорин предлагает поручить 
тов. Циперовичу сделать доклад по этому 
вопросу на собрании активных работни-
ков. Отношение завода «Дюмо»1  также пе-
редать тов. [Г. В.] Циперовичу.

4.
1. Поручить тов. Циперовичу сделать до-

клад на Бюро ПК по вопросу о снабжении рабо-
чих продуктами производств тех предприятий, 
на которых они работают.

2. Устроить совещание с представителя[ми] 
от Совета Союзов, Совнархоза, Комиссариата 
Труда и Петрокоммуны для дальнейшего обсу-
ждения этого вопроса.

5. О тов. [Н. К.] Антипове. 5. Наметить тов. Антипова в качестве органи-
затора Петергофско-Нарвского района, но пред-
варительно поручить тов. [Е. Н.] Егоровой пере-
говорить с ним.

a От руки.
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6. О тов. [А. С.] Куклине. 6. Сообщить в Москву, что тов. Куклин на-
мечен в качестве председателя Выборгского 
района.

7. О тов. Ратнер Берте. 7. Делегировать тов. Ратнер Берту в качестве 
организатора во 2-й Городской район.

8. О Междуведомственной Комис сииa 2 . 8. Поставить вопрос о Междуведомственной 
Комиссии на Исполкоме ввиду того, что вопрос 
о неудовлетворительной работе Междуведом-
ственной Комиссии поднимался как на ПК, так 
и на собрании организаторов.

9. Дело тов. [В. П.] Спунде3 .
Представители партийного Суда 2-го 

Городского района информируют Бюро 
ПК о постановлении Суда, касающего-
ся, с одной стороны, председателя Совета 
2-го Городского района тов. Спунде, обви-
няемого в получении жалования из двух 
инстанций: Совета 2-го Городского райо-
на и Комиссариата по делам национально-
стей одновременно и группы членов Сове-
та: т. т. Израилевича, Гельфанда и Жукова, 
старавшихся очернить тов. Спунде и при-
бегавших к таким мерам, как созыв Сове-
та 2-го Городского района, когда большая 
часть Совета присутствовала на XI Об-
щегородской Конференции в Смольном. 
(Заключение Следственной комиссии 
по делу товарища Спунде при сем прила-
гается).

9. Ознакомиться с делом Спунде подроб-
нее по имеющимся материалам и, составив себе 
определенное по этому поводу мнение, поста-
вить вопрос о Спунде и других товарищах 2-го 
Городского района, замешанных в этом деле, 
на заседании ПК.

10. Заявление тов. [В. Г.] Володина 
о необходимости переизбрания 2-го Го-
родского районного Комитета.

10. Принять к сведению.

[печать Секретариата Петербургского Комитета]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 116, 117, 117 об.
a В черновике протокола заседания первоначально пятый пункт повестки дня был сформулирован 

так: «О снабж[ении] предм[етами] первой необх[одимости]». Затем эта формулировка была зачерк-
нута и записано «О междуведомств[енной] ком[иссии]» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 342. Л. 17 об.).

1 Завод «ДЮМО», до революции Проволочный и Гвоздильный завод, являлся с 1904 г. отделе-
нием Петербургских железоделательных и проволочных заводов Донецко-Юрьевского металлурги-
ческого общества (располагался на 25-й линии Васильевского острова). Завод декретом от 28 июня 
1918 г. был национализирован, а 31 марта 1919 г. постановлением Президиума Коллегии организации 
производства завода был изъят «из арендного пользования бывших владельцев» (ЦГА СПб. Ф. 1520. 
Оп. 5. Д. 10. Л. 1). С этого же времени — с февраля и марта — по сведениям, имеющимся в кассовой 
книге завода, стали сокращаться поступления денежных средств от продажи служащим завода его из-
делий, тогда как в декабре 1918 и январе 1919 г. «за гвозди и шпильки» в кассу завода вносились ты-
сячи рублей (ЦГА СПб. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 2. Развороты 267–271, 250–260). 12 апреля было издано 
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объявление о предоставлении рабочим в период по 25 августа оплачиваемых отпусков по 1/10 от чис-
ленности рабочих каждой мастерской в очередь. Объявлением от 4 июля 1919 г. устанавливался на 
предприятии пропускной режим (ЦГА СПб. Ф. 1520. Оп. 5. Д. 10. Л. 6, 2). Упомянутое в протоколе 
Бюро ПК «отношение завода Дюмо» до того, как стать предметом рассмотрения в ПК, обсуждалось 
на заседании Василеостровского РК РКП(б) 15 сентября. В протоколе заседания последнего оно име-
новалось «заявление от завода бывш[его] “ДЮМО” о выдаче предприятием премий в виде продук-
тов производства». Вероятно, заявление поступило в те дни, когда еще действовало так называемое 
отпускничество — разрешенное в условиях ухудшения продовольственного снабжения Петрограда 
предоставление рабочим отпусков для поездок за продовольствием. В период сбора нового урожая 
рабочие могли рассчитывать на то, чтобы использовать возможность с выгодой предложить дерев-
не те металлические изделия, прежде всего гвозди, которых в деревне не хватало. Василеостровский 
райком постановил: «От имени РК предложить в П.К. поставить этот вопрос на очередь и в ближай-
шее время; с своей стороны Р.К. также высказывается против распределения продуктов между слу-
жащими и работающими в предприятии» (ЦГАИПД СПб. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 50). Мнение райкома 
шло вразрез с установившейся и широко распространенной практикой. В октябре 1919 г. собрание 
рабочих в каблучном цехе фабрики «Скороход» постановило выдавать по две пары обуви на семью 
рабочего (Гоголевский А. В. Революция и психология: Политические настроения рабочих Петрограда 
в условиях большевистской монополии на власть. 1918–1920. СПб.: СПбГУ, 2005. С. 67). На общем 
собрании рабочих, работниц и служащих кожевенной фабрики Хармаджева и Карновского 21 ноября 
1919 г. один из его участников говорил: «Рабочие всех фабрик пользуются продуктами своего произ-
водства. Так, лафермовцы получают папиросы, хлебопеки получают хлеб и т. д. Отношение к рабочим 
всех фабрик должно быть одинаково и справедливо» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 620г. Л. 47 об.). 
Выдача продуктов, производившихся предприятиями, осуществлялась «рабочим и служащим табач-
ной, пищевой, текстильной, обувной, парфюмерной и других отраслей промышленности в счет зар-
платы» (Гимпельсон Е. Г. «Военный коммунизм»: политика, практика, идеология. М.: Мысль, 1973. 
С. 162). 

2 На основании зачеркнутой формулировки в черновике протокола можно заключить, что Бюро 
решило «поставить вопрос» о Междуведомственной комиссии при Горпродукте — распределитель-
ном органе, созданном в конце 1918 г. путем преобразования существовавшего при Комиссариате 
городских хозяйств Бюро по распределению предметов первой необходимости. 2 апреля 1919 г. со-
вещание представителей ряда учреждений образовало Междуведомственную комиссию, в которую 
вошли должностные лица от Горпродукта — Гермонт, от Райпродукта — Г.А. Яновский, заведующий 
Отделом снабжения предметами первой необходимости, и от Экспертной комиссии — Гренстрандт. 
Согласно своему угловому штампу, имеющемуся на документе от февраля 1920 г., комиссия назы-
валась «Междуведомственная комиссия по разгрузке национализированных складов, помещений 
и квартир», но, вероятно, ее исходным наименованием было «Междуведомственная комиссия при 
Горпродукте по учету и распределению предметов домашнего обихода». Комиссия начала свою ра-
боту в мае 1919 г., а в июле Петроградская ЧК передавала в ее ведение до 40 помещений бывших по-
сольств и консульств. Междуведомственная комиссия имела право бесплатно отпускать по вырабо-
танной норме мебель семьям красноармейцев и рабочих; отдельным гражданам мебель продавать по 
оценке 1915 г., с учреждений же и воинских частей взималось 30 % стоимости предоставлявшейся во 
временное пользование мебели. В ведение Междуведомственной комиссии Горпродукт передал аук-
ционные залы и предоставил ей полномочия выдавать разрешения частным лицам на продажу своего 
имущества. В августе на деятельность комиссии было обращено внимание, и в ее состав Горпродукт 
назначил сначала двух рабочих, а затем несколько работниц-коммунисток из Секции работниц. В но-
ябре они усмотрели в деятельности Междуведомственной комиссии злоупотребления, и 15 декабря 
был Петроградской ЧК арестован Г. А. Яновский и с ним еще несколько лиц. Позднее они были рас-
стреляны (Докладная записка делегированного Военной секцией Петросовета для контрольной ра-
боты в Междуведомственную комиссию при бывш. Горпродукте тов. Павлова // ЦГА СПб. Ф. 1000. 
Оп. 4. Д. 205. Л. 348–352). Но комиссия продолжала действовать и только в мае 1920 г. была ликвиди-
рована (Протокол заседания от 7-го мая 1920 г. // Там же. Л. 360).

3 Спунде (Спундэ) Вольдемар Петрович. Родился в 1889 в г. Цесис Лифляндской губернии, в се-
мье рабочего-столяра. Латыш. Старший брат известного революционера и государственного деяте-
ля Александра Петровича Спундэ (см. комментарий 1 к протоколу заседания Бюро ПК от 6 августа). 
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Окончил реальное училище и два курса политехникума. По профессии конторщик. Член социал-де-
мократической партии Латвии с 1911 и партии большевиков с 1917 (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 4. Д. 22. Л. 
42). Был в ссылке. В январе 1919 входил в коллегию Комиссариата по делам национальностей СКСО 
как представитель Латышского отдела, затем с 22 февраля в должности комиссара по делам нацио-
нальностей (Протоколы заседаний коллегии Комиссариата по делам национальностей СКСО. 4 и 20 
января, 5 и 22 февраля // ЦГА СПб. Ф. 75. Оп. 1. Д. 49. Л. 1, 8, 15 об., 17). Был делегатом Х Петроград-
ской общегородской конференции и VIII съезда РКП(б). 10 августа 1919 избран председателем Рай-
совета 2-го Городского района (Протоколы заседаний РК 2-го Городского района 11 мая, 10 июня, 1 
и 10 августа // ЦГАИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 228. Л. 27, 35 об., 44, 45; Протокол собрания актив-
ных работников 2-го Городского района от 22 июля 1919 г. // Там же. Д. 231. Л. 46; Отношение това-
рища председателя Совета трудовой коммуны 2-го Городского района в ИК ПС от 27 августа 1919 г. 
// ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 268. Л. 115). Одновременно с 5 октября 1919 Спунде являлся заведую-
щим Финансовым отделом Райисполкома (ЦГАИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 228. Л. 55 об.), а с 17 но-
ября его избрали начальником обороны района (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 575. Л. 2). ПК в своем 
отношении в комитет 2-го Городского района 8 декабря 1919 писал: «В ответ на ваше отношение <…> 
от 21-го ноября сообщаю, что Бюро П.К. утверждает выдвинутые районом кандидатуры — тов. Спун-
де — в члены Исполкома Петросовета, и Жукова — в члены Петросовета. Секретарь Егорова» (ЦГА-
ИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 258. Л. 65). Таким образом, В. П. Спунде к 8 декабря, во-первых, зани-
мал не две, а четыре должности, а во-вторых, пользовался полным доверием если не ПК, то его Бюро.

Но еще 25 ноября 1919 председатель Следственной комиссии 2-го Городского района Дмитриев 
направил в райком «извещение», в котором сообщал, что Спунде продолжает с 1 сентября получать 
жалованье в полном размере как председатель Совдепа 2-го Городского района и как комиссар по На-
циональным делам (ЦГАИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 723. Л. 9). Получение В. П. Спунде жалованья 
по двум занимавшимся им должностям было нарушением постановления ПК, принятого еще на за-
седании 23 июля 1918 г. (Петербургский комитет РКП(б) в 1918 году: Протоколы и материалы засе-
даний. СПб., 2013. С. 265). 26 ноября на спешно собранном заседании Исполкома районного коми-
тета Спунде заявил, что совершил «формальное преступление», и объяснил его «семейной нуждой». 
Было принято постановление «исключить Спунде из членов Совета и передать дело в Партийный 
Суд. Довести о постановлении в Петроградский Исполком и Райком» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. 
Д. 723. Л. 1). 27 ноября прошло соединенное заседание районного комитета и Исполкома, на котором 
было 14 членов райкома и пять членов Исполкома, включая Спунде. На этом заседании он объяснил 
свой поступок необходимостью оказывать помощь представителю Совета снабжения правительства 
Латвии Олупу, не имевшему никаких доходов в Петрограде. 13 голосами против 5 воздержавшихся 
данная версия была признана заслуживающей доверия и решено «порицание тов. Спунде не выно-
сить». Зато действия членов Исполкома, созвавших спешное заседание, были осуждены, и постанов-
лено «ввиду создавшейся невыносимой атмосферы, интриг, подкопов, передать весь материал в П.К.» 
(Там же. Л. 10 — 10 об.). 

Сформированная 29 ноября РК комиссия «по выяснению дела тов. Спунде» провела с 1 по 7 де-
кабря семь заседаний, собрав показания 14 человек и еще самого Спунде. 15 декабря она в черно-
вом виде сформулировала свои выводы, вероятнее всего, имея адресатом ПК. Предлагалось Спунде 
«исключ[ить] на ½ года». Другим фигурантам расследования, в том числе Гельфанду и Жукову, вы-
нести по строгому выговору (ЦГАИПД СПб. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 723. Л. 50). В 1920 В. П. Спунде пред-
стал перед партийным судом. Как значится в «Заключении Центрального партийного суда», вклю-
ченном в протокол заседания Бюро ПК от 26 января 1920, факт получения Спунде «двух жалований 
одновременно с двух мест службы» был подтвержден. Суд нашел, что «в данном случае» «это было 
сделано с корыстной целью». В. П. Спунде признал себя виновным в том, что им не было сделано 
«официальное заявление» членам райкома и ПК. Суд решил исключить его из членов партии на один 
год (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 740. Л. 7–8).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
15 декабря 1919 г.

№ 2a

Протокол
заседания Петербургского Комитета РКП

от 15/XII-19 года.

Присутствовали: т. т. [П. А.] Алексеев, [В. Г.] Володин, [М.С.] Вилисовb, [М. Г.] Гаври-
лов, [П. А.] Данилов, [Г. Е.] Евдокимов, Егорова Женя, [Г. Е.] Зиновьев, [Л. С.] Зеликсон, 
[С. С.] Зорин, [К. Д.] Какабадзе, [А. Я.] Клявс-Клявин, [И. И.] Моисеев, [С. П.] Прохоров, 
[С. Н.] Равич, [Б. Л.] Садовская, [К. И.] Шелавин, [Г. В.] Циперович.

1. Тов. Женя Егорова делает доклад о работе Временного Бюро ПК.
1. Неделя раненого и больного красноармейца.
Агитационная кампания в течение этой недели была проведена плохо потому, что Воен-

ный Отдел не связался своевременно с соответствующими партийными организациями, ко-
торые приняли вследствие этого участие в проведении этой недели только в конце.

2. Мобилизационная кампания.
В связи с докладом Политотдела о положении на фронте Бюро ПК мобилизовало 138 ком-

мунистов, которые и были отправлены на фронт.
3. Бюро ПК назначило Конференцию работниц1  на 20 декабря.
Порядок дня необходимо выработать на сегодняшнем заседании ПК.
4. Намеченная топливная мобилизация2  не была районами проведена полностью своевре-

менно. По этому поводу Бюро ПК обратилось к районам с циркулярным письмом, помещен-
ным в «Правде» № 278 от 5/XII-19 г.c

5. В области агитационной работы Бюро ПК решило устраивать периодически воскрес-
ные митинги.

6. Бюро ПК обратило внимание на пропагандистскую работу среди вновь вступающих 
членов партии. Бюро решило эту работу вести в коллективах путем лекций, собеседований 
и т. п. Занятия в центральной партийной школе3  было решено возобновить, но ввиду недоста-
точности явившихся (40 человек) вопрос о занятиях в этой школе отпал сам собой. Таким 
образом, перед ПК стоит вопрос о создании новой центральной партийной школы.

7. Бюро ПК обратило внимание на позднюю доставку газет. Было созвано специальное 
совещание, на котором был принят ряд мер к устранению этого ненормального положения4 .

8. Для руководства литературными коллегиями5  при районах создана центральная ли-
тературная коллегия в составе тт. [П.] Арского, [П. Ф.] Куделли, [В. Н.] Васильевского, 
[К. И.] Шелавина и [О. Г.] Лифшиц.

9. Бюро ПК установило организованную связь с национальными Секциями 1) посредст-
вом представительства Секции на собраниях организаторов и 2) финансирования их.

10. Бюро ПК обратило внимание на КСМ. Было решено созвать Конференции Союза Мо-
лодежи. Из докладов представителя КСМ выяснилось неблагоприятное отношение Районов 
к Союзу и наоборот. К устранению этого Бюро постановило послать представителя от райо-
на в Союз и обратно.

a От руки.
b В оригинале ошибочно «Велисов».
c № 278 от 5/XII-19 г. —  вписано от руки.
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Бюро ПК обратило также внимание на финансирование КСМ, оно решило обратиться 
в ЦК с тем, чтобы вопрос этот был решен в общероссийском масштабе, бюро же ПК высказа-
лось за финансирование КСМ партийными организациями; впредь до решения этого вопро-
са Бюро ПК постановило финансировать орган КСМ «Юный пролетарий»6 .

11. Бюро ПК находит необходимым возобновить работу «субботников», ввиду чего пред-
лагает Центральной Комиссии по субботникам приступить к работе.

12. Касательно вопроса о Центральном Партийном Суде, Бюро ПК предлагает перезаме-
нить председателя Центрального партийного Суда тов. [А. И.] Аладжалова другим более под-
ходящим товарищем.

13. Членов Петроградского района: тт. [А. А.] Гусева7 , [И. С.] Сапко8 , [М. С.] Куликова9 
и еще двух товарищей, обвинявшихся в самовольном отъезде с фронта, Бюро ПК, несмотря 
на настояние РК, решило временно оставить для работы в Армии.

Доклад тов. Жени Егоровой о деятельности временного Бюро ПК принимается к сведе-
нию.

2. Об II-ой Общегородской Конференции работниц.
Назначить Конференцию на 23/XII-19 года. Норму представительства на Конференции 

оставить прежнюю, т. е. 1 на 50 работниц.
Порядок дня Конференции утвердить следующий:
1) О Всероссийском Съезде Советов —  докладчик тов. [Г. Е.] Зиновьев.
2) Коммунистическая партия и работница —  докладчик т. [К. И.] Николаева, т. [А. М.] Ит-

кина.
3) О продовольственном вопросе —  тов. [А. Е.] Бадаев.
4) О социальном обеспечении —  тов. [З. И.] Лилина.
5) О Компросе —  тов. [Л. С.] Зеликсон.
3. Топливный вопрос.
Ввиду важности топливного фронта дать на работу по топливу 40 ответственных отбор-

ных работников из районов.
4. О финансировании национальных Секций.
Передать вопрос на окончательное обсуждение Бюро ПК.
О финансировании КСМ. —  Снестись с ЦК по этому поводу.
5. О «субботниках».
Поручить комиссии по «субботникам» разработать немедленно план возобновления «суб-

ботников» и представить его на обсуждение ПК.
6. О Центральном партийном Суде.
В качестве председателя Центрального партийного Суда назначить тов. [И. И.] Моисеева.
7. О товарищах Питерского района тт. [А. А.] Гусеве, [И. С.] Сапко и [М. С.] Куликове тов. 

Прохоров от имени РК и Исполкома просит отменить постановление Бюро ПК.
Тов. [Г. Е.] Зиновьев указывает, что вопрос о тов. Гусеве и остальных товарищей, которых 

предполагается отозвать из Армии, следует обсудить в связи с предстоящим информацион-
ным докладом о Военном положении.

8. О постановлении Бюро ПК назначить тов. [Н. К.] Антипова в качестве организатора 
Петербургского района, а тов. [Б. А.] Ратнер Берта в качестве организатора 2-го Городского 
района.

Утвердить.
9. О тов. [А. С.] Куклине.
Просить ЦК оформить данное им согласие об оставлении тов. Куклина для работы в Пи-

тере.
10. О тов. [И. Н.] Крайневе10 .
Оставить временно вопрос открытым.
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11. О военном положении.
Тов. [Г. Е.] Зиновьев делает доклад о военном положении на нашем Западном фронте. Он 

указывает на то, что необходимо обратить внимание на политический состав VII-й Армии 
и предлагает по соглашении с Политотделом произвести массовую смену наиболее утомив-
шихся ответственных работников, находящихся на фронте. Список ответственных работни-
ков, находящихся на фронте в VII-й Армии, будет на днях представлен Комитету Обороны.

Тов. Женя Егорова предлагает поручить Учетному Отделу при ПК произвести учет всех 
ответственных работников, находящихся в Питере. Кроме того, она предлагает воздейство-
вать на коммунистов, находящихся на фронте, которые забрасывают ПК заявлениями об от-
зыве их с фронта, и написать с этой целью немедленно циркулярное письмо от ПК ко всем 
коммунистам-фронтовикам.

Доклад тов. [Г. Е.] Зиновьева принимается к сведению. Массовый обмен решено произве-
сти. Вменить в обязанность прессе осветить вопрос о существующем положении вещей.

12. Организационный вопрос.
Тов. Женя Егорова указывает на то, что поручение ПК, данное Бюро ПК «нащупать по-

чву» по этому вопросу, исполнено. Она говорит, что организационный вопрос обсуждался 
на двух собраниях организаторов, на которых в конечном итоге и вынесен был следующий 
план конструирования Питерской организации РКП.

Петербургский Комитет как политический руководитель всей организации собирается 
раз в неделю для решения принципиальных вопросов и утверждения постановления Бюро 
ПК.

Бюро ПК является ответственной организацией, которая руководит работой Отдела[ов] 
и решает принципиальные вопросы.

При ПК, по мнению всех районов, должны функционировать следующие Отделы:
1) Организационно-Инструкторский.
2) Агитационный.
3) Отдел работы среди работниц.
4) Военный Отдел.
5) Отдел работы среди молодежи.
Следующие отделы были выдвинуты только несколькими районами:
Отдел Советской работы —  выдвинут 3-мя районами, на собрании организаторов был 

принят большинством голосов.
Отдел Профессиональных работ —  один район.
Отдел печати —  четыре района.
По вопросу конструирования всех этих отделов собрание организаторов высказалось сле-

дующим образом.
Организационно-Инструкторский отдел составляется из 5-ти человек, причем ПК выде-

ляет заведывающего Отделом обязательно члена ПК или кандидата, остальные четыре члена 
Коллегии выдвигаются на собрании организаторов, а ПК их утверждает. Отдел ведет общую 
организационную работу в районах, инструктирует районы и т. д.

При Р[айонных] К[омите]тах создаются также Организацион[но] -Инструктор[ские] От-
делы в составе минимум 3-х человек. Конструкция Отделов такая, как Отдела при ПК.

Агитационный Отдел. В агитационный отдел необходимо привлечь лучших работников, 
потому что он должен вести всю агитационную работу Питерской организации. Члены Аги-
тационного отдела при ПК выдвигаются и утверждаются ПК, а члены Агитотделов при Райо-
нах —  Р[айонными] К[омите]тами.

Об Отделе работы среди работниц.
Отдел по работе среди работниц при ПК организуется в составе 5-ти человек. Завед[ующий] 

Отд[елом] назначается ПК, остальные члены Коллегии избираются на собрании районных 
организаторов Союза работниц и утверждаются ПК.
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При Отделе по работе среди работниц устраиваются еженедельно собрания организато-
ров районных Секций и общегородские собрания всех Секций Работниц.

Военный Отдел при ПК. Заведывает Отделом член ПК, в составе которого входят 3 това-
рища, выдвигаемые Петербургским Комитетом, и представители политотделов.

Военные отделы при ПК конструируются таким образом, что в состав Отдела входят орга-
низатор Военного Отдела, председатель Военной Секции и представитель Агитотдела.

Информационный Отдел и Учетный Отдел.
Отдел Советской работы. Создание этого Отдела необходимо, по мнению большинства 

собрания организаторов, для того, чтобы партия могла вплотную подойти к работе Советов, 
так как только в таком случае работа Советов будет вестись как следует. Конструкция этого 
Отдела не разработана.

Отдел профессиональных Союзов. На собрании организаторов были высказаны два со-
ображения, в силу которых создание этого Отдела является необходимым: 1) Необходимо 
связать партию с Союзами, взять на учет всех работников-профессионалистов и контроли-
ровать работу Ком[мунистической] Фракции Союзов. 2) Выяснить те задачи, которые стоят 
перед профессиональными Союзами.

Отдел Печати. Необходимо образовать орган, который мог бы всецело заняться вопроса-
ми печати.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев указывает, что Отдел Советской работы, Отдел Профсоюзов и От-
дел Печати [нрзб] не нужны. Отдел Советской работы не нужен потому, что Р[айонные]  
К[омите]ты и так контролируют Советы. Общий контроль партией осуществляется, этот 
контроль только необходимо усилить.

Тов. Зиновьев предлагает слить Учетно-Статистический Отдел с Информационным. Ор-
ганизационно-Инструкторский Отдел образовать при ПК, но в составе только 3-х лиц. Аги-
тационный Отдел и Секция работниц, по его мнению, безусловно необходимы. Военные От-
делы при РК ни в коем случае нельзя расширять.

Тов. [В. Г.] Володин говорит, что в районах и так штат насчитывается в 40 человек, а пос-
ле организации Отделов при РК штаты придется увеличить еще больше. Он предлагает за-
ставить Учетные Отделы интенсивно работать и этим будут достигнуты большие результа-
ты в общепартийной работе.

Тов. [К. И.] Шелавин говорит, что то, что общие собрания в районах очень малочисленны 
и что необходимо принять меры, устраняющие это зло.

6 намеченных отделов безусловно необходимы. Каждого активного работника нужно при-
крепить к коллективу. В коллективы, у которых плохо ведется работа, давать лучших ра-
ботников. Организационный Отдел составить из наиболее способных организаторов коллек-
тивов, которые таким образом будут учиться работать в более широком масштабе, т. к. они 
будут посылаться для работы в другие коллективы. При работоспособности коллегии штат 
может быть сокращен. Если Информационный отдел будет хорошо поставлен, то нет необхо-
димости создавать Отдел Советской работы.

Тов. [Г. В.] Циперович предлагает Информационно-Инструкторско-Статистическ[ие] 
Отделы объединить в один отдел. В организации отдела Профсоюзов при ПК абсолютно ни-
какой нужды. Необходимо теснее связаться для усиления партийной работы фракции Сою-
зов с Петербургским Комитетом.

Тов. [С. П.] Прохоров предлагает Статистический и Информационный Отделы объ-
единить с Секретариатами, все они, взятые вместе, являются исполнительным орга-
ном Организац[ионно]-Инструкторск[ого] Отдела, кроме того, тов. Прохоров настаи-
вает на необходимости организации при Петербургском Комитете Отдела Советской 
работы.

Тов. [Г. Е.] Евдокимов. Военный Отдел сорганизован согласно Постановления Петербург-
ского Комитета, в составе т. т. [Г. Е.] Евдокимова, [Н. Ф.] Свешникова и трех  представителей 
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Политотделов. Военному Отделу поручено координировать работу всех Политотделов, 
с этой целью Военный Отдел устраивает еженедельные совещания, на которые привлекают-
ся представители всех Политотделов с правом решающего голоса.

Тов. [А. Я.] Клявс-Клявин говорит о необходимости существования Отдела Советской 
работы; статистику он предлагает соединить с канцелярской работой.

Тов. [С. С.] Зорин предлагает подтвердить постановление предыдущего ПК об органи-
зации следующих Отделов: Агитационного, Отдел Работы среди молодежи, Секция работ-
ниц, Отдел статистики, Организационно-Инструкторский. Вопрос же об образовании Отде-
лов при ПК разработать предварительно на Бюро ПК.

Тов. [П. А.] Алексеев. Отделы при районах нет возможности организовать, ввиду полного 
отсутствия подходящих партийных работников.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев, возражая против Отдела Советской работы, говорит, что учет и пра-
вильное распределение работников, которое предполагается поручить этому Отделу, испол-
няет весь партийный аппарат. Затем тов. Зиновьев предлагает Бюро принять меры для боль-
шей посещаемости общих собраний членами партии.

Тов. Женя Егорова предлагает организовать при ПК следующие Отделы:
1) Организационно-Инструкторский.
2) Отдел по работе среди работниц.
3) Военный Отдел.
4) Агитационно-Пропагандистский.
5) Отдел по работе среди молодежи.
Тов. [С. С.] Зорин. Секретариат ведает Подотделами учетно-статистическим и Информа-

ционным. При организационном аппарате Района создаются подотделы:
Организационно-Инструкторский.
Агитационный отдел.
Секция работниц.
Подотдел работы среди молодежи.
Тов. [С. Н.] Равич предлагает создать при ПК намеченные на последнем заседании ПК 

Отделы и принять их конструкцию, намеченную на собрании организаторов. При районных 
комитетах организовать однотипные с Центром Отделы.

Постановили: При Петербургском Комитете организуются следующие отделы:
1. Организационно-Инструкторский Отдел.
Подотделы при нем: [1.] Информационный.
2. Учетно-Статистический.
2. Отдел Агитационно-Пропагандистский.
3. Отдел по работе среди работниц.
4. Военный Отдел.
5. Отдел по работе среди молодежи.
При районных комитетах организуются те же отделы, как и при ПК.
Конструкция Отделов:
1. Организационно-Инструкторский утверждается в составе 5-ти лиц. В качестве заведы-

вающего Отделом назначаются члены ПК, остальные товарищи избираются на собрании ор-
ганизаторов при ПК и утверждаются Петербургским Комитетом.

При Районном Комитете организуется Орг[анизационно]-Инстр[укторский] Отдел в со-
ставе 3-х товарищей, которые назначаются районным комитетом.

2. Агитационно-Пропагандистский Отдел при ПК и при РК составляется из 5-ти товари-
щей, члены Отдела в центре назначаются ПК в районах РК.

Военный Отдел. Утверждается в составе 3-х товарищей, назначаемых ПК. Заведываю-
щим Военотд[елом] должен быть член ПК. Отдел созывает еженедельные совещания пред-
ставителей Политотделов с правом решающего голоса.
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При районах Военные Отделы утверждаются в составе: организатора Военного Отдела, 
председателя районной Военной Секции и Заведывающего р[айонным] Агитотд[елом].

О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ПК и СОБРАНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ.
Постановили: ПК должен руководить совещательным и исполнительным Органом ПК.
Проекты, выдвигаемые на собрании организаторов, обсуждаются и утверждаются ПК. 

Члены Бюро ПК обязаны присутствовать на собрании организаторов и информировать о по-
становлениях ПК.

О составе Бюро ПК.
Политотдел отказывается освободить тов. [В. Г.] Володина от обязанностей Заведываю-

щего Политотделом Управления формирования запасных частей11 .
Постановили: Вместо тов. Володина избрать в Бюро ПК тов. [Г. Е.] Евдокимова.
Информация тов. [А. Я.] Клявс-Клявина о положении на фабриках и заводах12 .
Постановили: 1. Командировать на завтрашний день, т. е. на 16/XII-19 г. в распоряжение 

Московского районного Комитета агитаторов от следующих районов: Выборгского, 2-го Го-
родского, Смольнинского, Петроградского, Петергофско-Нарвского для агитации по фабри-
кам и заводам по два от каждого района.

2. Выпустить листовку.
3. Поручить Военной Секции Петросовета выделить 25 матросов-коммунистов и послать 

их в распоряжение Московского районного Комитета для обхода с листовкой предприятий 
Московского района.

4. Предложить Президиуму Петросовета поставить на Исполкоме 16/XII-19 г. вопрос 
об улучшении продовольственного положения рабочих, пригласив по два представителя 
от фабрично-заводских комитетов крупнейших предприятий Петрограда.

Перевыборы в Совет.
Постановили: Произвести перевыборы в Петроградский Совет с 22 декабря по 30 декабря 

1919 года. Норму представительства и инструкции по выборам поручить разработать Отде-
лу Управления Петросовета.

Тов. [С. С.] Зорин предлагает для успешного проведения выборной кампании
1) Пригласить агитаторов из Москвы, наприм[ер], т. т. [Н. И.] Бухарина и др. 2) Обязать 

всех популярных агитаторов Петрограда исполнить все требования Агитотдела ПК.
О редакции газеты «Правда»
Назначить членом редакции тов. [Г. Е.] Евдокимова. Обязать тов. [Г. В.] Циперовича с при-

ездом тов. [Н. М.] Анцелиовича принять деятельное участие в работе редакции «Правда».
О собрании активных работников.
Бюро ПК предлагает созвать собрание активных работников в четверг 18 декабря по вопро-

су о центре и районах. Докладчик —  тов. [С. Н.] Равич, содокладчик —  тов. [И. И.] Моисеев.
Постановили: Предложение Бюро отклонить.
О красноармейской конференции.
Постановили: Созва[ть] Конференцию беспартийных красноармейцев 19-го декабря 

в 10 час. утра. В порядке дня вопросы:
1. Доклад о Съезде Советов. (Доклады решено разделить по пунктам, обсуждавшимся 

на Съезде). Докладчики делегаты на VII-й Съезд от красноармейских и матросских частей.
2. Перевыборы Петросовета.
О партийной неделе в воинских частях.
Постановили: Предоставить Военному Отделу право провести в воинских частях партий-

ную неделю.

Текущие дела:
Заявление тов. [Б. Л.] Садовской. Тов. Садовская просит освободить ее от обязаннос-

тей Заведующего Отделом по работе среди работниц при ПК, потому что она не в состоянии 
справиться с работой и предлагает утвердить вместо нее тов. [А. М.] Иткину.
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Постановили: Утвердить прежнее постановление ПК, т. е. оставить Заведывающим Отде-
лом по работе среди работниц тов. Садовскую потому, что во главе этого отдела желательно 
иметь работницу13 .

1 Первая беспартийная конференция работниц готовилась в октябре 1917 г. по инициативе редак-
ции журнала «Работница» и группы работниц из районов, с разрешения Петербургского комитета 
РСДРП(б). Было избрано 600 делегаток, приблизительно от 80 тысяч работниц (Сталь Л. Н. Работ-
ница в Октябре // Пролетарская революция. 1922. № 10. С. 299–301). Вторая беспартийная конфе-
ренция работниц была созвана в мае 1919 г. Начатую 21 мая работу конференция была вынуждена 
прервать из-за наступления белых на Петроград и возобновила ее только 31 мая. Как писала в 1920 г. 
Б. Садовская, Третья беспартийная конференция работниц готовилась с 1 декабря 1919 г. Предста-
вительство устанавливалось для работниц промышленных предприятий 1 от 50, для советских слу-
жащих — 1 от 500. Было проведено около 400 собраний и избрано 2 377 делегаток. В их число были 
включены представители жен красноармейцев и рабочих — домашние хозяйки. Лозунгами конфе-
ренции были «борьба с белыми генералами» и «Советское строительство» (Садовская Б. Отдел ра-
ботниц // Сборник материалов Петербургского комитета Р.К.П. Вып. 1. Январь — июнь. Птбг., 1920. 
С. 17–18). В своем отношении в Секцию работниц при ПК комитет 2-го Городского района сообщал: 
«Общее число делегаток на 3-ью Общегородскую Конференцию беспартийных женщин равно 460. 
Из них Служащие Советских учреждений 314, Служащие столовых — 39, Женщин-хозяек — 107. 
Было проведено 76 выборных собраний по учреждениям и массовая агитация по домам» (ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 536. Л. 55).

2 Еще зимой 1918/1919 г. стали быстро нарастать трудности со снабжением петроградских пред-
приятий, учреждений и домохозяйств топливом. 6 января 1919 г. на заседании ПК выступал председа-
тель СНХ СР В. М. Молотов, предложивший в своем докладе закрыть ряд промышленных предпри-
ятий (см. комментарий 1 к протоколу заседания ПК от 6 января). В конце января Совет комиссаров 
Союза коммун Северной области был вынужден издать декрет «О сокращении потребления топлива 
в г. Петрограде» (Северная коммуна. 1919. 29 января). Руководство города пыталось найти средства 
для снабжения города топливом хотя бы в минимально необходимых размерах. В июле СНХ СР по-
местил в «Известиях Петроградского совета» извещение о том, что «вследствие полного истощения 
запасов, отпуск минерального топлива <…> с 1 августа впредь до улучшения положения совершенно 
прекращается». Потребителям предлагалось переходить на древесное топливо (Известия Петроград-
ского совета рабочих и красноармейских депутатов. 1919. 12 июля). В своих усилиях преодолеть топ-
ливный кризис петроградские государственные органы столкнулись с целым комплексом проблем, 
таких как дефицит продовольствия; нехватка рабочих рук, которую усугубляло несоблюдение поста-
новлений об освобождении от призыва рабочих, занятых заготовкой и доставкой дров; недостаток 
транспорта. Положение осложнялось еще и нераспорядительностью учреждений и лиц в деле выгруз-
ки уже поступившего в город топлива, а также попытками вытеснить из сферы лесозаготовок част-
ный капитал. К тому же в 1919 г. навигация прекратилась на месяц раньше обычного из-за ударивших 
еще в конце октября морозов. Для населения было заготовлено 150 000 куб. саж. дров, тогда как ми-
нимальная потребность составляла 250 000 куб. саж. (Топливное положение в Петрограде // Ежене-
дельник Совета народного хозяйства Северного района и экономических учреждений Петроградско-
го совдепа. 1919. № 38. 1 ноября. С. 26–27; № 40–41. 23 ноября. С. 5).

3 Центральная партийная школа — учебное заведение для взрослых, предназначенное готовить 
кадры для партийной работы. VIII съезд РКП(б) обсуждал вопрос о кадрах и записал в резолюции: 
«1) организовать высшую партийную школу при ЦК; 2) разработать общую программу и план заня-
тий в местных партийных школах; 3) помочь местным партийным школам присылкой соответству-
ющих лекторов» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8-е изд. 
В 10 томах. Т. 2. М., 1970. С. 75). В соответствии с этой резолюцией в Москве центральная школа со-
ветской работы в марте 1919 г. была преобразована в Центральную школу партийной и советской ра-
боты (Леонова Л. С. Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учеб-
ных заведения. 1917–1975. М., 1979. С. 25). В Петрограде еще 31 января 1919 г. Бюро ПК слушало 
сообщение Ядвиги (Я. А Нетупской) «О курсах политической грамоты (Центральной парт[ийной] 
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школе)». Ею было предложено «создать тройку в составе т.т. [Н. К.] Антипова, Острецова, и тов. Яд-
виги [Я. А. Нетупская], которой и поручить организовать центральную партийную школу». Начиная 
с 8–15 сентября шел набор слушателей в школу, осуществлявшийся по разнарядке, спущенной ПК 
в районы (см.: Протокол заседания коллектива РКП(б) Главных вагонных мастерских от 9 сентября 
1919 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 620з. Л. 7). Всего в «Алфавитном списке Высшей партийной 
школы» значилось 220 чел. (о том, что школа начала свою работу 15 сентября, Ядвига докладывала 
ПК на заседании 22 сентября). 17 сентября состоялась первая лекция, которую слушали 200 человек. 
Со второй лекции, прошедшей 19 сентября, число присутствующих стало снижаться, 8 октября на 
9-й лекции уже было только 119 человек (Журнал отметки посещаемости Высшей партийной шко-
лы // Там же. Д. 425. Л. 1–18, 19 — 19 об.). Затем занятия в школе прекратились. 29 ноября при рас-
смотрении Бюро ПК вопроса «Об Агитационном отделе» Ядвига напомнила о Центральной партий-
ной школе и указала, «что потребность в Центральной партийной школе очень велика», предложив 
поставить на собрании организаторов «вопрос об ее существовании». Но только уже в начале 1920 г. 
был составлен «Проект организации 6-тимесячной высшей партийной школы на 2500 студентов», 
предусматривавший создание учебного заведения «вроде рабочего университета» со своими учебным 
помещением и общежитием (Там же. Д. 389. Л. 1–2).

4 На XI Петроградской общегородской конференции 26 ноября А. И. Гордон говорил: «Те-
перь сплошь и рядом за газетой бывает очередь. На фабрики и заводы часто газеты не поступают» 
( ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143. Л. 18). С вопросом о поздней доставке газет пришлось разбирать-
ся Бюро ПК. Упомянутое совещание «о своевременном распространении газет» было проведено 2 де-
кабря под председательством Жени Егоровой. Согласно протоколу совещания, задержки выпусков 
утренних газет были обусловлены поздним поступлением в редакции сведений от Петербургского 
отделения РОСТА. Типографии со своей стороны тоже не справлялись с печатанием, а «Севцент-
ропечать» испытывала трудности с доставкой уже отпечатанного тиража. Совещание предложило 
ей «проявлять больше инициативы и изобретательности в отношении доставки газет», хотя и поста-
новило «принять самые энергичные меры в смысле получения автомобиля» (Постановление Сове-
щания о своевременном распространении газет под председательством Жени Егоровой // ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 376. Л. 11).

5 Литературные коллегии — собрания представителей коллективов РКП(б) в районах, предназ-
наченные прежде всего для подготовки к публикации в газетах корреспонденций и заметок. Их со-
здание развернулось в конце 1918 — начале 1919 г. Коллегия должна была быть образована «на на-
чалах представительства от коллективов, секции работниц и союза коммунистической молодежи». 
Каждому коллективу надлежало выделить «из своей среды одного ответственного литератора-корре-
спондента». Переизбирать своего представителя по собственной инициативе без санкции руководст-
ва коллегии коллективу не дозволялось. Коллегия имела еженедельные заседания, избирала из сво-
его состава бюро в количестве трех членов — ответственного руководителя, секретаря и члена бюро. 
Перед литературной коллегией ставились задачи давать «широкую информацию на страницах рабо-
чей печати <…> о партийной жизни, о ходе работ в фабрично-заводских предприятиях и учреждени-
ях, о состоянии красноармейских частей, о повседневной бытовой жизни рабочих и красноармейских 
масс, о советском строительстве в районе и проч.». Кроме того, коллегия должна была вести подготов-
ку «кадра рабочих писателей-журналистов» и осуществлять «планомерное распространение литера-
туры и газет среди рабочих масс района». Этим последним направлением в работе коллегии заведовал 
член бюро. Коллегия организовывала «студию журнализма, литературный кружок, лекции, дискус-
сии на соответствующие темы». В соответствии с этим члены коллегии имели обязанности аккуратно 
посещать заседания коллегии, давать «материал для печати», участвовать в распространении произ-
ведений печати (Положение о литературной коллегии при Смольнинском районном комитете РКП 
(большевиков) // ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 17. Л. 41). 

6 «Юный пролетарий» — издательство Петербургского и Северного областного комитетов Рос-
сийского коммунистического союза молодежи. Издавало одноименный литературно-художествен-
ный и публицистический журнал для молодежи. Его первый номер вышел 28 ноября 1917 г. как ор-
гана Петербургского комитета Социалистического союза молодежи. С № 4 за 1918 г. стал органом 
Петербургского (в 1918 г. № 4 — в 1919 г. № 9) и Северного областного комитета Российского комму-
нистического союза молодежи. С № 16 за 1919 г. и по 1921 г. — орган Петербургского городского и гу-
бернского комитета Российского коммунистического союза молодежи. В течение 1919 г. вышло не 
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менее четырех номеров журнала, который представлял собою двухнедельник (Максимов А. А. У исто-
ков советской журналистики. Л.: Лениздат, 1967. С. 22–26).

7 Гусев Авенир Ассикритович. Родился в сентябре 1892 в селе Высокое Угличского уезда Ярослав-
ской губернии в крестьянской семье. С 12 лет трудился в Петербурге — сначала мальчиком, а затем 
приказчиком в продуктовом магазине. С 1912 работал на заводе «Вулкан» приемщиком снарядов. 
Окончил вечерние общеобразовательные курсы (в объеме 5 классов средней школы). С 1914 рабо-
тал на Путиловском заводе приемщиком снарядов. Участник политических забастовок на заводах, 
где работал. В 1917 перешел на завод «Лангезипен» приемщиком снарядов. Один из организаторов 
отряда Красной гвардии на этом заводе. Был избран членом заводского комитета, уполномоченным 
профсоюза металлистов, депутатом Петроградского совета. В ноябре 1918 занял должность секре-
таря Петроградского райсовета, был председателем исполкома Петроградского райсовета, членом 
Исполкома Петроградского совета. Был секретарем Петроградского райкома партии. Весной 1919 
назначен начальником штаба обороны Петроградского района. С октября 1919 на службе в Крас-
ной армии. Был чрезвычайным уполномоченным Реввоенсовета Петроградского фронта в Южной 
группе войск 7-й армии. С декабря 1919 — ответственный организатор запасного полка 7-й армии. 
В конце 1920 назначен начальником политотдела отдельной бригады 7-й армии в Ямбурге. После 
Гражданской войны на ответственных должностях политсостава. В 1921 — начальник политотде-
ла 1-й, затем 56-й стрелковых дивизий. Осенью 1921 назначен начальником политотдела Карель-
ского фронта. Участник боев с белофиннами на территории Карелии. В 1922 назначен начальником 
политотдела Кронштадтской крепости. С августа 1922 — заместитель начальника политуправле-
ния Петроградского военного округа. В феврале 1926 зачислен в резерв РККА с откомандировани-
ем в Ростов-на- Дону на должность начальника военно-морской инспекции. С октября 1927 возвра-
щен в ряды РККА, был помощником командира 14-го стрелкового корпуса по политической части. 
С января 1929 — помощник командира 19-го стрелкового корпуса по политической части. В августе 
того же года назначен заместителем начальника политуправления Особой Дальневосточной армии. 
В этой должности участвовал в боях на КВЖД в 1929. В 1930 награжден орденом Боевого Красно-
го Знамени. С марта 1931 — старший инспектор Политуправления РККА. В феврале 1933 зачислен 
в резерв РККА и работал председателем Московского областного и городского советов Осоавиахи-
ма СССР. Арестован 20 февраля 1937 и 4 сентября 1937 по обвинению в принадлежности к анти-
советской террористической организации приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 
к расстрелу. В тот же день расстрелян. Определением Военной коллегии от 12 мая 1956 реабилити-
рован (Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, 
комкоры, комдивы и им равные): 1937–1941. Биографический словарь. М.: Кучково поле; Мегапо-
лис, 2012. С. 328–329).

8 Сапко Иван Семенович. Родился в 1891 (по другим сведениям, в 1890). Учился в Харьковском ре-
альном училище и состоял в Союзе учащихся партии социалистов-революционеров. С 1907 был чле-
ном партии эсеров. В 1907 и 1908 подвергался тюремному заключению. В 1907–1910 жил на стан-
ции Сахновщина, занимался репетиторством. С 1911 учился в Киевском коммерческом училище на 
экономическом отделении. В 1913 после разгрома местной эсеровской организации организацион-
ные связи с партией утратил и выбыл из ее рядов. По окончании 4 курсов училища призван в ар-
мию, служил рядовым. В 1918 добровольно вступил в Красную армию, принят в число сочувствую-
щих РКП(б), стал организатором коллектива в Учебно-инструкторской роте противогазового дела, 
а с августа был лектором в 1-й пехотной школе и особой химической роте. В 1919 принят в члены 
РКП(б), участвовал в боях с белыми в мае и октябре 1919 в качестве политрука на Ямбургском участ-
ке фронта. В Петроградском райкоме был членом партийного суда, секретарем районной военной 
секции. С октября 1919 до мая 1921 был политинспектором в Политическом управлении Петро-
градского военного округа, затем начальником Агитационно-пропагандистского отдела. В 1922 сна-
чала преподавал в Военно-политической школе им. Энгельса, затем стал помощником ее начальника. 
В 1926–1928 — заместитель директора Рабочего университета Володарского района. Демобилизо-
вался в 1927. В 1928–1933 заведовал кафедрой экономики в Лесотехнической академии и Институ-
те агитации им. Володарского. В 1933–1935 — сотрудник Ленинградского управления НКВД СССР. 
В июле 1935 вернулся на преподавательскую работу и возглавил кафедру экономики в Институте со-
ветского строительства им. М. И. Калинина. В декабре 1936 обвинен в принадлежности к троцкист-
ско-зиновьевской оппозиции и исключен из партии. Позже был выслан в Киргизскую ССР, г. Токмак. 



349

(ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 17322/1–2; Д. 404453, 434447). Сведений о дальнейшей судьбе 
И. С. Сапко обнаружить не удалось.

9 Куликов Михаил Степанович. Родился 22 сентября 1883 в селе Ивашково-Дуброво Бежецкого 
уезда Тверской губернии. В 1900 уехал в Петербург и устроился в Петроградский трамвайный парк 
на конную железную дорогу форейтором. Последовательно назначался конюхом, кучером и кондук-
тором. В 1905 призван в армию и отправлен в Маньчжурию. Там окончил полковую учебную коман-
ду. В составе 98-го пехотного полка в 1906 вернулся в Двинск, имея чин старшего унтер-офицера. 
В 1908 после демобилизации вернулся на работу в тот же трамвайный парк Петроградской сторо-
ны кучером, затем стал вагоновожатым. В 1913 вступил в РСДРП(б). В 1914 мобилизован, состоял 
в 271-м полку в г. Юрьеве. В 1915 дезертировал и приехал в Варшаву. Там устроился в качестве ра-
ботника в Красный Крест, встретил 1917 в Минске. Избран в Минский совет солдатских депутатов, 
входил в это время в объединенную организацию РСДРП. В июне 1917 был направлен в школу шо-
феров в Петро град. Вступил в отряд Красной гвардии при ЦК Союза муниципальных рабочих, был 
инструктором по стрелковому делу. В январе 1918 демобилизовался и вернулся на работу в трамвай-
ный парк Петро градского района. Был избран секретарем завкома и председателем партийного кол-
лектива. С рабочим отрядом в марте 1918 выдвигался на Лужский участок фронта. После заключения 
Брестского мира вернулся в Петроград, был избран депутатом Петроградского совета. В 1919 назна-
чен секретарем Петро градского райисполкома и избран членом райкома. При наступлении Юдени-
ча работал в штабе Петроградского укрепленного района. Затем был на Южном и Польском фронтах. 
Тяжело заболел в 1920 и в декабре был переведен в трудовую армию. В 1921 привлечен к борьбе с тру-
довым дезертирством в Управлении городских железных дорог. С 1922 работал в Управлении город-
ских железных дорог и в трамвайных парках города на разных руководящих должностях. В 1933 вы-
шел на пенсию по инвалидности, был персональным пенсионером республиканского значения. Умер 
не ранее первой половины 1937 (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 239718).

10 Крайнев Игнатий Никитович. Родился в 1893 в деревне Зонино Алексинской волости Туль-
ской губернии. По профессии слесарь. Вступил в РСДРП(б) в 1911. С 1913 принимал активное 
участие в нелегальной работе, был членом Выборгского райкома РСДРСП(б), с 1915 входил в со-
став Петербургского городского комитета и его Исполнительной комиссии. Неоднократно участво-
вал в стачках, арестовывался, подвергался высылке. В 1916 отправлен в Якутск, но не доехал туда, 
Февральская революция застала его в Верхоленске. Вернулся в Петроград, где на заводе Баранов-
ского возглавил партийный коллектив и стал председателем заводской больничной кассы. Работал 
в Петер бургской общерайонной больничной кассе и был ее председателем. Был избран депутатом 
Петросовета. В 1918 вошел в Исполком Петросовета и в президиум Рабочей секции; был делегиро-
ван в Коллегию Петроградского округа путей сообщения и в Исполнительный комитет по порто-
вым делам, с февраля по ноябрь был председателем комиссии по разгрузке Петрограда, с декабря 
1918 работал в Совнархозе, входил в состав Президиума, заведовал Отделом снабжения, был заме-
стителем комиссара в Комиссариате промышленности и торговли СКСО. В начале 1919 стал чрез-
вычайным уполномоченным и членом коллегии Комиссариата путей сообщения Эстонской Совет-
ской Республики. В мае 1919 был направлен комиссаром в Тулу на оружейный и патронный заводы, 
в ноябре вернулся в Петроград, стал членом коллегии ПЧК и заведующим Особым отделом. Входил 
в состав Петроградского губкома и был членом его Бюро, заведовал Организационно-инструктор-
ским отделом ПК в 1920–1921. Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. Переведен за-
тем на партийную работу в Саратов, где занял пост ответственного секретаря 1-го райкома. Такую 
же должность в 1922–1923 занимал в Пензенском губкоме. В 1923–1924 в Московском губкоме был 
членом бюро, заместителем заведующего организационным отделом и заведующим Учетно-распре-
делительным отделом. В 1924–1925 учился в Коммунистической академии. В 1926 был кооптиро-
ван в Исполнительное бюро Ташкентского областного комитета КП Узбекистана и назначен ответ-
ственным секретарем обкома. В 1927 был послан ЦК на Кавказ, занимал должность ответственного 
инструктора Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б), был секретарем Терского окружного 
комитета ВКП(б). С 1928 по 1932 он последовательно был директором трех ленинградских пред-
приятий — табачной фабрики им. М. С. Урицкого, завода им. Карла Маркса и Северной судостро-
ительной верфи. В 1932 отозван ЦК. С 1 января 1934 и до 1937 был директором Коммунарского 
(бывш. Алчевского) металлургического завода. Расстрелян 9 сентября 1937 в Киеве. Реабилитиро-
ван ( ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 83395, 783395).
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11 Управление формирования запасных частей — неточное название структурного подразделения 
полевого управления VII армии. В марте 1919 г. с целью создания резервов при штабах фронтов были 
образованы Управления формирования, укомплектования и обучения войск — Упраформы (Шата-
гин Н. И. Организация и строительство Советской Армии в период иностранной военной интервен-
ции и гражданской войны (1918–1920 гг.) М., 1954. С. 192). В 7-й армии существовало Управление 
запасных частей и формирований, имевшее в своем составе Политическое отделение (Доклады По-
литического отделения Управления запасных частей и формирований 7-ой армии Военному отделу 
ПК // ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 455. Л. 1, 2). 

12 Ответственный организатор Московского РК РКП(б) А. Я. Клявс-Клявин докладывал о волне-
ниях на ряде предприятий района. На протяжении 1919–1920 гг. их рабочие выражали недовольст-
во политикой «военного коммунизма», возлагая на советскую власть ответственность за последствия 
этой политики — голод и холод. По сведениям, приведенным А. Ю. Давыдовым, на фабриках «Ско-
роход» и «Победа» рабочие организовывали забастовки «с требованиями введения и расширения так 
называемого льготничества», чтобы «расширить предоставляемые нелегальным снабженцам льготы» 
(Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг.: Мешочники. 
СПб., 2002. С. 310). Судя по рукописной помете на машинописном списке партийных коллективов 
Московского района, райком особо выделял заводы вагоностроительный (бывш. Речкина) и Сименс- 
Шуккерт, фабрику «Скороход» и 1-ю фабрику одежды (ЦГАИПД СПб. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 49. Л. 1). 
2 декабря бюро Московского РК заслушало информацию о «низкой производительности работы не-
которых работниц» на фабрике обмундирования. Было постановлено: «Предложить к[омите]ту фаб-
рики обратиться с заявлением в Комиссариат труда с отправкой таковых на общественные работы». 
На заседании бюро райкома 5 декабря прозвучало заявление «о неправильном распределении между 
рабочими трудового пайка». 10 декабря 1919 г. на собрании организаторов коллективов Московского 
района организатор фабрики «Скороход» сообщал: «<…> имеется коллектива [коммунистов] 50 чел., 
но все они разобраны, на фабрике 4000 чел., партийных тов[арищей] нет, прошу туда влить своих 
тов[арищей]» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 580. Л. 4, 9 об., 8 об.). 11 декабря А. Я. Клявс- Клявин ин-
формировал райком, что «на фабрике [“Скороход”] нет партийной работы и настроение рабочих не 
революционное». РК постановил направить на фабрику «для собеседования по мастерским» 4 чело-
век, включая самого Клявс-Клявина и С. Н. Равич. 12 декабря на заседании бюро РК было сообще-
но, что на заводе Речкина с мая месяца «обозная, механическая мастерские отличаются контррево-
люционным характером», хотя рабочие там «в смысле продовольствия <…> обставлены лучше, чем 
другие». «В настоящем, — говорилось на заседании РК, — свои волнения они объясняют желанием 
отпуска и получением хлеба и топлива». РК постановил «оставить вопрос открытым и прислуши-
ваться к отдельным группам». Представителю завода было поручено «выяснить отдельных лиц и до-
вести до сведения райкома. В случае неприступления к работе завода завтра собрать общее собрание 
и объявить, что все военнообязанные будут мобилизованы и завод будет закрыт, если не будут рабо-
тать». Если постановления Московского РК и его бюро и были выполнены, то результата они не дали. 
Бюро РК на заседании 16 декабря постановило: «Матросов вооруженных оставить до 12 час. завтра». 
В тот же день вопрос о забастовках обсуждал РК. А. Я. Клявс-Клявин заверял присутствовавших, что 
благодаря присылке «тов[арищей] из других районов для собеседования по мастерским» «теперь все 
улажено за исключением мастерской кожевенного завода фабр[ики] “Скороход”» (Там же. Л. 13 об., 
14 — 16 об. См. также: Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917 — 1929. Эко-
номические конфликты и политический протест. Сборник документов. СПб., 2000. С. 198. Комм. 1 
к документу № 69). 22 декабря А. Я. Клявс-Клявин направил в Военный совет (Комитет обороны) 
Петроградского укрепленного района докладную записку. В ней сообщалось: «Принимая во внима-
ние неоднократные вспышки и волнения рабочих завода “Речкина”, фабрик “Скороход” и “Победа” 
и других, находящихся на территории Московского района, райком учитывает в возникновении этих 
вспышек две основные причины: Во-первых, в районе еще находятся несколько всевозможных групп 
политических противников Коммунизма и Советской власти: меньшевиков, правых и левых эсеров, 
анархистов и проч. Во-вторых, заводы, на которых чаще всего возникают эти волнения, со дня Ок-
тябрьской революции ни один основательно не реорганизован. Среди рабочих прикрылись бывш[ие] 
купцы, чиновники, всевозможные спекулянты и всякая “шантропа”<…>. Необходимо их вытрясти из 
фабрик и заводов. Комитет Р.К.П. Московского района предлагает Комитету обороны закрыть завод 
“Речкина” на короткое время, чтобы очистить его от нежелательного элемента; объявить также закры-
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тыми фабрики “Скороход” и “Победа” и за это время произвести слияние фабрик. Должны указать, 
что на фабрике “Скороход” и “Победа” при самостоятельной работе каждой, ввиду недостатка сырья, 
добрая половина рабочих не работает» (ЦГА СПб. Ф. 485. Оп. 1. Д. 30. Л. 8).

13 В конце 1919 г. Б. Л. Садовская была назначена заведующей Отделом по работе среди работниц 
ПК. 28 ноября 1919 г. собрание районных организаторов секций работниц постановило обратить-
ся в ПК с ходатайством «об оставлении тов. Иткиной как опытного организатора работниц». На вы-
писке из протокола собрания в верхнем правом углу резолюция С. С. Зорина: «Решено подтвердить 
прежнее решение». В декабре 1919 г. уже сама Садовская обратилась в ПК с заявлением об освобо-
ждении от заведывания отделом. Однако она оставалась заведующей Отделом по работе среди работ-
ниц ПК до 1921 г.
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
17 декабря 1919 г.

№ 8a

Протокол заседания Бюро ПК от 17/XII-19 г.
Присутствовали: т. т. [С. С.] Зорин, [Г. Е.] Евдокимов, и [Е. Н.] Егорова.

Слушали Постановили

1. О постановке статистики в районах.
Доклад тов. [Вс. Н.] Васильевского1 .

1. Утвердить представленную тов. Васильев-
ским анкетную карточку2 .

Устроить перепись всех членов Питерской 
организации РКП 1-го января 1920 года. Район-
ные Комитеты обязывают все коллективы про-
извести перепись своих членов и полученные 
сведения представляют в ПК.

2. О собрании организаторов. 2. На собрании организаторов имеют право 
присутствовать:

а) Только организаторы районов, в исключи-
тельном случае их заместители.

б) Представитель КСМ.
в) Заведывающие Отделов при ПК.
г) Представители национальных Секций.
д) Товарищи, приглашаемые ПК.

3. О листовках по поводу перевыборов 
в Совет.

3. Поручить написать листовки:
а) общего характера —  тов. [Г. Е.] Зиновьеву.
б) к Красноармейцам —  [Г. Е.] Евдокимову.
в) к работницам —  тт. [З. И.] Лилиной 

и [К. И.] Николаевой.
4. О 2-м Городском районе3 .
(Дело о тов. Спунде, председателе 2-го 

Городского района, обвиняемого в полу-
чении жалованья с двух мест службы).

4. Делегировать во 2-й Городской район в ка-
честве организатора тов. [Т. К.] Кондратьева4 .

Тов. Спунде командировать для работы 
по топливу.

Вынести самое суровое порицание тт., заме-
шанным в склоке, и переизбрать 2-й Городской 
районный Комитет.

5. Заявление тов. [И. Е.] Котлякова 
о командировании для работы в Совнар-
хоз тов. Маврина и тов. Томсо5 .

5. Командировать тов. Маврина и тов. Томсо 
для работы в Совнархоз.

О тов. Томсо предварительно сговориться 
с тов. [Л. М.] Михайловым.

6. О тов. [Я. В.] Шарове6 . 6. Откомандировать тов. Шарова в распоря-
жение Совнархоза, если со стороны Совета Сою-
зов не встретится препятствий.

7. Циркулярная телеграмма от ЦК 
о посылке работников на Украину7 .

7. Вопрос о мобилизации на Украину оста-
вить открытым. Запросить Москву, кого именно 
нужно мобилизовать для отправки на Украину.

a От руки.



353

8. О Военном Отделе.
(Инструкция связи районов с фрон-

том8  и протокол Военного Отдела от 16/
XII-19 г. прилагаются).

8. Инструкция Военного Отдела утверждает-
ся. Постановления Военного Отдела (см. прото-
кол от 16/XII-19 г.) утвердить.

Тов. [А. А.] Муштакова9  утвердить членом 
Военного Отдела.

9. Об Орг[анизационно]-Инстр[ук-
торском] Отделе при ПК.

9. Утвердить членами Орг[анизационно]-
Инстр[укторского] Отдела тт. [С. П.] Прохо-
рова, [Н. К.] Антипова, [А. Я.] Клявс-Клявина, 
[К. И.] Шелавина.

10. О Невском районном Комитете. 10. Делегировать тов. [И. И.] Моисеева в Нев-
ский районный Комитет РКП в качестве органи-
затора.

11. О тов. Ратнер Берте. 11. Предложить В. О. району ввести тов. Рат-
нер Берту в организационно-Инструкторскую 
Коллегию Р[айонного] К[омите]та.

12. Просьба тов. [П. А.] Будаева осво-
бодить его от обязанностей Заведываю-
щего Отделом Статистики ПК и казначея.

12. Тов. Будаева освободить. Назначить каз-
начеем ПК тов. [А. Л.] Бронштейн10 .

13. О заседании Бюро ПК. 13. Заседания Бюро ПК устраивать от 2–4 
час. дня.

[печать Секретариата Петербургского Комитета]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 123, 124.

1 Васильевский Всеволод Николаевич, брат Васильевского Владимира Николаевича.
2 Как явствует из протокола, анкетная карточка была предназначена для проведения переписи 

членов в Петроградской организации РКП(б). Еще 26 марта 1919 г. Бюро ПК обсуждало среди про-
чих и вопрос «о центральной регистрации членов партии». Летом всеобщая регистрация членов пар-
тии ставилась в связь с партийной мобилизацией на Южный фронт. 19 августа ПК одобрил пред-
ложение «Ускорить разработку статистического материала (регистрационных карточек всех членов 
партии), причем обратить внимание на военный стаж». Бланк той карточки, которую Вс. Васильев-
ский представил на рассмотрение Бюро, обнаружить не удалось Сохранилась инструкция, дающая 
определенное представление о том, какие сведения должны были приводиться в карточке: данные 
о рождении, национальность, образование, семейное положение, профессия, «прохождение партий-
ной школы», военный, партийный, «служебный» и «общественный» стаж, «сведения о репрессиях», 
партийные взыскания (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 332. Л. 1 — 1 об.).

3 О 2-м Городском районе — см. комментарий 3 к протоколу заседания Бюро ПК от 15 декабря. 
4 О Т. К. Кондратьеве см. комментарий 6 к протоколу заседания Бюро ПК от 12 августа.
5 И. Е. Котляков (см. комментарий 6 к протоколу заседания Бюро ПК от 12 августа) в это время 

занимал пост председателя Совета коммунального хозяйства. В состав этого учреждения входил От-
дел топлива, учрежденный декретом Совета комиссаров Союза коммун Северной области и именовав-
шийся Горотоп. Он ведал заготовкой топлива и его распределением между учреждениями и населени-
ем Петрограда. Возглавлял Горотоп его заведующий и член коллегии Совета коммунального хозяйства 
Г. И. Тенсо, ошибочно названный в протоколе Томсо. Постановлением Военного совета Петроградско-
го укрепленного района, опубликованным 30 октября 1919 г., была учреждена должность «особо-упол-
номоченного Военного совета (Комитета обороны) Петроградского укрепленного района по обеспече-
нию Петрограда древесным топливом и лесными материалами». При нем был создан Чрезвычайный 
штаб, а в районах — революционные тройки по топливу. 6 декабря 1919 г. на заседании коллегии Со-
вета коммунального хозяйства Г. И. Тенсо выступил с докладом, в котором «настаивал на том, что при 
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настоящем положении дела, когда права и обязанности Горотопа все еще остаются невыясненными, 
и когда Чрезвычайная тройка, а тем более районные организации не только игнорируют, но и анну-
лируют своими распоряжениями распоряжения Горотопа, деятельность Горотопа теряет всякое зна-
чение и смысл, а население Петрограда и Советские учреждения остаются без топлива. Одно из двух: 
Горотоп нужен для города и тогда с ним нужно считаться или его деятельность представляется излиш-
ней и тогда его необходимо немедленно упразднить. Самостоятельная работа районов, идущая в раз-
рез с намеченным Горотопом планом распределения топлива, вносит в дело одну разруху и приведет 
Петроград в кошмарное состояние». По словам Г. И. Тенсо, председатель Чрезвычайной тройки считал 
себя вправе снимать ответственных работников, в том числе заведующих подотделами, и «назначать 
на их место других лиц, которые, по мнению Совета Горотопа, не обладают достаточными знаниями 
и опытом <…> для правильного руководства делом». Представитель Чрезвычайного штаба заверил, 
что Штаб «преисполнен желания работать в полном контакте с постоянно существующими учрежде-
ниями». Коллегия не поддержала Тенсо и постановила обратиться в Штаб с просьбой «дать руково-
дящие указания местным революционным тройкам» предоставить Горотопу возможность «исполнять 
распределительные функции только по заданиям самого Штаба. <…> Горотоп должен рассматривать-
ся как подсобный исполнительный орган, внутри вполне самостоятельный, временного руководящего 
учреждения, снабженного чрезвычайными полномочиями». С этим постановлением Г. И. Тенсо был, 
вероятно, не согласен, и 15 декабря коллегия Совета коммунального хозяйства назначила его заведую-
щим всеми районными мастерскими Центрального жилищного отдела (ЦГА СПб. Ф. 3166. Подотдел 
коммунальных предприятий Петрогубсовета. Оп. 1. Д. 2. Л. 342–343, 352).

6 Шаров Яков Васильевич. Родился в 1884 в Петербурге. Отец — рабочий-булочник. Окончил сель-
скую школу. В 11 лет отдан в ученики в портновскую мастерскую. В 1904 вступил в организацию 
Гапона, из которой был введен в социал-демократический кружок. Член РСДРП с 1904. Участво-
вал в шествии 9 января 1905. В ходе Первой российской революции был одним из организаторов 
Союза швейной промышленности, избран кандидатом в члены правления. После ареста депутатов 
Петро градского совета первого созыва был избран депутатом от Союза швейников. В 1911 выслан из 
Петербурга и работал в Ростове-на-Дону. За принадлежность к Ростово-Нахичеванской партийной 
организации в 1913 сослан в Астраханскую губернию на 3 года, где и пробыл до 1917. 1 января 1917 
призван в армию и отправлен в Царицын. Там после Февральской революции был избран в полковой 
комитет и в Совет. С 1 мая 1917 в Петрограде возглавлял Союз швейников. Входил в комитет 1-го Го-
родского района и райисполком. Занимался по преимуществу профсоюзной работой. С 1918, остава-
ясь во главе профсоюза (до 1921), работал в СНХ СР членом, а затем председателем Швейной секции. 
В 1920 избран членом правления Петроградского единого потребительского общества (оставался им 
до 1921) и в том же году назначен председателем Текстильной секции. С 1921 возглавлял Текстиль-
ный трест (позднее Государственный текстильный трест «Ленинградтекстиль»). Был делегатом двух 
партийных съездов и восьми съездов Советов. Депутат Петроградского совета и член его Исполко-
ма в 1920. В 1926 переведен в Наркомат торговли. В 1927–1928 исключался из партии за принадлеж-
ность к левой оппозиции. В 30-е сотрудник наркоматов легкой промышлености и местной промыш-
ленности РСФСР. Арестован в декабре 1934 и осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. 
Вновь арестован в августе 1936 и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1959 (ЦГАИПД СПб. 
Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 538872/1–2; ЦГА СПб. Ф. Р-1552. Оп. 8. Д. 1621; Ф. Р-1578. Оп. 8. Д. 5954).

7 Телеграмма за подписью секретаря ЦК РКП(б) Н. Н. Крестинского была послана 12 декабря 1919 г. 
В ней предлагалось направить коммунистов, мобилизованных для работы на Украину, в распоряжение 
ЦК Коммунистической партии Украины и Всеукраинского Ревкома (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 352. 
Входящие и исходящие телеграммы и телефонограммы по различным вопросам. Л. 262–263).

8 XI Петроградская общегородская партийная конференция в своей резолюции по докладу Г. Е. Ев-
докимова «О военном положении» шестым пунктом записала: «Необходимо установить тесную связь 
между партийными районами и ближайшим фронтом. Каждая дивизия должна быть прикреплена 
к определенному партийному району. Районы должны посылать своих делегатов для объезда фронта 
дивизии и выяснения ее нужд, изыскивать под руководством и при посредстве военного отдела П.К., 
пути к их устранению, выяснять работу партийных товарищей на фронте, следить, целесообразно ли 
использованы партийные товарищи в частях и проч. Подробную инструкцию связи райкома с фрон-
том поручается выработать П.К. О всех случаях нецелесообразного использования партийных сил до-
водится до сведения Политотдела армии» (Петроградская правда. 1919. 27 ноября). Военный отдел 
при ПК на заседании 3 декабря постановил: «По пункту 6 [резолюции конференции. — Сост.] пору-
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чить тов. Гессену до 9/XII написать соответствующую инструкцию и по обсуждении с организаторами 
районных военных отделов вынести на утверждение П.К.» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 446. Л. 6 об.). 
6 декабря Собрание военных отделов при ПК и районных комитетах РКП(б), на котором присутство-
вали представители 7 районов, слушало проект инструкции по пунктам и постановило принять ее без 
изменений (Там же. Л. 10). 15 декабря Военный отдел слушал проект по пунктам и принял ее «с по-
правками для внесения на утверждение Петербургского комитета РКП» (Там же. Л. 7).

9 Муштаков Андрей Андреевич. Родился в 1897 в Петербурге. Сын рабочего. Окончил начальное 
училище. По специальности слесарь. В 1912 поступил учеником слесаря на Петроградский металли-
ческий завод. С 1914 — член РСДРП(б). В 1916 арестован и пробыл в заключении до марта 1917. За-
тем поступил слесарем на Арматурно-электрический завод. С февраля 1918 председатель завкома 
на этом же заводе. В феврале 1919 назначен заведующим агитационно-пропагандистским отделом 
в Выборгском райкоме, вскоре стал ответственным организатором того же райкома. В апреле 1920 
назначен членом коллегии Петротопа. С октября 1920 по июнь 1921 работал в Свердловске предсе-
дателем коллегии Екатеринбургского гублескома. В июле 1921 вернулся в Петроград на должность 
секретаря Северо-Западного областного экономического совещания. Недолго пробыв председате-
лем Ленинградского районного комитета профсоюза водников, с марта 1924 последовательно зани-
мал должности начальника по сплаву Северо-Западной области, управляющего Северо-Западной 
гослесконторой, преобразованной в трест «Севзаплеспром». С марта 1926 — управляющий Совет-
ским торговым флотом во Владивостоке. В октябре 1928 назначен председателем правления треста 
«Дальуголь». В 1929 по личному заявлению возвращен в Ленинград, с августа 1930 был заместителем 
председателя Ленинградской областной плановой комиссии. В 1931 переведен на работу в Ленобл-
пром и получил пост председателя Ленинградского областного союза потребительской кооперации. 
В 1933 перешел на работу в Леноблисполком и с 4 мая работал заместителем председателя Топлив-
ного комитета Облисполкома. В конце 1934 был арестован и 18 января 1935 осужден на пять лет ла-
герей. Отбывал наказание в Севвостлаге (Колыма). Повторно арестован 31 августа 1937 и этапиро-
ван в Ленинград. В сентябре 1938 приговорен к высшей мере наказания. Сведений о реабилитации не 
имеется (ЦГА СПб. Ф. Р-7179. Оп. 12. Д. 786; ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1184).

10 Бронштейн (Соколовская) Александра Львовна. Родилась в Екатеринославе в 1872 в семье кон-
торщика. Получила домашнее образование. Окончила гимназию и двухлетние акушерские курсы. Вес-
ной 1897 входила в марксистский кружок в Николаеве. Арестована в 1898 и провела в тюрьме около 
двух лет. Сослана в Иркутскую губернию. Вышла замуж за Л. Д. Троцкого. По окончании ссылки вы-
ехала за границу. Сотрудничала с меньшевиками в Женеве, а затем в Петербурге. В феврале 1905 была 
арестована и в мае выслана из столицы. Приехала в Николаев и работала в объединенной социал-де-
мократической организации. Осенью 1905 была арестована и выслана в Олонецкую губернию, отку-
да сбежала и летом 1907 приехала в Петербург. Была арестована в Одессе летом 1911 и выслана в Во-
логодскую губернию. В 1913 вернулась из ссылки и входила в группу, издававшую журнал «Борьба». 
Во время войны работала в больничной кассе завода «Айваз». После Февральской революции входила 
в «Межрайонную организацию». В июле 1917 вступила в большевистскую партию и входила в состав 
комитета Лесного подрайона в Выборгском райкоме. В 1917 была членом культурно-просветительной 
коллегии в Петроградской городской думе, в 1918 и до середины 1919 возглавляла Организационно- 
контрольный отдел при Исполкоме Петросовета. В 1918 в Рождественском, а затем Смольнинском 
райкоме была организатором коллектива, агитатором, преподавателем в партийной школе. В 1919–
1920 работала помощником заведующего Петроградским отделением Рабоче-крестьянской инспек-
ции и состояла председателем Административно-политической инспекции Петроградского отделения 
Народного комиссариата Рабоче-Крестьянской инспекции. В 1919 работала в Агитотделе ПК, в фев-
рале 1920 была введена в его коллегию. В октябре 1921 назначена помощником заведующего Губпо-
литпросветом, была лектором. Являлась членом районного комитета во 2-м Городском районе и чле-
ном бюро фракции РКП(б) в Союзе советских работников. В 1924–1925 преподавала исторический 
материализм в Технологическом и Политехническом институтах, была лектором Агитотдела губкома. 
В конце марта 1925 переведена на работу политическим редактором в Гублит, совмещала ее с чтением 
лекций в вузах. В январе 1928 исключена из ВКП(б) за подписание платформы оппозиции. Арестова-
на в декабре 1934, приговорена к пяти годам ссылки, затем в 1936 приговорена к пяти годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. В 1937 этапирована в Москву и в апреле 1938 приговорена к расстрелу. Реа-
билитирована в 1990 (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 477451/1–4).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
22 декабря 1919 г.

Протокол заседания Петербургского Комитета РКП
от 22/XII-19 года.

Присутствовали: т. т. [Г. Е.] Евдокимов, [С. С.] Зорин, [А. Е.] Бадаев, [М. М.] Кежуц, 
[П. А.] Алексеев, [В. Г.] Володин, [К. И.] Шелавин, [К. Д.] Какабадзе, [П. А.] Данилов, [Е. Н.] Его-
рова, [И. И.] Моисеев,  кандидаты: т. т. [М. С.] Вилисовa, [Б. Л.] Садовская, [С. П.] Прохоров, 
[С. Н.] Равич, Завед[ующая] Отд[елом] Агит[ации] и Пропаганды тов. Ядвига [Я. А. Нетуп-
ская] и тов. [Е. Я.] Зорина. от газеты «Правда» —  тов. [В. Н.] Васильевский.

Слушали Постановили
1. О 2-м Городском районном Комитете.
Тов. [С. С.] Зорин информирует о со-

здавшемся положении во 2-м Городском 
районном Комитете.

В районе образовались две группы, ко-
торые враждовали друг с другом. Одна 
из групп, пользуясь тем, что тов. Спунде, 
входящий в состав другой группы, получал 
жалование из двух мест, устроила заседание 
Совета в то время, как тов. Спунде и др. на-
ходились на общепартийной XI-й Конфе-
ренции.

Тов. [С. С.] Зорин указывает, что Бюро 
ПК решило обновить состав 2-го Город-
ского Комитета. С этой целью туда послан 
для работы в качестве организатора тов. 
[Т. К.] Кондратьев. Переизбрать весь 2-й 
Городской Районный Комитет, тов. Спунде 
командировать для работ по топливу. Выне-
сти самое суровое порицание тт., замешан-
ным в склоке.

1. Постановление Бюро ПК от 17 декабря 
с. г. утвердить.

Ввиду того, что в склоке, происшедшей 
во 2-м Городском районе, замешано несколь-
ко лиц:

1) Выделить дело тов. [В. П.] Спунде о по-
лучении им жалования из двух мест и пере-
дать на рассмотрение центрального партийно-
го Суда.

2) Тов. Черкассова направить для работы 
в Московский район, а тов. Жукова делегиро-
вать для работы в Совет по Управлению баня-
ми.

3) Вопрос о тт. Андрианове и Гельфанде пе-
редать на Бюро ПК.

4) Тов. Израилевича отстранить от работы 
во 2-м Городском районе и вопрос о нем также 
поставить на Бюро ПК1 .

2. О мобилизации работников на Украи-
ну2 .

2. Исполком Петросовета или ПК мобили-
зует двух работников, каждый отдел Петро-
градского Совета дает по одному товарищу. 
Районные Комитеты выделяют по 1 ответст-
венному работнику и 1 из отделов района.

3. Об увеличении цен на газету «Петро-
градская правда».

О тов. [Я. З.] Гиршгорне, заведывающим 
финансовым отделом ПК и конторою газе-
ты «Правда»3 .

3. Вопрос об увеличении цен на газету «Пе-
троградская правда» передать на усмотрение 
редакции.

Передать на усмотрение Бюро ПК.

a В оригинале Велисов.
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4. Об Управлении банями4 .
Постановка дела в банях очень сквер-

ная, многие бани совершенно закрыты; так, 
на Вас[ильевском] Ост[рове], где населения 
свыше 20.000 человек, бани совершенно за-
крыты.

4. Поднять вопрос о банях на Исполкоме 
Петросовета.

Делегировать для работы в Совет по управ-
лению банями тт. Петрова чл[ена] В[асиле-]
о[стровского] Район[ного] Комитета и тов. 
Жукова чл[ена] 2-го Городского района.

5. О газовом заводе5 .
Тов. [Г. Е.] Евдокимов информирует 

о предполагаемом закрытии единственно-
го в Петрограде газового завода вследствие 
отсутствия топлива. Завод этот обслуживал 
главным образом типографии и некоторые 
научно-технические предприятия.

5. Предложить Исполкому пересмотреть 
вопрос о закрытии газового завода.

6. Просьба тов. [К. И.] Шелавина освобо-
дить его от работы в «Красной газете» на две 
недели вследствие переутомления, вызван-
ного совмещением работы в «Деревенской 
Коммуне» и «Красной газете».

6. Освободить тов. Шелавина от работ 
в «Красной газете» на две недели. Вместо него 
на этот срок делегировать для работы тов. 
[С. С.] Зорина.

7. О закрытии рынков6 .
Тов. [С. Н.] Равич высказывается против 

закрытия рынков в настоящее время ввиду 
того, что нельзя ни в коем случае удоволь-
ствоваться тем скромным пайком, который 
выдается Компродом.

Тов. [И. И.] Моисеев указывает на то, 
что работницы высказываются за закрытие 
рынков.

Тов. [Г. Е.] Евдокимов предлагает устро-
ить совещание из представителей Компро-
да, Отдела Управления и др. учреждений, 
заинтересованных в этом деле, на котором 
и выработать ряд мер по борьбе со спекуля-
цией на рынках.

7. Предложить Президиуму Исполкома об-
судить предварительно вопрос о рынках и за-
тем поставить на расширенном заседании 
Исполкома с представителями Фабр[ично-] 
зав[одских] комитетов.

8. Текущие дела.
а/Заявление тов. [П. А.] Данилова о не-

обходимости увеличения продовольствен-
ного пайка для работающих по транспорту.

8.
а/ Вопрос оставить открытымa.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 125–127;
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 51 — 52 об.

a На подпункте «а» текст обрывается. В экземпляре, хранящемся в ЦГАИПД СПб, нет печати; 
экземпляр, хранящийся в РГАСПИ, неполный —  либо утрата окончания протокола при пересылке 
в Москву, либо дефект копирования.

1 О деле Спунде — см. комментарий 3 к протоколу заседания Бюро ПК от 15 декабря.
2 В конце ноября — начале декабря 1919 г. войска РККА, преследуя отступающие части войск 

А. И. Деникина, вошли на территорию Украины. 12 декабря 1919 г. войска РККА вошли в Харьков, 
14 декабря ими был взят Киев. Основное внимание уделялось политике по отношению к  украинскому 
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крестьянству. ЦК вынес вопрос об определении задач советской власти на Украине и мобилизации 
усилий партии по их реализации на обсуждение VIII Всероссийской партийной конференции, состо-
явшейся 2–4 декабря 1919 г. На освобожденной от белых украинской территории предстояло воссо-
здать партийно-государственный аппарат. В партийно-государственных верхах РСФСР была про-
явлена готовность оказать Украине помощь кадрами. 12 декабря была отправлена телеграмма ЦК за 
подписью секретаря ЦК Н. Н. Крестинского о мобилизации коммунистов для работы на Украине. 
За период с декабря 1919 г. по февраль 1920 г. ЦК РКП(б) направил для постоянной работы на Ук-
раину свыше 800 ответственных работников (Девятый съезд РКП(б). Протоколы. М., 1960. С. 503).

3 Гиршгорн Яков Захарович заведывал Финансовым отделом Петербургского комитета РКП 
с апреля 1919 г. по 15 сентября 1920 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 192680. Л. 4).

4 Как отмечалось в «Кратком обзоре деятельности Отдела Городских Предприятий [Совета комму-
нального хозяйства] за 1919 год», «война, прекратившая в Петрограде всякую строительную работу, 
особенно резко отразилась на ремонте бань <…> Владельцы бань таковых [текущих] ремонтов не про-
изводили вовсе, особенно в последние годы, ожидая удешевления цен на материалы и рабочие руки» 
(ЦГА СПб. Ф. 3166. Оп. 1. Д. 41. Л. 26 об. — 30). С последствиями разрушения городского банного хо-
зяйства наиболее близко сталкивался Комиссариат здравоохранения, пытавшийся справиться с на-
раставшей эпидемией сыпного тифа. На заседании Совета комиссаров и Исполнительного комитета 
СКСО 13 января 1919 г. комиссар здравоохранения Е. П. Первухин делал доклад «О борьбе с эпидеми-
ей сыпного тифа». Им было предложено «передать бани специальной комиссии и ассигновать 2 мил-
лиона руб.» (ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 8. Д. 80. Л. 4 об. — 5). 5 мая главе Совкомхоза И. Е. Котлякову был 
представлен доклад «О создании Особой Банной комиссии по вопросу о восстановлении в нормаль-
ное состояние бань, переходящих в ведение Отдела городских предприятий». На докладе Котляковым 
была положена резолюция: «Открыть дело Банной Комиссии» (ЦГА СПб. Ф. 3166. Оп. 1. Д. 39. Л. 12). 
21 мая инженером И. Перельштейном был представлен И. Е. Котлякову доклад по вопросу о снабже-
нии дровами бань, перешедших в ведение Отдела городских предприятий. В нем сообщалось: « Из-за 
отсутствия топлива и непланомерного его поступления бани работают с большими перерывами, а не-
которые даже стоят <…>. Петроградский комитет по топливу не удовлетворяет полностью нужды 
бань». Отделу городских предприятий оставалось лишь обращаться с просьбами в Отдел по топливу 
(Там же. Л. 30). «Еженедельник Совета народного хозяйства Северного района и экономических учре-
ждений Петроградского совдепа» уже в декабре писал в статье под названием «Переустройство город-
ского хозяйства на коммунистических началах»: «11 июля с. г. Отдел городских предприятий образо-
вал Подотдел народной гигиены, в ведение которого перешло около 50 советских бань, 10 прачечных 
и 59 парикмахерских. До перехода в Подотдел народной гигиены бани, прачечные и парикмахерские 
находились в ведении районных отделов коммунального хозяйства. Подотдел народной гигиены со-
здал для управления банями и прачечными Совет по управлению банями и Совет по управлению пра-
чечными. Состав этих советов частью выборный, частью по назначению». По данным «Еженедельни-
ка», из 50 бань 30 требовали капитального ремонта, а 20 — текущего. Стоимость ремонта оценивалась 
в 25 млн руб., в смету было поставлено 12 млн. Планировалось проводить ремонт по отделениям в каж-
дой бане, чтобы не закрывать их совсем (Еженедельник Совета народного хозяйства Северного райо-
на и экономических учреждений Петроградского совдепа. 1919. 7 декабря. № 42–43. С. 15). Совет по 
управлению банями открыл свои заседания 25 сентября 1919 г. Из-за нехватки дров бани работали два 
дня в неделю. Вместо предоставления дров Горотоп выделял Совету по управлению банями дома на 
слом. Ремонт бань и поддержание их функционирования осложнялись отсутствием транспорта, керо-
сина для освещения, использованием строительных материалов «для надобностей обороны» и недо-
статочностью «сил технического персонала» (Краткий обзор деятельности Отдела Городских Пред-
приятий за 1919 год // ЦГА СПб. Ф. 3166. Оп. 1. Д. 41. Л. 26 об. — 30).

5 Петроградский (Главный городской) газовый завод был основан в 1860 г. С появлением в Пе-
тербурге с 1880-х гг. электричества газ стал использоваться главным образом как топливо. В 1913 г. 
на Главном газовом заводе было прекращено производство светильного газа и начато производство 
газа из коксующихся углей для бытовых нужд и котельных. В июле 1919 г. Главный городской газо-
вый завод Городского общественного управления был передан в ведение Управления городскими га-
зовыми заводами Совета коммунального хозяйства. Нехватка топливных ресурсов в городе привела 
к тому, что, как сообщалось в докладе СНХ СР в сентябре 1919 г., газовый завод «пришлось исклю-
чить из числа предприятий, которым выделялось топливо» (Национализация промышленности и ор-
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ганизация социалистического производства в Петрограде (1917–1920 гг.) Документы и материалы. 
Т. 2. Л., 1960. С. 326). 5 декабря Отдел организации производства Совета народного хозяйства Се-
верного района телефонограммой известил Совет по управлению газовыми заводами о том, что «га-
зовым заводам дрова отпускаться не будут, и заводы должны прекратить работу, как только иссякнет 
имеющееся в запасе топливо» (ЦГА СПб. Ф. 2081. Оп. 6. Д. 126. Л. 1). Исполком Петросовета 26 де-
кабря вслед за ПК по вопросу «О закрытии Газового завода» постановил: «Временно приостановить 
закрытие завода и предложить к следующему заседанию сделать доклад» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. 
Д. 61. Л. 218, 219).

6 Нарастание дефицита промышленных товаров широкого потребления, прежде всего одежды 
и обуви, вынуждало население, особенно в городах, прибегать к покупке ношеных вещей с рук, при-
чем с обесценением денег развивалась меновая торговля. Для населения сохранялись только две пло-
щадки для обмена — городские рынки и улица. В Петрограде к середине 1919 г. было свыше 40 рын-
ков (Рупасов А. И. О плодах целеустремленности и зависти // Петроград на переломе эпох. Город 
и его жители в годы революции и Гражданской войны. М., 2013. С. 280). Комиссариат городских хо-
зяйств стремился предоставить альтернативу уличной торговле, санкционируя торговлю на город-
ских базарных площадях и рынках. На заседании коллегии комиссариата 1 марта было постановлено 
за торговлю без аренды мест взимать сбор 10 руб. с человека, а сдачу в аренду «свободных нумерован-
ных лавок» на Сенном рынке производить по 10 руб. в день за каждое лавкоместо (ЦГА СПб. Ф. 3166. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 58 об.). 27 июня 1919 г. последовало обязательное постановление Совета коммунально-
го хозяйства о запрете уличной торговли. Частным лицам предписывалось вести торговлю «только 
на рыночных площадях, специально отведенных для этой цели в каждом районе» (Известия Комис-
сариата городских хозяйств Союза коммун Северной области. 1919. 12 июля. № 38–39). Отдел управ-
ления Исполкома Петросовета принял постановление, которым с 20 сентября торговля разрешалась 
только на 9 городских рынках. Запрещалась купля-продажа на улицах, площадях и во дворах. Против 
постановления Отдела управления выступили как советские учреждения, в том числе Совет комму-
нального хозяйства, так и рыночные торговцы. В итоге оказанного на Отдел управления Исполкома 
Петросовета давления в ноябре к девяти разрешенным рынкам добавилось как минимум одиннад-
цать (Рупасов А. И. О плодах целеустремленности и зависти. С. 280–282). 30 декабря совместное со-
вещательное заседание Президиума Исполнительного комитета, ПК РКП(б) и членов заводских ко-
митетов приняло постановление: «Борьбу против разрастания рынков вести самым решительным 
и беспощадным образом и при первом улучшении продовольственного положения закрыть рынки 
окончательно. За продажу нормированных продуктов, выдаваемых из Петрокомммуны, преследовать 
втройне. В Петрокоммуне контроль всесторонне развивать и усиливать» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. 
Д. 61. Л. 224, 225 — 226 об.). Не дожидаясь оговоренного в постановлении улучшения продовольст-
венного положения, 6 января 1920 г. Большой президиум ИК ПС постановил: «Лавки и рынки долж-
ны быть закрыты к 20-му числу с[его] м[есяца]» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 80. Д. 89. Л. 2. См. также: 
 Рупасов А. И. О плодах целеустремленности и зависти. С. 283–284).
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Заседание Петербургского комитета РКП(б)  
29 декабря 1919 г.

Протокол заседания ПКРКП
от 29/XII-19 г.

Присутствовали: т. т. [Г. Е.] Зиновьев, [Г. Е.] Евдокимов, [С. С.] Зорин, [М. М.] Кежуц, 
[А. Е.] Бадаев, [П. А.] Алексеев, [В. Г.] Володин, [Г. В.] Циперович, [К. Д.] Какабадзе, [Е. Н.] Его-
рова, [И. И.] Моисеев, [Л. С.] Зеликсон: кандидаты: т. т. [М. Г.] Гаврилов, [М. С.] Вилисовa, 
[Б. Л.] Садовская, [А. Ф.] Смирнов, [К. Г.] Аршавский, [С. Н.] Равич, [А. Я.] Клявс-Клявин.

От Губкома партии —  тов. [Н. А.] Кубяк
От Агитотдела ПК —  тов. Ядвига [Я. А. Нетупская]
От газ. «Правда» —  тов. [В. Н.] Васильевский
От Союза молодежи —  тов. [И. Л.] Каганb

От Военного Отдела —  тов. [Н. Ф.] Свешников
Слушали Постановили
1. О Петросовете нового состава.
а) Тов. [Г. Е.] Зиновьев предлагает фракци-

онное собрание устроить 30/XII-19 г. за два часа 
до общего собрания Совета, т. е. в 3 часа во двор-
це Труда в митинговом зале.

Предложение тов. Зиновьева прини-
мается.

б) Об Исполкоме.
Тов. [Г. Е.] Зиновьев предлагает каждому 

району выделить из числа членов Совета двух 
кандидатов: одного в качестве члена, а второго 
кандидата.

Тов. [И. И.] Моисеев настаивает на необхо-
димости предоставить в Исполкоме большее 
количество мест для кандидатов, выдвигаемых 
районными Комитетами партии.

Тов. Женя [Е. Н. Егорова:]
Заведующими отделами Петросовета могут 

быть и не члены Исполкома (согласно постанов-
ления VII Съезда1 ), так как целесообразнее при-
влекать новых работников для работы в Испол-
коме.

Каждому району необходимо предоставить 
по два места в Исполкоме.

Тов. [Г. Е.] Зиновьев указывает, что заведы-
вающие Отделами должны быть члены Испол-
кома. Районы должны представить списки Ис-
полкома и дать на утверждение ПК.

Тов. Женя [Е. Н. Егорова] предлагает Воен-
ной Секции Петросовета выделить двух членов 
Исполкома, Профсоюз —  пять, КСМ —  одного.

б) Предложить каждому району выде-
лить из числа членов Совета двух канди-
датов в Исполком Петросовета и предста-
вить на утверждение ПК.

Заведующие Отделами должны быть 
члены Исполкома.

Для связи с рабочими необходимо 
устраивать совещания Исполкома с пред-
ставителями от фабр[ично]-заводских ко-
митетов.

Предложение тов. Жени [Е. Н. Егоро-
вой] принимается.

в) Обсуждение кандидатур заведующих от-
делами Петросовета.

a В оригинале Велисов.
b В оригинале Коган.
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Ком[иссариат] труда —  бывш[ий] заведую-
щий этим отделом тов. Иванов. За оставление 
его кандидатуры высказывается 7 человек про-
тив 5-ти.

Петрокоммуна —  бывш[ий] Завед[ующий] 
тов. [А. Е.] Бадаев.

Возражений против его кандидатуры нет.
Окрвоенком —  бывш[ий] Зав[едующий] тов. 

[П. П.] Исаков.
В качестве комиссара Окрвоенкома 

Пет[рограда] назначается тов. Биткер.
ЧК —  бывш[ий] Зав[едующий] тов. [И. П.] Ба-

каев.
Выдвигается кандидатура тов. [Н. П.] Кома-

рова. За кандидатуру тов. Бакаева высказывает-
ся 11 человек против 2-х.

Финансовый отдел —  бывш[ий] Зав[е дую-
щий] тов. Торгулов.

В СНХСР —  бывш[ий] Председатель тов. 
[И. Е.] Котляков. Тов. [Г. Е.] Евдокимов предла-
гает заменить его тов. [Г. В.] Циперовичем.

Отдел Управления —  бывш[ий] 
Зав[едующий] тов. [С. Н.] Равич.

За утверждение ее кандидатуры высказыва-
ется 13 человек против 1.

Отдел Юстиции —  бывш[ий] Зав[едующий] 
тов. [А. И.] Аладжалов.

Отдел Госконтроля —  тов. [А. А.] Иоффе.
Против кандидатуры тов. [А. А.] Иоффе воз-

ражений не имеется.
Отдел Компроса.

Отдел Горкомхоза.

Окполит2 .
Комздрав —  бывш[ий] Зав[едующий] тов. 

[Е. П.] Первухин
против кандидатуры возражений нет.

Кандидатура тов. Иванова в Комтруд 
утверждается.

Кандидатура тов. Бадаева утверждает-
ся единогласно.

Утверждается тов. Биткер.

Кандидатура тов. [И. П.] Бакаева ут-
верждается.

Тов. Торгулова оставить Заведующим 
Финансовым отделом.

Кандидатура тов. [И. Е.] Котлякова 
в СНХСР утверждается.

Кандидатура тов. [С. Н.] Равич в От-
дел Управления утверждается.

Вопрос остается открытым.

Утверждается тов. [А. А.] Иоффе.

Утверждается кандидатура тов. 
[Л. С.] Зеликсона.

Утверждается кандидатура тов. 
[Л. М.] Михайлова.

Вопрос остается открытым.
Кандидатура тов. [Е. П.] Первухина ут-

верждается.
Отдел Статистики.
Представляется кандидатура тов. Юрен-

бурга.
г) О президиуме Исполкома.
а) О количестве президиума.

б) О составе президиума.
Выдвигается ряд кандидатур, которые и ста-

вятся на голосование:
тов. [Г. Е.] Зиновьев —  15. 
[Г. Е.] Евдокимов –13.

Кандидатура тов. Юренбурга утвер-
ждается, но в Исполком вводится с пра-
вом совещательного голоса.

г)
а) Президиум должен состоять из 7-ми 

человек.
б) Избранными оказались:
тов. [Г. Е.] Зиновьев, [Г. Е.] Евдокимов, 

[Н. М.] Анцелиович,
[А. Е.] Бадаев, [С. С.] Зорин, [И. И.] 

Моисеев, В. Сергеев
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[Н. М.] Анцелиович –14.
Сергеев –10.
Васильева –4.
[И. И.] Моисеев –10.
Н. Иванов –3.
[А. Е.] Бадаев –14.
[В.] Алексин –4.
[А. С.] Куклин –7.
[Д. А.] Трилиссер –1.
Тюшин –2
[В. И.] Зоф –4.
[Г. В.] Циперович–9.
[С. Н.] Равич –5.
[А. А.] Иоффе –2.

Кандидатами:
тов. [М. М.] Лашевич, [А. С.] Куклин, 

[Г. В.] Циперович, [С. Н.] Равич.
До выздоровления тов. [Н. М.] Ан-

целиовича в президиум вводится тов. 
[Г. В.] Циперович.

В Исполком вводится также за-
вед. Петроградским Отд[елением] 
Гос[ударственного] Издательства тов. 
[И. И.] Ионов.

д) О секретаре во фракцию Совета Союзов. д) в качестве секретаря наметить тов. 
[Г. Е.] Евдокимова.

е) О представительстве партии в Петросо-
вете.

е) Предложить районам выделить 
в Петросовет по 2 представителя и списки 
представить на утверждение ПК РКП.

2. О Компросе.
О введении тов. [З. И.] Лилиной в Коллегию 

Компроса (выписка из протокола ЦК при сем 
прилагается)3 .

2. Поручить Бюро ПК проредактиро-
вать ответ ПК по этому вопросу.

3. Дело Смольнинского районного Комите-
та4 a.

3. Образовать следственную Комис-
сию в составе 3-х человек, двух предста-
вителей ПК и одного от Смольнинского 
района.

От ПК назначить тов. [И. И.] Моисее-
ва и тов. [А. Я.] Клявс-Клявина.

4. О мобилизации 2000 коммунистов для 
комплектования командных курсов.

4. Поручить Бюро ПК выработать план 
мобилизации и представить его на сле-
дующее заседание ПК по этому вопро-
су, войти в соглашение с Губ[ернским] 
Ком[итетом] партии и широко осветить 
его в печати5 .

5. О мобилизации тт. для отправки на работу 
на Украину.

5. Поручить Бюро ПК пересмотреть 
кандидатуры товарищей, выдвигаемых 
районами, и утвердить их6 .

6. О редакции газеты «Правда»
а) Постановка дела в «Правде» неудовлетво-

рительна, в газете поздно помещаются все све-
дения.

6.
а) Принимается резолюция тов. 

[Г. Е.] Евдокимова, причем в 1-м пункте.

a В черновике протокола от 29 декабря имеется и второй пункт под тем же названием «О Смоль-
нинском районе». В нем записано: «Т. Зеликсон. Смольн[инский] Район постановил настаивать, 
чтобы пересм[отреть] дело т. Овчарова в виду того, что т. Овчарова не было на засед[ании]. Пе-
редать дело в Предл[ожение] Бюро П. К. Т. Зеликсон предл[агает] през[идиуму] передать дело 
в Исполк[ом] на усмотр[ение] новаго през[идиума]. Принято» (см.: ЦГАИПД. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. 
Л. 79).
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б) О привлечении буржуазных сотрудников 
(беллетристов) для работы в газете «Правда».

в) Об отношении газеты «Правда» 
к Петр[оградскому] Отд[елению] Гос[удар-
ственного] Издательства.

б) Предложить редакции привлечь 
буржуазных сотрудников, предоставив ей 
право выбора.

в) Предложить редакции «Прав-
да» прекратить придирчивое отноше-
ние к Петр[оградскому] Отд[елению] 
Гос[ударственного] Книгоиздательства7 .

г) «Правда» нападает на выпускаемые г)8

РГАСПИ. Ф. 17. Оп.6. Д. 230. Л. 129 — 130 об.

1 VII Всероссийский съезд Советов принял постановление по вопросу о советском строительст-
ве. В этом постановлении имелся раздел «V. Исполнителные комитеты». Его п. 4 гласил: «Во главе 
каждого отдела [исполнительного комитета. — Сост.] ставится заведующий отделом, который может 
быть и не членом Исполнительного комитета» (Постановления 7-го Всероссийского съезда Советов. 
[Пг.], [б. д.]. С. 16).

2 Окполит — Окружной политический отдел на железных дорогах или Политический отдел окру-
га путей сообщения. См. комментарии 6 и 7 к протоколу заседания Бюро ПК от 5 декабря.

3 К протоколу была приложена заверенная копия выписки из протокола заседания Политбюро ЦК 
РКП(б) от 20 декабря 1919 г. 24 декабря была датирована сама выписка:

11. Заявление тов. Ленина о том, что по посту-
пившим к нему сведениям Петроградский Комитет 
вопреки резолюции ЦК от 22 и 23 августа и 17 сентя-
бря допустил избрание т. Лилиной членом Коллегии 
Отдела Народного Образования Петроградского Со-
вета и поручение ей заведывания Подотделом Еди-
ной Трудовой школы.

Сообщить Петроградскому Комитету 
и Петроградским цекистам, что ЦК крайне из-
умлен, что он даже не извещен о нарушении 
его постановления. Предложить предоставить 
объяснения по этому поводу и выполнить на-
рушенное постановление.

4 В середине декабря 1919 г. в помещении Смольнинского РК при участии как руководящих лиц, 
так и технических сотрудников состоялась пьянка, возмутившая представителей младшего обслужи-
вающего персонала (ЦГАИПД СПб. Ф. 2106. Оп. 1. Д. 3. Л. 83 — 86 об.). 21 декабря на заседании РК 
было объявлено, что ответственный организатор района, Василий Калинин, считается выбывшим. 
Тогда же было принято решение «поручить бюро райкома до следующего собрания райкома наме-
тить товарища, могущего быть организатором» (ЦГАИПД СПб. Ф. 2106. Оп. 1. Д. 3. Л. 72). 25 декаб-
ря Смольнинский РК заслушал заявление А. А. Геронимуса, Кошкиной и секретаря РК Марии Собо-
левой «о скорейшем рассмотрении их дела». РК постановил: «Заявление направить в Петербургский 
комитет РКП» (Там же. Д. 4. Л. 33). Созданная ПК комиссия вынесла свое заключение в середине ян-
варя 1920 г. Членам РК, Геронимусу, Калинину и сотруднику Брегману было объявлено строгое по-
рицание с устранением их от партийной работы на 1 год, Соболевой и Кошкиной то же, но на 6 ме-
сяцев, Овсянникову, «сотрудникам Михайловскому и младшему Фишману» было объявлено лишь 
порицание (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 2 об. — 3).

5 Командные курсы являлись военно-учебными заведениями для ускоренной подготовки воен-
ных специалистов из числа рядовых солдат Красной армии, рабочих и крестьян. В 1919 г. за два ме-
сяца в мае — июне, как говорил на заседании Петроградского совета Г. Е. Зиновьев, «мы в реши-
тельную минуту обратились к здешним курсантам и отправили не одну тысячу этих товарищей на 
фронт» (Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов. 4-ый созыв (вторая половина 
1919 г.) Стенографические отчеты заседаний Совета. [Пгд.]: Издание Отдела управления Петросов-
депа, 1919. Заседание 3. 18 августа. Стб. 1–2). Осенью 1919 г., когда на фронте под Петроградом сло-
жились чрезвычайно тяжелые условия, по указанию ЦК РКП(б) были брошены в бой все командные 
курсы Петрограда. В конце 1919 г. Петроградские военно-учебные заведения, «потерявшие около по-
ловины своего людского, конского и имущественного состава, должны были почти заново сформиро-
вываться и организовываться» (Оранский И. Петрокрвуз, условия его прошлого и результат работы 
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в настоящем // Красный командир. 1921. Апрель. К трехлетию Петроградских военно-учебных заве-
дений. Юбилейное издание. С. 4). К началу 1920 г. в Петроградском военном округе имелось 2 акаде-
мии, 13 курсов в самом Петрограде, а также в Великом Новгороде, Петергофе и Ораниенбауме, всего 
18 военно-учебных заведений (Доклад К. И. Шелавина о положении на командных курсах по препо-
даванию политграмоты // ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 875. Л. 11; Доклад заведующего агитацион-
но-просветительским отделом Петроградского отдела Главного управления военно-учебных заведе-
ний РККА Ф. Нелюбина от 28 января 1920 г. // Там же. Д. 903. Л. 4).

6 См. комментарий 2 к протоколу заседания ПК от 22 декабря.
7 7 декабря 1919 г. в воскресной рубрике «Петроградской правды» «Среди книг и журналов» была 

помещена рецензия на сборник «Красный Октябрь», выпущенный Петроградским отделением Госу-
дарственного издательства ко второй годовщине Октября. Рецензент, подписавшийся сокращением 
фамилии «В-ский», которое можно раскрыть как Васильевский, писал, что «с внешней стороны изда-
ние великолепно», но «с внутренней стороны сборник оставляет желать многого». Кроме трех статей, 
посвященных Петрограду и представлявших, по мнению рецензента, «нечто цельное», остальной ма-
териал «по-видимому, был случаен» — воспоминания об июльский днях 1917 г. А. Ильина- Женевского 
и статья заведующего Петроградским отделением Государственного издательства И. И. Ионова о ге-
роях Парижской коммуны. Помещенные в сборнике фотографии оценивались как «не самые удач-
ные», и в упрек издателям ставилось нежелание обратиться к фотоматериалам, имевшимся в редакции 
«Петроградской правды». Вопреки сделанной в начале рецензии похвале внешнему виду сборника, 
Васильевский не удержался от критического высказывания: «На обложке сборника очень безобраз-
ны два рахитических существа, долженствующие, по-видимому, изображать фигуры рабочих». Свою 
требовательность к изданию рецензент оправдывал чуть ли не славословием в адрес Петроградско-
го отделения Государственного издательства: оно «дало целый ряд блестящих изданий и наряду с по-
разительной широтой в количественном отношении проявило в своих изданиях удивительную тща-
тельность, аккуратность, художественность и красоту, — вот почему даже в указанных мелочах можно 
подойти к его изданиям с более, чем обычно, строгой критикой» (Петроградская правда. 1919. 7 дека-
бря). 28 декабря почти вся воскресная рубрика была посвящена продукции Петроградского отделе-
ния. Один рецензент, скрывшийся за легко раскрываемыми инициалами «В. Б.» — В. Быстрянский, 
упрекал его за двойной выпуск книги К. Каутского  «Предшественники научного социализма», при-
чем один из выпусков был воспроизведением издания 1908 г. Другой рецензент, В. Волинский, повто-
ряя за Васильевским, что Петроградское отделение Государственного издательства «славится коли-
чественным размахом своей деятельности, а также тщательностью, красотой и аккуратностью своих 
изданий», резко осудил его за подбор «издаваемых им книг», сочтя книжку Г. Грейлиха «Буржуазная 
революция и освободительная борьба рабочего класса» проповедью «мирного хода революции». От-
рицательного отзыва был удостоен и очередной номер журнала «Пламя», вышедший первый раз под 
редакцией И. И. Ионова после удаления из журнала А. В. Луначарского. Рецензент, подписавшийся 
инициалами «Б. В.», раскритиковал статью о декабристах, занявшую чуть ли не половину всего но-
мера; про его остальное содержание написал, что оно «весьма бледно», и в завершение отметил, что 
помещенные в номере «рисунки исполнены гораздо хуже, чем в предыдущих номерах “Пламени”» 
(Петроградская правда. 1919. 28 декабря). Судя по тому, что данный фрагмент протокола в его черно-
вике озаглавлен «О Пламени», именно претензии к его номеру наиболее сильно задели И. И. Ионова. 
В черновике протокола приведена в не до конца записанном виде и реплика В. Н. Васильевского, явно 
пытавшегося оправдаться: «Не было преднамер[енного желания обидеть (?)]». Постановление ПК 
воспроизводило мнение, высказанное Г. Е. Зиновьевым: «Т. Зин[овьев] предлаг[ает] указать Правде, 
что такой образ действий недопустим» (ЦГАИПД Ф. 1 Оп. 1 Д. 339. Л. 78, 81 об.).

8 Текст протокола на листе 130 об. оборван на середине фразы. Несмотря на то, что далее лист 131 
идет по порядку нумерации, на нем помещен фрагмент протокола заседания Бюро ПК 20-х чисел ян-
варя 1920 г., о чем свидетельствует п. 19 «О порядке дня заседания П.К. 26-го января с. г.». Кроме того, 
в данном фрагменте имеется пункт «О тов. Амосове». П. Н. Амосов подавал заявление в ПК, на кото-
ром была поставлена резолюция: «На Бюро». Возвращен на работу в Совет народного хозяйства Се-
верного района Амосов был в феврале 1920 г. Более того, отсутствует в беловом протоколе от 29 дека-
бря текст, имеющийся в черновике: 

«Заявл[ение] т. Жени о том, что Бюро П.К. неработоспособно и что т. Женя не может [надписано 
сверху в виде вставки. — Сост.] нести ответств[енность] за раб[оту] <и что>
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Т. Равич 
Прошлое бюро не функц[ионировало], потому что сист[ема] раб[оты] т. Зорина, котор[ая] сводит-

ся к единол[ичному] реш[ению] дел.
Тогда нужно передать секрет[арю(?)].
Т. Зорин стоит за коллег[иальность], но засед[ания] устраивать реже.
Т. Зиновьев предл[агает] в виде опыта оставить Бюро в старом [надписано над строкой в виде 

вставки. — Сост.] составе
Т. Женя Принц[ипиальные] вопр[осы] должн[ы] ставит[ь]ся на Бюро П.К.
Предлаг[ает] переизбр[ать] Бюро.
Оставить вопрос до след[ующего заседания] П.К.
Т. Циперович предлаг[ает] оставить бюро на 2 нед[ели]
<Т. Алексеев>
Составляется новое бюро
Т. Зиновьева [так в документе. — Сост.] предлаг[ает]
Зорин |
Евдокимов | 6
Володин |
П.К. постановляет, что Бюро должно решать вопр[осы] коллег[иально], назначить определ[енные] 

дни засед[аний].
Моисеев. Женя 
Вместо выбывшей Жени — Клявс-Клявина — 8.
Зорин
Евдокимов
Клявс-Клявин
Заявл[ение] т. Зиновьева.
Евдокимов на месте. Надо пол [так в документе. — Сост.]
Т. Зиновьев предлаг[ает] на первом засед[ании] Совета поднять вопрос о нед[еле] кр[асноар-

мей]ца.
 Принято
О беспарт[ийных] конф[еренциях] по районам — навряд ли выйдут.
От П.К. Комиссия по общему руков[одству] недели фронта. Привлечь след[ующих] т.т. [простым 

карандашом. — Сост.]
Тройку нужно: Евдоким[ов] от В[оенного] Отд[ела]
От Профсоюза —
От Губкома — 10 [цифра написана простым карандашом. — Сост.]
От В[оенного] Отд[ела] [написано простым карандашом. — Сост.] Свешникова.
О 2м Городск[ом] Районе
Неправильно П.К. разрешил дело. 
Р.К. неправильно ведет работу. 
Нужно устранить не только [нрзб] сторон, но обратить внимание на [нрзб] в Ра[йоне]» (см. 

 ЦГАИПД СПб. Ф. 1 Оп. 1. Д. 339. Л. 79 об. — 80 об.).
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Заседание Бюро Петербургского комитета РКП(б) 
31 декабря 1919 г.

Протокол заседания Бюро ПК от 31 декабря 1919 г.
Присутствовали т. т. [С. С.] Зорин, [А. Я.] Клявс-Клявин и [Г. Е.] Евдокимов

Поручить Компросу немедл[енно] рассм[отреть] пол[ожение] в Римск[о-]Кат[олических] 
церквах и приюта[х], приняв во вним[ание] те заявл[ения], котор[ые] будут сделаны 
Польск[ой] секцией1 .

ЦГАИПД Ф. 1 Оп. 1. Связка 21. Ед. хр. 339. Л. 74.

1 Заявление Польской секции было сделано ее представителем Жончаком на собрании организа-
торов райкомов при ПК 16 декабря, где с докладом выступал заведующий Отделом народного обра-
зования Исполкома Л. С. Зеликсон. Жончак говорил «об ужасном положении национальных школ. 
Заведывающими некоторых польских школ являются ксендзы. Почти во всех школах преподается 
Закон Божий; в некоторых костелах собирают милостыни на содержание школьников». Жончак за-
явил, «что все что было в силах Польской Секции, сделано: организован небольшой штат школьных 
инструкторов, партийный контроль таким образом налажен почти во всех польских школах, но необ-
ходимо широкое содействие Компроса» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 230. Л. 187 об.).
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Приложение 1

Составы Петербургского комитета РКП(б) в 1919 г., 
избранные на петроградских городских конференциях

VIII Петроградская общегородская конференция. 14–16 декабря 1918 г.: Антипов Н. К., 
Анцелиович Н. М., Аршавский К. Г., Гессен С. М., Егорова Е. Н. (Женя), Заславский П. С., 
Зиновьев Г. Е., Молотов В. М., Москвин И. М., Самойлова К. Н., Шелавин К. И. (ЦГАИПД 
СПб. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 75. Л. 180).

IX Петроградская общегородская конференция. 9 и 11 марта 1919 г.: Анцелиович Н. М., 
Аршавский К. Г., Быстрянский В. А., Гессен С. М., Евдокимов Г. Е., Залуцкий П. А., Зиновь-
ев Г. Е., Коняшин И. Г., Лобов С. С., Молотов В. М., Николаева К. И., Равич С. Н., Харито-
нов М. М., Луначарский А. В., Нетупская Я. А. (Ядвига) (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 335. 
Л. 2).

Егорова Е. Н. (Женя) —  на правах члена ПК (ЦГАИПД. Ф. 1. Оп. 1. Д. 338. Л. 14).
Пополнение из районов: Будаев П. А., Володин В. Г., Семашко А. Я. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1. 

Оп. 1, Д. 335. Л. 47).
X Петроградская общегородская конференция. 28–29 июля 1919 г.:
Аршавский К. Г., Быстрянский В. А., Володин В. Г., Гессен С. М., Евдокимов Г. Е., Зиновь-

ев Г. Е., Зорин С. С., Клявс-Клявин А. Я., Комаров Н. П., Маширов-Самобытник А. И., Мои-
сеев И. И., Равич С. Н., Сергеев А. Н., Сильберберг Л. Л., Угланов Н. А.

Кандидаты: Бадаев А. Е., Васильев А. Е., Гордон А. И., Зеликсон Л. С., Зоф В. И., Итки-
на А. М., Кежуц М. М., Лилина З. И., Москвин И. М., Харитонов М. М. (ЦГАИПД СПб. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 335. Л. 116).

XI Петроградская общегородская конференция. 25–26 ноября 1919 г.: Алексеев П. А., 
Бадаев А. Е., Володин В. Г., Данилов П. А., Евдокимов Г. Е., Егорова Е. Н. (Женя), Зелик-
сон Л. С., Зиновьев Г. Е., Зорин С. С., Иоффе А. А., Какабадзе К. Д., Кежуц М. М., Моисе-
ев И. И, Шелавин К. И., Циперович Г. В.

Кандидаты: Авдеев И. А., Гаврилов М. Г., Вилисов М. С., Садовская Б. Л., Леонов Ф. А., 
Прохоров С. П., Смирнов А. Ф., Аршавский К. Г., Равич С. Н., Клявс-Клявин А. Я. (Петро-
градская правда. 1919. 27 ноября).
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Приложение 2

Совместное заседание Исполкома Петроградского совета 
и Петербургского комитета РКП(б) 13–14 сентября 1919 г.

1. Протокол совместного заседания

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА  
РАБ[ОЧИХ И] КР[АСНО АРМЕЙСКИХ] ДЕП[УТАТОВ].

13-е сентября
ЗИНОВЬЕВ. Президиум, бюро П.К. предполагал[и], что будет рассматриваться вопрос 

о Наркомпросе в самом широком масштабе, чтобы был доклад о театре, был бы обсужден во-
прос о кинематографе. Что касается этих двух последних отраслей, то понадобятся хотя [бы] 
краткие вводные доклады, тогда как об Отделе Образования в собственном смысле несколь-
ко докладов было уже. Я хотел бы слышать предложения к порядку дня.

МЕНЖИНСКАЯ. Я предлагаю разрешить кардинальный вопрос об Отделе Образования 
в целом, потом перейти к вопросам о театре и кинематографе.

ЗИНОВЬЕВ. Как бы мы увлекшись не оставили этих последних вопросов, может быть, 
сделать краткие доклады по 15, 20 минут. Впрочем, я не настаиваю. Таким образом, внесено 
предложение обсудить вопрос об Отделе Народного Образования, затем о театре и кинема-
тографе. Надо разбить вопросы по пунктам. Кто просит слова по первому пункту[?]. Слово 
имеет тов. Гринберг.

ГРИНБЕРГ. Месяца два тому назад вы утвердили коллегию Отдела Народного Образо-
вания в количестве семи членов, фамилии этих товарищей известны, но вопрос о распреде-
лении работ в Компросе, тогда у нас возникли принципиальные разногласия с тов. Лилиной 
по вопросу об единой трудовой школе. Эти разногласия мы в течение некоторого времени 
уладили. Казалось бы, что должны были приступить к работе, но за эти 8 недель коллегия по-
чти не работала, хотя все-таки некоторые основные вопросы, связанные с началом учебно-
го года, были проделаны, например, о перевыборах учителей был разработан вопрос, теперь 
перевыборы производятся и на днях уже закончатся. Затем был поставлен вопрос о курсах, 
который также разработан, затем большой вопрос о мобилизации неграмотных. Но работа 
коллегии Отдела Народного Образования не шла, коллегия собралась, быть может, раза три 
по той причине, что у нас возникли недоразумения по вопросу об единой трудовой школе. 
Как известно, раньше проводила этот Отдел Меньжинская, теперь по желанию некоторых 
товарищей стала во главе Лилина. В одном из заседаний Исполнительного Комитета была 
внесена резолюция такого рода, что с одной стороны, требуют, чтобы коллегия приступи-
ла к работам, с другой стороны, Наркомпросу указывалось, что научный отдел должен рабо-
тать в тесном контакте с Отделом Народного Образования. Этот вопрос возник не случайно. 
Дело в том, что наметили в заведующие научным отделом Меньжинскую, Наркомпрос стал 
на точку зрения, что научный отдел является отделением, ввиду того, что есть масса учре-
ждений всероссийского значения, они подведомственны Москве, в некоторых вопросах мест-
ного характера этот отдел должен работать в контакте с Отделом Народного Образования, 
и принципиально не возражали против Меньжинской, все-таки настаивали, чтобы оставить 
Кристи, который вел большую реформу по вопросу реорганизации университетов. Вопрос 
остался открытым. 13 сентября на последнем заседании, которое было в П.К., разбирался во-
прос об отозвании тов. Лилиной. Я точно не помню резолюции П.К. по этому вопросу. У нас 
стоит вопрос о коллегии Отдела Народного Образования. Все время нам указывали на то, 
что пролетарские круги недовольны деятельностью Комиссариата Народного Просвещения, 
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что не проходит собрания, чтобы не касались Комиссариата Нар[одного] Просвещения, что-
бы не подчеркивали, что в Комиссариате Народного Просвещения саботажники, спецы, что 
ничего не сделано по самому важному вопросу о единой школе, которым больше всего инте-
ресуются рабочие. Обвиняли Отдел в том, что он не связан с местами. Я не знаю, каковы эти 
обвинения, насколько я вчитался в конституцию Исполкома, там, собственно, районные Со-
веты ограничиваются в большей степени, чем Компросом. Все обвинения, которые я слышал 
в Исполкоме, о которых говорят в районах, это по поводу единой школы. Этот вопрос трудно 
разрешить теперь. Я лично уверен, что тут не во одном человеке дело, какой бы он ни был ге-
ниальный человек. Вы знаете, что учителей коммунистов нет и нельзя в один год сделать их 
коммунистами. Мы заявляем, что мы проделали большую работу. Вот все, что я могу сказать.

ЛИСОВСКИЙ. Тов. Гринберг допустил маленькую неточность. В коллегии не было прин-
ципиальных расхождений; расхождения были непринципиальные. Принципиально все схо-
дятся на вопросе о новой школе. Были расхождения по вопросу о том, как проводить наши 
общие принципы в жизнь. По этому вопросу были разногласия. Нам казалось, что до сих пор 
эти принципы не проводились в жизнь, потому что во главе самого важного Отдела и в кол-
легии не было того, что требовалось —  известной настойчивости, известных организатор-
ских способностей, которые бы массу учительскую —  рыхлую массу, смогли бы направить 
в то русло, которое нам необходимо для осуществления наших принципов. Мы видели боль-
ное место в том, что работа велась вне связи с районами. Тов. Гринберг истолковал наше по-
становление о районах так, что мы понимали под ограничением самостийности районов, он 
понимает ограничение районов. Мы не полагаем, что надо сократить деятельность районов. 
Там должна проявляться самая широкая деятельность, но она должна быть подчинена руко-
водству центра. Там формально связь с районами признавалась шире, чем это предоставлено 
последним постановлением. Но фактически так и трактовалось, то должна быть связь с райо-
нами. На районы мало полагались, мало привлекали их к деятельности и, таким образом, 
не осуществлялся надзор. Нельзя отдельно говорить о связи с районами и отдельно гово-
рить о том, что неправильная постановка работы. Должна быть теснейшая связь, чтобы мы 
могли бы проводить нашу линию. Нам необходимо было опираться на районы. И поскольку 
нет связи с районами, нет постоянного контроля над учебными заведениями и над учитель-
ством, как через районные организации, так и через ту массу, которая с районными организа-
циями близко связана, постольку не удавалось нашу линию проводить, постольку учитель-
ская масса оставалась инертной. В чем была суть, что вызвало все эти нарекания на Компрос 
и повлекло к созданию новой коллегии. Шла речь не о замене одного лица другим, о созда-
нии нового духа в коллегии, это просто не то, что зачем культур спецов приютили, суть в том, 
что этих культурспецов не заставили работать так, как нам нужно. В единой трудовой шко-
ле учителя лодырничали, не посещали занятий, дети сидели часто без учителей, учителя от-
носились к обязанностям недобросовестно, внушали детям не то, что следует. Мы считали, 
что нужно человека такого, который умел бы руководить этим отделом, чтобы был не столь-
ко педагогом, сколько организатором, здесь даже важнее быть организатором, чем педагогом, 
здесь дело не в том, чтобы уметь самому преподавать, а чтобы выработать принципиальную 
точку зрения на нашу школу и чтобы эта точка зрения неуклонно проводилась в жизнь, что-
бы суметь связаться с массами и заставить учителей проводить в жизнь наши взгляды. Вот 
почему возник <вопрос> спор. Дело не в личностях, а в линии. Пусть это даже будет хоро-
ший сознательный рабочий, понимающий наши принципиальные задачи и умеющий прово-
дить в жизнь железной рукой, это важнее в данном случае, чем быть педагогом. Кроме того, 
тов. Лилина педагогичка дипломированная, она не только педагог практически, поскольку 
она работала в последнее время по социальному воспитанию, но и человек по образованию 
своему педагог, она имеет на то нужные, если хотите, бумажки, с подписями и печатями. Та-
ким образом, мне кажется, что никаких возражений не должно быть, тов. Лилина педагогич-
ка по образованию и по практической деятельности, кроме того, она хороший организатор, 
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она умеет вести работу вместе с районами, умеет поставить дело так, как нам нужно и счита-
ясь с тем, что тов. Лилина сумела связаться с районами, умела привлечь к себе, осуществляла 
контроль и проводила свои начинания, что она проявила себя, как опытный организатор, мы 
полагаем, что на этом посту она сумеет вести работу лучше, чем тот товарищ, который луч-
ше, как педагог, но не имеет организаторских способностей. Понятно, если оставить Лилину 
одну и оставить прежний дух и такое отношение, как было раньше, когда последнее поста-
новление истолковывается как сужение самостийности районов, ясно, что никакая личность 
ничего не сделает. Надо изменить дух коллегии, чтобы влить туда товарищей, стоящих на ре-
волюционной точке зрения, если можно так выразиться, и этот специальный отдел поручить 
тов. Лилиной.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Да, мне, как народному комиссару, видней, как обстоит дело со школа-
ми во всей России. И все те упреки, которые здесь делались частью рабочими, я принимаю 
целиком за счет всего Народного Комиссариата в целом, ибо всюду дело со школами обстоит 
абсолютно так же, как в Петрограде. Никакой разницы Москва с Петроградом не представля-
ет. Такой же развал в школах, такое же большое расстояние между идеалами и действитель-
ностью и такой же протест, как со стороны рабочих, так и со стороны ближайших товарищей 
коммунистов, часто народных комиссаров, детям которых негде учиться. Московский Совет 
с районами связался, и политика там проводилась крайне крутая. Я обвинял эту крутизну, 
ибо решимость, с которой взялись за школы, не предвещала хорошего. Решительная полити-
ка тут не произвела надлежащего действия. Ибо, когда нечем школы оборудовать и нет новых 
учителей, то будь хотя семи пядей во лбу, приставляй сколько угодно рабочих, все останется 
там же. Надо чтобы товарищи, вместо того, чтобы нервничать, ясно поняли дело. Когда 
на Нар компрос нападают, отношение такое же, как к Наркомпроду, к Комиссариату Путей, 
как все нападения обывательщины по отношению к Советской власти, ибо нет счастливого 
комиссариата. Кто должен кормить, тот не кормит. Кто должен доставлять мануфактуру, —  
ее не доставляет. Мы серьезно относимся к этим вопросам. Мы знаем, что политическую ре-
волюцию сделать можно в час, а революцию социальную, революцию во нравах, экономиче-
скую, культурную делают десятками лет, что часто повторяет Владимир Ильич. Надо 
переделать нравы, ход мыслей и чувств в стране, в связи с постепенным изменением эконо-
мической структуры. Не надо считать чудом, если коммунистическая партия с 400.000 чле-
нов максимум, как сильных, так и слабых, может через десять лет только сдвинуть старые 
основы с места и лишь тогда будут заметны значительные улучшения и изменения. И каж-
дый товарищ, который начинает критиковать тот или иной комиссариат, он начинает гово-
рить тем языком, каким говорит либеральный обыватель, поскольку он критикует несовер-
шенства советской власти. И если критиковать, можно все комиссариаты свергнуть критикой 
из Финляндии, Харькова и т. д. Мы медленно, при величайших трениях, затруднениях, дела-
ем наше громадное дело, которое вне развития западноевропейской революции вообще сде-
лать нельзя ни при каких волшебных силах. Мы барахтаемся внутри страны, стараясь со-
здать сносное существование, ведя гражданскую войну. Если мы начинаем обвинять друг 
друга, вцепляться друг другу в волосы, показывать рабочему классу на тот или другой комис-
сариат, можно перебрать все один за другим и отдать на растерзание. Когда начинают нерв-
ничать потому, что хотят есть, когда нет хлеба, мы указываем на трудность положения. Поче-
му от этой точки зрения отступать по отношению к Наркомпросу. Если нет хлеба, 
то не потому, что Бадаев плох, а если в школе плохо, то говорят потому, что Менжинская пло-
ха. На такую точку зрения не следовало бы становиться. Надо было тогда сформулировать 
определенное обвинение, сделать те или иные указания, показать, в чем действительно наша 
вина, а не беда. Такого рода указания было бы любопытно выслушать. По этому поводу мож-
но менять вплоть до народного комиссара, перемена персональная есть болезненное нервни-
чанье, как крестьяне некоторые рассуждают, а может, при Деникине лучше, так и тут эти пе-
ремены, по-моему, только мешают работе. Когда нет настойчивости, когда мы не ведем 
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выбранную линию настойчиво вперед, получаются срывы. Нельзя сказать, чтобы в Петрог-
раде не делалась работа. Я утверждаю, что по отчету народного просвещения в его внешколь-
ной и школьной части работа громадна, это видно всякому человеку, который отнесется 
к этому со всем пониманием трудности дела. Учителя постепенно сдвигаются навстречу, идет 
новый учитель, количество курсов для этого растет. Сейчас нам приходится с малым количе-
ством своих педагогов, прибегая к интернационалистам, к полуменьшевикам, потому что 
иначе нет никого распространять коммунистическую заразу в этой учительской среде. Она 
распространяется, этому порукой то, что смогли организовать профессиональный союз ра-
ботников социалистической культуры. Этот новый союз по своему настроению во всяком 
случае если не является вполне удовлетвори[тельным], то одно обещание, готовность идти 
на встречу уже много значит. Кроме того, добрая половина этих людей уже вступила на путь 
контакта с нами. Когда мы должны были завоевать некоторую часть низового учительства, 
то потребовалось полтора года. Это до смешного мало, если вспомнить то, что когда мы при-
шли к власти, интеллигенция встретила нас бешеным саботажем. Мы сломили сопротивле-
ние, показали принципиально нашу правоту, нет другой педагогической точки зрения, чем 
наша. На это потребовалась громадная работа, огромная масса вновь заведенных учрежде-
ний, огромная сеть внешкольных курсов. Труднее со школой, это старый аппарат, который 
приходится переделать, при старом учительстве с их прежней психологией, когда взяли но-
вых учителей, то потом пришлось почти целиком их опять заменить старыми, потому что они 
за малым исключением оказались негодными, не знали, как за это дело взяться. Все это за-
ставляет думать, почему взялись именно за Наркомпрос, почем[у] взрыв длительного него-
дования разразился в Петрограде голодном, босом, именно по поводу Наркомпроса, хотя, ка-
залось бы, легче наладить другое дело, где можно взять агентуру из рабочих и дать 
фельдфебеля и заставить работать. В просвещении невежественный человек хотя бы был 
и великолепным коммунистом, ничего не может сделать. Кто не умеет, тот не умеет. Надо 
произвести новое поколение учителей. Там, где наиболее тонкая работа, нужно[ы] длитель-
ность и терпеливость, там надо проявить максимум терпения. Откуда загорелся сыр-бор[?] 
Он загорелся от весьма специального явления. Ни в Москве, ни в Киеве, пока он был в наших 
руках, такого непосредственного столкновения, такой бури, как здесь, не было. Было объяв-
лено объединение Соцобеза с Компросом. Необходимо было потесниться. Лилина решила 
перейти с детскими приютами в Комиссариат Народного Просвещения. Это было вполне же-
лательно, это было в духе общей политики. И Совнарком такой переход решил. И мы стали 
рассуждать, как разместиться с нашими новыми товарищами. Было заявлено о неверной по-
литике Отдела. Мои здешние товарищи думали, что Отдел единой трудовой школы уступлен 
Лилиной быть не может. Мы, таким образом, не только нарушим ту линию, которую мы вели 
до сих пор, но это сопряжено с величайшим ущербом для дела. Если мы поведем радикаль-
ную тактику в духе подчинения особому политическому контролю и надзору те школы, то мы 
можем наделать таких ошибок, которые отпугают [так в источнике. —  Сост.] учителя, с кото-
рым мы имеем дело, и пришлось бы окончательно сложить оружие. Приходится приучать ин-
теллигенцию. Товарищи неправильно смотрят на вещи, если считают, что в таком-то комис-
сариате много интеллигенции и меньшевиков, так это плохо для комиссариата. Это 
показывает огромный успех комиссариата. Если они работают скверно, надо поправлять. 
Но, что они работают, это важно. Надо их приучать. Если мы распугаем в таком месте, где это 
нужно, специалистов, учителей, инженеров, профессоров, это значит, что мы не в состоянии 
будем произвести нового поколения сколько-нибудь подготовленных работников. Тогда мы 
от культурного строительства страны должны отказаться. С этой точки зрения те радикаль-
ные меры, которые высказывал тов. Лисовский, они нас пугают несколько. Нам казалось, что 
мы развиваем ту линию настойчивой политики, но постепеннойa, которую мы намерены были 

a В другой копии документа: «спокойной, но постепенной» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 28. Л. 1).
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вести. В частности, по отношению к районам, я должен сказать, что не  совсем понимаю воз-
ражения Лисовского против Гринберга. Гринберг сказал, что те рамки, в которые вводятся 
районы, ýже тех, которые признал Наркомпрос до всей этой истории. Дело не в том, что он 
как-то смешивает существование районов и борьбу против самостийности. Определение са-
мостийности —  определение права районов. Наркомпрос признал права за районами. 
И те права, которые признает Исполком, ýже тех, которые признал Наркомпрос. Теперь же 
говорить от лица Исполкома, что Наркомпрос угнетал районы, совершенно напрасно. С райо-
нами мы пришли к определенному соглашению, которое было теми и другими сторонами 
подписано и принято. Представители районов на собрании под моим председательством при-
шли к определенному соглашению и подписали определенный договор. И вскоре стала нала-
живаться правильная организационная работа на новых началах. Если раньше мы районами 
недостаточно пользовались, то сделана была такая попытка. Крупный недостаток России 
в том, что у нас нет интеллигентных коммунистических сил в достаточном количестве и со-
чувствующих. Другой недостаток —  это значительная инертность в культурных вопросах са-
мого населения. Мы к районам обращались неоднократно, чтобы они побудили трудовое на-
селение избрать тех представителей трудового населения, которые должны быть властными 
элементами. Может быть, товарищи из Исполкома не знают этого закона. Но есть закон, 
по которому трудовое население обязано ввести в районы своего представителя для контр-
оля над учителями. Это почище всякой самостийности районов. Это было в законе. Мы это-
го требовали и просили, но это нигде не осуществилось. Это нужно проделать, я считаю, что 
для того, чтобы ускорить дела со школами, пресечь возможные скандальные явления, как по-
лучерносотенную пропаганду, для этого является весьма рациональным еще раз употребить 
с Исполкомом и с П.К. усилие, чтобы трудовое население действительно избрало представи-
телей из числа, может быть, родителей в виде небольшой ячейки хотя бы, которая представ-
ляла собой коммунистические рабочие попечительства около каждой школы, опираясь 
на них мы через районы, с которыми не отказываемся работать, вместе с которыми одну кон-
ституцию выработали, можно выработать другую, мы улучшим дело. Серьезно улучшить, 
найти такого человека, который мог бы в несколько месяцев построить социалистическую 
школу, вы не найдете. Тут все равно что сменить Троцкого потому, что есть молва, и заменить 
другим, ожидая, что он даст мир и победу; для того, чтобы была победа, надо побеждать, 
а не менять комиссаров. Точно так же и в школьном деле, от такого рода перемен может вый-
ти только то, что новый человек понервничает, произведет ломку, несколько нарушит нор-
мальный ход дела и в конце концов убедится, что ничего сделать нельзя потому, что он семи 
пядей во лбу, но учителей сразу социалистами не сделает или меньшевиков коммунистами. 
Заменить новыми учителями невозможно потому, что их у нас в таком количестве заменять 
негодными —  это значит идти на полное падение культуры в России, это значит отказаться 
от того, что через некоторый период времени мы имели бы правильно налаженную жизнь, 
надо интеллигенцию выработать из рабочей среды, пока надо довольствоваться той интелли-
генцией, которая есть, которая что-то знает, и здесь чем больше замыкаться и чувствовать 
враждебно, тем хуже, чем более мягкая политика, могущая расположить к нам, тем лучше. 
В этой области иначе нельзя действовать. Здесь были произведены аресты среди профессо-
ров, профессора в виде делегации были у Ленина, Владимир Ильич обещал организовать ко-
миссию под председательством Каменева, которая даст телеграмму об освобождении, оказы-
вается, огромное большинство было арестовано более или менее зря, это не ошибка 
Петрограда, это и некоторая общеполитическая мера, которая, может быть, была нужна как 
кратковременная. При жалобах на тяжелое положение профессора говорили, что Луначар-
ский устроил сто детских порций питания, которые отняли, Ленин сказал, попросите Петро-
градский Исполком ввести 200 потому, что мало расположить тех, кто является мозгом стра-
ны, это необходимо. Вся беседа Владимира Ильича была проникнута желанием расположить, 
сделать возможным существование. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль организо-
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вать союз профессоров, который бы заявил, что принадлежащие [к нему] члены не принима-
ют участия в контрреволюционной деятельности, мы бы гарантировали за такими людьми 
полную возможность существовать и спокойно работать. Вот настоящая политика, не то, что 
если человек не коммунист, так его обязательно надо взять и он должен сидеть… если бы было 
три миллиона коммунистов, тогда другое дело, а то мы маленькая закваска в стране, которая 
организованно медленно переделывает страну на свой псалтырь. Здесь одинаково все непра-
вы и те пессимисты, которые говорят, что вы никогда ничего не сделаете, что то дело слиш-
ком трудное, так и те, которые думают, что это очень легко и начинают волноваться и нервни-
чать, когда видят, что дело идет не так быстро. Мало вернуться приблизительно к старому 
составу коллегии. Может быть, те или другие могут быть удалены, если есть реальные 
на то основания, может быть, те или другие могли бы быть введены, если есть на то серьезные 
доводы. Я не стою на такой точке зрения неприступности, но надо вернуться к прежней кол-
легии, которая вела настолько хорошо, насколько в России, и в Петрограде в частности, вес-
ти можно, продолжая ту же самую политику, как было раньше, связываясь с районами, уста-
навливая, точно разграничивая власть местную и центральную, вовлекая трудовое население, 
которое вместе с нами будет развертывать внешкольное и дошкольное дело, где имеется дело 
с новым учительством и где легче достигнуть сразу более светлых результатов. Теперь может 
быть из всего этого скандала, который произошел вокруг Наркомпроса, может быть одно бла-
го, получился интерес, острый интерес к школе со стороны населения, это страшно помогло. 
Известный контроль необходим, необходимо, чтобы дело не сводилось только к войне зубо-
дробительно с учителями, такой строгий контроль над учителями, чтобы не вели контррево-
люционной пропаганды, а такие попадаются, чтобы пресечь всякий порыв антисемитский, 
небрежное отношение к своим обязанностям, необходим. Когда мы готовили декларацию, 
мы это предвидели, в жизнь это не прошло не по нашей вине, не по вине Наркомпроса, 
а по вине самого рабочего класса, который, кроме железнодорожников, не воспользовался 
своим правом. Только железнодорожники воспользовались предоставленным им правом, 
они прежние родительские комитеты объявили представительством трудового населения. 
Худо ли, хорошо ли, что тут только родители —  все-таки это агенты трудового населения. 
Я убедился из моих поездок по провинции, что железнодорожный пролетариат, который дав-
но содержал школы на свои трудовые гроши еще при царском режиме, сейчас об этой школе 
заботится. От другой части рабочего класса иногда встречаем укоры, нарекания, [а] реальной 
помощи нет нигде решительно, сколько я в провинции не был, спрашиваешь, есть представи-
тели трудового населения, в одном месте пришла одна женщина, говорит: освободите, трудо-
вое население выбрало [меня идти] в школу, ради Бога, барыня, освободите. Такой глупый 
случай был в одном губернском городе. В других местах таких выборов не было. Вот куда 
надо направлять внимание, куда несколько раз тщетно направляли. Теперь надо спросить, 
может ли человек нести обязанности по службе и обязанности <по службе> пропагандиста, 
это очень трудно. Дело, которое вела тов. Лилина, вероятно, [нрзб] менее сложно, если ей 
удавалось совмещать. Нам трудно выделить при серьезной работе достаточно сил для агита-
ции и пропаганды, в особенности пока налаживаем самые основы деклара[ции], которую вы 
теперь находите правильной. Дело, говорите вы, в осуществлении. К моменту, когда начали 
осуществлять, когда только этой зимой мы приступаем и в Москве точно так же начинаем 
приступать к работе, кое-какой работе, здесь думают, что это было неверной политикой, что 
можно заменить более верной, ломают комиссариаты, которые начали работу, должны 
были бы пользоваться большим или меньшим престижем, раздувают ошибки, начинают вну-
треннюю борьбу, разрушают работу, которая начала налаживаться. В этом отношении я ду-
маю, что это было ошибкой. Может быть, в других комиссариатах или в других отделах мно-
го людей совершенно зря [так в тексте], но здесь, я совершенно убежден, что этого дела 
начинать было бы совершенно не нужно. Если посмотреть на создавшуюся ситуацию, 
то я должен сказать, что на большую часть речи тов. Лисовского я не стану отвечать, 
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я  затрудняюсь отвечать. Эту красноречивую защиту тов. Лисовского я бы мог направить 
в Ц.К. партии. Ц.К. партии не имел в виду  приуменьшить личные достоинства и дипломы 
тов. Лилиной, а нашел, что с точки зрения Ц.К. это неудобно. Товарищ Зиновьев на 8-м съе-
зде партии сказал, что нужно поставить каждого коммуниста на свою полочку. И в этом от-
ношении тов. Лилина на данную полочку положена. Если тов. из Исполкома или из П.К. 
представят свои соображения по этому поводу и Ц.К. выслушает их со вниманием, то это бу-
дет сделано в своем месте. Если резолюция такая вынесена, я ничего против этого не имею, 
поскольку вопрос встал так. Это сделалось помимо Наркомпроса и здешнего Отдела Просве-
щения. О кандидатуре Лилиной я считаю ненужным спорить. Можно обсуждать вопрос так: 
был кризис в составе прежней коллегии. Наркомпрос был недоволен этим, как и всей своей 
работой и считал, что только настойчивостью, выдержкой, определенной линией можно ис-
править дело. Только оставление прежних людей на месте гарантирует постепенное улучше-
ние школьного дела. Когда начиналась ломка, мы высказывали свои суждения, мы старались 
поддержать людей опытных. Мы обсуждаем вопрос о том, должна ли существовать единая 
школа и должна ли ею руководить Лилина. Пока Ц. К. не изменил своего решения, меня убе-
ждать в этом нечего. Я не могу сказать ни да, ни нет. Вопрос практически ставится таким 
образом, какую коллегию надо создать для того, чтобы трудные вопросы, сопряженные с на-
родным образованием в Петрограде, мог ли бы получить более успешное разрешение. Лично 
я считаю, что многие нападки на Петроград и возмущение рабочих, и П.К. —  всю эту картину 
возмущения я рисую себе в гораздо меньшей степени, чем то возмущение, которое я видел 
по поводу продовольствия, когда рабочие, и хорошие рабочие, демонстрировали и кричали 
против советской власти потому, что они были голодны. И голод школьный тоже есть. Я знаю 
это. И я считаю, что политика Нар компроса должна быть одна: приручать учителей, выго-
нять наиболее худших, если мы можем их заменять другими, вести в этом отношении выдер-
жанную работу, развивать работу внешкольную, которая шла бы навстречу подросткам про-
летарским, устраивать клубы для детей и т. п. И вся эта работа делалась в Петрограде, как это 
можно было делать. Конечно, скрипит многое в наших аппаратах. До сих пор Петроград, не-
смотря на усилия Наркомпроса в Москве, не получает денег. Гринберг занимает миллион 
у того, два миллиона у того. Разве это не безобразие, что в Советской России, даже в самой 
Москве, учителя получают жалованье в августе за июль из-за того, что происходят какие-то 
споры в казенной палате, в казначействе. Наконец-то я смогу заняться народным просвеще-
нием, во главе которого я официально стою. Я все время отправляюсь то в одну губернию, 
то в другую, то наполовину живу в Москве и наполовину в Петрограде. Наконец-то я смогу 
рассмотреть эти споры, выяснить, почему это отсутствие средств. Насколько возможно, рабо-
та была проделана и здесь. Что касается, в частности, вопроса о высших школах, то я думаю, 
тут возникло нечто странное. Тут Вера Рудольфовна должна уйти из единой школы, ей ищут 
какой-нибудь отдел и сажают на высшую школу. Но ведь если бы кто-нибудь сказал бы, что 
Кристи ведет дело скверно. Надо это доказать. Можно ли вести лучше, надо обсудить это 
конкретно. Нельзя сказать: возьмите одного и поставьте другого. Фактически наша консти-
туция построена таким образом, что общегосударственные учреждения находятся в ведении 
центра. Мы ничего не имеем против того, чтобы выбирались кандидаты. Есть постановление, 
которое гласит, что заведующие учреждениями общероссийского характера обязаны давать 
периодические отчеты и обязаны считаться со всеми указаниями местной власти, поскольку 
данное учреждение обслуживает данную местность. В коллегии состоит заведующий отде-
лом. Разрыва не было. Поэтому надо добиться большей связи, но нельзя просто заявить, что 
общероссийские учреждения должны быть под ведением Петроградского совета. Этого делать 
нельзя. Тогда и Московский совет потребует этого. Это будет огромнейшая ломка. И я это 
считаю не второстепенным конфликтом, несерьезным, который мы могли бы в десять минут 
разъяснить, а, напротив, очень серьезным. Я хочу резюмировать мною сказанное в двух сло-
вах: общие недостатки не только Наркомпроса, а всей советской политики, на которые привы-
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кли смотреть, как на беду, которую мы избываем серьезным трудом, эти общие недостатки 
были поставлены в вину Наркомпросу, [как] якобы зависящие от персонального состава. Всю 
ту массу недовольства, которое таится у обывателя и у рабочего, которое мы сдерживаем и ко-
торое происходит вследствие трудностей положения, —  всю эту массу недовольства здесь вы-
пустили. Поэтому образовался натиск негодования и недовольства на Комиссариат Просве-
щения. Не обсуждая вопроса о кандидатуре тов. Лилиной, которая считается временно 
отведенной, я считаю, что можно оставить старый состав коллегии в несколько измененном 
виде, что можно обсудить в особой комиссии. И так сказать директива со стороны Исполкома 
и П.К. этому составу действовать в направлении глубокой связи с районами и привлечения са-
мого населения каждого района к созданию особой ячейки из представителей местного насе-
ления для контроля рядом с широким развитием внешкольного дела. Это единственное, что 
можно сделать. В остальном Наркомпрос может продолжать. Я кончил.

ЗИНОВЬЕВ. Остальным ораторам, я думаю, ограничить время. Я предлагаю 10 минут. 
Никто не возражает. Принято.

ЗЕЛИКСОН. Я принадлежу к числу тех, которые, по словам Луначарского, много кри-
чат против Комиссариата Просвещения. Мы все кричали не потому, что имели что-нибудь 
против лиц, входящих в этот комиссариат, или вообще страдаем склонностью кричать, а по-
тому [и все товарищи со мной согласятся], что было больно смотреть на то, что происходит 
в Комиссариате Просвещения. И то, что мы слышали сегодня здесь, меня повергло в полное 
уныние и отчаяние. Тов. Гринберг заявил, что в течение двух месяцев коллегия могла соби-
раться только три раза, потому что у них были разногласия, главным образом, относительно 
единой трудовой школы. Можно было подумать, что были ужасные принципиальные разно-
гласия, которые нельзя было примирить. В чем они заключаются? В том, кто будет заведы-
вать: Менжинская или Лилина. Но, товарищи, простите меня, быть может, за резкое выраже-
ние, но до такой обывательщины ни одна мелкая организация не доходила. Если так обстоит 
дело, что на определенных лицах люди не могут столковаться и в течение двух месяцев соби-
рались только два раза для того, чтобы обсуждать один этот вопрос, то совершенно ясно, что 
коллегия не может существовать больше. Мне кажется, что это первое, что мы должны се-
годня сделать. Дело не в лицах, а как видите, вопрос встал в определенную платформу, в чем 
заключается это платформа, было правильно отмечено, что не в теории, а в осуществлении. 
Я коснусь вопроса о районах. Луначарский говорит, что районы урезаны, ничего подобного, 
не раз авторит[етный орган] Исполнительного Комитета Петроградского Совета разъяснял, 
мы и на прошлом заседании поручили президиуму в газетах разъяснить, что никто ни в коем 
случае не думал упразднять районные Советы, хотят только работу их объединить и скон-
центрировать и подчинить центру. В чем заключается сила районных Советов, почему мы 
хотим их сохранить, потому что как местная организация ближе стоят к массам рабочих, тес-
нее связаны с ними. В этой принципиальной плоскости о связи работ комиссариата просве-
щения с широкими массами вращался вопрос на нашем межрайонном совещании. Луначар-
ский правильно отметил, что мы пришли к определенному соглашению, надо сказать, после 
упорной борьбы, потому, что большинство из комиссариата просвещения не хотело согла-
ситься, они исходили из того соображения, что в районах сидят невежественные люди, ко-
торые в деле просвещения ничего не понимают, что эту публику допустить туда нельзя. Так 
ставился вопрос, после упорной борьбы удалось это настроение сломить, на бумаге было кон-
статировано, что необходимо работать в контакте с районами. Луначарский забыл прибавить, 
что с того дня, когда это было опубликовано, положение об организации Отдела Народно-
го Образования центрального и районных Петрограда, никогда это не было осуществлено. 
Может быть, Луначарский знает, мне приходилось сталкиваться с комиссариатскими чинов-
никами, я не говорю о наших товарищах, я говорю о настоящих чиновниках, они совершен-
но открыто заявляли, что вы там можете на бумаге писать что угодно, но на самом деле это 
не будет осуществлено, так и было. Над школой в районах нет контроля рабочих, они имеют 
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к ним  отношение, как к учреждениям в Китае, не сделано ни малейшей попытки, чтобы рабо-
чих к школе притянуть. Я был огорчен, когда Луначарский поставил, не знаю, точки над «и» 
или обмолвился, я рад был бы если бы обмолвился, что нельзя пускать в эти школы рабочих, 
их местных представителей, которые то же самое являются рабочими потому, что если сразу 
пустить рабочих, то можно перепугать учителей. Ведь одно дело дать порции, поставить в ка-
кие угодно условия, чтобы они могли работать. Но тот же Ленин, ведь именно он говорит, что 
рабочие должны этих специалистов держать в ежовых рукавицах. Вот о чем идет речь. Мож-
но дать сколько угодно порций и сколько угодно жалованья, но держать в руках. Гринберг го-
ворит: просим в школу рабочих, но для этого рабочие должны пройти краткий курс. Чтобы 
сделать из рабочих учителей, нужен не краткий курс, а продолжительный курс. Но для того, 
чтобы пустить рабочего в Совет, чтобы он там сказал свое слово, для этого не нужно прохо-
дить никаких курсов. Когда в Петроградском Совете обсуждаются вопросы политические, 
мы не требуем от рабочего, чтобы он изучил прежде политическую грамоту. Мы допуска-
ем рабочего в профессиональный союз, где обсуждаются важные вопросы, и ничего от него 
не требуем. Надо сказать прямо и определенно, что рабочих надо не только пускать, а при-
влечь во все школьные советы. Надо создать районные Советы народного образования, что-
бы втянуть туда рабочих. Вот та платформа, на которую мы должны встать, чтобы выбрать 
новую коллегию.

ЕВДОКИМОВ. Я хотел бы обратить внимание тов. Луначарского на то обстоятельство, 
что у тов. Луначарского создалось неправильное представление о нашем отношении к мест-
ному Отделу народного образования. У него создалось впечатление, что мы его травим. Это 
неправильно. Дело не в том, чтобы мы занимались травлей. Ни на одном рабочем собрании, 
я свидетельствую это, ни один из ответственных работников не выступал ни с одним словом 
против деятельности Комиссариата Просвещения…

АНЦЕЛИОВИЧ. Я выступал.
ЕВДОКИМОВ. Ты всегда поспеешь, выскочишь за оглоблю. Тов. Луначарский говорит: 

почему же вы не принимаете во внимание всех обстоятельств общих, в которых нам прихо-
дится работать. Нельзя так относиться. Мы принимаем все обстоятельства во внимание. Мы, 
подходя к любому комиссариату, учитываем все обстоятельства и говорим: минимум, кото-
рый возможен при этих обстоятельствах, вы должны сделать. Так мы и к Комиссариату Про-
свещения подходим. Мы учитываем все обстоятельства. Мы знаем, что такое учительская 
масса, мы знаем, что работа над этим материалом самая длительная и самая необходимая. 
Все, о чем говорил Луначарский, мы великолепно знаем. Но при всех обстоятельствах мини-
мума не делается. Гринберг говорил о кампании учителей, как прошла эта кампания. Она по-
зорным образом провалилась. Настолько провалилась, что в Питере это непривычно, как это 
в Питере, где рабочие откликаются на каждое начинание, как это можно было так провалить, 
чтобы в «Колизей» пришло два рабочих. Вопрос дошел до того, что на собраниях, где тракту-
ется самый больной вопрос для рабочих, как вопрос о картошке, вылезали бы рабочие и го-
ворили о школе. На общегородской конференции красноармейцев, где было четыре с поло-
виной тысячи представителей, где в порядке дня стояли такие вопросы, как вопрос о земле, 
об отпусках —  самые больные вопросы для красноармейцев, чтобы они говорили о Комисса-
риате Просвещения, говорили о том, что не учат их детей. Вот до чего дошло дело. Луначар-
ский удивляется, что как это в голодном Петрограде, раздетом, босом Петрограде особенно 
нападают на комиссариат просвещения, когда надо было бы нападать на Компрод, на Горпро-
дукт, на Совет Народного Хозяйства. Город такой, где рабочие наиболее активны, в Моск-
ве, может быть, такая штука прошла бы долго не замеченной. Нельзя отговариваться, что 
в Москве плохо, так и здесь должно быть так же. Мы привыкли, извините за Петроградский 
патриотизм, чтобы в Петрограде было лучше. Если у нас это раньше и больше прорвалось, 
это объясняется тем, что рабочие скорее реагируют на подобного рода неустройства. Я на это 
первым долгом обращаю внимание Луначарского. Комиссариат Просвещения не оказывает-
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ся в особом положении, чтобы мы отнеслись с особым предубеждением. Этот вопрос име-
ет не двухмесячную историю, по крайней мере, четыре месяца, только два последних месяца 
этот вопрос приобрел особую остроту, когда на каждом почти заседании Исполнительного 
Комитета представители из районов настаивают на постановке вопроса, ставится ультима-
тум коллегии —  работайте или мы будем вынуждены принять решительные меры, такие резо-
люции приняты непосредственно, они все-таки не работали, все-таки продолжали топтаться 
на одном месте, на каждое заседание Исполнительного Комитета приходили с тем же, теперь 
из этого мертвого круга надо выйти. Разногласия идут не на принципиальной почве, теория 
великолепна, но на практике не сдвигаются с места. Еще пример, Луначарский говорит о за-
коне, по которому разрешается ввести уполномоченных от трудового населения в школы. 
Грешные люди, не знали этого, кто виноват. —  Почему вы ни разу на заседании Петроград-
ского Совета не выступили, чтоб мы в Петрограде не провели кампанию по этому поводу, 
этого не может быть, а вы сидите и молчите. Луначарский приезжает и делает упрек, винова-
ты те, кто непосредственно стоит у этого дела. Надо было выступить сейчас же. Я подчерки-
ваю и говорю, что на Комиссариат Просвещения надо нажим не потому, что мы относимся 
с особым предубеждением, [а] потому, что особенно плохо обстоит дело. Началось это не тог-
да, как Луначарский связывает это с личными переменами, тогда нужно было провести дру-
гих лиц и коллегию, тогда этой кампании не было. Как раз в результате такого положения 
в Комиссариате Просвещения мы и пришли к тому, что ищем новые силы, которые могли бы 
влить в Комиссариат Просвещения.

ВОЛОДИН. Товарищи, мне после всего сказанного трудно сказать что-либо новое. Я бы 
хотел сказать тов. Луначарскому следующее. Он говорил, что нельзя поставить фельдфебе-
ля в Вольтеры. Мы знаем хорошо и определенно, что в воспитании имеет громаднейшее зна-
чение среда, в которой живет ребенок, помимо научного воздействия на психику ребенка. 
И тут вне всякого сомнения рабочий мог бы создать эту среду. А среда в наших школах тако-
ва, какова была обстановка в германских школах до революции, когда сына Либкнехта выго-
няли из школы, создавали невероятные условия для его учения. Вот такова обстановка для 
детей коммунистов в наших школах. Их выгоняют, им фактически нельзя учиться. И напрас-
но тов. Луначарский говорит, что крики на Комиссариат Просвещения —  это обывательские 
возражения и ворчание обывательщины. Нет, первое недовольство исходит из наших широ-
ких коммунистических кругов. В первую очередь на всех собраниях трудовая масса это не-
довольство выражает, самая рабочая масса, а не обывательская, —  та масса, которая глубоко 
коммунистическая по своему настроению. Для того, чтобы создать ту благоприятную обста-
новку, при помощи которой мы бы могли воздействовать, мы должны улучшить хозяйствен-
ный аппарат школы. Кто не знает, что хозяйственный аппарат не лучше, чем он мог быть. Тут 
широкое привлечение рабочих могло бы сделать много. Какие-нибудь кино-комитеты, отде-
лы изобразительных искусств стали притчей во языцех, а что они дают что-нибудь револю-
ционное? Ничего. Жалуются, что нет коммунистических сил, что их нельзя создать. Неправ-
да, при известном напряжении, мы могли бы создать известную долю коммунистических 
сил. Недавно закончился в Петрограде съезд культурных служащих и педагогов. Он показал, 
что это механически объединенные люди. Численностью много их, но они не объединены 
и из них не выделен тот элемент, который нужно было бы выделить. Это крупный недостаток 
Компроса. Он мог бы выделить не 9–10 коммунистов учителей, а, по крайней мере, десятки 
и сотни учителей с пролетарским прошлым и с пролетарским настроением. Это мог бы сде-
лать рабочий, который мог бы быть широко привлечен к этому делу, как организатор, спло-
тить учителей, и из этой среды вышли бы коммунистические силы. Неправильный подход 
к постановке дела образования является той причиной, что у нас этих коммунистических сил 
нет. Если бы раньше в своей предыдущей деятельности Комиссариат Просвещения держал-
ся той тактики, какой держался Комиссариат Обеспечения, он в продолжение своей работы 
мог бы выделить из среды рабочих практиков-организаторов в деле образования.  Этого нет. 
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Дальше я опять должен сказать о привлечении трудового населения. Тов. Евдокимов гово-
рит, что мы этого декрета о привлечении не знаем. Но когда широкие круги рабочих через 
свои районные Советы стали проводить этот закон, когда районные отделы стали всем ши-
роко интересоваться и проводить контроль, когда стали привлекать наши секции работниц 
и стали заглядывать в школы, то советские чиновники там определенно сказали: это дело 
не ваше, это дело специалистов педагогов. Таким образом, и тут опять не вина широких ра-
бочих масс. Дальше касаясь кандидатуры тов. Лилиной, я говорю, что дело не в личностях, 
а в системе. Если выставляется кандидатура тов. Лилиной, это связано с системой, которую 
мы хотим во что бы то ни стало проводить, система широкого втягивания и привлечения ши-
роких масс в это дело народного просвещения. Тов. Лилина зарекомендовала себя в области 
социального обеспечения достаточно широко, выработала целый ряд из рядовых рабочих хо-
роших работников. Что касается народного образования, то программа великолепна, но нуж-
ны практические работники. Евдокимов прав, когда говорил, что минимум, который мог бы 
дать комиссариат, он не дал. При известном напряжении и использовании новых сил из ра-
бочей среды, можно было этот минимум увеличить и создать из нашей школы такую, из ко-
торой детей коммунистов не выпирали бы.

ЗИНОВЬЕВ. Луначарский сводил дело к двум основным причинам. Первая причина 
в том, что мы нервничаем, дело трудное слабо идет потому, а мы ударились в крайность, 
в обывательщину, чуть ли не черносотенщину. Я это просто отвожу потому, что нервничанье 
не большее и не меньшее, чем в других вопросах. Вторую причину Луначарский находит как 
будто бы политическую, он сводит дело к тому, что как будто бы намечается непримиримое 
отношение к интеллигенции, у нас более непримиримое, чем в центре. Луначарский знает, 
что инициатива сближения с интеллигенцией принадлежала нам в Петрограде, мы устраива-
ли эти громадные митинги интеллигенции, мы давали эти порции литераторам, когда это еще 
не снилось никому. Что касается ареста профессоров, они были произведены не нами, если 
сейчас сказал, что назначает комиссию по расследованию этого дела, то не секрет, что аресты 
были проведены Лениным по государственным соображениям, были очень важные докумен-
ты, которые будут опубликованы, которые говорят о целом заговоре к[онституционно-]
д[емократической] партии. Эти группы пришлось проведать, конечно, это не значит, что их 
надо держать до скончания века, очень хорошо, что будет комиссия, которая расследует это 
дело. У нас в общем все, что было возможно сделать в смысле того, чтобы идти на встречу ин-
теллигенции, сделано, и результаты достигнуты весьма реальные. Нигде, например, в Совет 
не проходило столько этого элемента, как здесь, была привлечена трудовая интеллигенция, 
нигде не было такого количества митингов с ними, как здесь. Я считаю, что совершенно не-
правильно была указана эта причина. Диапазон неправилен. Дело не в том, что мы хотим 
взять за горло и учинить расправу с интеллигенцией. Ничего подобного. Откуда же тогда не-
довольство, так называемое негодование, как говорит т. Луначарский. Оно не вызываемое, 
а самое настоящее, что подтвердят все товарищи, кивающие головой. Достаточно привести 
пример, когда после партийной недели было торжественное собрание пяти тысяч членов. Го-
ворились приветственные речи, выступал Бухарин, но все-таки нашелся путиловец, которого 
не убеждал никто, что это надо сказать, вышел на трибуну и заговорил о школе. Почему это 
так. Вы помните историю с Компродом, которая кончилась заменой министерства, вот такая 
история и теперь. Не в том дело, чтобы люди не знали, что хлеб не вырастет в Петрограде 
и не дашь своего учителя, потому что его нет, а люди с головой, рабочие, они видят, что даже 
имея тот хлеб, который был, данная коллегия не справлялась с продовольственным вопро-
сом, была разруха, пока не переменили коллегию. То же самое выходит и с Компросом. У нас 
в Питере 15.000 учителей, из них полсотни коммунистов, конечно, интеллигенцию надо по-
ощрять, но вместе с тем надо считаться с тем, что говорят. Ведь то, что делается Компросом, 
ниже всякой критики, ниже минимума. Во-первых, неслыханная бесхозяйственность. Луна-
чарский хвастается перед Европой. Я в «Коммунистическом Интернационале» тоже хваста-
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юсь, что столько-то тратится на народное просвещение. Но ведь это тем хуже. Большей бес-
хозяйственности, чем в Комиссариате Народного Просвещения нигде не было и нет. 
Достаточно кому-нибудь пожелать, чтобы сразу же получить аванс. Достаточно прийти и по-
совещаться с деятелем Комиссариата Просвещения, чтобы получить продовольствие. Нигде 
вы не встретите такого количества спекуляции и бесхозяйственности, какое есть в Комисса-
риате Просвещения. Во-вторых, там не учат. Известно, что в Питере есть кружки, которые 
ставят задачей обучать детей грамоте сами. Рабочие хотят, чтобы обучали грамоте. Учителя 
приходят, когда хотят, когда им надо получать порции. Абсолютно нет контроля. В школе 
не учат. В-третьих, травят детей большевиков и рабочих так же, как это делали тогда, когда 
мы не стояли у власти. Красноармейцы и рабочие не хотят это терпеть, они абсолютно правы. 
Если мы смогли скрутить офицерство, мы можем заставить и господ учителей не травить де-
тей. Вот три пункта серьезных обвинений, которые выдвигаются. В-четвертых, отсутствие 
связей с районами; это уже и вывод отсюда. И главное указание, которое делается, это то, что 
не привлекли товарищей рабочих туда. Где пролетарские университеты, сделали ли что-
нибудь такое, чтобы выделить сотни рабочих? Этого не сделано. Вот почему, хотя хлеб на-
сущный интересует больше, и сапоги, и мануфактура, но вы прислушайтесь к тому, что гово-
рят на месте: там заявляют, что они этого не потерпят. Я бы просил Анатолия Васильевича 
остаться дня на 2–3 и побывать в районах. Там доверие к нему большое, он имеет массу лич-
ных знакомых, у него есть масса знакомых путиловцев, у которых он обедал; зайдите к ним 
на полчаса и послушайте, что такое происходит. Дело не в личной перемене, а дело в том, что 
так накипело, как тогда с Петрокомпродом. Я виноват тем, что я замалчивал эту историю, го-
ворил, что слишком много было белогвардейцев, фронтов и т. д. А рабочие отвечают: фронт 
будет еще три горда, а я живу в Советской Республике и хочу, чтобы учили в школе, чтобы 
не травили ребят в советской Республике. Кроме того, тов. Луначарский не поторопился сго-
вориться с Исполкомом и П.К. по этому поводу, он забыл Питер. Централизм —  великая шту-
ка, это бесспорно, но известные взаимоотношения с местными организациями, как Питер, не-
обходимы. Троцкий не менее занят, чем все комиссары, но, когда нужно сделать перемены 
на каком-нибудь фронте, он приезжает к нам и сговаривается. Он приезжает к нам и пытает-
ся сговориться, иначе не может быть, иначе будет сплошной конфликт. Мы никогда не требо-
вали, как Луначарский сказал, чтобы управление университетами принадлежало Петроград-
скому Совету, мы были скромны и хотели, что[бы] по поводу назначения заведующего 
Петроградскими университетами был сговор также с нами потому, что человек работает 
здесь. Иначе зачем существовать Петроградскому Совету. По вопросу о заведующих универ-
ситетами и кинематографами будет особый разговор. Что касается кинематографов, то здесь 
надо сказать, дело неладное, когда едешь по улицам, то видишь то же, что было при буржуа-
зии, ведь воняет на десять верст в красной столице, в Петрограде после того, как мы два года 
держим власть в своих руках, здесь не только октябрьской революции, но и февральской 
не было, освобождение крестьян 60 годов не было. Почему не было сговора с нами ни в во-
просах об университетах, театрах, кинематографах… почему не потребовали от нас кандида-
туры. Это вторая причина, которой не знают широкие круги, о которой знает Исполком 
и П. К. Здесь Луначарскому следует искать причину не в том, что мы особенно нервничаем, 
ведем особо непримиримую политику с интеллигенцией, вы все великолепно знаете, что на-
сколько можно было, мы шли навстречу и в области продовольствия даже, если будет продо-
вольствие, так дадим 400 порций. В частности, по поводу Меньжинской, я здесь совершил 
столыпинский акт, поправил решение Исполкома, введя по соглашению с президиумом, во-
преки воле Исполкома, почему, по тем соображениям, которые излагает Луначарский, я знаю, 
что это старый партийный работник, связанный с педагогическим миром и в такой голод 
культурными силами, какой мы испытываем, смешно было бы отказываться от такого работ-
ника и отстранять от педагоги[ки]. Я по этому поводу думаю, что надо искать других выхо-
дов. Не в том выход, чтобы вернуться к старому. П.К. вынес решение отправить делегацию 
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в Ц.К. для того, чтобы обсудить вопрос о личном составе. А тов. Луначарского я бы просил 
 серьезно, и я думаю, это разделяют все товарищи, чтобы он убил два дня для того, чтобы по-
бывать в Петроградских районах и послушал рабочих. Тогда он будет говорить не о нервни-
чанье. Путиловцы нервничают меньше, чем мы с Анатолием Васильевичем, потому что прош-
ли жестокую школу. Во-вторых, надо, чтобы тов. Луначарский, если он считает нашу 
кандидатуру неудачной, и мы сами считаем ее неидеальной, мы раз двадцать обсуждали ее, 
пусть он даст 2–3 других товарища. Петроград стоит этого. Париж, говорят, стоит обедни, по-
этому надо дать для народного образования полтора человека Петрограду, тем более, что 
на народное образование тратится 5 миллиардов рублей. Старое абсолютно неприемлемо. 
С этим нельзя показаться в Совет. И все учреждения ругают, вся работа достаточно плоха, 
но все-таки есть минимум такой, который терпим. Но если бы мы поставили бы в Петроград-
ском Совете доклад, вышел бы скандал, неслыханное возмущение из среды рабочих, работ-
ниц, красноармейцев и той части интеллигенции, которая там представлена. Мы откладыва-
ли отчет, но всякое терпение лопается. Если бы в результате мы бы им преподнесли подарок, 
что мы возвращаемся к старому составу, то я за это ответственность взять на себя не могу 
и думаю, что Исполком этого не примет.

ЛИСОВСКИЙ. Товарищи, та аналогия, которую проводил тов. Луначарский между на-
шей критикой и критикой из Харькова и Финляндии, была бы обидна, если бы она не была 
так абстрактна, как вся речь Луначарского. Суть в том, что если мы будем делать конкретные 
выводы из общего положения, выходит так, что по отношению к настоящему моменту полу-
чается полнейшая безнадежность. А между тем этой безнадежности не может быть. 300.000 
коммунистов должны руководить миллионным населением. В Петрограде не так плохо, у нас 
более выгодные отношения. По-моему, это самое учительство, которое является безнадеж-
ным элементом, вовсе не так безнадежно, и я бы сказал, гораздо менее безнадежно учитель-
ство беспартийное, обывательское, чем меньшевистское и социалистическое. Потому что 
обывательское учительство —  это тесто, из которого можно печь что угодно. Это воск, из ко-
торого можно лепить. Нужны только умелые руки, которые могли бы из обывателей, учите-
лей лепить что угодно. Конечно, мы вовсе не являемся гонителями на интеллигенцию. Все-
таки каждый из нас в своей работе соприкасается с интеллигенцией, разными спецами. Все 
мы с ними работаем. У меня есть разные интеллигенты, у Лилиной, у каждого другого това-
рища. Мы с ними не только уживаемся, а мы с ними работаем, как только можно, и относим-
ся с определенной личной симпатией. Что касается районов, то они нужны для того, чтобы 
вовлекать массы. Районы есть связующее звено, которое притянет массы. Если до сих пор 
не были привлечены массы, не было осуществлено, то, что имеется в постановлениях. Луна-
чарский неправильно объясняет слово самостийность. По мнению Луначарского, это значит 
права, я полагаю иначе, я полагаю, что самостийность это означает то, что районы могут дейст-
вовать по своему усмотрению, выработать определенные принципы, не считаясь с постанов-
лениями центра, действуя самостоятельно, мы не считаем, что в этом отношении права райо-
нов урезываются. В Компросе не было доверия к районам и рабочим, что эти люди сумеют 
обходиться с таким нежным материалом как учительство, и широкие массы не были привле-
чены к этому делу. Теперь мы в объединении с Соцобезом видели разрешение этого прокля-
того вопроса о Компросе, это объединение являлось выходом, которого мы так долго иска-
ли. Вопрос о Компросе стоял раньше, чем вопрос о слиянии. Мне кажется, что надо создать 
коллектив, который революционизировал бы деятельность Компроса. Наша революция дала 
в руки просвещения театры, кинематографы, между тем, как все это остается в стороне от ре-
волюции. Но и театр, и кинематограф не служат революции. А не служат не потому, что мы 
не можем использовать по причинам общим, а потому что в данном месте не совсем хорошо 
обстоят дела. Тов. Луначарский говорил, что для того, чтобы побеждать, надо не комиссаров 
переставлять, а победить. А я говорю, что для того, чтобы победить, надо переставлять комис-
саров. И мы часто многих комиссаров переводим из высших должностей на низшие, потому 
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что свой человек на своем месте имеет значение. Если Луначарский привел аналогию, то это 
выгодная аналогия. Для победы нужно перемещение комиссаров, и мы это делаем. Есть опре-
деленные товарищи, и каждый из них будет хорош на своем месте. Надо коллегию сдвинуть 
в целом, как коллегию, а не отдельное лицо. Отдельное лицо не сможет работать в атмосфе-
ре коллегии старой. Речь идет не о принципах, не о линии какой бы то ни было, не о том, как 
провести эту линию, а речь идет о том, чтобы поставить такого организатора, который мог бы 
учительство, как элемент, поддающийся формированию, так держать, как это нужно. А у нас 
до сих пор этого не было. Во-вторых, для того, чтобы лепить учительство, нужны пальцы, ко-
торые могут это охватить, нужна связь с массами, которая может быть достигнута через райо-
ны, которым мы доверяем внутренне, что они смогут достаточно решительно и умело подой-
ти к учителям и заставить их делать нашу работу в настоящий трудный момент. В то время, 
когда у нас мало сил и массы не подготовлены к восприятию всей коммунистической дея-
тельности, в настоящее время мы все-таки можем здесь в Петрограде, благодаря тому, что 
имеется некоторый процент коммунистов, сделать достаточное влияние на массу учитель-
скую, массу податливую. Эту работу должна выполнить коллегия, если мы создадим ее та-
кой, какою она должна быть.

ЗИНОВЬЕВ. Я прерву течение прений. Кактынь спрашивает, сможем ли мы поставить 
доклад Рыкова. Я думаю, едва ли. Так как Рыков уезжает в понедельник, я бы предложил 
устроить экстренное собрание Исполкома в понедельник. О часе можно договориться. Итак, 
это принято.

РАВИЧ. Очень удивительно со стороны Луначарского то отношение, которое он выказал 
сегодня, после всего того, что было у нас в течение последнего времени свести весь скандал, 
как он пытается, что не дано было поместить П.К. своего представителя или что это совпа-
ло с объединением части Отдела Социального Обеспечения детского воспитания. Это мень-
ше всего можно было ожидать от Луначарского. Непонятно, к чему это понадобилось. Петро-
градская организация следила за работой Отдела Народного Образования, вынуждена была 
особенно смотреть после того, как из районов начали поступать жалобы. Петроградский Ко-
митет не мог оставаться равнодушным по отношению к Отделу Просвещения, было, я бы 
сказала, абсолютно внимательное отношение, наиболее внимательное, чем к другим отделам. 
П.К. особенно в товарищеской среде хотел проделать переворот, который был необходим, 
это, к сожалению, не удалось. Второе обвинение это, что для Меньжинской как будто бы на-
шлось неудобное место, это абсолютно неверно. П.К., когда предложил Меньжинской это ме-
сто в научном отделе, как он называется, имел в виду, что этот отдел хуже обстоит в области 
подготовки учителей. Отдельным членам П.К. приходилось соприкасаться с лекциями, ко-
торые делаются для учителей, там мы не нашли ни одного товарища их наших, который ру-
ководил бы этим делом, и вот этим делом как раз руководят меньшевики, совершенно чуж-
дые нам люди и в этой лаборатории, где готовятся учителя, в той лаборатории, которая нам 
так важна. Мы считали, что если Меньжинская для практической работы оказалась негодна, 
то во всяком случае, <зна> как педагогу ей место в научной части. Вот этими соображения-
ми мы руководились. Нам теперь это подсовывают, что мы не знали, куда ее девать. Это лич-
ное обывательское отношение к делу. Слышать от Луначарского это более чем обидно. Что 
касается привлечения населения к школе, то это нельзя сделать не через районы, для это-
го необходима связь с районами, для этого надо иметь связь, живую связь с партийными ор-
ганизациями. Я утверждаю, что ни один товарищ, который, работая в Компросе, не бывал 
в партийных район ных комитетах, не имел там разговоров о просвещении. Эта оторванность 
сказалась. И недостаточно привлекать обывательские массы, надо привлекать рабочих. Это 
только можно сделать через партийные организации. Когда партийные организации, когда 
широкие массы рабочих почувствовали, что в школах нет учения, что дети находятся в са-
мых отвратительных условиях, они подняли вой. И только тогда Петроградская организация 
обратила внимание и хотела разрешить товарищеским путем. И когда товарищи из  Компроса 
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говорили, что они все уйдут, П.К. говорил, что некем заменить, мы просим обновить колле-
гию и работать связно с партийными организациями. Вот в чем была просьба. И сейчас, пос-
ле всего этого, предложение тов. Луначарского звучит жалкой иронией после мытарств, ко-
торые мы прошли, после всего того, что ждут товарищи рабочие, мы скажем, что приехал 
Луначарский и сказал, что занимаемся обывательскими делами.

АНЦЕЛИОВИЧ. Я выступал на рабочих конференциях тогда, когда шла речь о деятель-
ности хотя бы курсов по профессиональному образованию, о технических школах. Имеет-
ся резолюция Всероссийского Съезда проф. Союзов. С точки зрения резолюций я подходил 
к вопросу. Сам собой разумеется, на массовых собраниях я дезорганизацией не занимался. 
Но переходя к тому вопросу, который возбужден сейчас, и в связи с теми недоразумениями, 
которые имеют место в Петрограде, и в связи с докладом Луначарского, я должен сказать, 
что у нас в Петрограде, может быть, действительно, принципиальные вопросы связываются 
с личностями. Давайте отбросим вопрос о личностях, подойдем к вопросу по существу. Надо 
прямо сказать, что кто бы ни стоял во главе [я верю в личность, и мы обжигались на лично-
стях], но я говорю надо иметь в виду систему и методы. Методы и театральные, и кинемато-
графические, и просвещения, методы, ничего общего не имеющие с декларациями и принци-
пами, которые Анатолий Васильевич устанавливает, методы эти, которые применять можно 
свободно и применяются и без всякой диктатуры пролетариата, чтобы применять ясно все 
теории о трудовой школе, о создании трудовой атмосферы, о нашем политическом влия-
нии —  все это пустой звук. Если школа учит нравственности, то кинематограф является без-
нравственным. Если школа учит, что музыка вещь хорошая, то театр ставит оперетки, фарс. 
Никакой системы нет. Если мы привыкли использовать всякую демонстрацию, всякое собы-
тие, как средство агитационное, как средство для воспитания масс, то, когда нужно, то ни ор-
кестра, ни музыкантов, ни певцов —  ничего не найдешь. Мне кажется, что певцы, где хотите 
будут петь, только не перед рабочими. Во всех областях чувствуется отсутствие админис-
тративного руля, отсутствие воли, чувствуется отсутствие практической системы, органи-
зационного начала. Об этом приходится говорить. Само собою разумеется, Анатолий Ва-
сильевич прав, когда говорит, что дело не в отдельных личностях. Я глубоко убежден, что 
те же товарищи, если их пополнить двумя —  тремя, смогут с этой задачей справиться. Тут 
речь идет не только об отрыве от районов. Если они будут связаны с районами —  этого мало. 
Я должен сказать, что и районы тоже оторваны от масс. Даже союзы, массовая организация, 
отрываются от масс. Надо ближе подойти к массам, надо связаться с ними, [тут я думаю]. 
Почему из Комиссариата Просвещения на рабочей профессиональной конференции не сде-
лали и чет[верти?] докладика, почему с союзами не умеют связываться и будем откровен-
ны, не только из Комиссариата Просвещения, но и из Комиссариата Социального Обеспече-
ния. Мы качаем воду на мельницу, никто этого не использовывает. Мы часто хвастаемся, что 
тратятся миллиарды на на[род]ное образование, я тоже кусочек агитатора, когда р[ечь] идет 
о том, куда эти деньги деваются, получается кар[ти]на, когда я был <начальником> помощ-
ником начальника обороны, пришлось арестовать баронессу Фредерикс, в эти дни я приоб-
щилась ко всем гнойникам жизни, мне пришлось арестовать баронессу Фредерикс со всеми 
аттрибутами. Меня интересовало, чем она занимается. Во время допроса оказалось, что она 
руководительница, заведующая библиотекой внешкольного образования, рекомендованная 
родственником Амельденгезена, таких баронесс мы арестовывали частенько. Я думаю, ка-
кие книги она держала там, научные или полунаучные. Если бы она …ла в центре. Еще не до-
ставало, чтобы она была членом коллегии, хотя в общем, если бы она была в центре, было бы 
лучше, она была бы далеко от масс, но она была заведующей библиотекой внешкольного об-
разования, к ней приходили рабочие и встречали такую баронессу и по виду, и по методам, 
и по психологии. Она с нами разговаривать не хотела, как она с ними разговаривала, не знаю. 
Чисткой заняться надо, я не говорю, что надо чистить путем арестов, я м[ень]ше всего в этом 
отношении стараюсь. Я обвиняю Исполнительный Комитет и П.К. за невнимательное отно-
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шение к вопросу о профессиональном союзе учительства. На одной конференции пришлось 
горлопанить два часа по вопросу, что при диктатуре лучше, чем без диктатуры, когда я ска-
зал, что вы, учителя, себя держали до диктатуры, аллегорически, как лакеи, я сказал, что бур-
жуазная диктатура холопская, вы ее проводили, проводите лучше социалистическую куль-
туру, я старался выявить принципы этой культуры, ни [из] представителя[ей] П.К. никого 
не было. Тут я должен сказать не гора идет к Магомету, а Магомет к горе. Более всего нам 
мешали организовать учителей представители Наркомпроса, как это ни странно. Разреши-
те доказать. Мы ставили вопрос так: полтора десятка учителей коммунистов образуют союз. 
И мне кажется, надо вовлечь в союз все учительство, ту его беспартийную массу, которая, как 
воск, из которого можно лепить, как выразился т. Лисовский. И вот на трибуну вышел учи-
тель и старался меня очернить в глазах учителей, говоря, что я их оскорбил. Но когда я стал 
говорить, масса не за страх, а за совесть аплодировала… (Смех) … Я выступаю на собрани-
ях, имею в руках такое оружие, как слово. И вот, вместо того, чтобы создавать массовые бес-
партийные профессиональные союзы, надо создавать коммунистические ячейки, которые 
могли бы втянуть массы. Но во главе учительского союза стояли люди, которые не умели 
писать. Во главе учительского союза стояли сторожа. Да, надо, чтобы учитель умел сидеть 
в правлении рядом со сторожем, но чтобы управлял не сторож, не умеющий писать. Что каса-
ется списка, мы вам его не навязывали. Там были представители П.К., представитель Испол-
кома Евдокимов. Как же мы навязывали. Весь вопрос заключался в том, что союза учитель-
ского создать не смогли. Посмотрите, что делается в кинематографах, где сплошное танго. 
Я один вечер потратил на то, чтобы пойти в кинематограф. Я обошел пять кинематографов, 
и всюду танго. Перед советскими служащими рисуется картина того, что будет при Колчаке. 
При Колчаке опять будет танго. Это смешно, но если перевести на язык масс, это становится 
печальным. Вывод один: не в личностях дело. Я не думаю, что перестановка личностей спасет 
дело. Нужны новые методы, новая система.

ЗИНОВЬЕВ. Есть три предложения: закрыть список ораторов, закрыть прения, предо-
ставив заключительное слово Гринбергу, и сокращение слова до 5 минут. Кто за то, чтобы 
закрыть прения. Меньшинство. Кто за закрытие списка ораторов и за сокращение времени 
до пяти минут. Большинство. Принято. Слово имеет Васильев.

ВАСИЛЬЕВ. Тов. Луначарский сказал, что нужен мир, а если мира не будет, то не будет 
и плодотворной работы. По его словам, мира нет, есть междуведомственные трения. Я разъ-
езжал по районам, и дело обстоит как будто так же, как и в Петрограде, между тем в Пе-
трограде начинают бушевать. Дело в том, что в Петрограде пролетариат шит из определен-
ных ниток, который и поднимает бучу. Социалистическая революция особенно откликается 
на несправедливость и на ненормальности. Тов. Луначарский указывал, что всему причиной, 
что мы ведем борьбу, и вообще наше общее положение. Это верно, но все-таки, все-таки надо 
постараться дело улучшить. Если в прошлом году учителя говорили, что денег нет, холодно 
и не учили детей, то что же будет в этом году. С другой стороны, приходится отметить, что 
есть лица, которые все время шепчут и начинают будить малолетних детей. Когда на Пути-
ловском заводе была буча, она особенно поддерживалась мальчиками, которые были настро-
ены против нас. Некоторые местные педагоги. Приходили и говорили, что надо спасать, надо 
как-нибудь улучшать дело, какая-то черносотенная пропаганда ведется. Верно, тот Герт, ко-
торого когда-то вышвырнули, опять стал руководителем. С этой точки зрения мы говорим, 
что сюда надо людей с революционным духом, надо поставить определенного организатора 
с широким размахом, который кроил бы направо и налево. Надо привлечь широкие слои ра-
бочего класса. Нельзя говорить, что как это, рабочие с грубыми руками пойдут и натворят 
там черт знает что.

Л. Р. МЕНЖИНСКАЯ. Мне трудно сделать возражения на все, что говорилось, в пять ми-
нут, но я постараюсь остановиться на фактах, о которых говорилось. Мне хотелось бы указать 
на то, что, очевидно, упускается из поля зрения, что Комиссариат Просвещения и Отдел 
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 Образования за время существования в Петербурге успел сделать много. Введена была свет-
ская школа. Провести это трудно было. Требовалось много энергии, чтобы этого достигнуть. 
Я должна сказать, что питерские рабочие и даже красный Выборгский район всеми силами 
противились этому постольку, поскольку это касалось родителей, дети которых обучались 
в школе. Несмотря на это, нам удалось добиться, чтобы из школ были изъяты иконы. По во-
просу питания в школах и в детских учреждениях было сделано чрезвычайно много, именно 
Комиссариат Просвещения сделал, а не Компрод. Мы организовали Отделы детского пита-
ния, что стоило большого труда. Мы много сделали для того, чтобы поднять детское питание, 
и в продолжение нескольких месяцев мы держали питание детей достаточно высоко. Затем, 
что касается внешкольных учреждений, то мы вместе с районами покрыли ими весь Петер-
бург. И когда пришлось мне и моим товарищам быть на внешкольном съезде, то я должна 
сказать, что нигде не было организовано столько учреждений для подростков и взрослых, как 
в Петербурге. В этом отношении мы работали вместе с районами. Ни одно учреждение 
не было открыто без участия районов. И в этом есть то достижение связи, о чем здесь говори-
лось. То же самое надо сказать и по поводу дошкольных учреждений. Что же касается тех уч-
реждений, которые существовали раньше, как школы, для открытия которых не требовалось 
инициативы, то к ним мы подошли несколько позже. И это было бы сделано гораздо раньше, 
если бы за последнее время не было травли. Анцелиович говорил, что он высказывался о Ком-
просе, а другие не говорили; но нет, я должна отметить, что на каждом партийном собрании 
и районном собрании шла злонамеренная травля. Я не против того, чтобы говорили, и в Ис-
полкоме говорили о тех или других недостатках, но никогда не указывали, где это происходи-
ло. Говорят о травле детей большевиков. Но дайте доказательства. Говорят, что с детьми пло-
хо обращаются, что учителя опаздывают, но почему же вы не указываете на Исполкоме, где 
это происходит. Вы обязаны это делать. Эту травлю выносят на общие собрания, оплевывают 
Компрос перед широкими массами, потому что на собрания приходят не только рабочие, 
но и обыватели, и не дают возможности воспользоваться данными сведениями, чтобы тем 
или иным способом изменить положение. Это преступно. Я должна сказать, что мы успели 
сделать достаточно много. Что касается союза молодежи, который удалось организовать, 
то тов. Анцелиович сделал с этим союзом такую непозволительную вещь. Он привлек этот 
союз в среду пролетарских профессиональных союзов, чему мы радовались. Но затем он упо-
требил этих подрастающих мальчиков на обслуживание Совета Обороны и принимал вместе 
с ними участие в облавах, чему я была свидетельницей. Это не помощь, а разорение нашей ра-
боты. И когда шел вопрос о том, где оставаться этому союзу, при Компросе, который его ор-
ганизовал, или при пролетарских проф. союзах, то я говорила, что пусть будет при пролетар-
ских профессиональных союзах, но я не ожидала, что будут употреблять лучших талантливых 
мальчиков для обысков. Из них подготовляются, конечно же, вы этого не желаете, вы не учи-
тываете детскую психологию, чрезвычайники в 16 лет. Это будет самое отвратительное явле-
ние. Вот какую помощь вы иногда оказываете. Теперь что касается отчета: в продолжение не-
скольких месяцев мы не могли добиться отчета, просили дать возможность это сделать 
и никогда не давали возможности. Если бы мы не связывались бы с массами, нам не уда-
лось бы провести такую вещь, как обязательное обучение подростков, которое проводили со-
браниями на [за]водах и фабриках вместе с рабочими взрослыми, сначала обсуждали вопрос, 
что надо проводить обязательное обучение, затем обсуждали с подростками, которые долж-
ны были обучаться, обсуждали с районными советами, с заводскими комитетами. В течение 
нескольких месяцев мы вместе с районами, с заводскими комитетами поставили 11–12 тысяч 
школ. Это большая работа. Затем один товарищ говорил относительно Герта, рабочие Пути-
ловского завода несколько раз обращались к нам, чтобы назначить его директором, мы каж-
дый раз отказывались, есть целый ряд учителей, которых мы забаллотировали, которых райо-
ны привлекают в учреждения, называемые районными. Я считаю, что если у нас какой-нибудь 
недостаток есть, это недостаток —  твердость власти. Это надо было проявлять с районами. 
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Невозможно допустить, что иногда допускалось, районы основывали целый ряд учреждений, 
содержали их на свои средства, потом месяца через четыре приносили счет, так как мы счита-
ли, что если мы не поддержим, то эти учреждения пропадут, мы помогали, хотя получали 
большие неприятности из центра. Пришли к тому, что ни одно учреждение не может быть ор-
ганизовано иначе, как центр будет об этом знать. Вот когда районы поднялись против нас. 
Мы заявили, что не будем давать районам деньги «ан бло» по 40, по 50 тысяч неизвестно 
на какие учреждения. Потому, что бывали случаи, что мы даем под такую-то смету по народ-
ному образованию, а деньги тратятся на другое, вот и эти учреждения приходят и требуют, 
чтобы мы платили потому, что районы не платили. Такие случаи бывали. Одно время нас 
постоянно ссорило с районами то, что районы хотели бесконтрольно распоряжаться сумма-
ми, мы находили, что районы должны составлять определенную смету и эти сметы должны 
утверждаться в центре, иначе будет полная бесхозяйственность. Вот в чем была основа ссор 
с районами, которые благодаря настойчивости мало-помалу прекратились. Последнее время 
месяца два-три тому назад, когда против нас накопилось некоторое неудовольствие, мы опре-
деленно говорили: —  если мы являемся неподходящими, отпустите нас, выберете других, мы 
совершенно не претендуем на то, чтобы оставаться здесь. Мы ставили вопрос определенно. 
Я считаю, что сегодняшнее собрание в некотором отношении наша моральная победа, все 
время подчеркивали, что нет разницы в отношении использования культурных сил, до сих 
пор вы постоянно упрекали, что мы эти силы приютили, теперь вы говорите, что это даже 
ваша инициатива. Конечно, товарищи, мало сказать, если бы было больше коммунистов, мы 
могли бы лучше их использовать. Тут живой пример: Ядвига Нетупская. Она работала в Ко-
миссариате и дважды была ото[з]вана партией. И другие товарищи были отозваны партией. 
Таким образом, чрезвычайно трудно удержать у себя товарищей энергичных, пользующихся 
всеобщим уважением. Если товарищи говорят, что мало связи было с районами, мы не часто 
появлялись на партийных собраниях —  это верно, потому что та работа, которая была, она 
брала все время целиком. Когда я начала работать в Комиссариате, я была не только предсе-
дателем районного комитета, но и членом П. К. Когда же я взялась за работу в Отделе народ-
ного образования, то эта работа была так громадна, она до такой степени поглотила меня, что, 
к сожалению, не оставалось времени не только быть в комитетах, но и ходить на районные со-
брания. Это совершенно верно. Конечно, нужно больше связи иметь, но не надо забывать, что 
та работа, которая была, это громадная работа. И когда образовалась новая коллегия, меня 
отозвали в Москву, где мне придется пробыть до 1 ноября. Я не знаю, если один из членов 
коллегии не мог принять участия в работе, благодаря тому, что Ц.К. его отзывает, то другие 
новые члены коллегии, которые были выбраны, они работали, сколько-нибудь из того, что 
на них возлагали, они осуществили или нет. И последнее, товарищи, что я хочу сказать, это 
то, что, когда мы просили членов П.К. определенно или нас отозвать, или, когда с нами стали 
совещаться и спрашивали, какого рода коллегию выбрать, мы заявили о старой коллегии 
с тов. Луначарским и Лещенко, который больше в Москве, и тогда еще не было известно, где 
останется Лещенко. Нам объявили, что кандидатура Лещенко является неподходящей, и тог-
да мы слова не сказали, почему неподходящая, и предложили трех человек. Прежняя колле-
гия теряла свою целость. Затем выбрали двух и на последнее время прибавили третьего. 
Но, товарищи, когда по этому поводу у нас возникли некоторые недоумения и этот вопрос 
в коллегии поднимался, являются ли они все полномочными членами, то члены президиума 
и П.К. заявили, что это все равно. И так я считаю, что нужно с этим покончить. Так вы будете 
решать или иначе, но мне кажется одно: нужно создать однородную коллегию, иначе никакая 
коллегия работать не может. Я приведу пример Москвы. Москва шла по другому пути, и этим 
путем остались недовольны, и там перевыборы коллегии, причем явилось более решительное 
и менее решительное крыло, которые ведут борьбу между собою. Этот вопрос будет обсу-
ждаться, чтобы решить, что же сделать с этими двумя частями коллегии. Итак, товарищи, 
я кончаю тем, что необходимо сегодня или в следующий раз выбрать коллегию, но  единородную, 
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которая одинаково смотрит и на районы, и на культур-спецев, и на вопрос единой  школы, 
и т. д. Но только одно, мне кажется, следует помнить, что изменить школу так быстро, чтобы 
она из очага пропаганды буржуазной морали и буржуазной науки превратилась в очаг социа-
листической пропаганды —  чрезвычайно трудно. И последнее, что я хочу сказать, что нам 
в этом отношении удалось сделать много. Нам удалось сорганизовать довольно стойкое юно-
шество, которое в день 1 мая достаточно показало себя. Тогда была громадная демонстрация, 
насчитывалось около 40 тысяч человек, это была вся вторая ступень. Мы видим, товарищи, 
что через эти школы подростков придет обновленная новая школа, тогда, когда наша про-
мышленность встанет на твердые ноги, когда трудовая школа будет не в периоде 
самообслуживания, а в периоде действительного участия в производительном фабрично-за-
водском труде огромного количества мальчиков и девочек, обучающихся в школе 2-й ступе-
ни. Пока это не осуществлено, условия труда не дают возможности это осуществить, до тех 
пор настоящей трудовой школы, о которой мы говорим, за которую мы боремся, которой так 
или иначе положили начало, не образуется. Если сейчас многие учителя, по выражению Зи-
новьева, не учат, это потому, что они, с одной стороны, стремятся обхватить трудовую школу, 
с другой стороны, выбросить учебу и забрасывают знания, это временная болезнь, это пере-
ходный период, через некоторое время это исчезнет. Кто сказал, что декларация составлена, 
устои положены, надо только организовать работу, сделано многое, но гораздо больше оста-
лось, эти устои только что забиты. Для нас совершенно ясно, что трудовая школа без профес-
сиональных союзов, без широкого участия народных масс не может быть осуществлена. По-
этому во внешкольном отделе каждый раз, когда стоит вопрос относительно того, чтобы 
придать школе профессиональный характер, мы призываем и настаиваем, чтобы тот или 
иной союз приходил к нам, и они приходят. И вот я хочу сказать, что за то время, которое мы 
работали, мы успели сделать много, далеко не все, но кое-что во всяком случае сделано. Мо-
лодое юношество, находящееся в школах, переменило свой облик, переменило свою физио-
номию, это громадное завоевание, которое вместе с завоеванием учительства, а это тоже на-
чинается и пойдет дальше, на съезде в Москве было до 70 тысяч организованных учителей, 
которые принимали первый параграф нормального устава рабочего союза, это что-нибудь 
да значит. Всего учителей 300 тысяч, большую часть нашего Петроградского Отдела удалось 
сорганизовать, если удалось до известной степени сорганизовать часть учительства, удается 
в целом ряде случаев привлекать профессиональные союзы, заводские комитеты к работе, 
я думаю, будущее уже будет облегчено, трудно быть пророком, но через некоторое время дело 
нашей новой трудовой школы будет поставлено на совершенно верные прочные основы.

ЗИНОВЬЕВ. Следующих ораторов прошу придерживаться пяти минут.
ЦЫПЕРОВИЧ. Товарищи, у меня пять минут. Я буду говорить только предложения. 

Я считаю, что тов. Луначарский не совсем прав, когда думает, что мы несколько преувеличи-
ваем. Мне приходится принимать много товарищей рабочих и значительная часть времени 
уделяется на то, чтобы помочь ребенка определить в школу. И рабочие говорят: надо учить 
детей, дети портятся, развращаются и, кроме того, мы сами недостаточно грамотны. Рабочие 
выражают сильную тягу к тому, чтобы научиться грамоте, и это счастье для Комиссариата 
Просвещения, что такая тяга есть. У нас много времени тратится на широкие планы обуче-
ния, на развитие дошкольное, внешкольное и т. д., но упускается самое главное, что надо упро-
стить образование, нужно как можно скорее обучить азбуке, научить рабочих читать. Если вы 
так подойдете к вопросу, дело будет гораздо проще. И мы это делаем во всем производстве во-
обще. Мы отстали лет на пятьдесят. Надо упрощать все, надо упрощать и образование. Дай-
те грамоту прежде всего. Коли поставить так вопросы, вы найдете учителей, возьмите курси-
сток, возьмите грамотных рабочих, чтобы они учили других грамоте. Тогда, конечно, вопрос 
об учительском составе разрядится. Затем, поскольку учительский состав у нас есть, нужно 
обратить внимание на его положение. Луначарский сказал, что тратятся огромные средства, 
но не всегда жалованье платится исправно. Настроение учителя зависит от настроения же-
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лудка. Сделайте так, чтобы он получал вовремя жалованье, тогда он будет относиться иначе. 
И когда вы будете его штрафовать, он будет понимать, что это наказание, потому что он полу-
чает нормальное жалованье. От голодного человека трудно требовать, чтобы он хорошо рабо-
тал. Необходимо коллегию освежить. Это сделать надо по отношению ко всяким коллегиям. 
Нужно указать, что дело не столько в коллегии, сколько в организации. На это надо обратить 
внимание главное, тогда вопрос о коллегии покажется маленьким. И думаю, можно будет 
лучше всего покончить с коллегией на основе простого соглашения. Столкуются и пусть кол-
легия работает. Здесь неоднократно говорилось, что надо подтянуть массы, ссылались на де-
крет, и он правильно отражает требование минуты; можно массы привлечь к контролю. Раз 
массе можно дать такое могучее орудие в руки, то можно быть уверенным, если коллегия бу-
дет неработоспособна, масса закатит такой шум, что коллегия станет работать. И поскольку 
нам сказали, что мы сами виноваты, что коллегия не работает, мы это указание используем, 
мы не пропустим ни одного Исполкома для того, чтобы, конечно, не травить, а толкать и за-
ставлять их работать более основательно.

АФАНАСЬЕВ. Я вношу поправку. Те слова, которые сказал на Партийной Конференции 
путиловский рабочий, надо отнести не за счет Наркомпроса, а за счет отдела  образования 
Петер гофского района. Случайно, в силу некоторых условий, отдел народного образова-
ния Петергофского района работал в тесном контакте с Петроградским Отделом народно-
го образования, отношения были самые наилучшие, все школы, как внешкольные, так и до-
школьные были в его непосредственном ведении. Об этом положении народного образования 
в районах неоднократно делались доклады, как на партийных собраниях, на общеобразова-
тельных и на митингах. Я, в качестве заведующего отделом, делал неоднократно доклады 
и встречал всякий риз сочувствие, особенно среди партийной публики. Теперь что касает-
ся того, о чем говорил т. Васильев, что молодежь встречает большевиков с гиканьем, то это 
надо отнести на счет партии. Райком послал туда несколько товарищей для постоянной ра-
боты в путиловских школах. В этом отношении виновата путиловская молодежь, а не от-
дел и не Комиссариат Просвещения. Та ссылка, которую делает Зиновьев, предлагая Луна-
чарскому съездить к путиловцам, даст другой результат, не тот, который ожидает Зиновьев, 
она покажет, что не Петергофский район плохо работает, а что работа вообще трудна. Даже 
там, где непосредственно стоят во главе рабочие, бывают черносотенные проявления в шко-
лах и там бывают недовольства рабочих школами. Таким образом, только привлечением 
рабочих вопрос не исчерпывается. Здесь говорили, что нам часто оказывали помощь, и мы 
ее не использовали, нет, мы пользовались очень часто. Лисовскому я хотела бы сказать он 
два месяца в коллегии, я хотела бы спросить, где его помощь, у него в руках печать и что он 
сделал для Комиссариата Просвещения, чтобы привлечь массы к Комиссариату, сорганизо-
вать трудовые массы и привлечь представителей их в школы, в этом отношении Лисовский 
ничего не сделал. Эту вину он должен принять на себя всецело. Говорилось, что прокля-
тый вопрос о Компросе разрешается тем, что вводится представитель социального обеспе-
чения. Я думаю, что социальное обеспечение может иметь много заслуг, во всяком случае, 
если бы школа стояла на том уровне, на котором стоят детские сады и дома и пр., я думаю, 
нас за это корили бы так, что сюда доступа не нашли бы. Теперь относительно своей канди-
датуры я хотела сказать, заявить определенно, что стоять во главе единой трудовой школы, 
вообще руководить народным образованием против желания пролетариата я считаю неу-
местным. Если вопрос ставится так, я еще раз подтверждаю то, что говорила и раньше, что 
эту кандидатуру надо определенно снять. Но я хотела обратить внимание, что ни один член 
коллегии, если только будут анонимные заявления делаться, не буду[е]т указывать точно, 
в каком учреждении и какие именно есть недостатки, ни один член коллегии не справится. 
Когда присылаются заявления от отдельных лиц, подписанные или даже не подписанные, 
но с точным указанием адреса, где есть какие-нибудь недостатки, мы считаем необходимым 
это проверить. Ни на каких районных или партийных собраниях ничего подобного не было.
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ЛУНАЧАРСКИЙ. Прежде всего должен сказать, что я не могу ничего существенного 
и важного изъять из своей речи ни на йоту. И как бы я ни утверждал, что вы не понимаете 
трудности положения, вы, по-видимому, с этим не согласитесь. Самое правильное, что я вам 
предложил бы, это —  убраться из Петрограда на 3–4 месяца и, когда вы вернетесь, спросить, 
каких результатов вы добились. Все суждения, какие здесь были, —  голословные и поверх-
ностные суждения. Это есть та же критика, которую можно направить против всей советской 
власти. Хорошо ли живется в России. Скверно, в высшей степени скверно. Это постоянно по-
вторяют. И если это наша вина, надо сменить советскую власть, перейти к Учредилке или 
к анархизму. Ведется трудная сложная работа и не было ни одного доказательства, что она 
ведется не так, как следует. Я будто бы сказал, что с черными руками нельзя в школах высту-
пать. Я напротив говорил, пожалуйста, представители трудового населения, помогите это 
сделать. Мы неоднократно обращались к районам, чтобы они это осуществили. Это не осуще-
ствилось? Нет, осуществилось. Где же разница наших программ, в чем нам надо связаться 
с районами. И мы говорим: разницы нет, она высосана из пальца. Районы напирали по неко-
торым пунктам, которые относятся к самостийности, к такой степени надзора над школами, 
который бы разрушил объединение и общий план. Мы стремились к тому, чтобы был контр-
оль над школами; Зеликсон утверждает, что мы этого не проводили в жизнь. Я скоро уехал. 
Но я не понимаю, как можно не провести в жизнь, если говорится, что вы имеете право контр-
олировать и приходить в школы. Какой чиновник может вам сказать, что этого нельзя делать. 
С какого времени петроградский рабочий такой овца, что он говорит, моего сына травят 
в школе и не пойдет и не скажет, чтобы поставили к стенке такого учителя и не отправили его 
в Чрезвычайку. Разве для этого надо, чтобы Исполком переменил коллегию, между тем как 
гораздо проще взять учителя за шиворот. Почему рабочий не пришел ко мне и не сказал, что-
бы не травили его детей. Ни одного такого заявления не было ни при мне, ни при Гринберге. 
А если было такое заявление и если в такой школе не проводилось расследование, надо гово-
рить об этом, а не в общих чертах. Затем говорили об организации союза. Это прямо смешно. 
Был всероссийский учительский союз и 50.000 человек. Мы его разогнали и создали —  мы —  
Комиссариат Народного Просвещения, наши работники, без всякой другой помощи —  мы со-
здали новый союз, в котором зарегистрировано 70.000. Вот вам крупный профессиональный 
союз, который стоит на советской точке зрения. А после этого говорят, что вы не организуете 
учителей, что будто бы находились рабочие в Петрограде, которые это говорили. Но Петро-
град был первый, который стал организовывать этот союз. Правда, инициативы не стало, бла-
годаря неосторожному поступку Людмилы Рудольфовны, которая ушла и передала это дело 
коммунистам, которые оказались негодными организаторами. Но в общем организационная 
работа достигла хороших результатов, каких только можно. Что хочет сказать Зиновьев, ког-
да он говорит, что в университет и кино-театр назначались лица без ведома Исполкома. Я ни-
кого не назначал в Университет и кино-театр. В университете стоит К…[ристи?], и Исполком 
имеет полнейшее право заявить, что это лицо, хотя оно назначено из центра, что оно ему по-
чему-либо неудобно. Мы обсудим этот вопрос. В кино-театрах нет перемен, Д. И. заведует 
этим отделом. В театрах нет перемен. М. Ф. Андреева, выбранная вами, заведует этим отде-
лом. Если вы их переменили, то ведь вы переменили, а вы должны были считаться с центром. 
Государственные театры и университеты ведаются из центра. Итак, все остается с начала 
до конца недоразумением. Рабочие протестуют против всего, и они правы, потому что все 
идет скверно. Рабочим можно объяснить, что это свыше наших сил. И Зиновьев утверждает 
голословно, что нами не было сделано даже минимума. Этот минимум примерить трудно. 
Я говорю, что мы с гордостью можем сказать, что сделали гигантскую работу в деле народно-
го просвещения при той разрухе, которая у нас есть. Если бы привести формальный доклад 
с цифровыми данными вновь открытых учреждений и количества людей, которые учатся 
там, вы бы увидели, какое огромное дело сделано. Вообще сплошь и рядом начинают шебар-
шить и волноваться, что все обстоит плохо, указывают не тот или другой факт, и факт этот 
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скрывается, как только начинаешь расследовать. Есть общее недовольство, которое порожда-
ется всей тяжелой ситуацией России. Я не могу в этот раз остаться на два дня, я останусь 
на один, завтра вечером уеду, но я ручаюсь, что то, что произошло с Гринбергом на Васильев-
ском острове, когда его аплодисментами проводили после доклада, произойдет повсюду, при 
выступлениях перед рабочими потому, что они поймут и увидят, что сделано все, что можно 
сделать. Вы боитесь сделать отчет за нас в Петроградском Совете, я требую, чтобы отчет был 
сделан, отчет будет сделан полностью, и я уверен, что не только ни один голос не поднимет-
ся, а будет всеобщее одобрение не потому, что все обстоит хорошо, [а] потому [что] мы ска-
жем, с какими трудностями мы встретились. Когда Цыперович говорит, упростите, боритесь 
с безграмотностью, это значит, что он не заглядывал в то, что делается в просвещении, у нас 
огромная масса школ для борьбы с безграмотностью, мы только плачем, что мало приходят. 
Количество внешкольных курсов также огромно, в Петрограде особенно. Вы даже не знаете, 
что Отдел Народного Образования сделал. Вы только говорите, что в прошлом году школы 
были не топлены, ученики и учителя мерзли и болели, школа разваливалась, тысячу таких 
условий собирают и составляют букет и это принимают за характеристику Комиссариата 
Просвещения, а то, что действительно сделано при всех трудностях, то упускается из вида. 
И я совсем не в насмешку говорил о прежней коллегии. Я считаю, что не было причины вы-
разить прежней коллегии недоверие. Нисколько не больше, чем всей советской власти. Если 
мы не уходим из советской власти, то мы знаем, что то, что мы делаем, это в нашей силе и воз-
можности. Мы знаем, что мы идем по правильному пути и победим все трудности. Если бы 
вы обратились к нам и сказали бы, товарищи, что у вас делается, мы бы вам дали отчет. И мы 
делали отчеты, и на меня производило впечатление, что каждый раз вам наши отчеты кажут-
ся удовлетворительными. С рабочими мы всегда сговаривались. Сколько я живу на свете, 
с рабочими я всегда сговаривался. А здесь всеобщее недовольство, по существу говоря, вы 
не ввели в законное русло, в которое должны были вводить, а вы дали ему возможность рас-
шириться дальше. И как бы меня ни упрекала Равич, но я должен сказать, что и в Исполкоме, 
и в П.К. был внесен известный полемический налет, что нужен новый человек, что тогда толь-
ко дело пойдет лучше. Но ведь надо доказать, что все, что делалось до сего времени, плохо. 
И с тех пор, как этот несчастный конфликт возник, который возник не потому, что тот или 
другой человек был нежелателен, а потому что определенные посты казались неподходящи-
ми для данного лица, с тех пор дело стало разрастаться, краны были открыты, шлюзы были 
подняты, на это наталкивали. И если это не искусственное недовольство, которое есть и про-
тив всего, то я должен сказать, что этому недовольству дали ход в этом отношении, приводи-
ли его все время в действие, говорили все время: дайте нам этого человека. Говорили, что 
нужно связаться с районами, и мы это сделали; нужно ввести широкие массы населения, и мы 
этого хотели. Но не успокоились и говорят: дайте нам этого человека на данное место. Вот что 
отравило здешнее положение. Мы могли бы дружно обсудить положение и дать отпор недо-
вольству и привести к удовлетворению, если это недовольство было законно, если оно не вело 
к определенным конфликтам. Ошибка старого Комиссариата Просвещения, во главе которо-
го я стоял, что мы действительно мало участвовали в жизни П.К. и Исполкома, мы были от-
резаны, отняты от общей петроградской жизни. Благодаря этому возникло средостение, ко-
торое вызвало недоразумения; на этом поприще разразилась полемика. И все естественное 
недовольство масс прорывается именно в этом месте —  на Комиссариате Просвещения. Надо 
с этим считаться, надо в это всмотреться, надо искать всех путей к улучшению положения, 
что мы делали раньше и будем делать впредь, пока вообще будем пользоваться доверием Со-
ветской России. Мало того, чтобы сказать, что надо сблизиться с районами, надо создать об-
становку для того, чтобы можно было сблизиться. Я должен вам сказать, что сплошь и рядом 
между детьми идет вражда, попадает в школу один, который состоит в союзе коммунистиче-
ской молодежи, другой не состоит, и вот тех, которые состоят в союзе, травят, это уже травля 
против такой организации, как союз коммунистической молодежи. Есть даже разделение 
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на николаевских и на большевиков и если вы съездите и посмотрите, то увидите, что никола-
евцы лучше одеты, полнее, большевики больше голодают. Я говорю, что необходимо создать 
обстановку, при которой рабочие имели бы возможность осуществлять контроль. Если будет 
то положение, которое было до сих пор, то в конце концов это дойдет до немыслимого. Но по-
вторяю опять, что прежде всего надо создать обстановку, при которой возможно было бы 
сближение с массами, иначе это будет пустой звук.

ЗИНОВЬЕВ. Луначарский сказал, что не в насмешку, очевидно, он склонен немножко 
посмеяться. Очень трудно критиковать деятельность других товарищей даже тогда, когда это 
вызывает на критику, все-таки есть предел. Луначарский говорил в таком запальчивом тоне, 
точно мы решительно не понимаем, что такое советская власть и т. д. Во всяком случае, я дол-
жен заявить и, я думаю, меня поддержат абсолютно все товарищи, что мы никогда никому 
не позволим с П.К. и с Исполнительным Комитетом разговаривать так, как пытаются раз-
говаривать здесь —  подсовывать в ботинки, как говорят немцы. Извините, П.К. и Исполком 
стоят выше личных склок, зарубите это на своем носу. Несмотря на личные симпатии к вам, 
мы должны вам заявить, что речь идет о законных требованиях петроградских рабочих, что-
бы над ними не шутили. А. ………… и К. ……… —  педагоги. К. ……… —  взбалмошный человек, пло-
хой часовщик, которого мы знаем по Швейцарии. А. ……… —  плохой художник, а он у вас пе-
дагог. А когда людей предлагает П.К. и Исполком, говоря, что они это дело могут вести, вы 
говорите, что это личные кандидатуры. Менжинская говорит, что мы отводили кандидатуру 
Луначарского и Лещенко. Но они отсутствовали в Петрограде, они живут в Москве. И по-
нятно, что ни у кого не повернулся бы язык против этих кандидатур, потому что это люди 
знающие дело, старые партийные работники, могущие ошибаться вместе с нами, но знающие 
дело. Затем: печать травит, целая травля здесь была. Но, товарищи, чем вы можете объяс-
нить, какие побуждения могут быть у Быстрянского и Васильевского травить Комиссариат. 
Мы, напротив, десять раз просили, чтобы по докладу Менжинской не поднимать разгово-
ров в печати, потому что этого нельзя выносить на массы. А все-таки вопрос поднимался. За-
тем говорите о личной кандидатуре, что мы стремились лишь кого-нибудь посадить. Это до-
казывает слабость вашей позиции. Вы вынуждены всех товарищей заподозривать в личной 
склоке и т. д. Этого нет. Третьего дня приносят нам переписку Тр. ……… и Сав. ………, в которой 
убийство Александра II называется мученической кончиной Александра II. Конечно, это ме-
лочи, таких бумажных промахов было много и в издательстве В.Ц.И.К., но как отнеслись бы 
к этому, если бы это появилось в печати. Луначарский говорил, что я придрался к театру, 
к университетам, к кинематографу. Это неверно. Я не придирался. Кристи заведует универ-
ситетами, он был назначен раньше. П.К. предложил назначить другого. Мы понимаем, что 
по вопросу о заведывании петроградскими университетами надо столковаться. Университе-
ты —  это дело общегосударственное. Центральная власть имеет формальные права назначить 
заведующего университетами. Если университеты находятся в Питере, если человек рабо-
тает с нами, он должен находиться в контакте с нами, он должен пользоваться нашим дове-
рием, нашей поддержкой. Если мы предлагаем другую комбинацию, это надо обсудить. Вот 
для чего мы и призвали сюда тов. Луначарского. Он отнекивался, говорил, что спешные дела 
у него. Мы просили его приехать, чтобы не разговаривать в таком тоне, что за Учредилку, ли-
бералов, обывателей, личную склоку. Мы, может быть, не сделали такой большой работы, 
какую сделал Комиссариат Просвещения, но ту работу, которая вручена нам, мы смеем ду-
мать, что сделали ее вполне и не можем слышать таких обвинений. Я утверждаю, что никог-
да не спрашивали. Кинематографы —  это громадное орудие пропаганды, если мы на малень-
кую школу в 50 человек отдаем трех членов П.К., то мы вполне могли для такого громадного 
аппарата пропаганды, как кинематографическое дело дать члена П.К. хоть одного, но надеж-
ного. Вместо этого там поставлен человек совершенно чуждый нам, который это дело запу-
стил. По вопросу о театре, о Центротеатре надо было, мне кажется, спросить Петроградский 
Совет, спросить, кого он желает видеть представителем от Петрограда, этого, по существу, 
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не было сделано. Когда спросили, почему не назначили Андрееву, то говорят, для того, что-
бы получить лишний голос. Действительно, интересная вещь. Мне кажется, что именно для 
того, чтобы иметь лишний голос, надо было назначить. Я не думаю, чтобы в этом вопросе 
было что-нибудь серьезное, во всяком случае, все это показывает то, что не было сознания, 
что с людьми надо сговориться. Затем Людмила Рудольфовна Менжинская говорила, что 
с районами было гладко, пока им не отказали в бюджете, с этих пор она датирует это неудо-
вольствие, это неверно хронологически. Во всяком случае, мне кажется, что вам при вашем 
бюджете, когда так расхищаются деньги, швыряются авансы направо и налево, не дать 40 ты-
сяч тому или другому району, было бы грешно. Мы знаем, что есть теневые стороны у райо-
нов, мы с этим боремся, иногда в районные отделы влезают отдельные мошенники, но все же 
в районах много здорового, председатели и вообще в районных комитетах у нас свои люди. 
Затем здесь пытались дело ставить так, что вот мол, в детских домах плохо. Я не имею воз-
можности посещать ни приюты, ни школы, но мы слышим заявления от рабочих. Дня три 
тому назад на заседании Исполнительного Комитета был доклад Выборгского района, тов. 
Моисеев перечислял по отделам и говорил, что детские сады, дома поставлены хорошо, а вот 
с отделом образования плохо. То же слышится и из других районов. Те обстоятельства, что 
и в Москве, кризис, убеждают, что мы не стучимся в открытую дверь. По-видимому, Луна-
чарский так нервничает потому, что там кризис вообще какое-то недовольство, может быть, 
глупости, просто все устали, во всяком случае, незачем сваливать с больной головы на здо-
ровую, представлять дело, что мы от нечего делать отвлекаем людей от работы. Передо мной 
инструкция о перевыборе учителей (читает). И дальше в пункте 5: Если лицо до педагогиче-
ской работы занималось кулинарными делами, кондитерскими, булочными, просфорными… 
(читает) … Почему бывший булочник не может быть педагогом. У нас есть человек из ресто-
рана т. Попов, но он министр куда угодно…

ГРИНБЕРГ. Это один из членов коллегии мог представить такой пункт.
ЗИНОВЬЕВ. У меня есть записка члена районного комитета Яковлева, где говорится: 

единогласно была принята резолюция, резко критикующая работу Компроса. Мы уверены 
в том, что Анатолий Васильевич будет встречен на всяком собрании великолепно. И не по-
тому, что так плохо в Компросе, а потому что он имеет заслуги в рабочем движении. Раз-
ве вы не можете сговориться с рабочими. Конечно, можете. Зачем же нам устраивать артил-
лерийскую подготовку, разве это министерский кризис. Я должен заявить, когда нам надо 
сменить какое-нибудь лицо, мы его сменяем. Здесь не последняя провинциальная группа 
работников, она может добиться смены того или иного лица и добивалась. И совсем не нуж-
но было артиллерийской подготовки, чтения в сердцах. Оттого у вас и слабая позиция, что 
вы не хотите взять быка за рога. Оттого вы так и сердитесь на нас. Когда вы в более спокой-
ное время подумаете об этом, вы сами скажете, что это правильно. Вывод должен быть один: 
надо положить конец тому, что происходит, надо столковаться самим, а то действительно 
пойдут в Москву. У вас создалось такое мнение, будто бы мы хотели интеллигенцию гнать. 
Это неверно. Людмила Рудольфовна говорит, что инициатива привлечения интеллигенции 
принадлежит им. Это неверно. Я не считаю этого заслугой, потому что нам удавалось делать 
и более лучшие дела, что в прошлом году мы выступали на митингах интеллигенции. Ини-
циатором этих митингов был я. Мы выступали в газетах, в Исполкоме. Сначала над этим 
смеялись, это не встречало сочувствия, а когда Владимир Ильич нас погладил по головке, 
мы были рады. Почему мы будем против интеллигенции и будем гнать ее. Говорят, было 
расхождение по вопросу о культурспецах. Я в первый раз слышу это сочетание. И я предла-
гаю сегодняшнему собранию сказать Анатолию Васильевичу, которого мы любим и уважа-
ем, —  сказать откровенно наше мнение. Предложение его вернуть старую коллегию звучит 
насмешкой, и смеяться над собою мы никому не позволим, даже самым близким и дорогим 
нам товарищам.

Теперь, я думаю, предоставить т. Гринбергу заключительное слово.
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ЕВДОКИМОВ. Я хотел бы ответить тов. Менжинской. Она сегодняшнее собрание счи-
тает моральной победой для них, ибо на всех прочих заседаниях Исполкома мы ставили 
в упрек Комиссариату Просвещения привлечение интеллигенции, теперь мы за это. Мы ста-
вили в упрек Комиссариату Просвещения не привлечение интеллигенции, а то, что они их 
не умели держать в руках и не умели заставить их проводить нужную нам линию.

ГРИНБЕРГ. Я хочу подчеркнуть, что между Лилиной и коллегией Комиссариата Про-
свещения было расхождение в программе, наша декларация единой трудовой школы проду-
мана, и вы называете ее идеальной. Тов. Лилина определенно говорит, что нужно выделить 
внешкольное и школьное образование и детский досуг. До 2-х часов в школе, с двух зани-
маться учебой. Товарищ Лилина говорила, что школы второй ступени надо закрывать. Гово-
рилось, что при выборах учителей, вероятно, 50 % придется забаллотировать. Потом работа 
несколько наладилась. Затем здесь говорилось относительно спекуляции. Я должен сказать 
и утверждаю, что никакого контракта на полтора миллиона не было и не могло быть. Был 
контракт на 100 тысяч, когда книжки будут напечатаны, книжки агитационные. Затем го-
ворилось, что в социальном обеспечении хорошо, а вот в Компросе плохо, что это якобы го-
ворил Моисеев из Выборгского района. Доклад Моисеева из Выборгского района, сделан-
ный им на заседании исполкома, будет отпечатан и разослан членам Исполкома. Он говорил, 
что касается социального обеспечения, социального воспитания —  плоховато, здравоохране-
ния —  очень плохо, компроса —  ужас, товарищи из Исполкома, спасайте… Затем говорилось, 
что нет контакта с районами, что районам не шли навстречу, неправда, все шли навстречу, 
основное расхождение было в финансировании, это основной вопрос, который дебатировал-
ся в течение месяца. Я указывал на наши ошибки, говорил кратко о нашей программе. На это 
были бесконечные аплодисменты. И вот что делает Аршавский. Он говорит: товарищи, все 
ясно и понятно, не нужно дебатов, я предлагаю резолюцию такого содержания: признавая, 
что программа идеальна и признавая, что учительство не коммунистическое, мы находим, 
или требуем сменить коллегию, состоящую из педагогов, организаторами. Разве возможен 
был такой прием. Это факт. Тов. Зиновьев говорит, что было постановление, чтобы печать 
больше не писала про Компрос. Я определенно утверждаю, что была принципиальная статья 
Быстрянского против Компроса. Тов. Равич в П.К. пыталась разрешить этот вопрос. Может 
быть, лучше поставить рабочего в директора института. Историю надо читать, и в коммуни-
стическом государстве читать историю надо. Кто же это будет делать. Говорят, что на втором 
курсе не читается советская конституция, государственное право. Трудно перейти от шко-
лы, которая строилась двадцать веков, к новой школе. Этот вопрос чрезвычайно трудный, 
над которым лучшие педагогические умы мучаются. В газетах были одни сплетни, паскви-
ли. Первухин напечатал письмо, которое Володин использовал в П. К. Нас сравнивают с ге-
роями с Красной Горки. Может быть, мы герои с Красной Горки и Ч.К. не обратила внима-
ния на это. Что касается этого митинга, то я должен сказать, что мне об этом телефонировали, 
что завтра будет митинг. Я говорю: у нас нет ораторов; Лилина в деревне, Людмила Рудоль-
фовна в Москве, и Лисовского, присяжного оратора не было. И когда я пришел в помещение, 
мне швейцар говорит: я от вас только узнал, что будет митинг, никто не сообщал. Конечно, 
это вышло случайно. Говорят про профессиональный союз. Анцелиович назвал учителей хо-
лопами. Вопрос о профессиональном союзе, как сказал Анатолий Васильевич, основной во-
прос. И в этом направлении нами была выполнена колоссальная работа. Весь список аннули-
рован П. К. Приходит М., и говорит, что тут есть представитель не только П.К., представитель 
Ц. К. Затем говорят, что Гринберг разъезжает между Москвой и Петроградом. Что касает-
ся районов и Зеликсона в частности, то я должен сказать, что Зеликсон приглашал черно-
сотенного К……, которого мы бы на порог в Комиссариат не пустили. Вообще же с районами 
недоразумения были главным образом в области финансов. Из районов только были одно-
сторонние требования —  деньги и деньги. Перехожу к критике нашего комиссариата. Зиновь-
ев говорит, что существует определенное недовольство деятельностью Компроса. Указыва-
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ли здесь, что я делал доклад ниже всякой критики. Я не могу делать такого доклада. В первом 
городском районе после моего доклада была вынесена резолюция, приветствующая Комис-
сариат. Я делал доклад во втором городском районе. Там был Гельфердинг. Там выступал 
П. ……, который сказал: я был враг Компроса, но после доклада Гринберга я заявляю, что я со-
вершенно изменил свои взгляды на Компрос. Я не говорю о талантах Гринберга, но Гринберг 
говорит горькую правду. Конечно, многого не сделано, много есть ошибок. Лисовский меня 
не понял. Я говорил об ограничениях районов, выработанных конституцией. Была большая 
свобода районов, теперь их ограничивают. Я и теперь говорю об этом. Мы разрушили гим-
назии и реальные училища и создали единую школу для детей. Говорят, учителя пропуска-
ют. Может быть, это бывает тогда, когда учителю нечего одеть, у него нет ботинок. Говорят, 
что на Выборгской стороне школы не работают. Ничего подобного. Учителя работали в паль-
то, дети были в пальто. Работницам надо пройти курс максимум в 6 месяцев, им нужна неко-
торая подготовка. В районах это проделано. После перевыборов элемент учительства будет 
профильтрован, очищен. Сейчас поздно очень. И я не могу выяснить, в чем же главные обви-
нения. Рабочие недовольны, что мало докладов делали на рабочих собраниях, говорят, буд-
то бы нет ни одной школы для рабочих в Петрограде. Есть 330 школ для рабочих.

ЕВДОКИМОВ. Если вы, тов. Гринберг, всегда так информируете тов. Луначарского, как 
об отводе профес[сионального] союза, то это недопустимо, это ужасно. М. …… говорил, что 
список пересмотрен с участием представителя П.К. Я не был представителем П.К. С участи-
ем члена Ц. К. Евдокимов список был изменен только в количестве 2–3 товарищей. Затем 
список голосовали, никто его не навязывал. Когда запросили, почему вы отведены, было ска-
зано потому, что вы разъезжаете все время и не можете принять деятельное участие.

ЛИСОВСКИЙ. Когда была выставлена кандидатура Гринберга, то единственным 
мотив[ом] было то, что, выставлен он будет, но работать, как и Зиновьев, ему не придется, 
так как он все время находится в разъездах.

АНЦЕЛИОВИЧ. Здесь был брошен упрек, что использовали юношество во время обы-
сков. Молодежь была привлечена на следующих условиях, брали не моложе 18 лет (Голос: 
16). Было взято сто человек взрослых парней, а что касается Крумеля, так этот на шее, этот 
лидер он разъезжает между Москвой и Петроградом в качестве секретаря союза.

АРШАВСКИЙ. Относительно Василеостровского собрания была неправильная инфор-
мация, громовых аплодисментов фактически не было. Резолюция была принята единоглас-
но, ни одного против не было, воздержавшихся было пять человек, ни одного видного работ-
ника не воздержалось, это была просто случайная публика.

ЗИНОВЬЕВ. Прения исчерпаны, переходим к практическим предложениям. Я в свою 
очередь предлагаю: Совместное заседание П.К. … (читает) … По поводу последней части 
я скажу, что ввиду сегодняшнего характера прений, я считаю пока что безнадежным столко-
ваться здесь.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я думаю, можно выбрать комиссию, которая разрешит.
ЗИНОВЬЕВ. Если я ошибся —  тем лучше.
ЗЕЛИКСОН. Надо дать Отделу нар[одного] образования указания, чтобы исправить 

ошибки в прошлом. Надо указать на необходимость поставить все дело народного образо-
вания так, чтобы дать районным Советам контролировать школы и другие учреждения по-
добного рода и указать на необходимость привлечь представителей от рабочего населения 
в школьные советы. Сделать это немедленно без всяких подготовительных курсов. Неужели 
6 месяцев надо готовиться для того, чтобы быть представителем.

ГРИНБЕРГ. Никто этого и не говорил.
ЗИНОВЬЕВ. Есть ли еще какие-нибудь предложения.
ЦЫПЕРОВИЧ. О немедленном удовлетворении учителей в жалованьи, чтобы впредь мы 

имели полную возможность разговаривать с учителями.
РАВИЧ. Наркомпрос не представил смет, в этом вся беда.
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МЕНЖИНСКАЯ. Смета прошла.
ЗИНОВЬЕВ. Вопрос об уплате жалованья поручить Горфинотделу от имени Исполкома 

и принять все шаги, какие только возможны, чтобы помочь отделу получить и впредь полу-
чать возможно аккуратнее суммы.

ЕВДОКИМОВ. Не только Горфинотделу, а и Луначарскому.
ЛУНАЧАРСКИЙ. Это одна из причин, по которой я особенно тороплюсь назад. Я на-

значил совещание всей коллегии для того, чтобы расследовать, кто виноват в этой ужасной 
вещи. Финансовый Отдел заявляет, что вовремя рассылает все деньги, а учителя не получа-
ют жалованье. Где происходит затор, я расследую и, как только расследую, буду кричать «ка-
раул» вплоть до Ц.К., чтобы это безобразие прекратилось.

АНЦЕЛИОВИЧ. Исходя из того, что на собрании никто не предлагал другой системы 
преподавания и что, в общем, все солидарны, а что против плохой практики настроены все, 
предлагается этот вопрос решить путем голосования кандидатур персонально в интересах 
правильной организации Отдела Просвещения в Петрограде. Я предлагаю констатировать, 
что никаких контр программ друг другу не противопоставляли, а конфликт принимает ха-
рактер не принципиальный, а какой-либо другой.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я не столько делаю предложение, сколько предлагал бы его вам сде-
лать. Посколько мое предложение о том, чтобы вернуться к старой коллегии было отвергну-
то, не следовало бы делать другого. Я с самого начала говорил о прежнем составе коллегии, 
не говорил, что везде персональный состав при всех условиях является определенно необхо-
димым. С точки зрения Народного Комиссариата отдельные кандидатуры могут обсуждать-
ся, надо взвесить внимательно, почему устраняется то или другое лицо или вводится, это 
можно было бы сделать при помощи комиссии, которая могла бы, может быть, завтра позасе-
дать часа полтора и наметить коллегию, которая была бы преемственна и для Народного Ко-
миссариата и которую желал бы видеть выбранной и Исполнительный Комитет.

ЗЕЛИКСОН. Я предлагаю поручить бюро П.К., президиуму Петроградского Совета сов-
местно с Луначарским наметить новую коллегию.

ЗИНОВЬЕВ. После предложения Луначарского я склонен снять свое предложение на слу-
чай, если сговор возможен. Если возможна попытка сговора, это желательно, для этого мы 
и приглашали тов. Луначарского, так как невозможно каждый день собирать такие собрания, 
то поручить действительно комиссии сговориться, в случае отсутствия соглашения отправить 
двух товарищей в Москву. Для окончательного сговора. Есть ли возражения против такого 
предложения? Нет. Принято. Таким образом, решено поручить комиссии сговориться.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я бы просил, чтобы в этой комиссии кроме меня приняла бы участие 
Людмила Рудольфовна Менжинская.

ЗИНОВЬЕВ. Это приемлемо. Возражений нет. Принято.
ЛИСОВСКИЙ. Было бы желательно, чтобы к заседанию Исполнительного Комитета 

в следующий раз эта комиссия могла представить материал.
ЛУНАЧАРСКИЙ. Было бы желательно, чтобы назначить это на завтра.
ЗИНОВЬЕВ. Было внесено Зеликсоном пожелание признавать необходимым контр-

оль со стороны районных Советов над школами, второе необходимо провести в жизнь де-
крет, о котором сегодня напоминили, дающий право представительства рабочему населению 
в школе. Есть ли возражения, нет. Принято. Наконец, относительно уплаты жалования пору-
чить Горфинотделу оказать посильное содействие.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Для Наркомпроса была бы поддержка, если бы П.К. или Исполком 
сделали здесь соответствующее постановление, это была бы бумага, с которой я действо-
вал бы в Москве в Совете Народных Комиссаров и в В.Ц.И.К.

РАВИЧ. Заведующий Отделом финансов поехал специально в Москву для того, чтобы 
обеспечить получение финансов для всех отделов. Между прочим, кажется, Отдел просвеще-
ния не представил своевременно смету, потому ему трудно будет получить деньги.
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Л. МЕНЖИНСКАЯ. Смета Комиссариата Просвещения давным-давно представлена, 
но не рассмотрена еще целиком междуведомственным совещанием и тормозится Комисса-
риатом Финансов.

ЗИНОВЬЕВ. Ничего другого, кроме требования в форме резолюции мы принять не мо-
жем. Стало быть, поручается Горфинотделу от имени Исполкома и П.К. поддержать требова-
ние о своевременной выплате жалованья.

ЕВДОКИМОВ. Это поставить Торгулову на вид.
АНЦЕЛИОВИЧ. Вменить в обязанность Комиссариату Просвещения привлечь профес-

сиональные организации в деле строительства.
ЗИНОВЬЕВ. Теперь остается еще два вопроса, которые мы разрешим гораздо быстрее, —  

вопрос о театре и кино. Предоставим слово для краткого сообщения в десять минут относи-
тельно театрального дела и затем без прений будем выносить практические предложения.

АНДРЕЕВА. Театральное дело находится в периоде организации. Я сегодня получила 
письмо от Луначарского, в котором он сообщил о том, что театральный отдел в Петрограде 
реорганизуется. То, что было театральным отделом, перестает существовать. Отдел театров 
и зрелищ становится филиальным отделением Тео. То, о чем я должна была сказать —  о деле-
нии театрального отдела на большое количество частей —  этим сообщением отпадает. Три го-
сударственных театра подведомственны только центру и к Петрограду не имеют отношения. 
Это изменение произошло за последнее время. И те государственные театры, которые до сих 
пор были подведомственны нам, от нас отходят. Мариинский, Александринский и Михай-
ловский театры относятся к Москве. Имеются коммунальные и частные театры. Анцелиович 
сказал, что существуют фарсы и оперетты. Это есть в частных театрах и не находится на на-
шей ответственности. Если будут порнографические выступления в этих частных театрах, 
тогда профессиональный союз работников искусств и отдел театров и зрелищ закроет эти те-
атры. Достаточно будет заявить Совету Союзов, чтобы это было сделано. Затем, когда Анце-
лиович говорит, что не найдешь певцов, он не прав. Певцов всегда можно найти. Стоит обра-
титься в Музыкальный отдел или Отдел театров и зрелищ, чтобы вызвать певцов. Последняя 
работа Отдела театров и зрелищ 7 сентября и 28-го показала, что это сделано довольно удач-
но —  и певцы, и работники, и оркестры находились вовремя. Его упрек, что нет связи с со-
юзами, мне кажется, театрального дела не касается. Как раз сейчас налажено полное согла-
сие с профессиональными союзами. За лето мы дали 672 спектакля, из них красноармейских 
спектаклей 93. Если вы будете говорить о том, что театры не соответствуют своему назначе-
нию в смысле агитации и пропаганды, то это верно. Эта вина лежит на литераторах, которые 
не дают того репертуара, который театры могли бы проводить в жизнь. Если такой реперту-
ар будет дан, несомненно театры выполнят эту задачу. В репертуаре всего две-три подходя-
щие пьесы, и они взяты и идут. Обвинять сам по себе театр нельзя потому, что не его вина, 
что пьес подходящих нет. Отдел театров и зрелищ, я должна буду говорить только об отделе 
театров за год существования, было приступлено к работе 12 сентября прошлого года, сделал 
много. Тогда было только пять человек, с которыми можно было оперировать, за это время 
отдел развился в очень компактный и сильный советский аппарат, который создал Большой 
драматический театр, очень хорошо посещаемый, очевидно, он принят питерским пролета-
риатом (Голос: только не пролетариатом). Смею возразить, что это неверно, статистика пока-
зывает, что Большой Драматический театр посещается больше всего именно пролетариатом. 
Малый Драматический Театр совсем молодой, работа там идет действительно не за страх, 
а за совесть, ставится разнообразный репертуар, на очереди постановка пьесы Луначарско-
го «Фауст и Город». О посещаемости этого театра пролетариатом не могу говорить потому, 
что нет еще статистических данных, которые доказали бы это. Малый Театр открыл недав-
но призыв притти к нему в студию для того, чтобы работать и учиться. За две недели было 
800 записавшихся на эти курсы, конечно, не все эти 800 будут приняты, будут приняты те, ко-
торые способными окажутся, те, которые окажутся неспособными быть актерами,  останутся 
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 вольнослушателями для того, чтобы учиться ритмической гимнастике, как встать, как сесть, 
чтобы было немножко больше храбрости в движениях, это не мешает потому, что русские 
люди ужасно стыдятся ходить, стоять и говорить. Затем в очень значительной степени пере-
работан бывший Народный Дом. Если товарищи захотят пойти туда и посмотреть, что там 
делается, то они увидят, что он стал хорошим драматическим театром, правда, не первокласс-
ным, но для Народного Дома, который был захудалым местом, это большой прогресс. Что 
касается оперного театра, то с гордостью могу сказать, что при полном отсутствии техни-
ков, при бедности рабочих рук, этот театр удалось за лето перестроить настолько, что, при-
дя туда, вы не встретите этого большого, грязного сырого помещения, а это будет настоящий 
большой оперный театр, с улучшенной акустикой. Случайно нам удалось парализовать эхо. 
Не очень хорошо был поставлен Василеостровский театр, но нам удалось создать приличную 
труппу. За Невской заставой все лето работали четыре театра. К зиме останутся два театра, 
куда будут выезжать наши театральные труппы и давать там по два раза в неделю спектакли. 
Туда будет выезжать и опера, и драма, и если удастся, то и балет. Неизвестно, хватит ли для 
этого средств. Затем подготовлена возможность постановки истории культуры в картинах. 
Для того, чтобы провести это в жизнь, нам удалось собрать такую редакционную коллегию, 
во главе которой встал Горький и которая разрабатывает план постановки истории культу-
ры в кинематографических картинах и театральных. Я не буду сейчас отнимать вашего вре-
мени, не думаю, что это будет, как общеобразовательное, интересное дело, так точно и боль-
шое художественное. Если будет позволено, я сделаю об этом обширный доклад и расскажу 
об этом подробно. Затем к нам обратились из лазаретов и просили, чтобы устраивались там 
концерты и драматические и оперные выступления. Мы приняли на себя эту работу, и я по-
лагаю, что удастся обслужить большинство лазаретов. Я бы хотела сказать о работе в райо-
нах, но сейчас мне не хотелось бы об этом докладывать подробно, так как на этих днях мы со-
бираемся на межрайонном совещании или конференции, где я доложу, что все, что делается 
в театрах, мы намерены переносить в районы постепенно, т. е. сперва дается в одном районе, 
затем в другом, в третьем, чтобы мы могли пересмотреть центральный репертуар в исполне-
нии наших театров.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я бы хотел сказать, что вкралась маленькая неточность. Мария Федо-
ровна говорит, что государственные театры выделены, которые раньше были подчинены Ис-
полкому Петроградского Совета. Раньше был отдел государственных театров, которым ру-
ководил я непосредственно. Я был заведующим отделом государственных театров. Было два 
помощника —  Малино[в?]ский для Москвы и Экскузович для Петрограда. Я встречал препят-
ствия, было средостение, и Ц.К. предписал, чтобы подобное разделение Отдела было уничто-
жено. Так что один и тот же театральный отдел стал ведать государственными театрами. Вот 
только единственная разница в этом и заключается. Мы не можем государственных театров, 
как Михайловский, Мариинский и Александринский, которые надо переименовать именами 
великих писателей, —  эти три театра ты не можем подчинить Петроградскому Исполкому. 
Эти три театра мы не можем подчинить просто-напросто Петроградскому Исполнительному 
Комитету. Московский Исполнительный Комитет скажет, что Большой Театр должен быть 
подчинен Московскому Исполнительному Комитету. У нас театры сомкнулись в одну ассо-
циацию, к которой примкнули Художественный театр, мы поставим нашего управляющего 
Экскузовича. Тов. Экскузовича вы все знаете, он имеет огромную административную сно-
ровку и любовь к делу. Вы, вероятно, помните спектакль, который был устроен, когда к нам 
приезжали иностранные коммунисты, вы, наверно, помните, в каком они были восхищении. 
Они приехали и из Берлина, из Вены, но говорили, что редко видели такие спектакли. Хо-
телось бы административный дар Экскузовича распространить на все театры, театры охот-
но идут на это, это было бы желание и труппы, с которым приходится считаться. Не думаю, 
чтобы Исполнительный Комитет настаивал на том, чтобы эти три театра были переведны 
к Петроградскому Совету. Необходимо установить связь. Я сегодня получил три заявления 
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от трупп этих театров, которые просят в отношении их связи с Исполкомом подчинить За-
ведующему Отделом Гринбергу. Затем я хотел коснуться одного вопроса, был сделан упрек, 
что много фарсов и опереток. Мария Федоровна говорила, что частные театры по новому за-
кону уничтожаются, театральное имущество объявляется национализированным и отдается 
в пользование определенным коллективам, кот[орые] мы контролируем. Можно будет вос-
пользоваться случаем, чтобы уменьшить количество фарсов и опереток. Я думаю, что один 
опереточный допустить можно, они почистятся и дадут легкую шутку или музыкальную ко-
медию, в рамках дозволенного просто потому, что они будут бояться, а то иначе мы их закро-
ем. Один такой театр, я думаю, следует оставить. Но я сам обратил внимание сегодня, когда 
просматривал программу театров, что слишком большой процент спектаклей опереточных. 
Прежде мы не могли до этого добраться. Анцелиович, если говорит о закрытии, он выбрасы-
вает на мостовую часть труппы. Дело в том, что в центр-театр поступила от вас из Петрограда 
жалоба на Отдел театров и зрелищ, подтвержденная военными организациями. Жалоба за-
ключается в том, что наш отдел театров и зрелищ не уступает Палас-театра Петроградскому 
героическому театру. Я не знаю Героического театра. Во главе его стоит Безсалько, человек 
неопытный в театральном деле, это и Мария Федоровна говорила, и артист Мгебров, чело-
век не бездарный, но не внушающий гарантии того, что театр будет художественным. Вместе 
с тем я не знаю Палас-театра. Этот театр жалуется, что Героический театр требует, чтобы Па-
лас был уступлен. Так как я мало осведомлен и не знаю, является ли этот театр таким хоро-
шим, как он о себе говорит, а, с другой стороны, я только видел Безсалько, который привозит 
документы, что его театр имел успех и, так как этот вопрос будет поставлен, то я бы просил 
посвятить этому вопросу 10 минут, чтобы выяснить картину этих театров, чтобы я не дей-
ствовал наобум. Хотя я заранее склонен думать, что точка зрения Отдела театров и зрелищ 
основана на достаточных данных и, вероятно, является правильной.

ЗИНОВЬЕВ. Я позволю себе внести четыре предложения: 1. Выразить пожелание … (чи-
тает) … К пункту 1-му пояснение. От пожелания до проведения может быть порядочное рас-
стояние, может быть год или больше. Надо сказать свое мнение в том смысле, что выделе-
ние в особую группу государственных театров не представляется целесообразным. Почему 
не иметь единого централизованного управления. Но все-таки эти театры в хозяйственном 
отношении должны быть выделены в особую группу, потому что это крупные предприятия. 
Мне кажется, мы можем здесь выбрать свой отдел театров и зрелищ, во главе которых[ого] 
стоят профессионалы и люди, призванные этим делом заниматься. Мы встретили некоторое 
сопротивление со стороны Андреевой, она жалеет артистов, это понятно, они останутся не-
которое время ни с чем, но все-таки это сделать надо. Действительно, после двух лет револю-
ции здесь все осталось по-прежнему, почистить необходимо. Ведь если бы Колчак случайно 
оказался завтра здесь, то попал бы прямо на свой репертуар, буквально так. Не надо оста-
навливаться перед тем, что мы часть оставим без работы на некоторое время. Можно будет 
им помочь и потом они уж точно не нищие. Чем лучше будет житься в Петрограде рабочему, 
тем меньше этих гнусных театров. Затем здесь говорилось относительно экзаменов, не вся-
кий, конечно, должен быть принят в союз артистов, здесь известный экзамен необходим, кто 
не годится, найдет другую работу, пусть будет учиться или выгружать дрова, но во всяком 
случае здесь мнение коллектива должно быть, а не только одного человека. Затем надо при-
нять меры, чтобы рабочие могли посещать лучшие театры наши. Я видел лучшие спектакли 
в художественной студии, великолепнейшие вещи и кто сидит там, рабочие —  нет, там со-
ветские служащие, превосходно одетые и только удивляешься, как они приспособились, они 
приходят и наслаждаются этим великолепным зрелищем, а рабочих нет, сидят светские ба-
рышни, может быть, очень милые, но там нет ткачихи, например, а любая ткачиха поймет, на-
пример, Сверчок на Печи, мы не сумели сделать то, чтобы там сидела не только ткачиха, даже 
член Совета, массовик, не попадает не только ткачиха с фабрики, Тюшин не бывает, не по-
падает, может быть, потому что нет особенного стремления к этому, это верно, если бы было 
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сильное желание, то, может быть, он был, наша задача должна заключаться в том, [чтобы] 
приучить к этой потребности, воспитать эту потребность. Вот открывается сезон Художест-
венного театра, опять на премьерах будет типичная картина, что и при буржуазном строе, си-
дит первое сословие, теперешние полубуржуи, я не против того, чтобы там были профессора, 
литераторы и пр., никто не гонит, но надо добиться того, чтобы были и рабочие, ведь там нет 
даже члена Совета массовика. Я предлагаю в общей форме поставить доклад в Совете. Дей-
ствительно, хлеба не можем дать, одеть не можем, но уж театр-то, во всяком случае, мы мог-
ли бы дать.

ЛИСОВСКИЙ. Во-первых, я хотел бы предложить такую вещь: чтобы наши особенно 
хорошие труппы, особенно такие, как художественная студия, кочевали бы, устраивали бы 
спектакли в рабочих районах. Это одно. Затем я бы хотел предложить, чтобы все-таки боль-
ше использован был бы тот репертуар, который в дореволюционное время действовал элек-
тризующе на массы. Горький не использован полностью, Чирикова «Евреи» не были исполь-
зованы, а между тем это было бы полезно, ввиду антисемитской агитации, затем «Ткачи» 
Гаупт мана, Мирбо. Нужно, чтобы революционный репертуар был бы широко использован. 
Затем я бы предложил устроить хотя бы несколько театров, создающих что-то вроде дивер-
тисментов. Это частными театрами переворачивается на новый лад. Публику привлекает ре-
пертуар из маленьких вещиц. Вот почему так публика льнет в эти дыры сапожников вместо 
артистов, абсолютно бесталанных. Я был в «Гротеске». Там рассказы и куплеты. И рабочие, 
и красноармейцы платят бешеные деньги, между тем как там абсолютная бездарность. Суть 
в том, что человек утомленный и голодный трудно воспринимает вещь длинную. У нас в са-
мом начале не была использована сцена в подвале «Скупого рыцаря», такая революциони-
зирующая. Не были поставлены пьески Луначарского, которыми я зачитывался в тюрьме, 
как «Общество малой скорости» и др. Такие программы были бы очень легко воспринимае-
мы массой. Что касается Палас-театра и героического театра, то я отдаю предпочтение геро-
ическому театру. Героический театр дает бездарные, но революционные вещи, как «Легенда 
о коммунаре». Это вопиющая бездарность, но прекрасно воспринимается массой. Там выве-
ден рабочий, наковальня, коммунар в красном плаще. Бездарность полнейшая, но револю-
ционность. Поэтому я предлагаю отдать предпочтение Героическому театру, нежели Паласу, 
где есть только «Прекрасная Елена», которая никуда не годится сейчас.

АНЦЕЛИОВИЧ. Я предлагаю театральному отделу упростить и приблизить к жизни ре-
пертуар наших театров, меньше оригинальничать и ознакомить публику с теми пьесами, ко-
торые еще массам неизвестны. Это во-первых. Во-вторых, из театральных организаций надо 
выкинуть театральных спекулянтов, которые часто не использовываются как специалисты, 
а используют театр, как специальность. В-третьих, обратить внимание на народные развле-
чения. Александровский сад, где гуляют рабочие и работницы, весь кишит каждое воскресе-
нье, но там ничего нет. Должен быть там театр. Надо установить контроль, можно допустить 
только те фарсы, которые представляют хоть какое-нибудь художественное значение, весь 
легкий жанр выбросить, затем надо принять меры к правильной организации распределе-
ния билетов. Если невозможен бесплатный театр, то во всяком случае надо удешевить цены, 
надо запретить дорогие концерты, это контрреволюция брать по 200 руб. за билет. Затем надо 
приспособить театральный аппарат, чтобы в момент народных празднеств он участвовал бы 
не вымученно, бросал объедки чего-то, а был бы на должной высоте.

АНДРЕЕВА. Во-первых, это неверно, что Героическому Театру было отказано в помеще-
нии. Им было предложено, во-первых, назвать репертуар, во-вторых, перечислить труппу для 
того, чтобы профессиональный союз и отдел театров и зрелищ мог[ли] судить, какое поме-
щение может лучше подойти. Никаких препятствий им не ставилось, нам казалось, что мы 
более компетентны указать товарищам, какое именно помещение им будет наиболее удобно, 
кроме того, это решение профессионального союза и отдела театров принято совместно и яв-
ляется правилом для всех. Почему эти товарищи сочли для себя унизительным, я не знаю. 
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Достаточно им было бы сказать то, что у них спрашивали, и помещение было бы предостав-
лено максимально в недельный срок.

АРШАВСКИЙ. Я хотел сказать по существу. Лисовский меня предупредил. Нужно ре-
шить с Героическим театром. Там пьесы не художественные, но производящие потрясающее 
впечатление на массы. 20-тысячный гарнизон зеленых переродился, когда мы в течение неде-
ли пропустили его через этот театр. Гарнизон нельзя было узнать. Эти части были распропа-
гандированы театром. И если эту пьесу будут играть рабочие труппы, она будет революцион-
на, если же ее сыграют профессиональные артисты, она будет банальна. Нужна особая труппа, 
с особыми нравами; эти артисты на фронте берут винтовку и сражаются, а затем играют с эн-
тузиазмом и заражают зрителей. И этому театру чинят препятствия спекулянты из Паласа.

АНДРЕЕВА. Они должны исполнить маленькую формальность, вы не говорите того, 
чего нет.

АРШАВСКИЙ. Надо было бы решить категорически, что театр передается этой труппе. 
Это самый удобный театр. Все красноармейские части группируются приблизительно в этом 
районе. Другого крупного театра в этом районе нет. До сих пор идет возня бесконечная. Если 
возможно, я бы просил этот вопрос разрешить в положительную сторону.

ЦИПЕРОВИЧ. Я только по поводу одного пункта вашего предложения хочу сказать: пре-
доставить Андреевой произвести экзамены и т. д. Это сильно сказано. Союзы есть, и надо по-
ручить Андреевой столковаться с союзом. А затем я хотел сказать по поводу массового за-
крытия театров. Это не к чему. Героический театр —  это хорошо. Но многие рабочие хотят 
пойти на веселую комедию, на оперетку хорошую. Надо это организовать, потому что есть 
много хороших оперетт, напр. «Корневильские колокола», «Гейша» и др. Надо так поставить, 
чтобы не превращались в канкан.

Л. МЕНЖИНСКАЯ. Я поддерживаю революционный Героический Театр, может быть, 
будет вначале не очень художественно, но потом выработается, много товарищей рабочих 
вошло туда в труппу. Я должна сказать, что дело тянется давно. Андрееву просил внешколь-
ный отдел, на этом настаивает военно-окружной комиссариат, Палас-Театр ничего особого 
не представляет, неужели нельзя дать рабочим, которые сорганизовали театр, может быть, 
не вполне удачный на первых порах, но во всяком [случае] они об этом говорят, они хотят 
попробовать свои силы, это явится агитационным средством, и за такими формальностями 
не надо останавливаться. Это одно, затем второе, я хотела сказать, что государственные теа-
тры образуют одно общее хозяйство, одно общее управление, в этом отношении нежелатель-
но было бы отделять Петроград от Москвы.

АНДРЕЕВА. Людмила Рудольфовна, вы ломитесь в открытую дверь. Представителям Ге-
роического Театра было сказано, будьте добры, сообщите, пожалуйста, ваш репертуар, состав 
труппы и план театра, и вам немедленно предоставят помещение. Они все время отказыва-
лись дать эти простые сведения.

ЗИНОВЬЕВ. По поводу Палас Театра я бы предложил постановить: дать при условии, 
конечно, что будут соблюдены требования, диктуемые советскими законами. Относитель-
но закрытия я хотел сказать несколько слов. Я не против смеха, но нельзя оставить это про-
плеванное место, где буржуазия плевала несколько десятков лет, и мы хотим оставить пото-
му, что не хотим причинить неприятность нескольким десяткам или сотням людей, которые 
ни к чему другому в жизни не приспособлены, как продолжать это делать. Это надо убрать, 
во что бы то ни стало. Я не предлагаю массового избиения младенцев, но есть три-четыре та-
ких театра, которые надо закрыть, надо вырвать этот зуб. Если ходят туда красноармейцы 
и рабочие —  тем хуже. Я не против того, чтобы поставить хорошую оперетку. Когда мы поста-
вим, это будет отлично, и пусть театральный отдел за это возьмется. Но эти 4–5 театров надо 
закрыть в кратчайший срок. И об этом доклад надо сделать. Я думаю, что сама Мария Федо-
ровна эту операцию не сделает, она жалеет. Надо кого-нибудь поставить, кто эту операцию 
сделал бы скорее.
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ЦИПЕРОВИЧ. С принятием всех этих мер надо рабочих и артистов обеспечить, чтобы 
с этой стороны операция произошла безболезненно.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я хотел бы выяснить точнее. «Подчинение» —  там сказано. Это внес-
ло бы известный диссонанс. Я предлагаю ту формулу, которую я сейчас сделал. Три круп-
ных театра, имеющих общегосударственное значение, бывшие Мариинский, Михайловский 
и Александринский сносятся с советской властью по всем вопросам через заведующего госу-
дарственными театрами Экскузовича непосредственно.

ЗИНОВЬЕВ. В первом пункте у меня сказано: «во всероссийском масштабе».
АНДРЕЕВА. Передача Палас-театра должна произойти только в том случае, если Мгебров 

и Безсалько выполнят ту формальность, которая необходима.
ЗИНОВЬЕВ. Итак, есть 5 предложений записанных, которые можно считать принятыми, 

и есть целый ряд пожеланий. Теперь мы можем перейти к кинематографу.
ЛЕЩЕНКО. Прежде всего, я не могу дать необходимых сведений, я отсутствовал четыре 

месяца. Но само собою понятно, что тот вопрос, который каждого волнует, который каждому 
бросается в глаза —  что ставят в кинематографах —  на этом вопросе надо остановиться. Во-
первых, надо принять во внимание все трудности, с которыми сопряжено это дело. Прежде 
всего, я должен обратить ваше внимание на сложность и трудность самих задач. В Комисса-
риате просвещения нет отдела кинематографии, который ведал бы только театрами, есть от-
дел всероссийский и соответствующие отделения фотографии, кинематографии в широком 
смысле этого слова. Сюда относятся научно-учебные задачи, изготовление наглядных посо-
бий и все формы графические, не только в смысле показывания картин в театре, а и в смысле 
самого изготовления кинематографических картин. Я хочу обратить внимание на то, что по-
казывание картин так называемых кинематографических имеет свое определенное место, 
не хочу сказать, главное или второстепенное в рядах других задач, но этому делу во всяком 
случае приходится отвести известное место и определенное внимание, это значит, что мы 
не должны средство агитации смотреть как на одну из неважных задач, нет, дело не так обсто-
ит. К сожалению, здесь встретился целый [ряд] препятствий, в конце концов, не зависящих 
от здешней организации, ведавшей этим делом. Я и некоторые другие товарищи были опре-
деленными сторонниками национализации всего кинематографического дела в России. Меж-
ду тем в центральных учреждениях в Москве, от которых исходили руководящие директивы, 
эта точка зрения не имела поддержки, там во главе дела стоял Преображенский, в общем, 
этот вопрос о национализации всего кинематографического дела, начиная с производства, 
не прошел. Лишь перемена кабинета изменила линию политики. Назначили меня, в извест-
ной мере представителя другой точки зрения. Само собой понятно, что за этот промежуток 
времени, при довольно продолжительном отсутствии по разным обстоятельствам я не мог 
этим заняться. У нас оставшийся промежуток времени ушел на подготовку реформ. Вся беда 
в том, что в известном смысле момент был упущен. Национализировать производство можно 
тогда, когда это производство можно пустить, когда оно уже существует. Тот момент, когда 
в[месте с] тов. Красиным выдвигали петербургскую линию и когда у нас была сырая пленка, 
на которой можно было печатать все, что угодно, —  этот момент мы утратили. Больше года 
существовала другая линия. И в этот промежуток времени изменились обстоятельства. 
В данный момент мы не имеем этой пленки, на которой могли бы снимать наши картины; 
у нас есть только ничтожные запасы пленки, которые мы храним для того, чтобы зафиксиро-
вать все революционные события, все моменты нашей революции, чтобы они остались в па-
мяти. И главным образом на этом мы работаем в данный момент. Снимать какие-нибудь кар-
тины мы лишены возможности в данный момент. Правдами и неправдами, покупая 
по высокой цене, мы добываем эти пленки, чтобы не остановить производства, очень скром-
ного для съемки революционной хроники. Причем, мы несколько метров снимаем, пропуска-
ем демонстрацию и прерываем; развернуть все зрелище мы лишены возможности. Театры 
не были национализированы. Они находятся в руках отдельных советов, в руках культурно-
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просветительных организаций и сохранились в частных руках. Сначала все театры были му-
ниципализированы, они были городским достоянием. Это ухудшило театры. Когда мы про-
ехали с Анатолием Васильевичем по нескольким губерниям, то увидели, что в таких больших 
городах как Кострома, Ярославль и др. кинематограф является доходной статьей наряду с за-
ведениями фруктовых вод, бань. В том месте, где добывается главный источник городских 
средств, вы имеете кинематограф. С этим можно бороться одним порядком —  национализи-
ровать их. Мы говорили: вы обязаны были передать эти кинематографы Отделу образования. 
Они нам ответили: мы муниципализировали, а вы не национализировали, а мы не обязаны 
вам передавать. И в этой области ничего не сделано. Особенности кинематографа таковы, что 
сейчас нельзя снабдить рынок. Нужно картинное производство, а оно настолько дорого, что 
приходится печатать ничтожное количество картин. В расцвет промышленности на всю Рос-
сию, считая Сибирь и другие окраины, приходилось лучшее время 10–12 экземпляров одной 
и той же картины. Если 15 экземпляров —  картина считалась ходкой. Я говорю, здесь мы мо-
жем пойти на коллегию, можем принять два решения. Мы много об этом говорили и думали 
в разных составах и в разных коллегиях. У нас имеется 5 коммунистов в центральной колле-
гии. Сомнений в том, что здесь саботаж или какие-нибудь посторонние влияния, быть не мо-
жет. Перед нами стоит вопрос такой: мы на время должны отказаться от показывания каких-
либо картин? Мы не решаемся это сделать. Мы переходим к мере паллиативной, 
но в известной мере. Если отбирать, то лучшее, допустимое, не абсолютно вредное и злост-
ное. Кое-что можно показать и к этому необходим известный корректив. И здесь в Петербур-
ге мы старались такой корректив ввести в виде лектора, который предпослал бы этим карти-
нам известную характеристику, не передавал бы содержание, что портит картину, 
а указывал бы на отрицательные стороны жизни буржуазии, которые показываются на кар-
тинах —  на пышность, богатство, что особенно ясно на итальянских картинах, указывал бы, 
как живет буржуазия, чем питается, какова ее психология. Я сам присутствовал на таких се-
ансах, и это дало великолепные результаты. Здесь затруднения неимоверные, потому что нет 
такого лектора, который овладел бы этим предметом. Найти нашего лектора представляет го-
раздо больше трудности, чем найти нашего учителя. Таких лекторов нет. Есть другая сторона 
нашей деятельности, скромная. Мы попытались создать несколько десятков картин. Сюда 
относятся литературные инсценировки. В большинстве случаев это небольшие картины. 
В этом отношении я могу сказать, что все, что было в нашем распоряжении, мы постарались 
поставить на должную высоту. Эти картины являются агитационными, но их, к сожалению, 
очень мало. Из них несколько десятков лежат в негативе, в той матризе, из которой мы можем 
приготовить картины, когда будут пленки. В Москве началась съемка картин по борьбе с ан-
тисемитизмом. Это большая картина, около 2000 метр[ов] длины. Мы не можем ее выпу-
стить, потому что нет пленок. Есть картины, которые были приготовлены к первомайским 
празднествам. Они лежат в негативе. У нас невероятный голод в пленках. Никакие фирмы 
ничего нового не создают. Неизвестно, какой будет исход из этого. Поскольку нам удалось 
перейти на новые рельсы, я должен заявить, что нами предпринимается немедленно к начи-
нающемуся сезону следующая мера: прежде всего, проводится национализация театров. 
Теат ры, так или иначе, не ускользнут от контроля. Мы не можем допустить никаких театров, 
которые так или иначе могли бы ускользнуть от контроля, все театры, все театральные иму-
щества должны находиться под контролем, а имущества эти представляют колоссальную 
ценность, работа по учету была произведена с значительным успехом. [На]сколько мы могли, 
мы постарались материал задержать в своих руках, и в настоящее время, если понадобится, 
можно цифровыми данными подтвердить, что мы снабжаем большинство требований куль-
турно-просветительных организаций, на аппараты и прочие части, снабжаем фронт, при те-
перешнем голоде на нашем складе имеется до 70 комплектов аппаратов. С представителями 
культурно-просветительных отделов красной армии мы тесно связаны. В общем, в этой отра-
сли проделана огромная работа, взять хотя бы национализацию, смысл и цель этого ясны, без 
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ведома, без утверждения и разрешения выдачи ордера на картину ни одна картина не может 
быть показана, этого до сих пор не было. С нашей стороны было бы желательно иметь това-
рища, близко связанного с массами, с нашим ответственным органом, в частности, в Петро-
граде. Я считаю, что для Петрограда надо иметь отдел потому, что Петроград обслуживает 
семь губерний, не потому, что это относится к прежнему времени об области, потому, что мы 
должны иметь передаточный центр. Что касается системы проката, то прокат остался и про-
должал еще долго оставаться в частных руках. Естественно, конечно мы всеми силами стара-
лись бороться с этим злом потому, что частные прокатчики смотрели как на способ получить 
больше барыша и содержание картины интересовало их постольку, поскольку это могло при-
влекать массы и за прокат можно было бы сорвать максимальную цифру. Мы старались бо-
роться с этим частным прокатом и почти убили его созданием собственного склада, что каса-
ется содержания, я вернусь к этому больному месту. Благодаря тому, что у нас был создан 
свой склад, мы почти тем самым подорвали частных прокатчиков. Что касается репертуара, 
то здесь надо сказать, что это наше самое больное место, самое большое несчастье, [на]сколь-
ко в наших силах, мы оздоровляем картины. Иногда помещались в газетах статьи, что карти-
ны недопустимые рекомендуются в кинокомитетом, ничего подобного не было. Так, было об-
винение, что картина «Гибель Нации» —  подлая империалистическая картина, была 
утверждена и разрешена кинокомитетом. Я утверждаю, что не только ничего подобного 
не было, такой картины на нашем складе нет, если бы было больше время, можно было бы по-
лучить справку, что эта картина была запрещена. Есть постановление, что всякая запрещен-
ная картина конфискуется либо для переделки в великолепные батальные картины или унич-
тожается, что относится к картинам порнографического характера. Так вот я говорил, что 
в такую цензурную коллегию было бы чрезвычайно важно привлечь представителей профес-
сиональных союзов, партийных организаций, потому что здесь разбираются вопросы не толь-
ко технические, а здесь разбирается вопрос пригодна ли и в какой мере картина, как агитаци-
онный материал, нет ли здесь политических моментов совершенно недопустимых. Для такой 
оценки мы не можем брать людей первопопавшихся. И если я не ошибаюсь, —  я не успел еще 
расспросить —  есть сведения, что тов. Ятманов такую коллегию создал, куда входят предста-
вители профессиональных организаций и приглашены представители от П.К., от комиссари-
атов, отделов нашего комиссариата и от Исполнительного Комитета. Мария Федоровна Анд-
реева говорит: дайте нам революционные пьесы и тогда мы поставим новый репертуар. 
Но ведь там был Гоголь, Пушкин, Шекспир, а здесь у нас никогда не было, кроме спекулян-
тов предпринимателей, никаких драматургов. Эти пьесы делались неизвестными авторами. 
А нам это нужно выдвинуть, как искусство. Вот трудность, на которую я обращаю внимание, 
вот как обстоит дело и какие меры можно провести немедленно.

АНЦЕЛИОВИЧ. Я предлагаю на практике обратить внимание на изъятие неудобовари-
мых картин. Во Дворец Труда попадают картины неудобоваримые. Во-вторых, мало принять 
меры, чтобы дивертисмент в кинематографе носил человекообразный характер; а то хуже 
всякого фарса. 3/ У меня есть основания, и я не хочу быть голословным, у меня есть сведе-
ния, что в кино-отделе спекуляция ужасная. 4/ Необходимо принять меры, чтобы жалкие 
запасы пленок, которые имеются, были бы приспособлены для того, чтобы зафиксировать 
важные моменты празднеств. 5/ Я бы просил Зиновьева задать вопрос, какая сумма кино-от-
делом истрачена в Петрограде за время его существования.

ЦИПЕРОВИЧ. Я бы хотел спросить, куда девались все научные фильмы, а запас их был 
огромный.

ЗИНОВЬЕВ. Я хотел сообщить, что вчера, кстати или некстати, в президиуме возникло 
мнение, если есть какой-нибудь отдел, где можно оказать влияние на изменение ходу дела, 
то мы бы для этой цели из своей среды выдвинули работника, хорошо нам известного и спо-
собного оградить здесь интересы агитации и пропаганды. Мы именно думали выдвинуть тов. 
Лисовского. И еще для вашего сведения я хотел сообщить, что есть некоторая возможность 
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получать из соседних стран принадлежности, пленки, фильмы, и их получают в довольно 
большом количестве.

ЛИСОВСКИЙ. Я имею сведения, что можно перерабатывать пленки, что можно из филь-
ма вырезывать некоторые части и плохие фильмы таким образом можно превращать в хоро-
шие, в приемлемые. Затем некоторые пленки плохих картин можно вымыть и сделать их при-
годными для нового восприятия, это мне говорили люди, знакомые с кинематографическим 
делом.

ЛЕЩЕНКО. Сейчас отвечу на вопросы, которые мне были заданы, мы существовали 
до последнего времени без сметы при помощи разных авансов, истрачено было если считать 
18-й год, за этот год цифру не могу привести, около пяти миллионов, причем создан был 
склад технический и склад картин, который теперь стоит миллионов 20–30, там имеется за-
пас углей, построены ателье. В общем, если это дело не приносит доходов, то во всяком слу-
чае, можно поставить так, что это дело будет окупаться. Самое главное, чтобы здесь была аги-
тация. То, о чем говорил тов. Лисовский, сейчас широким образом практиковалось, а именно 
выбрасывание одних частей картин, соединение между собою других, чем изменялся сюжет, 
это практикуется широко, но надо сказать, что это неблагодарная работа. Конечно, эта рабо-
та делается, нами снят целый ряд сельско-хозяйственных картин, кроме агитационных и чи-
сто политических. В частности, это было сделано здесь в здешнем агрономическом институте 
в Детском селе, —  различные процессы обработки были зафиксированы. В Москве были сня-
ты картины из астрономии. Эти картины общеобразовательные могли бы пойти для школ. 
Из этих картин много негативов, которые мы не можем размножить. Мы исчерпали все воз-
можности. Мы посылали на Украину. Тов. Карахан при помощи своих дипломатов и раз-
ведчиков доставил из Финляндии, но этого так мало, что при необъятных потребностях сей-
час же это исчезает. Что касается здешнего отдела и, в частности, Лисовского, то я бы мог это 
только приветствовать. Агитация и пропаганда, во главе которой стоит тов. Лисовский с дав-
них времен, обогатила бы здесь эту иллюстрацию, и мы здесь скорее бы, чем в других отделах, 
получили бы товарищей, которые могли бы создать лекторское дело. Я думаю, мы бы мог-
ли легко сговориться. У нас в центре имеется фото-кино-отдел, а затем целый ряд окружных 
фото- кино-комитетов, в частности, петербургский, который должен обслуживать 7 губерний.

ЗИНОВЬЕВ. Этим обменом мнений я предлагаю считать вопрос исчерпанным.
МЕНЖИНСКАЯ. Нельзя ли в следующий понедельник на заседание Исполкома внести 

доклад о всеобщем обязательном обучении для взрослых. Проект был прислан вам, он обсу-
жден с профессиональными союзами и районными Советами, и было бы весьма важно его об-
судить в Исполкоме.

ЗИНОВЬЕВ. Препятствий не встречается. Итак, объявляю собрание закрытым.
К о н е ц.

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 47. Л. 1–106.
Копия, машинопись.

2. Краткий протокол совместного заседания
Протокол

совместного заседания Исполкома и П. К. Партии от 14/IX-19 года

Слушали Постановили
О реорганизации 

Петро градского Комис-
сариата Просвещения.

Исполком и П.К. выражают сожаление по поводу того, что тов. 
Луначарский не пошел навстречу желания Петроградской орга-
низации обновить состав той коллегии, которая не справилась
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с работой и которой и собрания организаторов, и Пека, и Исполком 
не раз выражали неудовольствие. Стремление навязать Петрограду 
эту старую коллегию граничит с попыткой лишить Петроградский 
совет права выбирать своих ответственных работников —  с чем Пе-
троградская организация никогда не примирится. Исполком и Пека 
избирают заведывающим СПБ отделом образования тов. КУЧ-
МЕНКО, заведывавшего до сих пор отделом Образования Выборг-
ской стороны. Членами Коллегии собрание избирает: Корчагина, 
Лисовского, Л. Р. Менжинскую, Васильевскую и Гринберга. Канди-
даты т. т. Ядвига и Шелавин. Вместе с тем собрание посылает в Мо-
скву тт. Евдокимова и Володина, которым поручает самым реши-
тельным образом протестовать против немотивированного отвода 
тов. Лилиной и настаивать на ее кандидатуре, выдвигаемой едино-
душно всеми районами и самыми широкими кругами рабочих-ком-
мунистов. Вместе с тем Исполком и Пека постановляют оказать са-
мое активное содействие новой коллегии во всей ее работе: созвать 
ряд митингов учителей, на которых выступить Зиновьеву, Евдоки-
мову и друг[им] товарищам, дать ряд рядовых работников, помочь 
установлению связей с районами и т. п. Резолюцию предыдущего 
собрания решено огласить в печати.

Доклад Совнархоза. Принята резолюция
1/ Поручить Президиуму С. Н.Х. сделать Исполнительному Ко-

митету доклад о положении промышленности в Петрограде и бли-
жайших планах В.С.Н.Х. относительно ее.

2/ Поручить Петопу выяснить наличие дров и др. топлива на за-
водах и порядок /очередность/ в случае необходимости закрытия 
менее важных предприятий.

3/ Организовать обследование ж[елезно]д[орожных] путей в от-
ношении наличия свободных вагонов /по рожняк/ и запасов дров.

4/ Председателю Топливной Комиссии тов. Зеликсону предла-
гается не позднее 16/IX-19 г. представить проект привлечения са-
мых широких масс рабочих к разгрузке дров, не останавливаясь пе-
ред закрытием предприятий /Л. 225 об.: и учреждений/

Секретарь Д. Трилиссерa

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 219.
Копия, машинопись.

3. Черновые заметки, предположительно Г. Е. Зиновьева
1) Наши газеты
2) В Роста
Совместное заседание Исполкома и Пека, заслушав и обсудив доклад тов. Луначарского, 

находит совершенно неприемлемым предложение утвердить старый состав петроградской 
коллегии просвещения <ибо этот состав явно не вполне смог справиться> Исполком и Пека 
<реш> постановляют отправить в Москву двух товарищей с целью добиться соглашения 
с нашим центром по вопросу о таком составе петроградской коллегии, за который Пека и Ис-
полком могли бы нести ответственность перед петроградскими рабочими.

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 3. Д. 58. Л. 227.
Подлинник. Рукопись.

a Подпись и печати отсутствуют, поскольку это копия документа.
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Приложение 3
Инструкция коллективам  

петербургской организации РКП(б)a

А. СОСТАВ КОЛЛЕКТИВА.
1. Коллективы слагаются из действительных членов партии <и сочувствующих>, работа-

ющих в одном предприятии, учреждении, заведении и т. п.
2. Всякий член партии, поступающий на работу или службу в данное учреждение, пред-

приятие, заведение и т. п., или перешедший в него из другого обязан тотчас по поступлению 
или переводу приписаться к Коллективу, если таковой существует.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Обязанность приписаться к Коллективу по месту службы, работы на-
лагает обязанность зарегистрироваться при Партийном Комитете того района, на территории 
коего находится место работы |службы|. Исключение представляется только для активных 
работников, которые и по переходе в новый район остаются за прежним впредь до особого 
разрешения последнего.

Б. ЕГО ЗАДАЧИ
3. На Коллектив возлагается обязанность проводить в жизнь все решения и постановле-

ния руководящих партийных организаций: Ц.К., П.К., Р.К. и общего Собрания Коммунистов 
[и сочувствующих] района.

4. Он является руководящим и контролирующим органом данного предприятия, учре-
ждения, заведения и в этом смысле его ведению подлежит:

а| Наблюдение за трудовой и служебной дисциплиной и поддержание ее среди рабочих, 
служащих.

б| Наблюдение за тем, чтобы в учреждении, предприятии не проявлялся саботаж в любой 
его форме: в форме сознательного стремления нарушить ход работ учреждения, предприя-
тия или в форме бессознательной |манкирование работой, службой, небрежное отношение 
к обязанностям по службе, грубое обращение с гражданами, обращающимися к учрежде-
нию по тем или иным надобностям и т. п.|, а, в случае его обнаружения, срочное принятие 
мер к пресечению его, путем сношения с заводскими Комитетами и с центрами Партийными 
и Профессиональными.

в| Проведение в жизнь завода, фабрики, учреждения начал объединения и спайки трудя-
щихся в одно целое, а также забота о развитии и углублению классового самосознания и со-
знательности в области производственной дисциплины.

5. На Коллективах среди прочих задач лежит обязанность широкого участия в области 
проведения культурно-просветительских начинаний, как то:

а| Устройство митингов, концертов, клубов.
б| Распространение литературы.
в| Привлечение безграмотных к обязательному обучению.
6. Коллектив непосредственно не вмешивается в действия и распоряжения руководящих 

органов предприятий, учреждений | коллегий, ответственных лиц|, но, поскольку их действи-
ями проводится в жизнь общая политика Советской власти, обязан помогать им в этом и во-
обще находится с последним в тесном контакте.

7. В случае неправильных, по мнению Коллектива, действий по проведению политики Со-
ветской власти, указанных в предыдущем пункте руководящих органов, о таковых Коллек-
тив обязан без всяких промедлений доносить в Р.К. и в фракции соответствующих профес-
сиональных союзов.

В. ОРГАНЫ КОЛЛЕКТИВА И КОМПЕТЕНЦИИ ИХ.
8. Органами Коллектива являются: общее собрание, Бюро и создаваемые Коллективом 

для той или иной цели Комиссии, например: Ревизионная, библиотечная и т. п.

a Заголовок документа.
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Г. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ —  ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ.
9. Общим Собранием является Собрание всех членов данного Коллектива |$ 1| совместно 

обсуждающих все вопросы, подведомственные Коллективу и постановляющее по ним те или 
иные решения.

10. Собрание Коллектива считаются законными при присутствии на нем не менее полови-
ны членов, числящихся в Коллективе на лицо к моменту собрания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Члены Коллектива, не посетившие подряд без уважительных причин 
три собрания, считаются исключенными из Коллектива и дело о них передается в Райком.

11. Общее Собрание созывается еженедельно в определенный день и час, указываемым 
Райкомом.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Собрания могут созываться и в другие дни и часы, не указанные Рай-
комом, но эти собрания не освобождают Бюро Коллективов от необходимости созыва обяза-
тельных еженедельных собраний в порядке правил п. 10.

ПРИМЕЧАНИЕ: 2. Собрания не могут созываться в часы рабочего и служебного време-
ни, исключением является особо экстренные собрания, необходимость в созыве коих не тер-
пит ни малейшего отлагательства, о последних доводится до сведения Р.К. и по возможности 
до созыва его.

12. Все решения и постановления Общего Собрания проводятся открытым голосованием.
Д. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
13. Общему Собранию, как высшему органу Коллектива, подведомственны все вопро-

сы и дела, вытекающие из сущности Коллектива, как политической организации, призван-
ной контролировать и руководить действиями данного предприятия, учреждения, поскольку 
в них может быть выявлена общая линия Советской политики |п. 3, 4|.

14. В частности, в области внутреннего распорядка в жизни Коллектива ему принадлежит 
право:

А| создания коллегий, комиссий, бюро |п. 19|
Б| выборов в них и контроль над ними
Г| постановлений об отчислении из заработков членов Коллективов денежных сумм 

на те или иные цели: политические, культурно-просветительные, взаимопомощи.
Д| Наложение на членов Коллектива дисциплинарных наказаний и предание их партий-

ному суду.
Е| Рассмотрение заявлений тов. о желании вступить членами партии и передача их заяв-

лений со своими заключениями в Райком для окончательного утверждения.
15. По всем вопросам, не оговоренным особо в настоящей инструкции, решения и поста-

новления Общего Собрания окончательны.
16. Постановления Общего Собрания Коллектива, имеющие какое-либо отношение 

к предприятию или учреждению, проводятся ими через соответствующие их органы.
17. В случае отказа указанных в предыдущей статье органов в проведении имеющих отно-

шение к предприятию, учреждению постановлений Общего Собрания Коллектива или в слу-
чаях расхождения и разногласий с органами, коллектив сносится по этому делу с Райкомомa .

Е. БЮРО КОЛЛЕКТИВА —  ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ.
18. Непосредственное проведение в жизнь решений и постановлений Общего Собрания 

возлагается на исполнительный орган Коллектива —  Бюро.
19. Бюро состоит из 3-х членов: 1| ответственного организатора, 2| ответственного агита-

тора и 3| Секретаря.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае надобности и с согласия Р.К. число членов бюро может быть 

увеличено.
20. Члены Бюро избираются на Общем Собрании каждый в отдельности и утверждаются 

Районным Комитетом.

a Отчеркнуто справа карандашом и поставлен сверху знак вопроса.
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21. В случае выхода из Бюро одного из его членов, его обязанности временно, до выбора 
Общим Собранием заместителя ушедшего, возлагаются на одного из 2-х оставшихся членов 
по соглашению между ними.

22. Ответственность за свою работу Бюро несет не только перед Общим Собранием свое-
го Коллектива, но также и перед Райкомом.

Ж. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЮРО.
23. К обязанностям Бюро, кроме указанного в пункте 17 относится в частности и осущест-

вление следующих задач и мероприятий:
А| Наблюдение за неуклонным соблюдением товарищами членами Коллектива инструк-

ций, положений, правил, исходящих из Партийных центров, а равно и революционной дис-
циплины.

Б| Учет и регистрация членов Коллектива.
В| Созыв очередных и экстренных собраний. Подготовление вопросов для обсуждения 

и назначение докладчиков для них.
Г| Учет денежных сумм Коллектива.
Д| Широкое привлечение товарищей ко всевозможным работам Коллектива и производ-

ство контроля и учета работ.
Е| Осуществление представительства Коллектива пред всякими организациями и учре-

ждениями.
Ж| ведение протоколов общих собраний и своевременное их представление в Р.К.
З. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ С РАЙКОМАМИ.
24. В целях объединения и централизации работ Коллектива и для создания в работе пла-

номерности, единства и организованной сплоченности все коллективы объединяются вокруг 
единого центра для данного района, именуемого «Районный Партийный Комитет».

25. Каждый Коллектив обязательно должен быть зарегистрирован в Партийном Комите-
те по месту нахождения предприятия, учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ответственный организатор Коллектива, без уважительных причин 
пропустивший очередное собрание |п. 25| организаторов, Райкомом смещается с своей долж-
ности и вместе с тем выбывает из состава Бюро Коллектива.

26. Постоянная и непосредственная связь коллективов с Р.К. осуществляется путем еже-
недельно созываемых Р.К-ом собраний ответственных организаторов Коллективов.

И. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ РАЙКОМА В ЕГО ОТНОШЕНИЯХ К КОЛЛЕКТИВАМ.
27. Районный Комитет является высшим для Коллективов органом и в отношении к ним 

он пользуется следующим правом:
А| правом утверждения Бюро Коллективов.
Б| —  « —  утверждения вновь вступающих членов и исключения из партии всех прочих.
В| правом предания партийному суду членов Коллективов.
Г| —  « —  назначения на различные работы и поручения.
Д| —  « —  контроля действий Коллективов, осуществляемого в различных формах.
Е| правом присутствия при решении всяких спорных вопросов как в Коллективе, так 

и в разрешении разногласий между коллективами и данным предприятием, учреждением.
Ж| правом освобождения членов партии от работ в предприятии, учреждении.
З| правом руководства в компаниях по всяким выборам |в Советы, на конференции, в за-

водские комитеты и т. п.|
28. Обязанностью Райкома в отношении к Коллективам является:
А| ежемесячные доклады общему собранию коммунистов района о своей деятельности.
Б| еженедельные доклады собранию организаторов Коллективов о каждом собрании от-

ветственных организаторов Райкомов при П.К.
ЦГАИПД СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 332. Л. 19–21.
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Перечень заседаний Петербургского комитета  
и Бюро РКП(б) за 1919 г.

№ 
п/п

Дата Вопросы, обсуждаемые на заседании

1 2 3
1 6 января.

Петроградская 
правда.
1919.
7 января

1. О положении дел в фабрично-заводской промышленности Пе-
трограда в связи с топливным кризисом

2 9 января.
Петроградская 
правда.
1919.
10 января

1. О созыве съезда работниц и крестьянок Северной области

3
13 января.
Петроградская 
правда.
1919.
14 января

1. О матросских митингах.
2. О печати.
3. О положении на фронте

4
16 января.
Петроградская 
правда.
1919.
17 января

1. О борьбе с пьянством и бюрократизмом.
2. О переводе работников с должности на должность.
3. О партийных клубах.
4. О запрете для партийных и советских работников находиться 
в привилегированном положении.
5. О 9-м января

5
20 января.
Петроградская 
правда.
1919.
21января

1. О командируемых партией на фронт

6
23 января.
Петроградская 
правда.
1919.
24 января

1. О созыве очередного партийного съезда.
2. О продовольственной ревизии

7 30 января.
ЦГАИПД СПБ. 
Ф. 1. Оп. 1.
Д. 338. Л. 1

1. Военный кооператив.
2. Все для продовольствия и транспорта.
3. О печатниках.
4. Собрание активных работников.
5. Агитационная работа.
6. Текущие дела

8 31 января.
Бюро.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 1–3

1. Доклад Организационно-инструкторского отдела.
2. О тов. Ядвиге (Я. А Нетупской).
3. О курсах политической грамоты.
4. О районных партийных школах.
5. О Центральном жилищном отделе.
6. О посылке делегатов с подарками на фронт.
7. О возвращении работников с фронта.
8. Текущие дела
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9 3 февраля.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1.
Д. 338. Л. 7–8

1. Заявление представителя Нарвского РК.
2. Об Александровском заводе.
3. Дело тов. Винокурова.
4. О помещении для Невского РК.
5. Об общегородской партийной конференции.
6. О партийном съезде.
7. О составе коллегии Петроградского Комитета Продовольствия.
8. Текущие дела

10
12 февраля.
Бюро.
Петроградская 
правда.
1919.
14 февраля

О запрете самовольных отъездов из командировок

11
13 февраля.
Петроградская 
правда.
1919.
14 февраля.

Инструкция ПК РКП(б) красноармейским коллективам

12
3 марта. Петрог-
радская правда.
1919.
4, 5 марта

1. О предстоящей общегородской конференция Р.К.П.(б).
2. О Белорусской секции

13
6 марта.
Петроградская 
правда.
1919.
7 марта

1. О борьбе с контрреволюцией.
2. О реорганизации чрезвычайной комиссии

14
15 марта.
ЦГАИПД СПб.
Ф. 1. Оп. 1.
Д. 338.
Л. 10–12

1. Конструирование ПК.
2. Об отправке делегатов на Всероссийский. Съезд.
3. Доклад о положении на заводах Невского района.
4. О Путиловском заводе.
5. Текущие дела

15
17 марта.
Бюро ПК.
РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 6. Д. 230. 
Л. 10. № 1

1. Конструирование и дежурство.
2. О похоронах Я. М. Свердлова.
3. Празднование Коммуны.
4. Поездка делегации на съезд.
5. Текущие дела

16
17 марта.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 14

О поездке делегатов на съезд.
О похоронах Я. М. Свердлова.
Текущие дела

17 26 марта.
Бюро ПК.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 12, 13. 
№ 2

1. Информационный доклад М. М. Харитонова.
2. О Съезде.
3. О пленуме ПК.
4. Продовольственный вопрос.
5. О Следственной комиссии.
6. О газетах.
7.Текущие дела
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18
28 марта.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 26. Л. 4–5

1. Информация собраний организаторов.
2. Доклад о деле социал. —  революционеров.
3. О газетах.
4. Продовольственный вопрос.
5. О газете «Дело народа»

19
31 марта.
Бюро ПК.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 5, 6, 
6 об.

1. О работе Н. Г. Толмачева.
2. О листовках.
3. О работе среди металлистов.
4. Рабоче-крестьянский дом.
5. Хозяйственные дела.
6. О пользовании автомобилями ответственными работниками 
по частным делам.
7. О Чрезвычайной комиссии.
8. О работе тов. Ярослава.
9. О работе тов. Сергеева.
10. О национальных секциях.
11. О мобилизованных коммунистах.
12. Текущие дела

20
2 апреля.
Бюро ПК.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 7–8

1. Об усилении партийной работы в «слабых» районах.
2. О похоронах Я. А. Калинина.
3. О союзе молодежи.
4. О митингах.
5. О национальных секциях.
6. Об учете работников.
7. О реорганизации районов.
8. О дежурстве ПК.
9. Заявление Г. И. Бокия.
10. О Доме Совета.
11. Текущие дела

21 2 апреля.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 15–16

Сообщение Бюро П. К.
О Чрезвычайной комиссии.
Выполнение постановлений Съезда.
О похоронах жертв контрреволюции.
Текущие дела

22
3 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 9

О редакторе Красной Газеты.
Сметы районов

23 4 апреля.
Бюро.
РГАСПИИ.
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 23–24

1. О 1-м Городском Районном Комитете.
2. Кандидатура секретаря Военного Революционного Трибунала.
3. Кандидатура председателя Совета 1-го Городского района.
4. О домовых коллективах.
5. О коллективе Водного Транспорта.
6. О тов. Боровике.
7. О тов. Федотове.
8 О газете «Правда».
9. О «Красной Газете».
10. Охрана Г. Е. Зиновьева.
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11. О Доме Совета.
12. Текущие дела

24 7 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 10–11

1. О Бюро ПК.
2. О митингах.
3. О листовках.
4. О клубах.
5. Об Агитационно-пропагандистской работе.
6. О работе среди студенчества.
7. Текущие дела

25 8 апреля.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 21–22

1. Сообщение Бюро П. К.
2. Доклад Агитационного отдела.
3. О секции работниц при П.К.
4. О возвращении работников /советских/ на заводы.
5. О чрезвычайной комиссии

26 9 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 15–16

1. О газетах.
2. О праздновании 1-го мая.
3. О собрании активных работников.
4. О секции работниц.
5. О военном обучении.
6. Об оружии для коллективов.
7. О партийной работе в профессиональных союзах.
8. Информация С. М. Гессена о собрании организаторов
1-го Городского района.
9. Текущие дела

27 11 апреля.
Экстренное за-
седание
ПК.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 26. Л. 6

1. О мобилизации 200 партийных работников.
2. Об усилении агитационной работы в частях Петроградского гар-
низона и назначении чрезвычайной военной тройки.
3. О поручении Г. Е. Зиновьеву и Е. Д. Стасовой поставить на заседа-
нии ЦК вопрос о присылке В. В. Фомина на пост председателя ЧК

28 13 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1.
Д. 340.
Л. 34

1 О подготовке к печати листовок.
2. О необходимости всем членам партии распространять листовки.
3. О публикации в Петроградской правде только с разрешения бюро 
ПК сведений компрометирующих ответственных партийных работ-
ников или какое-либо учреждение.
4. По поводу помещенной в «Петроградской правде» в Отделе «Пар-
тийная Жизнь» заметки под заглавием «Документ».
5. О посылке на фронт 15 матросов добровольцев из Кронштадта
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29 14 апреля.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340.
Л. 18

1. О газетах.
2. О лозунгах.
3. Об обеспечении красноармейских семей.
4. Об очередном заседании ПК.
5. Об А. И. Тарасове-Родионове.
6. Текущие дела

30 15 апреля.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230.
Л. 36–37 об.

1. Сообщение о заседании пленума ЦК.
2. Отчет Бюро ПК.
3. О комиссариате Печати.
4. О текстильщицах.
5. Об объединении районов.
6. Текущие дела

31 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 19

1.О заместителе М. И. Лисовского.
2. О листовке.
3. О праздничных днях.
4. Об А. И. Тарасове-Родионове

32 21 апреля.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 39

1. О Чрезвычайной Комиссии.
2. О Совнархозе.
3. О Московском и Нарвском районах.
4. О листовках.
5. О Комиссариате Печати, Агитации, Пропаганды.
6. Об отправке на фронт ответственных
работников

33 22 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 20

1. Сообщение Бюро ПК о постановлении пленума ПК от 22 апреля 
по вопросу о мобилизации на фронт и Дон.
Сообщение Ю. Л. Милейковского о деятельности Совета Профес-
сиональных Союзов в связи с происходящей мобилизацией.
Мобилизовано 150 рядовых работников, 60 человек активных. Не-
сколько ответственных товарищей мобилизованы в качестве комис-
саров, в резерве —  120 человек.
Профессиональные Союзы выделяют «тройки» по содействию в мо-
билизации.
2. О мобилизации на Карельский фронт.
3. О собрании организаторов.
4. Текущие дела.
О первомайских лозунгах

34 22 апреля.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 40–41

1. Обсуждение письма В. И. Ленина (о работе на фронте и Дону).
2. О положении Петрограда (по сведениям Г. Е. Зиновьева, на Ка-
рельском фронте положение неудовлетворительное, во всем сказы-
вается отсутствие организации).
3. О райпроде.
4. О Совнархозе
(о кандидатуре на пост председателя Совнархоза вместо заболевше-
го В. М. Молотова).
5. О реорганизации милиции
(заявление С. Н. Равич о скверном положении дела в милиции)
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35 23 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 21–22

1. Информационный доклад М. М. Харитонова о заседании Испол-
кома Петроградского Совета 23/IV-19 г.
2. О собрании ПК Российского коммунистического Союза молоде-
жи.
1. Вынесено решение мобилизовать 20 % всех членов Союза.
2. Выделить одного представителя от Российского коммунистиче-
ского союза молодежи в районные «тройки».
3. О собрании Совета профессиональных союзов.
а) На собрании было постановлено совместно с Комиссариатом 
Труда установить процент мобилизуемых рабочих для каждого Со-
юза в отдельности. Принципиально решено привлечь к мобилиза-
ции все Союзы без исключения.
4. Постановления «Тройки» по содействию Красной Армии.
5. О «Всеобуче».
6. Текущие дела

36 25 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 23 — 
24 об.

1. О мобилизации в Комитете Содействия Красной Армии.
2. О коммунистических частях.
3. Об автомобилях.
4. О митинговой кампании.
5. О 1 Мая /брошюры и листовки/.
6. Об удлинении рабочего дня в Советских учреждениях.
7. О Карельском фронте.
8. Текущие дела

37
28 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 25

1. Сообщение представителя из Комитета Содействия Красной Ар-
мии.
2. О листовках к 1 Мая.
3. О работнице

38
29 апреля.
Бюро.
ЦГАИПД СПБ. 
Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 27. Л. 4

1. Сообщение Бюро ПК.
2. О мобилизации.
3. О праздновании 1-го Мая

39 4 мая.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 2. 
Д. 230. Л. 21–22

1. Заявление Невского района о тов. Новаковской.
2. Заявление Л. Р. Менжинской о посылке представителя ПК 
в коллегию отдела внешкольного образования с правом решающе-
го голоса.
3. Заявление Невского района о немедленном слиянии Невского 
и Обуховского районов.
4. Заявление тов. Гордеева, в котором отправку на фронт Районным 
Комитетом в качестве рядового красноармейца он считает наказани-
ем для себя.
5. Заявление тов. Гимельрарби.
6. Заявление Петроградского Совета профессиональных союзов 
о назначении на пост комиссара электрическойстанции (бывшего 
Общества электрического освещения)1886 г. —  тов. Ловина.
7. Заявление тов. Ловина об отправке его на фронт.
8. Заявление Московского районного комитета о выдаче Комитету 
30.060 рублей для покрытия расходов.
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9. Телеграмма об откомандировании тов. Монахова в распоряжение 
политуправления Наркомвоен.
10. Заявление ПК Эстонской секции о выдаче 3320 рублей на перво-
майские расходы.
11. О выставленной кандидатуре на пост комиссара Окружного Во-
енно-Санитарного Управления тов. Лессина.
12. Заявление А. Е. Бадаева об отставке.
13. Заявление Б. Г. Козловского об отставке.
14. О газете

40 5 мая.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 26–27

1. О выделении товарищей для работы по мобилизации.
2. О чрезвычайных районных «тройках».
3. О членских взносах.
4. О листовке.
5. О Совнархозе.
6. О тов. Жене (Е. Н. Егоровой) и С. С. Лобове.
7. О выделении товарищей для работы в Комитете Содействия 
Красной Армии.
8. О перерегистрации.
9. О тов. Нине (Н. А. Богословской).
10. О мобилизации рабочих водного транспорта.
11. Об учетниках.
12. О цирке «Модерн».
13. Заявление В. М. Молотова об отставке.
14. О газете

41 6 мая.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 23–24

1. Сообщение Е. Д. Стасовой о заседании Ц.К. и вынесение решения 
по вопросу мобилизации, жилищному и распределению реквизиро-
ванного белья.
2. Сообщение Бюро о работе за истекшую неделю.
3. Об отсутствии вечернего выпуска газеты.
4. О взимании членских взносов.
5. О распоряжении Ц.К. об отзыве тов. Жени (Е. Н. Егорова) 
и С. С. Лобова из Петрограда.
6. О создании делегатского Совета работниц.
7. Произвести довыборы в Петроградский Совет в связи с мобили-
зацией рабочих

42 10 мая.
Бюро.
РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 6. Д. 230. 
Л. 54

1. Обсуждение вопроса о национальных секциях.
2. Заявление Н. Г. Толмачева о плане подготовки массовых агитато-
ров

43 11 мая.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 55

1. Обсуждение кандидатур П. А. Залуцкого и Г. В. Циперовича 
на пост председателя Совнархоза вместо уезжающего тов. В. М. Мо-
лотова.
2. Сохранение связи с Петроградской ЧК ввиду отъезда С. С. Лобова.
3. Об отправке А. А. Копяткевича на фронт и назначении заместите-
лем А. А. Копяткевича П. И. Судакова (из Совнархоза).
4. Сообщение П. А. Залуцкого о работе военной секции и назначе-
нии его председателем секции.
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5. Об отправке на фронт имеющегося при ПК отряда и о создании 
из мобилизованных коммунистов нового отряда из 200-х человек 
для ЧК

44 13 мая.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 25

1. Сообщение Бюро.
2. Заявление М. И. Лисовского.
3. О Военной Секции.
4. О Совнархозе.
5. О центральной группе мобилизованных.
6. Об отправке рабочих на Дон

45 15 мая.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 28 — 
29 об.

О слиянии районов.
Обсуждение партийной и организационной работы в районах.
О выделении товарищей в военную Секцию.
Сообщение М. М. Харитонова.
О тов. Острецове.
О митингах.
О военных назначениях.
О Н. А. Угланове.
О распределении билетов в государственные театры.
О коммунистическом союзе журналистов.
О собрании активных работников

46 31 мая.
Бюро ПК.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 30

1. Об освобождении от мобилизации работников Совнархоза.
2. О военнопленных вернувшихся из Франции.
3. О собрании активных работников.
4. О перерегистрации.
5. О тов. Ядвиге (Я. А. Нетупская).
6. Об агитационной работе в воинских частях

47
2 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 28. Л. 1

1. Об усилении партийной работы среди красноармейцев.
2. Об отпуске мобилизованных коммунистов с фронта.
3. О листовке по поводу антисемитского настроения в воинских ча-
стях.
4. О мобилизации автомобилей для отправки на фронт

48
4 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 28. Л. 3

1. Распределение работников.
2. О Секретариате ПК.
3. О листовках.
4. О ротах молодежи

49 8 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 31–32

1. О газете для красноармейцев.
О постоянном дежурстве в редакции газеты «Петроградская Прав-
да».
3. О работе Агитационного отдела при ПК.
4. О тов. Корчагине.
5. О Н. А. Угланове.
6. Об оставлении на учете незаменимых работников Союза комму-
нистической молодежи.
7. Об оставлении на учете т. Рагозина.
8. О тов. Герцике.
9. О тов. Гершковиче
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50 11 июня.
Бюро, выписка.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 350. Л. 45, 46, 
47

Просьба Рождественско-Охтинского РК
о переименовании в Смольнинский район.
О центральном Управлении снабжения.
О газете «Правда»

51 11 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 35–36

1. Национальный вопрос.
2. О листовке к красноармейцам.
3. О Московско-Заставском Районе.
4. О Губвоенкомпете (губернском военном комиссаре Петрограда).
5. О Цусе (Центральном управлении снабжения).
6. О Комендатуре

52 13 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 28. Л. 4–5

1. О Железнодорожном районе.
2. Информационный доклад о собрании организаторов при ПК 
11 июня.
3. Об Агитационном отделе.
4. О Московском районе.
5. Об обучении коммунистов пулеметной стрельбе.
6. О связи Политотдела с Комитетом Обороны.
7. О листовках и плакатах для фронта.
8. Об оставлении на учете 6 товарищей в Иногороднем отделе К.В.Д.
9. О мобилизации работников коммунистов профессиональными 
союзами и другими организациями.
10. О Военной цензуре газет.
11. Об издании «Пролеткульта»

53 15 июня.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 57а

1. Предложение Женской Секции о необходимости выделения пред-
ставителя в Бюро ПК и пленум ПК.
2. О газете «Известия» Петроградского Совета.
3. Об освобождении К. И. Шелавина от работы по его болезни.
4. Об отделе агитации и пропаганды при ПК

54 16 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 28. Л. 9 — 
10 об.

1. Об агитационной работе ПК и Окрвоенкома.
2. О железнодорожном районе.
3. Об освобождении ответственных работников от казарменного по-
ложения.
5. Об организации отрядов.
4. О создании коммунистического батальона.
5. Об организации отрядов профессиональными союзами для оборо-
ны Петрограда.
6. О финансовой отчетности Петроградской организации РКП(б).
8. О собрании организаторов.
9. Текущие дела
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55
20 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 37

1. Об отряде Совета Союзов.
2. О «Красной Газете».
3. Текущие дела

56
22 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 38 — 
39 об.

1. Об отмене казарменного положения для коммунистов.
2. О разделении границ Московского, Нарвского и 1-го Городского 
районов РКП(б).
3. О перевыборах в Петроградский Совет Рабочих и Красноармей-
ских Депутатов.
4. Об Агитационном Отделе.
а) Доклад К. Г. Аршавского о плане проведения агитационной работы.
б) О проведении массовой широкой агитации среди рабочих в связи 
с перевыборами в Петроградский Совет.
в) Усиление работы среди красноармейских частей.
5. О работе лазаретов.
6. О собрании ПК.
7. Текущие дела:
а) О представительстве ПК в военной инспекции по инспектирова-
нию железнодорожной охраны по М. В. Р. железной дороге.
б) Об исключении из партии следующих коммунистов: помощника 
начальника штаба Петропавловской крепости Конопнева, заведую-
щего хозяйственной частью Матвеева и исполняющего обязанности 
Комиссара 4-го стрелкового полка Богонькова

57 24 июня.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 27

1. Заявление Невского района о необходимости созыва общегород-
ской Петроградской Конференции Коммунистической партии для 
пополнения ПК.
2. О присылке работников в Чрезвычайную Комиссию.
3. Об организации рабочих резервных полков профессиональными 
союзами.
4. О слиянии районов.
5. Об исключении из партии т. т.
Коноплева, Матвеева (Петроградский район) и Погонькова (Охтен-
ский район).
6. Доклад Бюро ПК (докладчикС. Н. Равич) о текущих делах, ре-
шенных с 4-го по 24 Июня 1919 г.

58 25 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 40–41

1. О предвыборной компании.
2. Инструкция Петербургского комитета районным комитетам 
по формированию рабочих резервных полков.
3. О финансировании районов.
4. О морской секции.
5.О собрании комиссаров воинских частей совместно с организато-
рами коллективов.
6. Текущие дела.
7. Заявление тов. Струкова по делу арестованных т. т. Тюренкова 
и Евдокимова.
8. Заявление тов. Петропавловского с просьбой освободить от моби-
лизации для работы в Коммунистическом Союзе Молодежи.
9. О тов. Королеве.
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10. Ходатайство Охтинского района об отзыве тов. Гуляева из отря-
да ПК для работы в коллективе железнодорожной линии Петрог-
рад —  Токсово.
11. О назначении комиссаров в дома тюремного заключения.
12. Заявление тов. Болбеко о вознаграждении за работу в Минске 
(агитационно-просветительская работа).
13. Заявление Отдела Юстиции о назначении 20 воспитателей для 
руководства перевоспитанием заключенных.
14. Заявление тов. Кантор об освобождении ее от работы в Секрета-
риате ПК.
15. Просьба отряда ЧК об освобождении 2-х товарищей: Скапенко 
и Кузнецова от заключения в тюрьму и об отправке их на фронт осо-
бого назначения

59 27 июня.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 42

1. Заслушивается программа партийной школы, предлагаемая 
К. Г. Аршавским.
2. О перевыборах в Совет.
3. О перерегистрации членов партии.
4. Об оплате членских взносов.
5. Конструирование Бюро ПК.
6. Заявление Ю. Л. Милейковского о необходимости командировать 
5 агитаторов в рабоче-резервные полки

60 30 июня.
Выписка 
из протокола за-
седания Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 350. Л. 68

1. О «Красной газете» и о М. И. Лисовском

61 2 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 43–44

1. О конструировании военной секции.
2. О взводе коммунистов Петроградской стороны.
3. Просьба тов. Вашкевича, бежавшего от польских легионеров, дать 
возможность отправиться в г. Минск в распоряжение ЦК Комму-
нистической партии Литвы и Белоруссии и оказать материальную 
поддержку.
4. Просьба Петроградской группы коммунистической Рабочей пар-
тии Польши об откомандировании тов. Юхневич от Петербургского 
Комиссариата по делам национальностей с сохранением за ней ме-
ста и выплатой ей как мобилизованной партией для фронта за 6 не-
дель вперед.
5. Просьба Лесновского районного комитета РКП(б) откомандиро-
вать тов. Аккермана на Архангельский фронт.
6. О В. В. Князеве.
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Вопрос о закрытии журнала «Пламя» и о редакторе «Красной Газе-
ты».
7. Просьба Петроградской группы коммун рабочей партии Польши 
предложить заводскому комитету фабрики «Скороход» уволить тов. 
Чарнецкого, произведя с ним полный расчет.
8. Заявление Пороховского районного комитета РКП(б) о ликвида-
ции сочувствующих партии.
9. От Совнархоза телефонограмма об отозвании из Тульского Губ-
кома партии тов. Крайнева Игнатия.
10. От Совета Управления городскими железными дорогами заявле-
ние об откомандировании тов. Ананьева для работы в Управлении.
11. Заявление тов. Наумова-Либермана о неправильном постанов-
лении Исполкома Рождественского Совета относительно увольне-
ния его с места службы.
12. Заявление тов. Гиммельфарба о привлечении к суду тов. Ионова.
13. Заявление Пороховского районного комитета РКП(б) об исклю-
чении из партии тов. Новоселева

62 4 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 45–46

1. Об упразднении Морской Секции.
2. О смете Петроградской организации РКП(б).
3. Просьба Агитпросвета о предоставлении ему права созывать ре-
гулярные общегородские собрания организаторов коллективов во-
инских частей раз в неделю при Губ. Агитпросвете. И раз в месяц 
собрания полковых комиссаров совместно с организаторами полко-
вых коллективов.
4. Текущие дела.
а) об отпуске В. А. Быстрянского.
б) о В. В. Князеве.
в) о тов. Рубенштейн.
г) о С. С. Пилявском.
д) об И. С. Плотникове

63 6 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 47–50

1. О конфликте происшедшем на митинге железнодорожников.
2. О Железнодорожном районе.
3. О Представительстве политических партий в Петроградском Со-
вете Рабочих и Красногвардейских Депутатов.
4. О формировании продовольственных отрядов.
Невский районный комитет запрашивает ПК о том как поступить 
при мобилизации коммунистов в продовольственные отряды.
5. О продовольствии для боевых взводов находящихся при район-
ном комитете партии.
6. О перерегистрации членов партии.
7. Оборона Петрограда.
8. О пленуме ПК.
9. Текущие дела.
а) Заявление Н. М. Анцелиовича о недостаточно внимательном от-
ношении партийной прессы к приказам Комитета внутренней Обо-
роны.
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б) Невский районный комитет возбуждает вопрос о том, как надле-
жит поступать с товарищами, находящихся на фронте и утерявши-
ми или уничтожившими свои билеты, мотивируя тем, что это дела-
лось для сохранения жизни.
в) Ходатайство Невского районного комитета об освобождении тов. 
Субоча под ответственность комитета из Николаевского госпиталя, 
где он содержится по обвинению в дезертирстве.
г) Просьба Невского районного комитета дать разъяснения следу-
ет ли делегировать в продовольственные отряды тов. коммунистов 
в виду малочисленности последних в районе.
д) Выписка из протокола Смольнинского района о необходимости 
делегировать в Компрос товарищей рабочих-коммунистов.
е) Заявление тов. Абрамович, члена Выборгского районного коми-
тета, об освобождении ее от занимаемой ею должности народного 
судьи 7-го отделения 1-го Городского района, для получения воз-
можности окончить медицинский факультет (осталось поработать 
1 год).
ж) Заявление тов. Баранова, члена Обуховского районного комите-
та, б № 173, об отправлении его для партийной работы в провинцию 
в виду его болезненного состояния.
з) Просьба Фото-Кинематографического Комитета о присылке 
представителя ПК в Цензорную комиссию

64 9 июля.
Заседание
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 28–29

1. О взаимоотношении революционных троек с заводоуправлениями.
2. О делегировании работников в СНХ.
3. О перерегистрации членов партии.
4. О роспуске железнодорожного района.
5. Итоги выборов в Петроградский Совет Рабоче-крестьянских 
и Красноармейских Депутатов.
6. О представительстве партии в Совете.
7. О взаимоотношении Профессиональных союзов с партией Ком-
мунистов.
8. Об агитации и пропаганде.
9. О слиянии Петроградского Исполкома и Губернского Комитета 
Партии.
10. Смета ПК.
11. Текущие дела

65 12 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 52 — 
53 об.

1. О перерегистрации членов партии в Невском районе.
2. Выборы в Совет.
3. О выпуске агитационных плакатов.
4. О выпуске листовок.
5. О Дне усиления Советской Власти.
6. Об отзыве Г. И. Сафарова.
7. Текущие дела:
а) О делегировании т. т. Мопалова и Балуева в Агитпросвет.
б) Об отпуске В. Н. Васильевского.
в) О предложении организаторов II городского района ПК пересмо-
треть вопрос об исключенных т. т. из партии.
г) О подыскании средств на покрытие текущих расходов партии.
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д) Заявление А. А. Корсака о предоставлении ему отпуска по болезни.
е) Заявление тов. Тойво, комиссара 1-го районного Военного Ко-
миссариата Петрограда об отправлении его на фронт.
ж) О тов. Бродском.
Президиум Совнархоза просит ПК оставить тов. Бродского для ра-
боты в Райлескоме.
з) Заявление Комоммунистического Союза Молодежи.
и) Телеграмма тов. Горбунова с просьбой дать людей для работы 
на Западный фронт.
к) О делегировании ответственных работников.
л) Телеграмма Семенова начальника тыла нарвского боевого участ-
ка о присылке ответственных товарищей для занятия ряда ответст-
венных должностей.
м) Заявление коллектива социалистов водолазов об откомадирова-
нии на службу базы С. А. Абашкина.
н) Об откомандировании тов. Печатникова из Выборгского района.
о) О тов. Дригоде прибывшем с Украины в распоряжение ПК.
п) О делегировании товарищей в Новгород в Военную цензуру.
р) Телеграмма из Москвы об откомандировании туда на курсы раз-
ведки и военного контроля двух или четырех товарищей.
с) Просьба Управления городских водопроводов об откомандирова-
нии тов. Побойкина мобилизованного Союзом муниципальных слу-
жащих в распоряжение Комитета главной водопроводной станции

66 14 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 54–55

1. О Женской Секции Совета Рабочих и Красноармейских Депута-
тов.
А. М. Иткина делает информационный доклад о собрании районных 
организаторов секций работниц, где было решено предложить орга-
низовать Женскую секцию Совета Р и К Д.
2. О Военной Секции.
О конструировании Военной Секции (список лиц, входящих в пре-
зидиум Военной Секции предлагается президиумом Совета).
3. О конструировании фракции Совета.
4. О созыве пленума ПК.
5. Заявление К. Г. Аршавского:
1) О необходимости выработать инструкции для красноармейских 
коллективов,
2) О необходимости послать работников в Красное Село,
3) О перерегистрации в воинских частях,
4) Об общегородском собрании агитаторов.
6. О красноармейцах, возвращающихся с фронта без партийных би-
летов по причине потери или уничтожения при приближении не-
приятеля.
7. О Бюро жалоб.
8. Об общегородской конференции РКП(б).
9. Заявление Н. М. Анцелиовича.
10. О тов. Бороздине
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67
16 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 56 — 
57 об.

1. О школе политической грамоты Союза Молодежи.
2. О праздновании «дня советской пропаганды».
3. О Губернской Конференции РКП(б).
4. О подготовке к общегородской Конференции партии.
5. О Компросе.
6. О перерегистрации членов партии.
7. Финансовый вопрос.
8. Текущие дела

68
19 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 350. Л. 84, 85

5. О Компросе.
б. О коллективе Смольного

69 21 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 351. Л. 142 — 
142 об.

1. О Конференции.
2. О перерегистрации.
3. О Губернской Конференции.
4. О работе в армии.
5. О железнодорожном районе.
6. О конструировании Коммунистической фракции Петроградского 
Совета.
7. Текущие дела

70
24 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. Д. 350. 
Л. 90.

О ближайшем собрании фракции РКП(б) Петроградского Совета

71
27 июля.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 58–59

1. К открытию Конференции.
2. Текущие дела

72 31 июля.
Бюро.
РГАСПИ. Ф 17. 
Оп. 6. Д. 230.
Л. 58 — 59 об.

1. Конструирование ПК.
2. О мобилизации.
3. О «неделе агитации».
4. О взаимоотношении партийных работников и
профсоюзных.
5. Текущие дела

73
1 августа.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 60–61

1. О «Неделе агитации».
2. О ближайшем собрании ответственных организаторов при ПК.
3. Текущие дела

74
4 августа.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 60

1. О Собрании ПК.
2. О бесплатном распределении литературы во время «недели агита-
ции».
3. Текущие дела
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75 4 августа.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 61–62

1. Поручить инициативной группе РКП(б) организовать еврейскую 
секцию.
2. Освободить тов. Сыркина от должности заведующего Граждан-
ским отделением Выборгского районного
Совдепа.
3. Откомандировать провизора тов. Гольдберга в Петроградское 
Окружное Санитарное Управление.
4. Делегировать Н. А. Богословскую в распоряжение Губкома 
РКП(б)

76 6 августа.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 63–64

1. О Бюро ПК.
2. О собрании ПК.
3. О выделении 50 беспартийных работников на помощь тов. Ворон-
кову, работающему при Народном Комиссариате Путей Сообщения.
4. а) О К. И. Шелавине.
б) Об А. П. Спунде и С. С. Зорине.
в) О М. И. Лисовском.
г) Об Иванове (Из Наркомтруда).
5. О мобилизации и партийном порядке ответственных работников 
Совета Професиональных Союзов (Ю. Л. Милейковском, т. т. Итки-
не, Бороздине и И. М. Файнгара).
6. О «партийной неделе» среди красноармейцев.
7. О «Дне Советской Агитации и пропаганды».
8. О «субботниках».
9. Предложение Политотдела 7-й Армии о том, чтобы часть бума-
ги, остающаяся ввиду сокращения тиража «Деревенской Коммуны», 
была передана фронтовой газете.
10. О газете «Петроградская Правда».
О предстоящем сокращении тиража «Петроградской Правды» в свя-
зи с недостатком бумаги.
11. О В. Н. Васильевском.
Просьба В. Н. Васильевского освободить его от обязанностей заве-
дующего финансовой частью газеты «Петроградская Правда».
12. Предложение З. И. Лилиной распустить все юношеские орга-
низации, бой-скаутов в особенности. Все эти организации должны 
быть слиты с Коммунистическим Союзом Молодежи, З. И. Лилина 
обращает внимание на необходимость немедленного разоружения 
бой-скаутов
13. Заявление З. И. Лилиной о трудности совместной работы пред-
ставителей Комиссариата Социального Обеспечения и Компроса

77 7 августа.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 34–36

1. О «субботниках».
2. О мобилизации.
3. О собрании активных работников (партийных и профсоюзных).
4. О «неделе агитации».
5. О тираже питерских газет и, в частности, о «Правде».
6. Текущие дела:
а) О лекторах на командных курсах.
б) О Компросе.
с) О мобилизованных районами тт. И. М. Файнгаре и Баранове.
д) Информация о заседании Губернского Комитета РКП(б)
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78
9 августа.
Бюро.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 62а

1. О «дне Советской Пропаганды».
2. О «неделе агитации».
3. Бюро Жалоб

79
9 августа.
Бюро-2.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 63–65

1.Об организации Эстонских Секций.
2. Доклад о взаимоотношении Комиссариата Юстиции с комиссия-
ми уголовного розыска.
3. Дело тов. Сыткина.
4. О новом составе Выборгского районного комитета партии.
5. Образец печати коммунистического районного комитета Петрог-
радской организации Чешской Коммунистической партии.
6. Дело тов. Григорьева.
7. Заявление сестры милосердия Петровой.
8.О выделении от отдела управления 10 товарищей для контроля 
над милицией.
9. Заявление тов. Первухина.
10. Заявление заведующего Отделом Юстиции И. И. Линде об осво-
бождении от мобилизации тов. Вавсильева.
11. Об отклонении от мобилизации тов. Боргомотова.
12. О принятии мер по отношению районных троек нарушавших со-
юзную дисциплину.
13. О смещении с должности тов. Новичкова.
14. Перерегистрация членов коллектива Смольного.
15. Об оставлении тов. Калинина в Центральном Бюро Латышских 
групп РКП(б).
16. Перенести на следующее бюро ПК РКП(б) рассмотрение прото-
кола заседания 1-го Гор. Районного Комитета РКП(б).
17. О роспуске коллектива РКП(б) 8-й роты 4-го запасного стрелко-
вого полка.
18. О ревизии больницы Михаила Архангела.
19. Дело тов. Алексьянца.
20. Дело тов. Гусева, комиссара Военно-Клинического госпиталя

80 12 августа.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 68–69

1. Доклад представителя от Отдела Юстиции.
2. О президиуме Совнархоза.
3. О «субботниках».
4. Внеочередное заявление Г. Е. Зиновьева.
5. О бойскаутах.
6. О ближайшем собрании организаторов при ПК.
7. Текущие дела.
а) О разгрузке складов.
б) О Н. А. Угланове, И. П. Жук и тов. Зуеве.
в) О заведующем Политотделом Петроградского Укрепленного 
района.
д) О мандатах, дающих широкие полномочия, выдаваемых Совет-
скими учреждениями своим представителям
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81 12 августа.
Бюро 2.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 340. Л. 66–69

1. Об оставлении тов. Калилина, члена II-го Городского района для 
партийной работы при секции среди латышских масс города Пе-
трограда.
2. О роспуске коллектива 8-й роты 4-го запасного полка.
3. О ревизии больницы Михаила Архангела.
4. Заявление тов. Васильева А.
5. От Комиссариата Юстиции Петроградской Центральной Уголов-
но-Следственной Комиссии.
6. Заявление тов. Пестовникова. Просьба освободить его от мобили-
зации

82 14 августа.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 70

1. Доклад тов. Корочкина о потребительских Коммунах, переимено-
ванных в Потребительские Общества.
2. О комиссарах воинских частей —  членах Совета.
Предложение Военной Секции Петросовета членов Совета —  ко-
миссаров воинских частей отозвать из Совета, заменив их кандида-
тами в члены Совета.
3. О собрании ПК.
4. Об оказании материальной поддержки нуждающимся партийным 
товарищам

83 18 августа.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 37

1. О президиуме Совнархоза.
2. О комиссарах —  членах Совета.
3. О Бюро расследований при ПК.
4. Текущие дела:
а) о Н. А. Угланове.
б) о казначее ПК

84
19 августа.
ЦГАИПД СПб. 
Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 338. Л. 39

1. О потребительском Обществе.
2. О дальнейшей постановке партийной работы.
3. Текущие дела

85 21 августа.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 2. 
Д. 230. Л. 74 — 
75 об.

1. Об Эстонской секции.
2. О практическом проведении в жизнь постановления ПК.
3. О Статистическом Отделе при ПК.
4. О «дне раненого красноармейца».
5. О взаимоотношении собрания ответственных организаторов 
районов и Петербургским комитетом.
6. Об Агитационном Отделе при ПК.
7. Текущие дела

86 27 августа.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 2. 
Д. 230. Л. 127–
128

1. О митингах по школьному вопросу.
2. О постановке партийной работы.
3. О проведении в жизнь мер, принятых на заседании ПК РКП(б) 
19 августа 1919 г. для усиления партийной работы.
4. Об организации Бюро ПК.
5. Об Агитационном Отделе при ПК.
6. О взаимоотношении собрания организаторов районов и ПК.
7. О собрании активных работников (по вопросу о взаимоотноше-
нии партии и Союзов).
8. О годовщине смерти М. С. Урицкого
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87 2 сентября.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 77–78

1. О фабрике Скороход.
2. О Башкирской дивизии.
3. О Невском районе.
4. О взаимоотношении ПК и ЦК РКП(б).
5. О Петроградской Ч. К.
6. Заявление С. М. Гессена

88
8 сентября.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 81–82

1. Об организации коммунистических отрядов.
2. О Компросе.
3. О Потребительском Обществе.
4. Текущие дела

89 11 сентября.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 84–85

1. Об Агитационном отделе при ПК.
2. Об организации партийного отделения при Крестьянском Уни-
верситете имени Г. Е. Зиновьева.
3. О необходимости вести политическую работу в войсках внутрен-
ней охраны города Петрограда.
4. О совместном заседании ПК и Исполкома.
5. Заявление С. С. Зорина о злоупотреблениях на железной дороге.
6. О Бюро Петербургского комитета РКП(б).
7. О мобилизации.
8. О С. П. Прохорове, вернувшемся с Восточного Фронта.
9. О Выборгском районе.
10. О «Петроградской Правде».
11. О «Красной Газете» и журнале «Пламя»

90 14 сентября
Совместное за-
седание Испол-
кома Петро-
градского Совета 
и ПК РКП(б). 
ЦГА СПб. 
Ф. 1000. Оп. 3. 
Д. 58. Л. 205

1.О народном образовании.
2. О театре

91 22 сентября.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 86–87

1. Об Агитационном Отделе ПК РКП(б).
2. О Конференции Потребительского Общества.
3. Об организации отрядов особого назначения.
4. Текущие дела

92
27 сентября.
Бюро.
РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 6. 
Д. 230. Л. 88

1. Об инструкции коллективам.
2. О мобилизации милиционеров.
3. Об обмундировании участников «субботников».
4. Текущие дела

93 Заседание ПК 
РКП(б) 29 сен-
тября 1919 г.
РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 6. Д. 230. 
Л. 89 — 90 об.

1. Информация Г. Е. Зиновьева о заседании ЦК в Москве
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94 Заседание
ПК РКП(б)
6 октября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230.
Л. 91–93

1. О замещении должностей ответственных работников, мобилизо-
ванных на фронт.
2. О постановлении ЦК о закрытии в связи с мобилизацией на Юж-
ный фронт всех Комиссариатов, за исключением трех: Комиссариа-
та Продовольствия, Путей Сообщения и Военного.
3. О мобилизации рядовых членов партии.
4. О «партийной неделе».
5. О «субботниках»

95 Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
9 октября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 94

1. О тов. Белоцерковском.
2. О партийной работе в Невском районе.
3. О вознаграждении коммунистов, мобилизованных партией.
4. Просьба С. Н. Равич выделить 60 товарищей из районов для рабо-
ты в городской милиции.
5. О слушателях партийных школ, состоящих в отрядах особого на-
значения.
6. О политической работе в лазаретах г. Петрограда.
7. О работе в культурно-просветительных организациях в воинских 
частях

96
Заседание
ПК РКП(б)
27 октября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 95–96

1. Об отношении к меньшевикам.
2. О партийной работе.
3. О праздновании 2-й годовщины Октябрьской революции.
4. Текущие дела

97
Совмест-
ное заседание 
Президиума 
Исполкома Пет-
росовета и Бюро 
ПК РКП(б)
5 ноября.
ЦГА СПб. 
Ф. 1000. Оп. 3.
Д. 61. Л. 164–
167

1. О возвращении тов. Иванова.
2. Об урегулировании советской работы в районах

98
Заседание
ПК РКП(б)
10 ноября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 97–98

1. О демобилизации.
2. О бумаге для петроградских газет.
3. О тов. Амосове.
4. О перевыборах домовых комитетов бедноты.
5. Об общегородском собрании всех членов РКП(б).
6. О Рабоче-Крестьянском Университете имени тов. Зиновьева.
7. О партийных школах

99
Заседание
Бюро.
ПК РКП(б).
12 ноября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 115

1. Военные Отделы при ПК.
2. О закрытии газеты «Деревенская Коммуна».
3. О возвращении находящихся на Петроградском фронте работни-
ков по топливу обратно в Совнархоз.
4. О тов. Васильеве.
5. О 400-х работницах-санитарках, мобилизованных в связи с насту-
плением Юденича на Петроград.
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6. О латышской газете.
7. О тов. Алексееве

100 Заседание
ПК РКП(б)
19 ноября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 99–
101

1. Об XI-ой Общегородской Конференции Петроградской организа-
ции РКП(б).
2. О «партийной неделе».
3. О Военном Отделе при ПК РКП(б).
4. О работе ЧК.
5. О Жилищном Отделе.
6. О составе Исполкома.
7. О газете «Правда».
8. Об Общегородском собрании всех членов РКП(б).
9. О демобилизации Г. Е. Зиновьева.
10. Доклад тов. Ядвиги (Нетупская Я. А.) о клубной работе.
11. Текущие дела

101 Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
20 ноября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 103

1. Об Инструкции Коллективам.
2. Заявление Петроградского Финского Коллектива о необходимо-
сти образования агитационного органа под руководством ПК в це-
лях привлечения финских коммунистов к более интенсивной дея-
тельности.
3. Об отряде тов. Иванова.
4. О вновь избранном организаторе Нарвско-Петергофского района 
тов. Фокине.
5. Просьба Совнархоза о возвращении т. т. Лазарева, Янкалина, Пер-
цева, Лукьянова, Муханова, Кузнецова с фронта, необходимых для 
работы по заготовке топлива.
6. Просьба Балт. —  Морс. Управления водных транспортов о возвра-
щении т. т. Дербышева, Бабикова, Каткова, Константинова, Жиль-
цова

102 Заседание
ПК РКП(б)
24 ноября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 104

1. О работе КСМ.
2. О Конференции.
3. Текущие дела:
а/ Заявление с.-р.
б/ Заявление А. Е. Бадаева о том, что опубликованное заявление 
Губчека недопустимо.
в/ О тов. Сальникове.
г/ О пятерых товарищах из Петербургского района, привлечен-
ных к суду Ревтрибунала по обвинению в самовольном оставлении 
фронта.
д/ О военном обучении работниц.
ж/ О тов. Копылеве.
з/ А. М. Иткина передает пожелание собрания делегаток Петросове-
та от 18-го ноября с. г. о том, чтобы т. т. К. И. Николаева и З. И. Ли-
лина были введены в коллегию Компроса
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103 Заседание
ПК РКП(б)
27 ноября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 106 — 
107 об., 138

1. Конструирование ПК.
2. О характере собраний организаторов.
3. О прикреплении членов ПК к районам.
4. О Центральном Партийном Суде.
5. О собрании партийных работников.
6. О «неделе раненого и больного красноармейца».
7. О заместительстве отъезжающих на Съезд Советов (в Москву).
8. О топливной мобилизации.
9. О партийном уставе.
10. О Конференции беспартийных красноармейцев

104 Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
29 ноября.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 108 — 
109 об.

О распределении брошюры Коммунистическая Азбука Н. И. Буха-
рина.
О доставке литературы и газет
а/ тов. Ядвига (Нетупская Я. А.) указывает на пожелание XI-ой 
Конференции об улучшении доставки газет и литературы.
б) О Московских газетах.
в) О новой литературе.
г) О библиотеках при районах
Об агитационном Отделе
а/ обратить внимание на агитационную работу в районах.
б/ О литературных коллегиях при районах.
в/ О Центральной партийной школе.
4. О Р.К.С.М. О субсидировании К.С.М.
6. О Военной цензуре.
7. О тов. Куклине.
8. Об обучении военному делу работниц.
9. О тов. Евтеевой.
10. О т. т. Володине и Геронимусе.
11. О неделе раненого и больного красноармейца. Доклад тов. Свеш-
никова.
12. Об Отделах при ПК.
13. О Центральном партийном Суде

105 Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
4 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 110–
111

1. О военной цензуре.
2. Сообщение К. И. Шелавина о собрании членов партии В. О. райо-
на 3 декабря 1919 г.
3. О топливных работах.
О контроле общественного питания.
О практикующемся на некоторых заводах способе выплаты рабочим 
премии в виде продуктов производства данного учреждения.
Об отказе Политотдела 7-й Армии вернуть В. Г. Володина для рабо-
ты в Бюро ПК.
Об отделе\отряде\ при ЧК.
Доклад о работе Военного Отдела.
О политической работе на Командных курсах.
О работе лазаретов (согласно постановления XI-й Общегородской 
Конференции).
О Политотделе Балтфлота



430

106
Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
5 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 112 — 
112 об.

Об отозвании тов. Дункена от должности комиссара Александров-
ских мастерских.
О Невском районе

107
Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
8 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 113

О возвращении тов. Радека.
О Всероссийской Общепартийной конференции и 7-м Съезде Сове-
тов.
Об отряде ПК при ЧК.
О собрании организаторов 10 декабря 1919 года

108 Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
9 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 114

1. О «субботниках».
2. О ревизии лазаретов.
3. О Секции работниц.
4. О продовольствии.
5. О ненормальном явлении, наблюдаемом среди коммунистов-ла-
тышей в 15-й Армии (среди них сильно развит национализм).
6. Об устройстве митингов по районам.
7. Дело об артисте Народного Дома тов. Рождественском.
8. О Компросе

109 Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
15 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 116 — 
117 об.

1. О порядке дня заседания Петербургского Комитета РКП(б) 15-го 
декабря.
2. О газете «Правда».
3. Организационный вопрос.
4. О снабжении рабочих продуктами производств тех предприятий, 
на которых они работают.
5. О Н. К. Антипове.
6. О тов. Куклине.
7. О Б. А. Ратнер.
8. О Междуведомственной Комиссии.
9. Дело тов. Спунде.
10. Заявление В. Г. Володина о необходимости переизбрания 2-го 
Городского районного Комитета

110 Заседание
ПК РКП(б)
15 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 118–
122

1. О работе Временного Бюро ПК.
2. О II-ой Общегородской конференции работниц.
3. Топливный вопрос.
4. О финансировании национальных секций.
5. О «субботниках».
6. О Центральном партийном Суде.
7. О товарищах питерского района тт. Гусеве, Сапко и Куликове.
8. Постановлении Бюро ПК о назначении Н. К. Антипова в качестве 
организатора Петергофско-Нарвского района, и Б. А. Ратнер в каче-
стве организатора Второго городского района.
9. О тов. Куклине.
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10. О тов. Крайневе.
11. О военном положении.
12. Организационный вопрос.
13. О составе Бюро ПК.
14. Информация А. Я. Клявс-Клявина о положении на фабриках 
и заводах.
15. Перевыборы в Совет.
16. О редакции газеты «Правда».
17. О собрании активных работников.
18. О красноармейской конференции.
19. О партийной неделе в воинских частях.
20. Текущие дела

111 Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
17 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 123–
124

1. О постановке статистики в районах. Доклад В. Н. Васильевского.
2. О собрании организаторов.
3. О листовках по поводу перевыборов в Совет.
4. О 2-м Городском районе. (Дело о тов. Спунде, председателе 2-го 
Городского района, обвиняемого в получении жалованья с двух мест 
службы).
5. Заявление тов. Котлякова о командировании для работы в Сов-
нархоз тов. Маврина и тов. Томсо.
6. О тов. Шарове.
7. Циркулярная телеграмма от ЦК о посылке работников на Украину.
8. О Военном Отделе.
9. Об Оранизационно-инструкторском отделе при ПК.
10. О Невском районном Комитете.
11. О Б. А. Ратнер.
12. Просьба П. А. Будаева освободить его от обязанностей Заведую-
щего Отделом Статистики ПК и казначея.
13. О заседании Бюро ПК

112
Заседание
ПК РКП(б)
22 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 125–
126;
ЦГАИПД СПб.
Ф. 1. Оп. 1.
Д. 338. Л. 51 — 
52 об.

1. О 2-м Городском районном комитете.
2. О мобилизации работников на Украину.
3. Об увеличении цен на газету «Петроградская правда»
О тов. Гиршгорне, заведующим финансовым отделом ПК и редакци-
ей газеты «Правда».
4. Об Управлении банями.
5. О газовом заводе.
6. Просьба К. И. Шелавина освободить его от работы в «Красной га-
зете» на две недели.
7. О закрытии рынков.
8. Текущие дела

113 Заседание 
ПКРКП(б)
29 декабря.
РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 6.
Д. 230. Л. 129 — 
130 об., 135а

1. О Петросовете нового состава.
а/ Тов. Зиновьев предлагает фракционное собрание устроить 30 де-
кабря 1919 г. за два часа до общего собрания.
б/ Об Исполкоме.
в/ Обсуждение кандидатур заведующих отделами Петросовета.
г/ О президиуме Исполкома.
а/ О количестве президиума.
б/ О составе президиума.
Д/ О секретаре во Фракции Совета.
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Е/ О представительстве партии в Петросовете.
2. О Компросе.
3. Дело Смольнинского районного комитета.
4. О мобилизации 2000 коммунистов для комплектования команд-
ных курсов.
5. О мобилизации тт. для отправки на работу на Украину.
6. О редакции газеты «Правда».
а/ О неудовлетворительной работе редакции газеты «Правда».
б/ О привлечении буржуазных сотрудников /беллетристов/ для ра-
боты в газете «Правда».
в/ Об отношении газеты «Правда» к Петроградскому отделению го-
сударственного издательства

114
Заседание
Бюро
ПК РКП(б)
31 декабря.
ЦГАИПД СПб.
Ф. 1. Оп. 1.
Д. 339. Л. 74

Заявления Польской секции о положении в Римско-Католических 
школах и приютах



433

Хроника событий 1919 г.

В январе 1919 г. ввиду нехватки топлива было закрыто 31 предприятие Петрограда, на ко-
торых работало около 12 тыс. человек.

В январе 1919 г. в Петрограде была зарегистрирована очередная вспышка эпидемии сып-
ного тифа.

На 1 января запасы хлеба в Петрограде и окрестностях оценивались в 125 тыс. пудов.
1 января в системе ВЧК созданы особые отделы, органы контрразведки, в задачи которых 

входило выявление неблагонадежных элементов в Красной армии.
1 января окончилось Всероссийское совещание РСДРП в Москве. Меньшевики времен-

но сняли лозунг передачи власти Учредительному собранию и сделали ключевым требова-
нием перевыборы Советов.

1 января в Смоленске провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия.
2 января в Советской России проводился День винтовки —  день сбора оружия для Крас-

ной армии.
2–4 января проходил VI съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов Петроградской 

губернии.
3 января в Риге установлена советская власть. Часть Временного правительства Латвий-

ской Республики эвакуировалась в Елгаву (Митаву), а затем в Лиепаю (Либаву).
3 января 1919 г. красные войска заняли Харьков.
3–4 января в Петрограде прошла окружная конференция железнодорожников.
4 января в результате восстания советская власть была установлена в Житомире.
5 января части Красной армии вступили в Вильну (Вильнюс).
5 января день военнопленных в Петрограде. Для солдат, вернувшихся из германского пле-

на, устраивались митинги и концерты.
5–15 января проходило восстание в Берлине под руководством группы «Спартак».
7 января войска Украинской Народной Республики вновь овладели Житомиром.
7 января коллегия ВЧК приняла решение сократить аппарат чрезвычайных комиссий 

и ликвидировать уездные ЧК.
8 января генерал А. И. Деникин под своим командованием объединил Добровольческую 

армию и армию Всевеликого войска Донского в Вооруженные силы Юга России.
10 января В. И. Ленин направил телеграмму Г. Е. Зиновьеву с требованием перестроить 

работу высшего аппарата в Петрограде.
10 января провозглашена Бременская Советская Республика.
10–19 января проходили переговоры членов партии эсеров К. С. Буревого, И. И. Ракитни-

кова, В. К. Вольского и др. (так называемой Уфимской делегации) с Уфимским ВРК, обра-
тившихся с предложением прекратить вооруженную борьбу с большевиками и направить все 
силы против «буржуазной реакции».

11 января вышел Декрет СНК о введении на всей территории РСФСР продразверстки, 
изъятии хлеба у крестьян для снабжения городов и армии.

В ночь с 11 на 12 января около хутора Зубрилова получил смертельные ранения красный 
командир В. И. Киквидзе.

12 января на площади Урицкого состоялся парад всем частям Петроградского гарнизона 
в честь годовщины создания Красной армии. Всего участвовало 20 тыс. пехотинцев, кавале-
рия, артиллерия, отряды летчиков, мотоциклисты и пр. подразделения. Перед красноармей-
цами выступили Г. Е. Зиновьев и Б. П. Позерн.

12 января красные войска заняли Чернигов.
13–15 января в Риге проходил I съезд Советов рабочих, безземельных и стрелковых де-

путатов объединенной Латвии, который учредил Социалистическую Советскую Республи-
ку Латвии.
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14 января Петроградский совет обязал все учреждения приступить к сокращению бумаж-
ного делопроизводства.

14 января эстонские войска заняли Юрьев (Тарту).
14 января опубликовано постановление Комиссариата по военным делам Петрограда 

и Петроградской губернии о явке всех военнообязанных с 18 до 40 лет для постановки на учет.
14–15 января проходила конференция коммунистов всех судов и частей Петрограда 

и Петро градской губернии.
14 января красные войска заняли Гомель.
14 января в госпитале в Ростове-на-Дону скончался от полученных ран активный участ-

ник белого движения генерал М. Г. Дроздовский.
15 января в Берлине арестованы и через некоторое время убиты лидеры Коммунистиче-

ской партии Германии К. Либкнехт и Р. Люксембург.
16–25 января в Москве состоялся II Всероссийский съезд профсоюзов.
16 января были введены первые знаки различия РККА.
16 января Директория Украинской Народной Республики объявила войну РСФСР.
18 января начала свою работу Парижская мирная конференция под председательством 

Жоржа Клемансо.
18 января эстонские войска заняли Нарву, полностью очистив территорию Эстонской 

Республики от Красной армии.
18–21 января происходило антисоветское восстание в Ташкенте под руководством воен-

ного комиссара Туркестанской Республики К. Осипова. В ходе выступления было расстре-
ляно или погибло в бою около 35 крупных партийных и советских работников.

19 января в Петрограде состоялась траурная демонстрация памяти убитых в Германии 
К. Либкнехта и Р. Люксембург.

19 января Петроградский комитет продовольствия внес в Исполком Петроградского со-
вета предложение о введении трудового пайка.

19–25 января проходила Шенкурская наступательная операция Северного фронта РККА 
против американо-канадских войск, в результате которой был взят город Шенкурск, а войска 
противника отброшены на 90 км на север.

21 января вышел декрет СНК об учреждении государственных университетов в Костро-
ме, Смоленске, Астрахани и Тамбове, а также о преобразовании в университеты Демидовско-
го юридического лицея в Ярославле и Педагогического института в Самаре.

21 января красные войска заняли Луганск.
22 января провозглашено объединение Украинской Народной Республики и Западно-

Украинской Народной Республики в единое государство («Акт Злуки»).
22 января Красная армия взяла Оренбург.
22–27 января прошел съезд работниц и крестьянок Северной области в Зимнем дворце.
24 января открылась конференция фабрично-заводских комитетов Петрограда по вопро-

су о топливном кризисе.
25 января в нескольких районах Петрограда была проведена пробная мобилизация всех 

обучающихся и прошедших курс по всеобщему военному обучению.
26 января красные войска заняли Екатеринослав.
27 января депутаты Петроградского совета, обсудив вопрос о топливном кризисе, при-

няли решение сократить время подачи электроэнергии для бытовых нужд 8 часами в сутки, 
свести к минимуму работу некоторых крупных предприятий, начать заготовку дров, торфа, 
сланцев вокруг Петрограда.

30 января опубликовано постановление Совета народных комиссаров Союза коммун Се-
верной области о призыве на военную службу медицинских работников младших возрастов.

29–31 января проходила стачка на Александровском главном механическом заводе и ло-
комотивных мастерских Николаевской железной дороги в знак протеста против неспособно-
сти правительства сдержать обещание об увеличении продовольственных пайков.
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30 января опубликована «Декларация» имажинистов, литературной группы, в которую 
входили А. Мариенгоф, В. Шершеневич и С. Есенин.

31 января опубликовано сообщение о расстреле в Петропавловской крепости великих 
князей Романовых Павла Александровича, Николая Михайловича, Дмитрия Константино-
вича и Георгия Михайловича.

31 января эстонские войска заняли Валк.
1 февраля красные войска заняли Кременчуг.
3–10 февраля проходила Бернская конференция социал-демократических партий. Одной 

из основных тем для обсуждения было отношение к революции в России. Конференция при-
няла решение о восстановлении II Интернационала.

3 февраля I съезд Советов Советской Социалистической Республики Белоруссии принял 
конституцию.

5 февраля части Красной армии заняли Киев.
5 февраля белые войска заняли Грозный.
5 февраля в Сергиевом Посаде умер религиозный философ В. В. Розанов.
5 февраля состоялась конференция фабрично-заводских комитетов Петрограда по вопро-

су о социальном обеспечении трудящихся.
6 февраля открылась германская Национальная ассамблея в Веймаре.
6–8 февраля нелегальная конференция эсеров в Москве приняла решение временно отка-

заться от вооруженной борьбы с большевиками и блокирования с буржуазией. Группам эсе-
ров, поддержавшим этот курс, было разрешено работать в Советах.

7 февраля в Петрограде скончался от тяжелой болезни на почве истощения историк, ака-
демик А. С. Лаппо-Данилевский.

8 февраля на большом партийном митинге Г. Е. Зиновьев произнес речь «Советы и пар-
тия», в которой он становится на точку зрения ЦК в вопросе о роли партийных органов.

9 февраля войска, подчиняющиеся правительству Германии, подавили Бременскую Рес-
публику.

9–14 февраля германские войска пропустили через свои позиции польские части, кото-
рые начали движение на восток и вышли на линию Неман —  Скидель —  Зельвянка —  Ружан-
ка —  Пружаны —  Кобрин —  Припять, где встретились с войсками РККА.

10–13 февраля проходила II Петроградская губернская конференция РКП(б).
10 февраля в Москве арестованы М. Спиридонова, И. Штейнберг, В. Карелин, В. Трутов-

ский, С. Рыбин и некоторые другие видные деятели партии левых эсеров.
11 февраля опубликовано воззвание народного комиссара по военным делам Л. Д. Троц-

кого «На Петроградский фронт!» с призывом дать отпор возможной агрессии со стороны Эс-
тонии и Финляндии.

11 февраля белые войска заняли Владикавказ.
11–17 февраля в Петрограде прошла I Всероссийская конференция по делам музеев.
12 февраля в Германии был арестован Карл Радек, обвиненный в организации спартаков-

ского восстания в Берлине.
12–13 февраля состоялся съезд профсоюза железнодорожников Петроградского округа.
14 февраля Петроградский совет постановил через каждые две недели устраивать общие 

собрания избирателей, на которых члены Совета должны выступать с отчетами.
15 февраля Петроградской ЧК арестованы Р. В. Иванов (Иванов-Разумник), А. А. Блок, 

А. М. Ремизов, Е. И. Замятин, К. С. Петров-Водкин и другие деятели культуры, подозревав-
шиеся в участии в «заговоре левых эсеров». Вскоре все они были отпущены.

15 февраля постановкой трагедии Шиллера «Дон Карлос» открыл сезон созданный при 
участии М. Горького и М. Ф. Андреевой Большой драматический театр.

16 февраля коллегия Народного комиссариата юстиции приняла постановление, предус-
матривавшее организацию вскрытия мощей.
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17 февраля в Одессе во время эпидемии испанки умерла актриса немого кино В. В. Хо-
лодная.

17 февраля ВЦИК принял постановление «О Всероссийской Чрезвычайной комиссии», 
в первой статье которого говорилось о том, что право вынесения приговоров по всем делам, 
возникающим в ЧК, передается реорганизованным революционным трибуналам. Ревтри-
буналам предоставлялось право проверки следственных действий чрезвычайных комиссий 
и проверки закономерности содержания арестованных.

18–21 февраля в Вильне (Вильнюсе) проходил I съезд Советов Литвы, признавший необ-
ходимость объединения с Белоруссией в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистиче-
скую Республику (Литбел).

19 февраля опубликовано постановление Исполнительного комитета Петроградского со-
вета, в котором указывалось, что районные советы должны собираться не реже одного раза 
в неделю, один раз в неделю Исполком должен был получать отчет о работе районных со-
ветов, членам Исполкома и президиума Петроградского совета надлежало присутствовать 
на заседаниях районных советов. В постановлении подчеркивалось, что подобная реоргани-
зация преследовала цель привлечь к государственной работе всех без исключения депутатов 
Петроградского совета.

19 февраля атаман Всевеликого войска Донского П. Н. Краснов из-за разногласий с ко-
мандованием Добровольческой армии сложил с себя полномочия и выехал в Германию.

21 февраля открыт музей здравоохранения в здании Шуваловского дворца.
21–23 февраля состоялись праздничные мероприятия, посвященные столетней годовщи-

не Санкт-Петербургского университета.
21 февраля повстанческие отряды Н. И. Махно переформированы в бригаду советской 

дивизии Украинского фронта.
23 февраля в Петрограде открыт памятник А. И. Герцену.
23 февраля устроены празднества для красноармейцев в честь годовщины Красной ар-

мии. Были организованы спектакли, концерты-митинги, кинопоказы, парад и орудийный са-
лют с Петропавловской крепости.

24 февраля Московский революционный трибунал разбирал дело о контрреволюцион-
ной деятельности М. Спиридоновой. Вынесено постановление «изолировать Спиридоно-
ву от политической и общественной деятельности на один год посредством заключения 
ее в санаторий, с предоставлением ей возможности здорового физического и умственного 
труда».

24 февраля III съезд Советов Союза коммун Северной области под давлением ЦК пар-
тии большевиков вынес постановление ликвидировать Союз коммун и распустить его орга-
ны управления.

26 февраля опубликовано постановление ВЦИК о закрытии меньшевистской газеты 
«Всегда Вперед!».

26 февраля постановлением ВЦИК была легализована часть партии эсеров, поддержав-
шая позиции Уфимской делегации.

В начале марта в Петрограде проводилась топливная перепись.
На 1 марта в профсоюзах Советской России числилось более 144 тыс. человек.
2–6 марта прошел учредительный конгресс Коммунистического Интернационала в Моск-

ве. Г. Е. Зиновьев избран председателем его бюро. Был принят манифест «К пролетариям все-
го мира».

2 марта польские войска взяли Пинск.
2 марта в Петрограде открыт памятник О. Бланки.
3–15 марта проходило крестьянское восстание в нескольких уездах Симбирской и Самар-

ской губерний («Чапанная война»).
4 марта начало наступления войск А. В. Колчака в направлении Симбирска и Самары.
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5–27 марта происходили волнения рабочих в Петрограде. В забастовках принимали учас-
тие более 34 тыс. человек.

6 марта вышел первый номер газеты «Красный Балтийский флот» —  органа политическо-
го отдела реввоенсовета Балтийского флота.

6 марта забастовка пушечной мастерской Путиловского завода переросла на весь завод. 
Общее собрание рабочих завода выдвинуло требования о привлечении к государственному 
управлению опытных специалистов, независимо от их политической принадлежности, сво-
бодном ввозе всех продуктов, увеличении хлебного пайка, повышении тарифных ставок. Де-
легация путиловцев с этими требованиями отправилась в Смольный институт, где была аре-
стована, однако после протеста рабочих отпущена.

8 марта состоялась торжественная встреча делегатов учредительного съезда Коммунисти-
ческого Интернационала на площади Восстания, а днем парад на площади Урицкого.

8–9 марта состоялось празднование Дня работниц. Были организованы митинги-концер-
ты и спектакли.

8–12 марта проходила IX Петроградская общегородская конференция РКП(б). Обсужде-
на повестка дня VIII съезда партии и избраны делегаты, выбран новый состав Петербургско-
го комитета.

8–12 марта состоялись переговоры заместителя государственного секретаря США 
У. К. Буллита с представителями Народного комиссариата иностранных дел РСФСР с це-
лью достижения соглашения о прекращении Гражданской войны («Миссия Буллита»). Со-
ветское правительство согласилось принять некоторые условия соглашения, однако с суще-
ственными правками.

9 марта в Петрограде открыт памятник Дж. Гарибальди.
9 марта в Петрограде от сыпного тифа скончался комиссар по делам страхования и член 

коллегии Народного комиссариата торговли и промышленности М. Т. Елизаров.
10–11 марта состоялась III чрезвычайная Петроградская губернская конференция 

РКП(б).
10 марта рабочие Путиловского завода вынесли резолюцию с требованием создания пра-

вительства, представляющего всю страну, а не одну партию, которое могло бы справиться 
с голодом, ликвидации ВЧК и продотрядов, свободы слова и собраний, освобождения из тю-
рем левых эсеров. Делегации Путиловского завода призывали других рабочих Петрограда 
присоединиться к резолюции.

10 марта III Всеукраинский съезд Советов принял Конституцию Украинской ССР.
11 марта президиум Петроградского совета принял решение исключить из состава Сове-

та фракцию левых эсеров и предложил ЧК арестовать ее членов как контрреволюционеров.
11–13 марта I съезд сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии.
11 марта —  8 июня проходило антибольшевистское Вешенское восстание казаков на Верх-

нем Дону.
12 марта Учредительное собрание Грузинской Демократической Республики ратифици-

ровало Акт о независимости.
12 марта в Тихвинском уезде Петроградской губернии произошло крестьянское восста-

ние против реквизиции хлеба.
12 марта в Петроград на похороны М. Т. Елизарова приехал В. И. Ленин. В тот же день 

председатель СНК выступил в Петроградском совете.
13–15 марта состоялась I партийная армейская конференция в Смольном, проведенная 

политотделом 7-й армии.
13 марта на митинге рабочих-путиловцев Н. Н. Глебов-Путиловский внес резолюцию 

с осуждением «узкофракционной власти» и требованием выдачи хлеба по 1 фунту в день 
на человека, свободы деятельности кооперативов, введения рабочего контроля за распреде-
лением продуктов, политической амнистии и др. требования. Резолюцию позже одобрили 
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и к забастовке присоединились Путиловская верфь, Невский судостроительный и механи-
ческий завод, фабрики «Скороход», «Победа», «Треугольник», вагоностроительный завод, 
Главные мастерские Николаевской железной дороги, фабрика «Паль», Рождественский 
трамвайный парк и др.

13 марта вышла листовка Петроградского совета «К рабочим петроградских фабрик и за-
водов, к красноармейцам и матросам». В ней говорилось, что волнения на Путиловском за-
воде связаны с деятельностью «контрреволюционных провокаторов» и «банд левых эсеров». 
В листовке призывалось не слушать делегации путиловцев и подвергать их аресту.

13 марта войска адмирала А. В. Колчака заняли Уфу.
13 марта войска генерала А. И. Деникина заняли территорию Терской ССР.
14 марта во время разгона митинга в Рождественском трамвайном парке в Петрограде 

произошла перестрелка и была брошена граната. В результате 10 человек получили ранения, 
из них 8 красноармейцев. В случившемся обвинили левых эсеров.

15 марта во время митинга на фабрике «Треугольник» в Петрограде произошла драка, на-
чалась стрельба, в ходе которой были убитые и раненые. Поврежденные во время паники па-
ровые трубы ошпарили несколько десятков рабочих.

К середине марта в Петрограде бастовало 15 фабрик и заводов, на которых работало око-
ло 35 тыс. человек.

16–24 марта в Москве прошли советско-польские переговоры. Однако соглашения о пре-
кращении военных действий достигнуть не удалось.

16 марта Путиловский завод занят отрядами рабочих, матросов и красноармейцев.
16 марта от испанки умер председатель ВЦИК Я. М. Свердлов.
17 марта опубликовано сообщение СНК «О новом выступлении левых эсеров в Петрогра-

де». В нем говорилось, что 13 марта Петроградский и Северообластной комитеты левых эсе-
ров пытались остановить работу на предприятиях Нарвского, Петергофского и Московско-
Заставского районов города.

18–23 марта прошел VIII съезд РКП(б). На нем принята новая программа партии, обра-
зовано Политбюро (В. И. Ленин, Л. Б. Каменев, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин, Н. Н. Крестин-
ский), Оргбюро и Секретариат ЦК.

18 марта —  10 апреля были полностью прекращены пассажирские перевозки по железным 
дорогам Советской Республики.

20 марта в «Петроградской правде» опубликован отчет, в котором говорилось, что в го-
родской организации насчитывается 8815 человек, из которых 41–42 % присоединились ме-
нее полугода.

20 марта провозглашена Автономная Башкирская Советская Республика, первая автоно-
мия в составе РСФСР.

20 марта вышел декрет СНК РСФСР «О потребительских коммунах», поставивший сель-
скохозяйственную и продовольственную кооперацию под прямой контроль государства.

20 марта —  25 июля проходило Трипольское восстание Д. И. Терпило (атамана Зеленого).
20 марта восстановлено издание эсеровской газеты «Дело народа».
21 марта Петроградский совет профсоюзов повторил свой запрет на стачки рабочих.
21 марта была провозглашена Венгерская Советская Республика.
24 марта по инициативе 11 районных советов Петрограда было создано постоянное сове-

щание их представителей.
26 марта Петроградский совет обратился к населению Петроградской, Новгородской, 

Череповецкой и Олонецкой губерний с призывом помочь в заготовке и доставке дров 
в Петроград.

27 марта походила VII Петроградская общегородская конференция Коммунистического 
союза молодежи.

29 марта бригада Н. И. Махно взяла Мариуполь.
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В ночь с 29 на 30 марта произошли взрывы на Охтинском пороховом заводе, на двух водо-
проводных станциях города, предприняты попытки взорвать железнодорожные мосты. Тя-
жело ранено 14 рабочих, некоторые из них смертельно. Петроградский совет заявил о ди-
версии, обвинив белогвардейцев, левых и правых эсеров. Приняты особые меры для охраны 
важнейших объектов города.

30 марта по постановлению ВЦИК закрыта газета правых эсеров «Дело народа».
30 марта председателем ВЦИК РСФСР был избран М. И. Калинин, до этого возглавляв-

ший комиссариат городских хозяйств Петроградской трудовой коммуны.
30 марта Ф. Э. Дзержинский, сохранив за собой пост председателя ВЧК, назначен нарко-

мом внутренних дел РСФСР.
30 марта в Петрограде прошли массовые митинги и концерты в честь «триумфа венгер-

ского рабочего класса».
31 марта в соответствии с постановлением Совета обороны Республики в Петроград был 

временно направлен заместитель председателя ВЧК Я. Х. Петерс.
31 марта Петроградский совет принял решение о реорганизации уголовного розыска, ко-

торый был переименован в Петроградскую следственно-розыскную милицию. Вместо 22 уго-
ловно-розыскных отделений было создано четыре районных уголовно-следственных комис-
сии, деятельность которых распространялась и на Петроградскую губернию.

31 марта прошли аресты членов Центрального и Московского комитетов партии меньше-
виков.

В апреле в связи с «бумажным голодом» прекращен выпуск ряда газет и журналов Пе-
трограда.

1 апреля протестный митинг на фабрике «Скороход» закончился столкновением 
левых эсеров с коммунистами, во время которого был убит руководитель последних 
Я. А. Калинин.

1 апреля опубликовано обращение ПК РКП(б) «Ко всем рабочим и работницам, ко всем 
красноармейцам и матросам» с призывом очистить Петроград «от “левых” эсеров, шпионов, 
провокаторов, белогвардейцев».

3 апреля вышел декрет СНК «О советской рабоче-крестьянской милиции».
5 апреля рейд отряда под командованием С. Н. Булак-Балаховича на Гдов.
6 апреля Красная армия под командованием атамана Н. А. Григорьева вступила в Одессу.
7 апреля провозглашена Баварская Советская Республика.
8 апреля белые войска заняли Воткинский завод.
10 апреля опубликован призыв В. И. Ленина к массовым мобилизациям на Восточный 

фронт против войск Колчака.
10 апреля белые войска заняли Сарапул и Орск.
11 апреля Красная армия заняла Симферополь и Евпаторию.
12 апреля опубликовано письмо В. И. Ленина петроградским рабочим о необходимости 

оказать помощь Восточному фронту, в котором он призвал показать пример для всей Совет-
ской России.

12 апреля состоялся пленум Петроградского совета профсоюзов. Было принято реше-
ние немедленно приступить к оказанию помощи Восточному фронту. Для организации 
содействия Красной армии была образована революционно-мобилизационная комиссия. 
Пленум также постановил направить на Восточный фронт 150 руководящих профсоюзных 
работников.

12 апреля войска Красной армии заняли Бахчисарай и Ялту.
12–15 апреля проходил съезд крестьян Петроградской губернии, на котором обсуждались 

вопросы землеустройства.
12 апреля опубликован декрет СНК РСФСР, запрещающий самовольный переход на дру-

гую работу.
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13 апреля пленум Центрального комитета РКП(б) рассмотрел вопрос «О пополнении со-
става Петроградской чрезвычайной комиссии». В Петроград в качестве чрезвычайного ко-
миссара на временный срок был направлен заместитель председателя ВЧК Я. Х. Петерс.

13 апреля во Дворце искусств (Зимний дворец) открылась I государственная свободная 
художественная выставка. Было представлено более 2000 картин и скульптур современных 
художников.

13 апреля белые войска заняли Ижевск и Бугульму.
14 апреля вышел первый номер еженедельной газеты «Труд», печатного органа профсою-

зов Петрограда.
15 апреля опубликовано постановление ВЦИК «О лагерях принудительных работ».
16 апреля в Петрограде состоялось общегородское собрание всех членов партии РКП(б), 

кандидатов и сочувствующих для обсуждения вопроса о мобилизации рабочих и крестьян 
на Восточный фронт.

16 апреля в Лиепае (Либаве) произошел переворот. Временное правительство Лат-
вии было свергнуто прогермански настроенным ландесвером. Председатель правительства 
К. Улманис бежал на пароход «Саратов» под охрану британских военных. Новое правитель-
ство возглавил лютеранский пастор А. Ниедра.

17 апреля в Петрограде началась мобилизация родившихся в 1886–1890 гг.
17 апреля на пленуме профсоюзов учрежден Петроградский комитет содействия Красной 

армии.
18 апреля на основе Центрального бюро военных комиссаров был создан Политический 

отдел (позже Политическое управление) Реввоенсовета.
19 апреля польские войска заняли Барановичи.
19 апреля начало мятежей на кораблях «Франс», «Жан Бар», «Жюстис» и других судах 

французской черноморской эскадры, стоявших вблизи Севастополя. К началу мая француз-
ское командование было вынуждено эвакуировать флот с Черного моря.

20 апреля в результате сердечного приступа в Москве умер член Реввоенсовета В. М. Альт-
фатер.

21 апреля польские войска заняли Вильну (Вильнюс). Правительство Литовско-Белорус-
ской ССР переехало в Минск.

21 апреля начало наступления Олонецкой добровольческой армии с территории Фин-
ляндии.

24 апреля революционный комитет восстановил советскую власть в Севастополе.
24 апреля Олонецкая добровольческая армия взяла Олонец и вышла к Лодейному Полю.
25 апреля объявлена амнистия всем рабочим, крестьянам и красноармейцам, которые при-

нимали участие в выступлениях против советской власти «по несознательности и темноте».
26 апреля А. А. Блок назначен на пост председателя режиссерского управления Большого 

драматического театра.
26 апреля Петроградский совет принял решение о мобилизации 10 % членов профсою-

зов и 20 % коммунистов и сочувствующих для отправки на Восточный фронт, а также 3 тыс. 
рабочих для отправки на Дон для работы по восстановлению региона. Петроград объявлен 
на военном положении.

28 апреля польские войска заняли Гродно.
28 апреля провозглашена Крымская ССР.
28 апреля начато контрнаступление Восточного фронта РККА против войск Колчака.
29 апреля командующий Северной группой войск Украинской Народной Республи-

ки В. П. Оскилко организовал мятеж против правительства Петлюры. Ему удалось аресто-
вать председателя правительства Б. Н. Мартоса и большинство министров в Ровно. Мятеж 
был подавлен уже на следующий день, и Оскилко вынужден был бежать.

30 апреля —  2 мая проходил I губернский съезд Петроградской комсомольской организации.
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1 мая в Петрограде на Марсовом поле прошли праздничные демонстрации перед трибуна-
ми, где находились Г. Е. Зиновьев, Б. П. Позерн, Г. Е. Евдокимов, С. Н. Равич и др. После ше-
ствия представителей районов на площади было сожжено чучело дракона, символизирующе-
го империализм. В городе прошли праздничные концентры и митинги.

2 мая Совет обороны Республики принял постановление ввести в Петрограде, Петроград-
ской, Олонецкой и Череповецкой губерниях осадное положение.

2 мая Исполком Петроградского совета создал Комитет рабочей обороны Петрограда 
с неограниченными полномочиями в составе Г. Е. Зиновьева, Б. П. Позерна, И. П. Бакаева, 
В. И. Зофа и представителя Петроградского губисполкома. Объявлена мобилизация всех ра-
бочих от 18 до 40 лет, прошедших курс обязательного военного обучения.

2 мая издано обязательное постановление Отдела печати, агитации и пропаганды Петро-
градской трудовой коммуны о запрещении печатать книги, брошюры и плакаты без разреше-
ния Отдела.

2 мая командующий Западным фронтом отдал приказ об эвакуации из Петрограда неко-
торых заводов.

3 мая состоялось совместное заседание Петроградского совета, Петроградского совета 
профсоюзов, общегубернской конференции профсоюзов и рабочих кооперативов Петрогра-
да, на котором было принято воззвание «Все на защиту Петербурга!».

3 мая Отдел управления Петроградского совета издал приказ домовым комитетам и ко-
мендантам домов в трехдневный срок организовать круглосуточную домовую охрану.

3 мая германскими правительственными войсками и соединениями фрайкора подавлена 
Баварская Советская Республика.

4 мая ЦК РКП(б) в решении «О мероприятиях по обороне Петрограда» постановил моби-
лизовать коммунистов для Петроградского фронта.

4 мая белые войска заняли Луганск.
5 мая образовано Временное рабоче-крестьянское правительство Бессарабии и объявлено 

о создании Бессарабской ССР.
5 мая прибывший из Москвы член коллегии ВЧК Ф. Д. Медведь стал председателем Пе-

троградской ЧК.
6 мая военный министр Великобритании У. Черчилль согласился обеспечить оружием 

армию генерала Н. Н. Юденича.
6 мая в Государственных свободных мастерских (Академия художеств) открылась вы-

ставка картин и скульптур «Великая русская революция».
6 мая в Москве открылся I Всероссийский съезд по внешкольному образованию, посвя-

щенный вопросу ликвидации безграмотности в стране.
7–31 мая проходило Григорьевское восстание, выступление против советской власти 6-й 

Украинской советской дивизии под командованием Н. А. Григорьева в Херсонской губер-
нии. В ходе выступления григорьевцы успели взять под свой контроль Кременчуг и Екате-
ринослав.

8 мая постановлением Комитета рабочей обороны Петрограда учреждена должность на-
чальника внутренней обороны города, на которую был временно назначен член реввоенсове-
та 7-й армии В. С. Шатов.

8 мая в Петрограде от воспаления легких умерла деятель социалистического движения, 
народник Вера Засулич. Похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища.

13 мая войска Северного корпуса под командованием генерала А. П. Родзянко начали на-
ступление на Петроград.

15 мая Политотдел Реввоенсовета преобразован в Политическое управление (ПУР).
15 мая отряд под командованием С. Н. Булак-Балаховича взял Гдов.
15 мая Центральная комендатура революционной охраны была переименована в Управле-

ние Петроградской рабоче-крестьянской милиции. Районные комендатуры стали  называться 
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районными управлениями милиции, подрайонные комендатуры —  участками милиции, 
а дружинники и гвардейцы охраны —  милиционерами.

15 мая красные войска вновь вернули контроль над Луганском.
17 мая решением Совета обороны Республики в Петроград были направлены уполномо-

ченный Совета И. В. Сталин, главком И. И. Вацетис, член Реввоенсовета С. И. Аралов и ко-
мандующий Западным фронтом Д. Н. Надежный для проведения экстренных мер по укреп-
лению фронта под Петроградом.

17 мая войсками Северного корпуса занят Ямбург.
17 мая вышел декрет СНК о бесплатном детском питании.
17 мая опубликован декрет ВЦИК «О лагерях принудительных работ».
18–30 мая состоялось совещание Центрального комитета РСДРП, представителей Мос-

ковского и Петроградского комитетов меньшевиков, Главного комитета Украины, ЦК Бун-
да. Принято решение активно участвовать в организации вооруженного отпора контррево-
люции, не отказываясь от критики политического курса РКП(б).

19 мая в Петрограде объявлена общая мобилизация населения в возрасте от 18 до 40 лет.
19 мая армия генерала А. И. Деникина перешла в наступление на Южном фронте.
21 мая ЦК РКП(б) по предложению В. И. Ленина принял постановление, в котором выд-

вигалась задача организовать подлинно всенародную защиту Петрограда.
21 мая в актовом зале Смольного института открылась II общегородская конференция 

работниц, на которой присутствовало 1500 делегаток, представлявших 150 тыс. женщин 
Петро града. В тот же день был объявлен перерыв заседаний в связи с военным кризисом под 
 Петроградом. Конференция возобновила свою работу на один день 31 мая.

22 мая ландесвер и латышские войска правительства Ниедры заняли Ригу.
24 мая войска Северного корпуса заняли Копорье.
26 мая после оставления Пскова Красной армией город взят эстонскими частями.
26 мая открыт прием женщин в Петроградскую городскую милицию.
26 мая во время боя у станции Преображенская, будучи тяжело раненым, застрелился 

член Комитета обороны Петрограда, уполномоченный 7-й армии Н. Г. Толмачев. Похоронен 
на Марсовом поле.

28 мая в Ямбурге казнен бывший генерал А. П. Николаев, командир 3-й бригады 2-й Пе-
троградской дивизии, захваченный в плен в первые дни наступления Северного корпуса 
на Петроград. 5 октября после занятия красными Ямбурга его тело было перевезено в Пе-
троград.

28 мая постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны были созданы войска 
внутренней охраны Республики.

29 мая в районе деревни Выра окружен 3-й стрелковый полк 2-й Петроградской бригады 
и его штаб. Часть полка перешла на сторону белых. Были убиты командир полка П. П. Тра-
вин, комиссар полка А. И. Купше и другие члены РКП(б), а также комиссар 2-й бригады 
РККА А. С. Раков. Похоронены на Марсовом поле.

30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Юга России генерал А. И. Деникин 
признал власть адмирала А. В. Колчака как верховного правителя и подчинился ему как вер-
ховному главнокомандующему.

30 мая в Смольном институте состоялось совещание военных работников Петрограда.
31 мая опубликовано обращение В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского к населению Совет-

ской Республики с воззванием «Берегитесь шпионов!».
1–2 июня прошла продовольственная перепись в Петрограде.
1 июня опубликовано постановление ВЦИК «Об объединении Советских Социалистиче-

ских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с мировым им-
периализмом», в котором говорилось об объединении военных организаций и командования, 
совнархозов, комиссариатов труда, управления железными дорогами.
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1 июня в зданиях Чесменского дворца и церкви открыт первый в Петрограде лагерь при-
нудительных работ. Через некоторое время открыты еще три лагеря в Выборгской одиноч-
ной тюрьме («Кресты»), в 1-й женской трудовой колонии (станция Разлив) и в Михайлов-
ской клинической больнице.

2 июня красные войска заняли Сарапул.
4 июня в Финском заливе советские эсминцы «Азард» и «Гавриил» вступили в бой с бри-

танской подводной лодкой, которая, пытаясь уйти, подорвалась на мине и затонула.
6 июня началась эвакуация гражданского населения из Кронштадта.
6 июня приказом народного комиссара по военным делам Л. Д. Троцкого Нестор Махно 

был объявлен вне закона за неподчинение командованию.
7 июня красные войска заняли Ижевск.
8 июня Я. Х. Петерс был назначен руководителем внутренней обороны Петрограда, заме-

стителем его стал большевик, председатель Петроградского совета профсоюзов Н. М. Анце-
лиович.

9 июня Красная армия заняла Уфу.
9 июня заседание ЦК РКП(б) по предложению В. И. Ленина вынесло решение о призна-

нии Петроградского фронта первым по важности.
10 июня адмирал А. В. Колчак назначил генерала Н. Н. Юденича главнокомандующим 

войск на Северо-Западе России.
11 июня произошел мятеж 1-го Кронштадтского крепостного полка, оставившего свои по-

зиции и перешедшего на сторону белых. За ним последовали мятеж 2-го Кронштадтского 
крепостного и 105-го стрелкового полков.

11 июня загорелись мины заграждения на форте «Павел», пожар и взрывы продолжались 
12 часов и разрушили треть казематов.

11 июня красные войска заняли Воткинский завод.
12–16 июня проведены массовые обыски в Кронштадте и Петрограде, в том числе в ино-

странных дипломатических представительствах, с целью изъятия оружия, поиска дезертиров 
и выявления внутренней контрреволюции.

13–16 июня восстание на фортах «Красная Горка», «Серая Лошадь» и «Обручев», а также 
на тральщике «Китобой». В последний день после обстрела с крейсеров «Андрей Первозван-
ный» и «Олег», а также с других фортов Кронштадта восставшие оставили форты.

16 июня в городе Прешов провозглашена Словацкая Советская Республика.
17 июня британский торпедный катер потопил крейсер «Олег», стоявший на рейде у Крон-

штадта.
18–30 июня части Красной армии вытеснены из Крыма.
19 июня в Петрограде был создан Российский гидрологический институт.
21 июня опубликован один из самых длинных списков расстрелянных ЧК —  66 че-

ловек.
21–22 июня в Петрограде началась массовая облава на дезертиров, в которой обязаны 

были участвовать все члены парии большевиков.
21 июня началось контрнаступление Красной армии под Петроградом.
22 июня в Петрограде открыт памятник В. Володарскому.
23 июня белые войска заняли Севастополь.
25 июня принят декрет ВЦИК о введении трудовых книжек в Москве и Петрограде.
25 июня войска генерала А. И. Деникина заняли Харьков.
25 июня по подозрению в измене арестован главнокомандующий РККА И. И. Вацетис.
26 июня в Воронеже скончался выдающийся ботаник-физиолог и биохимик растений 

М. С. Цвет.
27 июня Исполком Петроградского совета постановил увеличить количество обществен-

ных столовых с расчетом, чтобы после 1 июля выдавалось до 1 млн обедов в день.
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27 июня —  8 июля проходила Видлицкая наступательная операция войск РККА и РККФ 
против Олонецкой добровольческой армии. В результате наступления финляндские войска 
были вытеснены за границу Советской России.

28–30 июня проходил IX совет правых эсеров. Он подтвердил решение об отказе партии 
от вооруженной борьбы с большевиками при продолжении политической борьбы.

28 июня за участие в заговоре с целью государственного переворота расстрелян полков-
ник армии Украинской Народной Республики П. Ф. Болбочан.

28 июня на Парижской мирной конференции был подписан Версальский мирный дого-
вор. Германия понесла значительные территориальные потери, должна была выплатить су-
щественные репарации и ограничить численность своих вооруженных сил. Кроме того, она 
отказывалась от Брест-Литовского договора.

30 июня белыми войсками взяты Царицын и Екатеринослав.
1–7 июля состоялись выборы в Петроградский совет.
1 июля в Петрограде прекращена выдача большинства продуктов по карточкам. Населе-

ние города было переведено на общественное питание в столовых.
1 июля части РККА взяли Пермь и Кунгур.
2 июля принято постановление Совета рабочей и крестьянской обороны, согласно которому 

все занятые на гражданских должностях бывшие офицеры призывались на военную службу.
3 июля генерал А. И. Деникин издал Директиву № 08878, объявляющую начало наступле-

ния на Москву Вооруженных сил Юга России.
7 июля Словацкая Советская Республика пала после наступления войск правительства 

Чехословацкой Республики.
7–19 июля волнения в Петрограде в связи с перебоями с выдачей хлеба по трудовым пай-

кам, массовые забастовки на предприятиях и железных дорогах.
8 июля командующий Восточным фронтом С. С. Каменев назначен главнокомандующим 

вооруженными силами Республики, сменив на этом посту И. И. Вацетиса.
8 июля на пароходе «Саратов» в Ригу вернулось правительство К. Улманиса. После ряда 

поражений ландесвер и части германской Железной дивизии были вынуждены прекратить 
борьбу.

9 июля на Карельском перешейке вблизи границы с Финляндией провозглашена Респуб-
лика Северная Ингрия.

10 июля постановлением СНК полковым судам предписывалось при условии предвари-
тельного ареста обвиняемого производить дознание не позже истечения двух недель с мо-
мента заключения под стражу.

10 июля Комитет обороны Петрограда обратился с воззванием «Ко всем рабочим и работ-
ницам Петрограда и окрестностей». В нем говорилось о шпионах и провокаторах, которые 
«пользуются продовольственными трудностями», «подбивают рабочих не работать». При-
знавалось, что «нам приходится, как и рабочим всей России, пережить тяжелый месяц до но-
вого урожая», и сообщалось о мерах по улучшению продовольственного положения.

11 июля Петроградский совет принял решение дать отпуска 10 % работающих в мастер-
ских для выезда в хлебородные губернии. По возвращении им разрешалось привезти в Пе-
троград некоторое количество продуктов.

12–22 июля в Петрограде проходила перерегистрация членов партии. 7389 человек сда-
ли билеты в райкомы партии. Вновь получили билеты только 5039, остальные 2350 были 
исключены из РКП(б).

12 июля в Гербовом зале Зимнего дворца состоялся первый спектакль Эрмитажного теа-
тра —  комедия Мольера «Лекарь поневоле».

13 июля В. М. Гиттис снят с должности командующего Южным фронтом.
14 июля новый состав Петроградского совета на первом заседании принял воззвание «Ко 

всем рабочим и работницам Петрограда и окрестностей», содержавшее предупреждение о го-
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товности применить «самые беспощадные меры» против тех, кто нарушит постановление Со-
вета и станет проводить собрания либо останавливать работу.

14 июля войска РККА взяли Екатеринбург.
16 июля в связи с сокращением числа районов в Петрограде с 14 до 10 были ликвидиро-

ваны районные управления милиции и созданы 45 участковых управлений милиции, подчи-
ненных городскому Управлению милиции.

17 июля опубликовано постановление Исполкома Петроградского совета «Организация 
аппарата управления», в котором сообщалось об организации отделов по отраслям управле-
ния, созданных на базе упраздненных комиссариатов Северной области.

17 июля был принят Конституционный акт Финляндии, по которому страна превраща-
лась из монархии в республику.

17 июля правительство Западно-Украинской Народной Республики под давлением поль-
ских войск вынуждено было эвакуироваться в Каменец-Подольск. Остатки Украинской га-
лицкий армии также отступили на территорию бывшей Российской империи.

19 июля СНК Литовско-Белорусской ССР принял постановление о передаче всех дел 
Минскому губернскому революционному военному комиссариату.

21–23 июля работала IV Петроградская губернская конференция РКП(б).
21 июля произошло восстание большевистского подполья в Нерчинске Забайкальской 

области. В тот же день выступление было подавлено силами атамана Семенова и японскими 
частями.

23 июля Совет обороны Республики издал постановление о реорганизации обороны 
Петро града.

24 июля Красная армия заняла Челябинск.
25 июля Северо-Ингерманландский батальон начал наступление на Лемболово.
26 июля на станции Пятихатки скончался от ран, полученных накануне во время боя, ко-

мандир бронепоезда, активный участник Революции 1917 г., матрос А. Г. Железняков.
26 июля арестован лидер петроградского отделения антибольшевистской организации 

Всероссийский национальный центр В. И. Штейнингер.
27 июля из-за осложнений после операции в Швейцарии скончался российский револю-

ционер, народник, один из основателей партии левых эсеров М. А. Натансон.
28–29 июля работала Х Петроградская общегородская конференция РКП(б).
28 июля —  1 августа проходил I Всероссийский съезд работников просвещения и социа-

листической культуры.
28 июля белые войска заняли Полтаву.
К 30 июля Северо-Ингерманландский батальон занял почти всю приграничную полосу 

на Карельском перешейке.
30 июля —  2 августа прошла конференция красноармейцев Петроградского гарнизона 

и моряков Балтийского флота. По итогам составлен наказ об улучшении социального обес-
печения семей военнослужащих.

1 августа начало контрнаступления РККА против армии генерала Н. Н. Юденича.
1 августа В. И. Ленин направил телеграмму на имя Реввоенсовета 7-й армии с требовани-

ем осуществить «исключительное напряжение сил».
4–18 августа прошла «неделя агитации за вступление в члены партии», «партийная неде-

ля» в Петрограде.
5 августа Красная армия вошла в Ямбург.
6 августа в результате вторжения румынских войск была ликвидирована Венгерская Со-

ветская Республика. Советское правительство вынуждено было бежать из Будапешта.
6 августа направлено указание Совета обороны Республики об отправке рабочих из Петро-

града на патронные заводы Симбирска, Коврова, Подольска.
8 августа польские войска заняли Минск.
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8 августа части РККА заняли Тюмень.
10 августа —  19 сентября рейд 4-го Донского корпуса под руководством генерала К. К. Ма-

монтова по тылам Красной армии. Во время рейда были взяты Тамбов, Козлов, Лебедянь, 
Елец и Воронеж.

11 августа в газете «Труд» опубликовано обращение к членам профсоюза вступать в пар-
тию большевиков.

14 августа —  12 сентября состоялось контрнаступление Красной армии на Южном фронте 
под командованием В. Н. Егорова против армий генерала А. И. Деникина.

14 августа —  4 сентября Актюбинская операция на Туркестанском фронте под командова-
нием М. В. Фрунзе против Южной армии А. В. Колчака.

15 августа главнокомандующим РККА назначен С. С. Каменев.
16 августа в Петрограде состоялся первый общегородской коммунистический субботник.
18 августа атака Кронштадта британскими торпедными катерами. Поврежден линкор 

«Андрей Первозванный» и потоплена плавбаза подводных лодок «Память Азова». Из вось-
ми катеров, принимавших участие в атаке, были потоплены три.

19 августа белые войска заняли Николаев.
20–24 августа проходила Одесская десантная операция, в ходе которой Вооруженные 

силы Юга России взяли Одессу.
21 августа войска Украинской Народной Республики заняли Житомир.
22 августа Комиссия Дзержинского проводит чистку ПЧК от коррупции.
24 августа началась эвакуация британских войск из Баку.
26 августа войска Красной армии заняли Псков.
27 августа декретом СНК были национализированы кинематографическая и фотографи-

ческая промышленность.
28 августа комиссия по улучшению быта красноармейцев провела в Петрограде «День 

чистки казарм».
28 августа арестован член московского отделения антибольшевистской организации Все-

российский национальный центр, глава его военной комиссии Н. Н. Щепкин. В ходе обыска 
у Щепкина были обнаружены важные документы Национального центра, которые повлекли 
за собой аресты других членов организации.

30 августа британский агент Пол Дюкс покидает Россию.
30 августа войска Украинской Народной Республики заняли Киев, но уже на следующий 

день вынуждены были оставить его.
30 августа в бою около села Белошицы под Житомиром погиб красный командир 

Н. А. Щорс.
31 августа Народный комиссариат по иностранным делам обратился к правительству Эс-

тонии с предложением мирных переговоров.
31 августа части Вооруженных сил Юга России овладели Киевом.
31 августа советская подводная лодка «Пантера» потопила английский эскадренный ми-

ноносец «Виттория» в Финском заливе.
31 августа —  5 сентября проходил Лбищенский рейд отряда Уральской армии, в ходе ко-

торого уничтожена значительная часть штаба группы войск Туркестанского фронта РККА, 
в том числе его командующий В. И. Чапаев.

1 сентября Н. И. Махно провозгласил создание «Революционной повстанческой армии 
Украины».

2 сентября закончился I Съезд культурно-просветительных работников Красной армии 
Петроградского военного округа.

2 сентября красные войска заняли Актюбинск.
3 сентября Исполнительный комитет Петроградского совета принял решение о нормах 

заселения жилой площади (5 на 9 аршин на человека), дома с центральным отопление отво-
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дились только для рабочих, семей красноармейцев и матросов. Лица, не занимавшиеся обще-
ственно полезным трудом, подлежали выселению в менее благоустроенные жилища.

7 сентября —  вышел первый номер газеты «Боевая правда». По этому поводу Политотдел 
7-й армии выпустил листовку «Ко всем коммунистам 7-й армии».

9 сентября в Петрограде состоялось большое партийное собрание большевиков, посвя-
щенное взаимоотношениям партии и профсоюзов.

10 сентября подписан Сен-Жерменский договор между странами Антанты и Австрией, 
по которому Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев получали независи-
мость.

11 сентября Политбюро РКП(б) приняло решение об обращении с предложением мира 
к правительствам Финляндии, Литвы и Латвии.

12 сентября в Финляндии скоропостижно скончался от паралича сердца русский писа-
тель Леонид Андреев.

12 сентября отряд итальянских легионеров-националистов под командованием Габриеле 
д’Аннуцио захватил город Фиуме (ныне Риека), который должен был отойти к Королевству 
сербов, хорватов и словенцев.

13 сентября красные партизаны заняли город Минусинск Енисейской губернии.
15–17 сентября проходил II губернский съезд Петроградской комсомольской организации.
15 сентября открылась Центральная (высшая) партийная школа при Петроградском ко-

митете РКП(б). В школу записалось 215 человек.
17 сентября белые войска заняли Сумы.
20 сентября Вооруженные силы Юга России взяли Курск.
20 сентября вступило в силу постановление Исполкома Петроградского совета, запрещав-

шее торговлю на улицах и площадях, но при этом временно разрешавшее продажу продуктов 
и предметов домашнего обихода на рынках.

20 сентября в бывшем дворце князей Юсуповых для посетителей открыта картинная га-
лерея.

23 сентября Исполнительный комитет Петроградского совета постановил закрыть на ме-
сяц ряд промышленных предприятий города.

23 сентября СНК принял декрет «Об обязательной регистрации бывших помещиков, ка-
питалистов и лиц, занимавших ответственные должности в царском и буржуазном строе».

24 сентября Петроградским советом принят декрет «О всеобщей грамотности в Петрогра-
де», предписывавший обучить грамоте всех взрослых жителей города до 50 лет, не умеющих 
читать и писать, за полгода, начиная с 15 октября.

24 сентября было принято постановление Совета рабочей и крестьянской обороны об ор-
ганизации всеобщего военного обучения трудящихся.

25 сентября состоялась Пролетарская конференция, собравшая 2 тыс. представителей 
профсоюзов, фабзавкомов, кооперативов, которая приняла резолюцию о создании Петро-
коммуны —  единого потребительского общества, объединившего весь снабженческий аппа-
рат Петрограда.

25 сентября произошел взрыв в помещении Московского комитета РКП(б) в Леонтьев-
ском переулке. Погибло 12 человек, среди них секретарь комитета В. М. Загорский, 55 по-
лучили ранения, в том числе А. Ф. Мясников, М. С. Ольминский, Ю. М. Стеклов, Е. М. Яро-
славский, М. Н. Покровский. Ответственность за совершение террористического акта взяла 
на себя экстремистская группа «Всероссийский повстанческий комитет революционных 
партизан».

26 сентября ЦК большевиков распорядился закончить партийную неделю к концу ок-
тября.

27 сентября Оргбюро ЦК РКП(б) заслушало вопрос о мобилизации на Южный фронт пе-
троградских рабочих-коммунистов. ПК РКП(б) и президиуму Петроградского совета было 
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предложено срочно мобилизовать для Южного фронта 150–200 рабочих —  членов партии, 
способных занять должности комиссаров полков и специальных частей.

27 сентября британские войска покинули Архангельск.
28 сентября началось наступление Северо-западной армии на Петроград.
30 сентября опубликованы первые списки по итогам петроградской партийной мобилиза-

ции на Южный фронт.
30 сентября белые войска заняли Воронеж.
1 октября ЦК РСДРП принял резолюцию, в которой призвал всех членов партии к актив-

ному участию в обороне Советской России.
1–4 октября состоялся VIII Съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов Петроградской губернии, главной темой которого стали крестьянский, земельный 
и продовольственный вопросы.

1–7 октября проходила I конференция квартальных бюро города Петрограда, представи-
телей домовых комитетов бедноты.

2 октября состоялась отправка из Петрограда на Южный фронт самой большой из семи 
групп мобилизованных партийных работников и рядовых коммунистов. Прошли торжест-
венные проводы на площади Восстания и Николаевском вокзале.

2 октября совершена бомбардировка английскими аэропланами Петрограда и Кронштадта.
3 октября В. И. Ленин написал статью «Пример петроградских рабочих», в которой при-

звал коммунистов других городов брать пример с петроградской партийной мобилизации 
в связи с наступлением Деникина.

4 октября войска генерала Н. Н. Юденича захватили железнодорожную станцию Струги-
Белые, перерезав сообщение между Лугой и Псковом.

4 октября предприняты первые попытки заключить мирные соглашения с Эстонией, Лат-
вией и Литвой.

5–8 октября проходил II съезд Российского коммунистического союза молодежи.
7 октября началась массовая мобилизация петроградских коммунистов на Южный фронт. 

На состоявшемся общегородском партийном собрании ПК РКП(б) было поручено подгото-
вить план проведения в период с 12 по 20 октября «партийной недели».

7 октября части Западной добровольческой армии под командованием генерала П. Р. Бер-
мондт-Авалова двинулись на Ригу.

8 октября ввиду топливного кризиса Петроградский совет постановил закрыть ряд пред-
приятий города, что привело к увольнению 13 тыс. рабочих.

8 октября патриарх Тихон в своем послании к пастве призвал Церковь стоять вне всяких 
политических интересов.

9 октября Петроградский совет принял решение о создании Государственного музея ре-
волюции. Для него были отведены помещения в Зимнем дворце. Первая выставка открылась 
11 января 1920 г.

9 октября в РККА введены должности политруков рот, эскадронов, батарей и равных им 
подразделений.

10 октября Северо-западная армия генерала Н. Н. Юденича захватила переправы через 
реку Луга и начала наступление на петроградском направлении.

10 октября погиб в бою близ деревни Лиможи комиссар 2-й стрелковой дивизии Н. С. Гри-
горьев. Похоронен на Марсовом поле.

10 октября Верховный совет Антанты и США объявили экономическую блокаду РСФСР.
10 октября Советом обороны Республики принято решение о разработке и проведении 

в жизнь мероприятий, обеспечивавших повышение производительности труда: увеличение 
продолжительности рабочего дня до 12 часов путем введения сверхурочных работ, установ-
ление прогрессивной премии за выработку выше нормы, выдача продовольственных премий.

11 октября белые войска генерала Н. Н. Юденича заняли Ямбург.
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12 октября началась вторая партийная неделя.
12 октября британские войска покинули Мурманск.
13 октября войска генерала А. И. Деникина взяли Орел.
14 октября войска генерала Н. Н. Юденича заняли Лугу.
14 октября В. И. Ленин направил телеграмму на имя Исполкома Петроградского совета 

с оценкой наступления Юденича как отвлекающего маневра, призванного ослабить натиск 
красных на Юге, и требованием мобилизовать все силы и отбить врага ударом на Ямбург 
и Гдов.

15 октября в бою под Кипенью погиб комиссар 6-й стрелковой дивизии В. О. Лихтенш-
тадт (Мазин). Похоронен на Марсовом поле.

15 октября на заседании ЦК РКП(б) принято решение по вопросу о положении на Пе-
троградском фронте. В нем было сказано: «Петроград не сдавать».

15 октября Военный совет (Комитет обороны) Петроградского укрепленного района от-
дал приказ об усилении осадного режима в городе, введении комендантского часа, закры-
тии всех увеселительных заведений, запрещении частной торговли в кафе, квасных и фрук-
товых заведениях и на улицах, проверки всех транспортных средств, лишении всех частных 
абонентов пользования телефонной сетью. В тот же день Петроградский совет объявил по-
головную мобилизацию членов Совета и обратился с воззванием к рабочим, красноармей-
цам и матросам.

16 октября белые войска захватили Красное Село.
17 октября войска генерала Н. Н. Юденича заняли Гатчину.
17 октября народный комиссар по военным делам Л. Д. Троцкий прибыл в Петроград.
17 октября издано постановление Военного совета (Комитет обороны) Петроградско-

го укрепленного района о том, что при начальнике внутренней обороны Петрограда созда-
вался центральный трибунал, учреждались должности районных начальников обороны; при 
район ных начальниках обороны формировались штабы и районные трибуналы; гарнизон го-
рода готовится к уличным боям.

18 октября выпущен приказ наркома по военным делам Л. Д. Троцкого № 155 с резкой 
критикой отступления Красной армии под Петроградом.

18 октября в Петрограде объявлена обязательная мобилизация рабочих в возрасте от 18 
до 40 лет.

18 октября в бою под деревней Новоселье, на подступах к Петрограду погиб член Петро-
градского губернского комитета РКП(б) Н. М. Чекалов, возглавлявший Шлиссельбургский 
рабочий батальон.

18 октября В. И. Ленин направил телеграмму ПК РКП(б) с отрицательной оценкой пер-
спективы мирного соглашения с Эстонией.

18 октября произошел разгром корпусов К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро под Воронежем.
20 октября войска генерала Н. Н. Юденича заняли на Лужском участке фронта станцию 

Батецкую, к концу дня в их руках оказались Детское Село, Царская Славянка и Павловск.
20 октября Красная армия взяла Орел.
21–26 октября Пулковское сражение.
21 октября началось наступление Северно-Ингерманландского полка под командованием 

полковника Г. Е. Эльвенгрена в направлении Токсово.
21 октября Совет внутренней обороны Петрограда принял решение, в котором говори-

лось, что задачей обороны является уничтожение возможно большего числа противника при 
вступлении его в город.

21 октября на минном заграждении подорвались советские эсминцы «Гавриил», «Конс-
тантин» и «Свобода».

21 октября все столовые Петрограда были объявлены военно-питательными пунктами, 
выделены в каждом районе дежурные столовые, работавшие круглосуточно.
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22 октября начало контрнаступления 7-й армии под Петроградом.
22 октября части РККА заняли Тобольск.
23 октября войска Красной армии овладели Детским Селом, Павловском и Вырицей.
24 октября красные войска заняли Воронеж.
25 октября войска Красной армии взяли Струги Белые и Ропшу.
25 октября во время боя у деревни Грузино погиб активный участник Революции 1917 г., 

член Военного совета Карельского участка Петроградского фронта И. П. Жук, возглавляв-
ший отряд рабочих Шлиссельбургского завода.

25 октября Северо-Ингерманландский полк был вынужден уйти за пределы Советской 
России. К 3 ноября войска Северной Ингрии закрепились у деревни Кирьясало.

26 октября красные войска овладели Красным Селом.
27 октября части РККА заняли Бердичев Киевской губернии.
28 октября Революционная повстанческая армия Н. И. Махно заняла Екатеринослав.
29 октября Совет рабоче-крестьянской обороны принял постановление «О мерах для уси-

ления вывоза и доставки дров и других видов топлива», в котором все работы по заготовке 
и вывозу топлива приравнивались к военно-оперативным заданиям.

30 октября состоялся торжественный парад коммунистических отрядов особого назначе-
ния при ПК РКП(б) и вручение им Боевого Красного Знамени за участие в обороне Петро-
града.

31 октября войска РККА взяли город Луга.
2 ноября Туркестанский фронт РККА под командованием М. В. Фрунзе начал операцию 

против Уральской армии белых на территории Уральской области.
4 ноября войска РККА заняли Гатчину.
5 ноября объявлена амнистия для всех членов тех политических групп и партий, которые 

объявили мобилизацию своих членов в защиту Советской Республики.
6 ноября красные войска заняли Чернигов.
6 ноября в Зятковцах Подольской губернии командующий Украинской галицкой ар-

мией М. Е. Тарнавский и начальник 4-й пехотной дивизии Вооруженных сил Юга Рос-
сии Я. А. Слащев заключили договор, по которому галицкая армия не только прекращала бо-
евые действия против белых, но и входила в состав войск Юга России.

7 ноября Красная армия заняла Гдов.
7 ноября в Петрограде открыт памятник «Жертвам революции» на Марсовом поле по про-

екту Л. Руднева.
7 ноября в Петрограде отмечалась вторая годовщина Октябрьской революции. По городу 

прошли многотысячные демонстрации.
9 ноября произведен арест Маргариты Кюрц, с которого началось расследование «дела 

Дюкса».
10 ноября колчаковское правительство во главе с премьером П. В. Вологодским покину-

ло Омск.
11 ноября войска Западной добровольческой армии генерала П. Р. Бермондт-Авалова 

были отброшены от Риги и начали отступление с территории Латвийской Республики.
11 ноября Реввоенсовет Южного фронта принял решение образовать в составе фронта 

1-ю Конную армию под командованием С. М. Буденного.
12 ноября состоялось совещание организаторов районных комитетов РКП(б) совмест-

но с представителями политических отделов 7-й армии, Петроградского укрепленного райо-
на, Башкирской дивизии, Балтийского флота и политуправления Окружного военного ко-
миссариата для обсуждения состояния партийно-политической работы в воинских частях 
гарнизона. Было решено создать военный отдел Петроградского комитета партии из трех 
представителей ПК и трех представителей крупнейших политических отделов —  7-й армии, 
Балтийского флота и Петроградского укрепленного района.
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12 ноября в Иркутске краевые комитеты эсеров и меньшевиков при поддержке земских 
организаций сформировали подпольный «Политический центр» во главе с Ф. Ф. Федо-
ровичем. Организация ставила своей задачей свержение власти адмирала А. В. Колчака 
в Сибири и недопущение победы советской власти на Дальнем Востоке.

13 ноября в «Правде» и «Известиях ВЦИК» было опубликовано циркулярное письмо 
Ленина к партийным организациям «На борьбу с топливным кризисом». Он рекомендовал 
установить на местах трудовую повинность для работ по добыче и подвозу угля и сланца, 
рубки и возки дров.

14 ноября части Восточного фронта РККА взяли Омск.
14 ноября красные овладели Ямбургом. В тот же день главнокомандующий Северо-запад-

ной армией генерал Н. Н. Юденич обратился к эстонскому правительству с просьбой о при-
нятии белых войск под его юрисдикцию.

15 ноября опубликовано циркулярное письмо ЦК РКП(б) партийным организациям «На 
борьбу с топливным голодом».

16 ноября в Петрограде открылся Дом просвещения Красной армии.
18 ноября состоялось Всероссийское совещание по партийной работе в деревне.
18 ноября на заседании Петроградского совета профсоюзов его секретарь Г. В. Цыперович 

сообщил, что запаса дров в Петрограде хватит всего на две недели.
19 ноября части РККА взяли Курск.
19 ноября в Петрограде по инициативе М. Горького открылся Дом искусств (Нев-

ский проспект, д. 15), который стал литературным центром города. Здесь проживали из-
вестные деятели искусства, среди них О. Э. Мандельштам, Н. С. Гумилев, В. Ф. Ходасевич, 
О. Д. Форш и др., занимавшиеся организацией концертов, выставок, изданием книг.

20 ноября —  1 декабря в Петрограде прошли перевыборы домовых комитетов бедноты, 
куда по новой инструкции должны были входить исключительно рабочие.

22 ноября в Петроградском совете состоялся отчет о «деле Дюкса».
22 ноября в Москве открылся II Всероссийский съезд коммунистических организаций наро-

дов Востока. В первый день работы съезда с докладом о текущем моменте выступил В. И. Ленин.
25–26 ноября состоялась XI общегородская партийная конференция.
25 ноября арестован бывший начальник штаба 7-й армии В. Я. Люндеквист по подозре-

нию в связях с антибольшевистским подпольем и Н. Н. Юденичем. По этому же делу были 
арестованы начальник воздушного дивизиона Балтийского флота Б. П. Берг, заведующий 
оперативным отделением Балтийского флота В. Е. Медиокритский и др.

28 ноября —  4 декабря Петроградский совет провел «Неделю раненого и больного красно-
армейца», во время которой собиралось продовольствие для военнослужащих, находящихся 
на излечении в Петрограде.

28 ноября главнокомандующий Северо-западной армией генерал Н. Н. Юденич ушел 
в отставку.

30 ноября красные войска заняли Семипалатинск.
2–4 декабря в Москве работала VIII Всероссийская конференция РКП(б). Был принят 

новый устав, первый с тех пор, как большевики стали правящей партией.
2 декабря по решению Петроградского совета был на четыре месяца закрыт Михайлов-

ский театр.
3 декабря постановлением Военного совета Петроградского укрепленного района упразд-

нены революционные тройки. Всю текущую работу они должны были передать районным 
штабам внутренней обороны.

3–10 декабря в Москве состоялся I съезд земледельческих коммун и сельскохозяйствен-
ных артелей, на котором 4 декабря выступил В. И. Ленин.

5–9 декабря в Москве проходил VII Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и трудовых казачьих депутатов. Съезд принял обращение к странам Антан-
ты с предложениями начать мирные переговоры.
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7 декабря части РККА заняли Белгород.
8 декабря Верховный совет Антанты рекомендовал в качестве восточной границы Поль-

ши «линию Керзона» (Гродно —  Яловка —  Немиров —  Брест-Литовск —  Дорогуск —  Усти-
Луг —  Крылов).

8 декабря открылся первый в Петрограде рабочий факультет Петроградского университета.
10 декабря открыта Литературная студия Дома искусства, которой заведовал К. Чуковский.
10 декабря части РККА заняли Барнаул.
11 декабря красные войска заняли Полтаву.
12 декабря войска Красной армии заняли Харьков.
13 декабря части РККА заняли Новониколаевск.
13 декабря состоялась I конференция пролетарских писателей Петрограда и Петроград-

ской губернии.
14 декабря Президиум Петроградского совета постановил осуществить объединение орга-

нов государственной власти и управления Петрограда и Петроградской губернии.
16 декабря Красная армия вошла в Киев.
16 декабря началось антиколчаковское восстание в Томске. На следующий день повстан-

цы взяли город под свой контроль.
18 декабря вышел первый номер газеты Петроградского губернского комитета Комсомо-

ла «Смена».
19 декабря принята инструкция Революционного трибунала, в соответствии с которой 

всем органам большевистского правосудия предлагалось руководствоваться не законом, 
а «велениями революционной совести».

19 декабря принято постановление СНК РСФСР о воспрещении изготовления и прода-
жи спирта, запрещавшее продажу спиртосодержащих веществ в питьевых целях.

19 декабря Харьков провозглашен столицей Украинской ССР.
19 декабря от последствий перенесенного тифа скончался генерал-хорунжий армии Укра-

инской Народной Республики В. Н. Тютюнник.
20 декабря части РККА вошли в Томск.
20 декабря красные войска заняли город Кременчуг Полтавской губернии.
20 декабря М. И. Калинин прибыл на заседание Петроградского совета и вручил петроград-

скому пролетариату боевое знамя с орденом Красного Знамени от имени VII Съезда Советов.
22–30 декабря прошли выборы в Петроградский совет.
22 декабря правительство РСФСР направило Польше ноту, в которой предложило начать 

переговоры о мире.
23 декабря СНК издал декрет «Об улучшении положения научных специалистов».
23–24 декабря в Петрограде состоялась III общегородская женская беспартийная конфе-

ренция.
24 декабря войска РККА заняли Луганск.
25 декабря красные войска заняли город Славянск Харьковской губернии.
26 декабря опубликован декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения 

РСФСР, согласно которому все неграмотные в возрасте от 8 до 50 лет были обязаны обучить-
ся грамоте на русском или родном языке, а все грамотные, кроме призванных в РККА, могли 
привлекаться к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности.

27 декабря в Нижнеудинске чехословацкими частями арестован адмирал А. В. Колчак.
27 декабря началось антиколчаковское восстание в Иркутске.
29 декабря состоялся Вечер петроградских поэтов —  первый открытый литературный ве-

чер в Доме искусств. Выступили М. Кузмин, А. Блок, Н. Гумилев, В. Пяст, Г. Иванов и др.
30 декабря красные войска заняли Екатеринослав и один из главных центров добычи угля 

на Донбассе —  Горловку.
31 декабря Тартуское перемирие с Эстонией.
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ЧЛЕНЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РКП(б) в 1919 г.

Авдеев Иван Ананьевич (1877, Одесса —  1936, Москва), из мещан. Учился в народ-
ном училище. С 15 лет ученик в столярной мастерской, затем на Литейном заводе. В 1893–
1905 токарь Одесских железнодорожных мастерских. Окончил трехлетние технические 
вечерние классы. С февраля 1901 член РСДРП. С 1904 член агитационного центра при боль-
шевистском Одесском комитете РСДРП. Во время октябрьских погромов 1905 в Дальниц-
ком районе организовал боевую дружину железнодорожных рабочих, с ноября член Одесско-
го комитета РСДРП и руководства Совета рабочих депутатов Одессы, после разгона Совета 
до марта 1906 на нелегальном положении в Одессе, Путивле и Екатеринославе. Участник 
кампании по выборам в Государственную думу и на съезд РСДРП в Лондоне. После месяч-
ного заключения в Екатеринославе уехал в Швейцарию, токарь фабрики Цюриха, часто ви-
делся с В. И. Лениным. В 1911–1913 лечил легкие на курорте Аразу. Учился в техникуме 
и инженерном училище в Констанце. С начала Первой мировой войны работал на заводе. 
В 1917 уполномоченный ЦК большевиков в межпартийном комитете по возвращению поли-
тических эмигрантов в Россию.

С мая 1917 в Петрограде, на Охтенском заводе взрывчатых веществ токарь в тротиловом 
производстве, член заводского комитета, вел партийную работу; в июле арестован, затем из-
бран председателем Полюстровской районной думы и в Пороховской райком большевиков. 
В сентябре 1917 командирован в Нижний Новгород выяснить возможность размещения там 
рабочих и служащих Охтенского завода, избран в Нижегородский совет и заочно в Петро-
градский совет. В 1918–1922 председатель Исполкома Пороховского районного совета.

По заданию Чрезвычайной комиссии по снабжению армии реэвакуировал завод, и 17 де-
кабря 1919 завод выпустил первую партию боевых капсюлей. На XI общегородской конфе-
ренции избран в ПК. В марте 1920 по предложению Г. Е. Зиновьева переизбирался в ПК, 
затем до 1926 в Петроградский и Ленинградский губком РКП(б), член Исполкома Петро-
градского совета в 1920–1926. В 1920–1926 член ВЦИК VIII–XI созывов. С 1922 началь-
ник Севзапвоенпрома (областного филиала Главного управления военной промышленности, 
объединявшего предприятия химические, металлургические, судостроительные и изготав-
ливающие порох. Охтенский завод до 1929 назывался: Центральный опытный завод порохов 
и взрывчатых веществ им. И. А. Авдеева. В 1923–1925 заместитель начальника Главвоенпро-
ма, добивался на оборонных заводах максимального расширения мирного производства при 
сохранении постоянной готовности к немедленному выпуску военной продукции. В 1923 
выступал против свертывания промышленности Петрограда. Избран на XIII съезде РКП(б) 
в ЦКК, на XIV съезде ВКП(б) —  кандидатом в члены ЦК. Участник «новой оппозиции», 
выведен из кандидатов в члены ЦК. На XV съезде ВКП(б) исключен из партии. Председа-
тель Сталинского губернского СНХ, осудил оппозицию, признал решения ВКП(б). В июне 
1928 восстановлен в ВКП(б), работал в Москве в Наркомземе, на Мытищенском комбинате 
искусственного волокна. Пенсионер, в августе 1936 арестован, 10 октября Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Реабилити-
рован в июне 1957.

Алексеев Петр Алексеевич (1893, Псковская губ. — 1937, Ленинград), из крестьян. Окон-
чил церковно-приходскую школу в 1905. С 1908 работал на фанерно-пильном заводе Шту-
дерса. В 1913 вступил в профсоюз деревообделочников. В начале 1914 вступил в группу 
большевиков. В 1914 поступил на завод «Феникс» на Выборгской стороне. Вошел в группу 
большевиков, существовавшую при Народном доме Паниной. Закупал бумагу для печатания 
газеты «Пролетарский голос». Был в числе организаторов партийной ячейки на заводе «Фе-
никс». В 1915 избран в Исполнительную комиссию Выборгского РК, где выполнял обязаннос-
ти секретаря и казначея. Тогда же был избран от завода в Выборгский  военно-промышленный 
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комитет. В 1916 перешел на Арматурно-электротехнический завод, оставаясь членом Выборг-
ского РК. В 1917 избран депутатом Петроградского совета. Входил в состав завкома. В нача-
ле 1918 с завода перешел на работу секретарем в Выборгский РК. Был на Псковском фронте 
во время немецкого наступления, но в боевых действиях непосредственного участия не при-
нимал. При мобилизации 1918 был признан негодным к военной службе. Входил в состав 
Петроградского исполкома. В 1919 организатор Василеостровского РК. Делегат VIII съезда 
РКП(б). В конце сентября 1919 был отправлен на Южный фронт против Деникина, инструк-
тор Политотдела 14-й армии. Дважды перенес тиф и в мае 1920 вернулся в Петроград, где 
прошел продолжительное лечение. В 1921–1922 несколько месяцев работал в Выборгском 
и в Василеостровском РК. Затем получил назначение в Псковский губком, где заведовал ор-
ганизационным отделом. В апреле 1923 возвращен возглавлять орготдел в Выборгском РК. 
В 1924–1928 работал секретарем Выборгского и Московско-Нарвского райкомов. В марте 
1929 утвержден председателем Ленинградского областного совета профессиональных сою-
зов и введен в состав Ленинградского обкома ВКП(б). 1927–1930 —  кандидат в члены ЦК, 
в 1930–1937 —  член ЦК. Был членом Президиума ВЦСПС. Состоял членом Общества ста-
рых большевиков. В 1937 был арестован органами НКВД по обвинению в принадлежности 
к «контрреволюционному центру правых в Ленинграде». Приговорен к расстрелу. Реабили-
тирован в 1955.

Антипов Николай Кириллович (партийные псевдонимы Анатолий, Нечаев) (1894, Новго-
родская губ. — 1938, Москва), из крестьян. Окончил 4-классное техническое училище морско-
го ведомства. С 1909 слесарь Адмиралтейского судостроительного завода, затем машиностро-
ительного завода «Я. М. Айваз» в Петербурге. С 1911 участник марксистского кружка, с 1912 
член РСДРП, большевик, в 1913–1914 член Исполнительной комиссии ПК РСДРП(б) от Вы-
боргского района. На совещании с депутатами-большевиками Государственной думы 4 ноября 
1914 арестован, 13 февраля 1915 приговорен к 8 месяцам заключения в крепости. Затем отдан 
в солдаты, через месяц дезертировал. На нелегальном положении работал в Москве на заво-
де «Динамо», затем на заводах Петрограда, руководил подпольной типографией, в 1915–1916 
организовывал выпуск газеты «Пролетарский голос», за это заключен в «Кресты». 27 фев-
раля 1917 освобожден восставшими, депутат Петроградского совета. В середине апреля вел 
партийную работу среди российских моряков и солдат Гельсингфорса (Хельсинки). Делегат 
VII (Апрельской) Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП(б). В 1917–1918 член Ис-
полнительной комиссии ПК РСДРП(б). Член президиума Центрального совета фабзавкомов 
Петрограда. Участник Октябрьского восстания. 2 декабря 1917 — 22 марта 1918 член Бюро 
и заместитель председателя ВСНХ. 6–8 марта делегат VII съезда РСДРП(б) (с совещательным 
голосом). В 1918 с марта заместитель председателя СНХ Союза коммун Северной области.

В августе 1918 —  марте 1919 член ПК РКП(б). С сентября 1918 (в дни «Красного терро-
ра») член президиума и заместитель председателя, 1–15 января 1919 председатель ЧК Север-
ной области (Петроградской ЧК) и заведовал в ЧК Отделом по борьбе с контрреволюцией, 
смещен Г. Е. Зиновьевым.

С апреля 1919 до января 1920 секретарь Казанского губкома РКП(б) и одновременно пред-
седатель исполкома Казанского губернского совета, председатель губернской ЧК, член РВС 
Запасной армии Республики. В 1920–1923 член Президиума ВЦСПС (избран на IV съезде 
профсоюзов), заведовал Организационным отделом и был членом ЦК профсоюза железно-
дорожников (Цектран). В 1923–1924 секретарь Московского комитета РКП(б). С 1924 член 
ЦК РКП(б) и в 1924–1925 заведующий Орграспредотделом ЦК РКП(б), в 1924–1925 и 1928–
1930 кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б). С осени 1925 1-й секретарь РКП(б) Уральского 
обкома ВКП(б). В 1926–1927 секретарь Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) и 2-й секретарь 
Ленинградского губкома. 16 января 1928 — 30 марта 1931 нарком почт и телеграфов СССР. 
С 1931 член Всесоюзного общества старых большевиков. В 1931–1934 заместитель наркома 
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Рабоче-крестьянской инспекции СССР и член Президиума Центральной контрольной ко-
миссии ВКП(б) и в 1931–1934 председатель Комиссии по изобретательству при Совете тру-
да и обороны СССР. С 1934 заместитель председателя, с 1935 председатель Комиссии совет-
ского контроля при СНК СССР и заместитель председателя СНК и Совета труда и обороны 
СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

На заседании комиссии Пленума ЦК ВКП(б) 27 февраля 1937 «по делу Бухарина и Ры-
кова» поддержал предложение П. П. Постышева исключить их из партии и предать суду без 
применения высшей меры наказания. 21 июня арестован по ложным обвинениям. Расстре-
лян с личной санкции И. В. Сталина по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. 
Реабилитирован в 1956.

Анцелиович Наум Маркович (1888, Санкт-Петербург —  1952, Москва), сын столяра-ре-
месленника, владельца обойной мастерской. Большевик с ноября 1905. С 1902 учился в 8-й 
Петербургской гимназии, в 1907 исключен «за противоправительственную деятельность», 
с запрещением жить в столицах и еще 54 городах. Окончил Электротехническое училище 
Одессы, помощник электромонтера в мастерской Шустера, затем электротехник на электро-
станции писчебумажной фабрики Усть-Ижоры. Член ЦК организации учащейся и рабочей 
молодежи при ПК РСДРП. Участник создания профсоюзов водопроводчиков, кожевников, 
печатников, а также подпольных типографий и доставки оружия из Финляндии. На неле-
гальном положении член Южного бюро РСДРП(б), в 1912 сослан в Устюг (Вологодская гу-
берния). В 1915 арестован в Петербурге на заседании ПК РСДРП(б), после 8 месяцев заклю-
чения в «Крестах» сослан в Иркутскую губернию.

С марта 1917 в Петрограде, депутат Петроградского совета, председатель Союза рабочих-
электромонтеров, агитатор Военной организации при ПК РСДРП(б) и участник создания 
профсоюзов металлистов, транспортников, строителей, железнодорожников и других и ор-
ганизации Красной гвардии. Член Исполкома Петроградского совета профсоюзов и прези-
диума Центрального совета фабрично-заводских комитетов Петрограда. В августе органи-
зовал противодействие железнодорожников станции Дно для продвижения войск генерала 
Л. Г. Корнилова на Петроград. В октябре член Петроградского ВРК, возглавил захват город-
ской телефонной станции и телеграфа, с 31 октября комиссар над всеми учреждениями ин-
тендантства. В ноябре —  декабре выяснял запасы хлеба в Котласе и Западной Сибири для 
реквизиции и доставки в Петроград.

В 1918 член Исполкома Петроградского совета, председатель городской потребительской 
кооперации и с декабря член Бюро ПК РКП(б). С 13 августа 1918 по 1920 председатель пре-
зидиума Петроградского совета профсоюзов. В 1919 начальник внутренней обороны Петро-
града, в сентябре —  октябре заместитель начальника Политотдела РВС Южного фронта.

В марте —  апреле 1920 делегат IX съезда РКП(б). В 1920–1923 председатель Петро-
градского губернского совета профсоюзов, затем председатель ЦК Союза работников земли 
и леса, секретарь ВЦСПС. С июля 1920 член Петроградского губернского комитета РКП(б). 
В 1921 секретарь заграничной делегации советских профсоюзов. В 1923–1931 председатель 
ЦК профсоюза работников земли и леса. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1927–1934. С 1931 
член Всесоюзного общества старых большевиков. В октябре 1931 —  феврале 1934 замести-
тель наркома Рабоче-крестьянской инспекции, в феврале 1932 —  январе 1934 член Прези-
диума Центральной контрольной комиссии. С 1934 уполномоченный Комиссии советского 
контроля по Горьковскому краю, в 1935–1938 —  по Ленинграду и Ленинградской области, 
в мае 1937 —  марте 1939 член бюро Комиссии советского контроля. Член ЦИК и ВЦИК всех 
созывов, в 1937–1946 депутат Верховного совета СССР. 29 октября 1938 — 24 апреля 1940 
нарком лесной промышленности СССР, затем заведующий культурно-массовым отделом 
и заместитель заведующего отделом охраны труда ВЦСПС. С марта 1939 член ЦК ВКП(б), 
в феврале 1941 исключен, арестован, но вскоре выпущен.
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В начале Великой Отечественной войны арестован при попытке самовольного выезда 
из Москвы на защиту Ленинграда. С 1941 комиссар московской дивизии народного ополче-
ния, в 1942 заместитель начальника политотдела 44-го стрелкового полка Северо-Западно-
го фронта, тяжело ранен, подполковник, награжден орденами и медалями. В 1945–1949 заме-
ститель министра торговли СССР. Затем директор Московского мебельного завода. С 1950 
персональный пенсионер. Похоронен на Коммунистической площадке Новодевичьего клад-
бища Москвы.

Аршавский Константин Григорьевич (1896, Одесса —  1978, Ленинград), сын служаще-
го, потомственный почетный гражданин. Окончил Иркутскую классическую гимназию 
и в Одессе 1-й курс юридического факультета Новороссийского университета (в 1915 исклю-
чен). В РСДРП с февраля 1914, меньшевик-интернационалист, в 1914 член Исполнительного 
комитета Иркутской организации РСДРП, в 1915 член руководящего коллектива Одесской 
группы РСДРП. В 1915 после 7 месяцев тюремного заключения сослан на 5 лет в Верхолен-
ский уезд Иркутской губернии, где участвовал в Манзурской фракции социал-демократов 
(большевиков). За это вновь арестован и выслан в город Киренск. Из ссылки бежал в Петро-
град, где с ноября 1916 по июль 1917 член Инициативной группы меньшевиков («ларинское 
крыло») и секретарь Василеостровского района РСДРП.

В 1917 арестован, освобожден в дни Февральской революции, с 30 апреля секретарь Васи-
леостровского РК меньшевиков, в мае —  сентябре секретарь завкома Петроградского военно-
подковного завода (бывший «Поссель»), и с сентября по январь 1918 —  Василеостровского 
совета фабзавкомов. В 1918 в январе —  апреле организатор Василеостровского РК РКП(б), 
с мая 1918 по август 1920 член ПК РКП(б), его организационной секции, агитационного от-
дела и комиссии ПК РКП(б) по организации выборов в Петроградский совет; заведовал аги-
тационно-пропагандистским отделом Комиссариата печати, агитации и пропаганды. Работ-
ник Политуправления Петроградского военного округа.

В 1919 особоуполномоченный Комитета обороны по гарнизону Красного Села; с июля 
1919 по ноябрь 1920 начальник Политуправления Петроградского военного округа и с июля 
1919 также член Цензорской коллегии при Петроградском окружном фотокинематографи-
ческом комитете.

С марта 1921 вновь член ПК РКП(б), член коллегии агитации и пропаганды. В 1921–
1923 лектор Коммунистического университета им. Зиновьева и в 1922–1923 в Москве декан 
Высшей военно-педагогической школы. В 1923 начальник Политотдела Управления воен-
но-морских учебных заведений, с 1924 помощник комиссара по учебной части и начальник 
кафедры социальных наук Военно-морской академии. Одновременно с 1 апреля 1924 в Сев-
запкино председатель сценарно-постановочной комиссии и редактор всех надписей к выпу-
скаемым картинам. В 1926–1929 работал в Политехническом институте. С 1929 профессор 
Института народного хозяйства им. Энгельса, затем профессор Всесоюзного коммунистиче-
ского сельскохозяйственного университета им. Сталина.

8 января 1935 уволен с работы, исключен из ВКП(б) за «шатания от генеральной ли-
нии по вопросу построения социализма в одной стране» и в период «зиновьевской оппози-
ции». 6 февраля арестован в Одессе по обвинению в принадлежности к оппозиции и 3 июня 
приговорен Особым совещанием к 3 годам исправительно-трудовых лагерей; 7 июля 1938 
с тем же обвинением приговорен еще к 5 годам лагерей. В 1942–1945 на фронте, тяжело 
контужен, награжден двумя медалями. В мае 1950 Особым совещанием МГБ СССР откон-
воирован на поселение в Северо-Казахстанскую область. Реабилитирован в 1955. С 1956 
в Ленинграде, старший библиотекарь Библиотеки Академии наук СССР. Сотрудник Му-
зея Великой Октябрьской социалистической революции в Ленинграде, затем персональ-
ный пенсионер.
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Бадаев Алексей Егорович (1883, Орловская губ. — 1951, Москва), из крестьян. С 1903 
в Петербурге, чернорабочий, слесарь Александровского механического завода, затем мас-
терских Николаевской железной дороги, посещал Смоленскую воскресно-вечернюю школу 
для рабочих. Член РСДРП(б) с 1904, с 1906 агитатор Союза металлистов. В 1912–1913 зна-
чился издателем петербургской легальной газеты «Правда» и публиковался в ней. Член ПК 
РСДРП в 1913–1914. Депутат IV Государственной думы от рабочих Петербургской губер-
нии и с марта 1914 член Русского бюро ЦК РСДРП. В ночь на 5 ноября 1914 арестован как 
член организации, ставящей целью свержение государственного строя, сослан в 1915 на веч-
ное поселение в Туруханский край (Восточная Сибирь).

С марта 1917 в Петрограде, участник I Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК I со-
зыва и с 20 августа гласный Городской думы Петрограда; участник Демократического со-
вещания и член Совета Республики (Предпарламента). Делегат II Всероссийского съезда 
Советов. С 9 декабря председатель Центральной продовольственной управы Петрограда. Де-
путат Всероссийского Учредительного собрания от Кавказского фронта. В 1918 комиссар 
продовольствия Петрограда и Северной области, затем комиссар и председатель Петроград-
ской трудовой коммуны.

С 1919 на ответственных постах обществ потребительской кооперации Москвы и Петро-
града. С 31 июля 1919 кандидат в члены, с ноября член ПК РКП(б). В 1920–1921 председа-
тель Московской коммуны. В 1921–1929 председатель Петроградского единого потребитель-
ского общества (ПЕПО), Ленинградского союза потребительских обществ. С 1922 кандидат 
в члены и в 1925–1951 член ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР. С 1930 председатель Центросо-
юза, с 1931 —  Московского союза потребительских обществ. Автор мемуаров «Большевики 
в Государственной Думе», с 1931 член Всесоюзного общества старых большевиков. В 1930–
1933 председатель Центросоюза, затем председатель Московского союза потребительных об-
ществ, заместитель председателя Московского совета. С октября 1935 заместитель наркома 
пищевой промышленности СССР, затем с августа 1937 нарком пищевой промышленности 
РСФСР. В 1937–1950 депутат Верховного совета СССР. 19 июля 1938 — 4 марта 1943 пред-
седатель Президиума Верховного совета РСФСР и заместитель председателя Верховного 
совета СССР. За пьянство в дни визита в Монголию и Туву смещен Сталиным с высокого 
поста и назначен главой треста Главпиво и членом коллегии Наркомата пищевой промыш-
ленности СССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Его имя носил Москов-
ский пивоваренный завод.

Будаев Павел Антонович (1892, Тверская губ. — 1958, Москва), из крестьян-бедняков. 
Окончил 4-классное начальное училище, с 12 лет в г. Красный Холм подсобный рабочий 
на складе, затем половой в трактирах. С 1908 в Петербурге, работал в пекарне Филиппова, 
затем до 1917 —  в булочных разных хозяев, активист Петербургского союза булочников, из-
бирался в члены правления, автор статей и рассказов в профессиональных журналах «Голос 
булочника и кондитера», «Булочник и кондитер», «Жизнь пекарей». С 1912 член РСДРП(б), 
в сентябре выслан на два года под гласный надзор полиции в Красный Холм. По амнистии 
в связи с 300-летием дома Романовых вернулся в Петербург к партийной и профсоюзной ра-
боте, секретарь Союза булочников и глава в нем ячейки большевиков. После закрытия союза 
участник организации нелегального профсоюза пекарей. В 1915 возглавил партийную орга-
низацию пекарей Выборгского района, редактор и автор выпущенного ею в 1916 на гектогра-
фе нелегального сборника «Вопросы войны». Из-за ареста участников профсоюза перешел 
на нелегальное положение, подсобный рабочий Аэропланного завода в Новой деревне.

В 1917 член правления Союза булочников, с марта депутат от него в Петроградском совете, 
с мая технический секретарь Рождественского РК РСДРП(б), с сентября председатель Пе-
троградского союза рабочих мучных изделий (Союз пищевиков). Секретарь Оргбюро по со-
зыву Всероссийской конференции профсоюзов в Петрограде. В ноябре на I Всероссийской 



458

конференции рабочих пищевой промышленности избран членом Центрального совета сою-
за. В начале 1918 введен в состав СНХ народного хозяйства Северного района и избран чле-
ном президиума СНХ. Руководил национализацией предприятий пищевой промышленно-
сти. Летом недолго работал в Центральной петроградской продовольственной управе, затем 
вернулся в СНХ. Весной 1919 мобилизован в армию, но вскоре избран в Бюро ПК, где управ-
лял делами ПК, затем до декабря заведовал Отделом статистики и информации при ПК.

С января 1920 в Москве секретарь ЦК Союза пищевиков, участник агитпарохода ВЦИК 
«Красная звезда». С ноября 1921 уполномоченный ЦК пищевиков на Украине, затем пред-
седатель Всеукраинского комитета Союза пищевиков. С мая 1927 председатель ЦК пище-
виков, с октября 1928 начальник Управления мукомольной промышленности и на других 
руководящих должностях Наркомата снабжения СССР. В 1930 окончил экономическое от-
деление при Институте красной профессуры, преподаватель социально-экономических дис-
циплин. С мая 1933 начальник Особой инспекции Моссовета по выдаче и использованию 
продовольственных карточек, с лета 1935 преподавал в учебном комбинате хлебопечения. 
С 1938 заведовал парткабинетом швейной фабрики «Красная Оборона», затем консультант 
парткабинета.

С октября 1941 до осени 1946 преподаватель и пропагандист в армии, награжден орденом. 
После демобилизации в звании капитана вернулся в парткабинет фабрики «Красная Оборо-
на», затем сотрудник райкома партии, с 1953 персональный пенсионер союзного значения.

Быстрянский (наст. фамилия Ватин) Вадим Александрович (1886, Петербург —  1940, 
Москва), сын инженера путей сообщения. Окончил гимназию, учился на историко-филоло-
гическом факультете Петербургского университета, в университете Цюриха (Швейцария). 
С марта 1907 большевик, пропагандист в Нарвском, затем в 1-м Городском районах партии, 
член Исполнительной комиссии райкома. С 1908 член ПК большевиков. 14 марта 1909 аре-
стован вместе с другими членами ПК. После 20 месяцев тюрьмы сослан в Сибирь в дерев-
ню Быструю (по ее названию взял партийный псевдоним), затем в Минусинск, где заведовал 
научным отделом библиотеки краеведческого музея, писал статьи в «Забайкальское обозре-
ние» и местные газеты, автор краеведческих трудов. В конце 1916 получил разрешение  уехать 
в Киев.

В 1917 член Киевского комитета РСДРП и с марта соредактор газеты «Голос социал- 
демократа», с июня член Екатеринославского комитета РСДРП и редколлегии его газеты 
«Звезда», член бюро областного комитета РСДРП и редакции его газеты «Донецкий проле-
тарий». С октября в Петрограде, член бюро фракции большевиков на II Всероссийском съе-
зде Советов, член ВЦИК II и III созывов.

В 1918–1922 член редколлегии газет «Петроградская правда», «Северная коммуна». 
В 1919 в марте делегат VIII съезда РКП(б), с 31 июля член ПК РКП(б) и редколлегии «Из-
вестий Петроградского Совета», в которых писал передовицы. Затем член Петроградской гу-
бернской контрольной комиссии, бюро райкома Центрального городского района. С 1920 
представитель Петрограда в Центральном бюро Комиссии по истории Октябрьской револю-
ции истории коммунистической партии (Истпарт) и глава Петроградского истпарта. С 1923 
заведовал кафедрой ленинизма в Коммунистическом университете, автор изданных в 1925 
книг «Ленин как материалист-диалектик», «Ленин-историк. Историзм и ленинизм». Руко-
водил подготовкой аспирантов в Ленинградском государственном университете и Полити-
ко-просветительном институте им. Крупской. Позднее член Ленинградского губкома и ре-
дакции «Ленинградской правды». Делегат в 1927 XV и в 1930 XVI съездов ВКП(б). С 1932 
член Всесоюзного общества старых большевиков. С 1936 директор Ленинградского институ-
та истории ВКП(б), член комиссии по учебникам, назначенной ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 
С сентября 1940 в Москве член редколлегии и заведующий отделом пропаганды газеты 
«Правда».
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Васильев Антон Ефимович (1885, Ногородская губ. — 1970, Ленинград), из крестьян. 
Отец —  плавильщик на Путиловском заводе. Окончил начальную школу при заводе. Затем 
работал конторе чугунно-литейной мастерской «мальчиком на побегушках». С 1905 в ла-
фетно-снарядной мастерской. С 1904 числил себя принадлежавшим к партии большевиков. 
В 1906 был членом районного комитета, организатором кружка. С 1907 входил в Петербург-
ский комитет. В 1908 в ПК был помощником секретаря по технической части, занимаясь пе-
чатью и распространением литературы. В 1908–1909 входил в Исполнительную комиссию 
ПК. Неоднократно подвергался арестам, в 1911–1913 отбывал ссылку в Архангельской гу-
бернии. По возвращении в Петербург был снова арестован и выпущен под гласный надзор 
полиции в 1914. В августе 1914 перешел на нелегальное положение. Выступал на митингах 
и районных собраниях. Работал на заводе «Айваз». Спасаясь от ареста, выезжал в Финлян-
дию, а затем уехал в Ростов-на-Дону и устроился на завод «Аксай» в Нахичевани. В кон-
це марта 1917 вернулся в Петроград и поступил на Путиловский завод. Был выбран в зав-
ком и стал его председателем. Входил в районный комитет Нарвского района. В 1918 выбран 
председателем заводоуправления на Путиловском заводе. В августе 1918 был командиро-
ван в распоряжение ЦК для отправки на чехословацкий фронт. Январь —  сентябрь 1919 —  
председатель районного управления тяжелой промышленности. В августе 1919 избран чле-
ном Президиума Совета народного хозяйства Северного района. В октябре 1919 назначен 
членом Совета военной промышленности (Промвоенсовета) и переведен в Москву. Во вре-
мя осеннего наступления Юденича назначен в Нарвском районе начальником штаба оборо-
ны, а затем уехал на фронт комиссаром бригады. В марте 1920 возвращен в Москву и назна-
чен директором Государственного оптико-механического завода. В августе 1921 направлен 
в Петроград, где затем был избран заместителем председателя Губисполкома, одновременно 
возглавил Петроградское губернское экономическое совещание. С 1923 член Петроградской 
губернской контрольной комиссии. Затем возглавил инспекцию торговли и промышленно-
сти Петроградского отделения РКИ. 1923–1925 —  член Центральной контрольной комиссии. 
С 1931 на пенсии.

Вилисов (Вилесов, Виалисов, Виллисов) Максим Степанович (1886, Мотовилиха —  
1933). Партийные клички «Юст», Москвич. Сын рабочего-слесаря. Окончил начальное 
училище. Затем поступил на Мотовилихинский завод рассыльным при конторе снарядно-
го цеха. Затем был учеником слесаря, а в 1900-х работал в конторе по счетоводству. Уча-
ствовал в забастовках 1899 и 1903. В 1904 вступил в РСДРП. В 1905 принимал активное 
участие в революционных событиях в Пермской губернии. В 1906–1907 работал в Мотови-
лихинском район ном комитете партии организатором ячеек, секретарем, библиотекарем, 
казначеем. Входил в состав Пермского городского комитета. В 1907 был арестован, сидел 
в тюрьме, выслан в Тобольскую губернию. С 1911 вернулся в Мотовилиху. В июле 1914 пе-
ребрался в Петроград. Устроился в военный госпиталь в Лесном, там вел пропаганду сре-
ди раненых, распространял прокламации, поддерживая связь с Выборгской районной пар-
тийной организацией. Затем перешел на работу в больничных кассах Путиловского завода 
и завода «Треугольник». Вел партийную работу в Нарвском районе. 5 ноября 1915 был аре-
стован. До середины 1916 содержался в Доме предварительного заключения, затем выслан 
в Иркутскую губернию. Из места ссылки сбежал в Иркутск, где работал на кожевенном за-
воде под чужим именем, был опознан, арестован и возвращен к месту ссылки в начале 1917. 
После Февральской революции уехал в Петроград, был избран в Московско-Нарвский союз 
металлистов, затем работал в качестве члена исполнительной комиссии правления Петрог-
радского союза металлистов до января 1918. В январе 1918 выдвинут в рабочее правление 
Путиловского завода и Путиловской верфи. В 1918–1921 председатель Рабочего правле-
ния заводов тяжелой промышленности, входил в Петроградский комитет Союза рабочих ме-
таллистов. Принимал деятельное участие в организации обороны Петрограда при осеннем 
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 наступлении  белой  Северо-Западной армии. В 1922 после непродолжительного пребывания 
в должности инструктора Северо- Западного экономического совещания был избран предсе-
дателем завкома на заводе «Треугольник», С июня 1923 состоял председателем Московско- 
Нарвского райис полкома. На XIV съезде примкнул к «новой оппозиции», подписал «заяв-
ление 83-х». Написал отказ от оппозиции после 1927. В 1926–1927 работал заместителем 
председателя Губсовнархоза. В 1928 вернулся в Ленинград, где до мая 1929 работал в Отделе 
коммунального хозяйства, затем секретарем партийного коллектива Электротока. С 1930 —  
управляющий Ленинградским отделением акционерного общества «Орга-Металл». В октя-
бре 1932 назначен на Северную судоверфь заместителем директора по найму рабочей силы 
и культурно- бытовому обслуживанию. В 1933 заведующий лабораторией в Отделе борьбы 
с наводнениями в Научно-исследовательском институте коммунального хозяйства. 26 сен-
тября 1933 погиб, попав под трамвай.

Володин Василий Гаврилович (1890, Новгородская губ. — 1936), из крестьян. Окончил 
сельское училище. В Петербурге получил профессию бухгалтера на курсах Бабенко. Рабо-
тал чернорабочим, приказчиком, конторщиком, газетчиком. Осенью 1908 вступил в РСДРП. 
В 1909 был членом районного комитета 2-го Городского района и подвергся аресту за участие 
в организации нелегальной типографии и хранение запрещенной литературы. Приговорен 
к 2 годам крепости, заключение отбывал в тюрьме предварительного заключения и в Кре-
стах, содержался в одиночной камере. В 1912 организовал союз приказчиков и счетчиков, 
снова арестован за проведение стачки приказчиков и агитацию среди рабочих фабрики Пет-
рова. Выслан из Петербурга с лишением права жительства в 50 городах империи. В годы Пер-
вой мировой войны служил в частных конторах. В 1915–1916 на военной службе, рядовым 
в 178-м пехотном запасном батальоне. После демобилизации работал в больничных кассах 
рядовым сотрудником, помощником секретаря и секретарем. В марте 1917 в Спасском райо-
не был секретарем отделения Союза торгово-промышленных служащих. Принимал участие 
в формировании Совета Московско-Заставского района. В июне как военнообязанный был 
отправлен в 173-й батальон в Новгородской губернии. В дни Октябрьской революции на-
ходился на Петроградском эвакопункте в бывшем Николаевском военно-сухопутном гос-
питале. С ноября 1917 по май 1918 состоял бухгалтером Отдела металла ВСНХ, был ко-
миссаром объединенных контор акционерных обществ «Продамета» и «Кровля» в Москве. 
До июня 1919 был ответственным организатором партийных комитетов Спасского и 2-го Го-
родского районов. Затем входил в Бюро ПК. Осенью 1919 мобилизован и стал помощни-
ком начальника Политотдела, возглавив политотдел Управления запасных частей 7-й ар-
мии, а затем 15-й, действовавшей на Западном фронте. С марта 1921 начальник Политотдела 
Кронштадтской крепости и базы, член тройки по перерегистрации Кронштадтской партий-
ной организации. С декабря 1921 начальник Политического управления Петроградского во-
енного округа и член РВС. В 1923–1930 член РВС Западного фронта, начальник Политиче-
ского управления, помощник командующего Западным фронтом по политчасти. Был членом 
РВС Туркестанского фронта, Северо-Кавказского ВО, начальником политического управ-
ления, член РВС Московского военного округа. Уволен в звании армейского комиссара 2-го 
ранга из РККА в феврале 1931. Работал ответственным инструктором группы Наркомата 
РКИ СССР, руководителем химической группы Наркомата РКИ СССР и членом коллегии 
Наркомата РКИ СССР в 1932–1933. Назначен начальником политотдела Омской железной 
дороги в 1933. С декабря 1934 был председателем ЦК Союза железнодорожников Юга. Умер 
2 мая 1936 (по официальной версии застрелился).

Гаврилов Михаил Гаврилович (?–?) В 1917 член Военной орагнизации большевиков, чи-
слился в Петроградском районном комитете. В 1919 член Президиума Военной секции Пе-
троградского совета.
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Гессен Сергей Михайлович (1898, Батум —  1937, Минск), сын служащего Азовского па-
роходства, а затем банков в Петербурге; в 1916 окончил в Петрограде 3-е реальное учили-
ще. Большевик с 1916, пропагандист в Выборгском и Нарвском районах, исключен из Петро-
градского университета, был арестован в августе 1916 и феврале 1917 (освобожден хлопотами 
двоюродного дяди Иосифа Владимировича Гессена, адвоката, члена ЦК кадетов, соредактора 
газеты «Речь»).

В 1917 с апреля член ПК и с 7 сентября кандидат в члены Исполнительной комиссии ПК 
РСДРП(б); член и с октября 1917 по март 1918 организатор (секретарь) Нарвского и некото-
рое время Невского райкомов РСДРП(б). В 1918 член бюро ПК РКП(б), его военно- морского 
отдела, представитель ПК РКП(б) в Петроградском совете, заведовал агитационным отде-
лом Петроградской коммуны (в Смольном) и с июля член Северного областного комите-
та РКП(б) и редакции «Петроградской правды». (По словам К. И. Шелавина, в 1918 неглас-
но также секретарь подпольного ПК «левых коммунистов».) В 1919–1920 член бюро ПК 
РКП(б). В начале 1919 председатель Военной секции Петроградского совета, затем в 1919–
1920 начальник политотдела 7-й армии, заведующий Петроградским отделением Главполит-
пути (Главное политуправление путей сообщения), член ЦК Цектран (Союза транспортных 
рабочих), до 1922 организатор Нарвско-Петергофского РК РКП(б), с 31 марта 1921 началь-
ник Петроградского укрепленного района. В 1923–1925 секретарь ЦК Коммунистического 
интернационала молодежи (КИМ), член Исполкома Коминтерна, в 1925–1926 заведовал От-
делом агитации и пропаганды ЦК КП(б) Белоруссии.

Участник «новой» и «объединенной оппозиции», 25 мая 1927 подписал «Заявление 83-х». 
На XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 исключен из партии как «активный деятель троцкист-
ской оппозиции», восстановлен 22 июня 1928 по постановлению Президиума ЦКК ВКП(б). 
В 1928–1929 заведовал социально-культурным сектором Плановой комиссии в Махачкале. 
С января 1930 в Смоленске заместитель председателя Облплана и уполномоченный по За-
падной области Наркомата тяжелой промышленности СССР. Арестован 9 декабря 1934, эта-
пирован в Ленинград. (Ожидая ареста, оформил развод, чем спас жену и дочь от репрессий; 
но в начале 1935 арестован отец, пенсионер по болезни, в марте сослан «как социально-опас-
ный элемент» в г. Атбасар Карагандинской области, где умер в феврале 1937.) На процессе 
«Московского центра» объявлен участником «зиновьевской контрреволюционной организа-
ции», созданной с целью захвата власти и организовавшей убийство С. М. Кирова. 16 янва-
ря 1935 приговорен к 6 годам заключения. В тюрьме особого заключения (политизоляторе) 
города Верхнеуральск (Челябинская обл.) более полугода сидел в одной камере с Г. Е. Зино-
вьевым, 7 декабря 1936 вслед за ним этапирован в Москву, в Бутырскую тюрьму. По запро-
су нар кома внутренних дел Белорусской ССР от 23 апреля 1937 этапирован в Минск, где 
27 июля на новом следствии подвергнут жестоким пыткам. Военная коллегия Верховного 
суда СССР 30 октября «без вызова свидетелей обвинения и защиты» приговорила к расстре-
лу с конфискацией имущества, расстрелян 31 октября 1937. Реабилитирован в 1958 частич-
но, в 1988 полностью.

Гордон Абе Исаакович (псевд. Николай, Дон, Менахем) (1884, Тукум, Лифляндская 
губ. — 1937), сын портного, с 1897 ученик в типографии. В 1901 в Риге примкнул к Латыш-
ской СДП. Весной 1905 организовал в г. Тальсене подпольную типографию для печатания 
латышских листовок, вскоре арестован. До ноября 1905 сидел в Рижской центральной тюрь-
ме, где примкнул к Бунду. Участник вооруженного восстания в Тукум-Тальсенском районе, 
при подавлении скрылся. В 1906 в организации Бунда в Вильно арестован. С 1907 член Риж-
ского комитета Бунда, арестовывался. После освобождения из тюрьмы работал в профсою-
зах и культурно-просветительной организации «Вестник знания». С лета 1913 на партийной 
работе в Варшаве, делегирован в Киев на II Всероссийский съезд кооперативов, затем после 
краткого ареста вернулся в Варшаву. После провалов бежал в Берлин, работал в типографии.
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В начале Первой мировой войны отправлен в концлагерь в Дебериц. После возвращения 
в Берлин арестован как германский социал-демократ, освобожден по ходатайству К. Либк-
нехта. В Стокгольме в 1915 вступил в заграничную организацию большевиков. В апреле 1916 
выслан вместе с Н. И. Бухариным и Ю. Пятаковым в Норвегию. Затем в Дании работал в ти-
пографии, вел агитацию среди рабочих-евреев, вместе с М. С. Урицким и Г. И. Чудновским 
выпустил номер еврейской газеты для рабочих «Арбейтер Штимме».

С весны 1917 в Петрограде на партийной и профсоюзной работе, секретарь, затем предсе-
датель Союза рабочих печатного дела. С 1918 депутат Петроградского совета. С 31 июля 1919 
кандидат в члены ПК РКП(б). Участник «новой оппозиции». С 1927 заведовал экономиче-
ским отделом Донского совнархоза и председатель Азовско-Черноморского крайкома Рос-
сийского общества Красный Крест. В 1927 исключен из ВКП(б), в 1928 восстановлен. В 1935 
арестован НКВД. Погиб в заключении.

Данилов Петр Архипович (1888, Рязанская губ. — 1937, Сандармох), из крестьян. С 10 лет 
батрачил у местных помещиков, учился в начальной школе, с 11 лет работал на винокурен-
ном заводе в имении графа Игнатьева. С 1907 сторож в Богородске, затем рабочий хлоп-
чато-бумажной фабрики Меньщикова и предприятий Данковского уезда. С 1910 в Москве, 
монтер по освещению Черкизовского добровольного пожарного общества, с 1913 на вагоно-
строительном заводе в Мытищах. С 1914 член РСДРП(б), участник организации профсоюза 
металлистов «Единение». С ноябре 1914 служил в телеграфной роте. Как рабочий-металлист 
в мае 1916 командирован с фронта на Путиловский завод, работал в его больничной кассе. 
В марте 1917 избран в цеховой комитет, с апреля член заводского комитета. Вступил в Пути-
ловский отряд Красной гвардии, членом пятерки по организации и снабжению Красной гвар-
дии, участвовал в действиях против Корнилова под Пулково и против войск Керенского под 
Гатчиной и в 1918 под Нарвой во время немецкого наступления. С апреля 1918 председатель 
завкома Путиловского завода, депутат завода в Петроградском совете.

В 1919 организатор коллектива коммунистов Путиловского завода, во время осеннего по-
хода белых на Петроград участвовал в организации ускоренного ремонта бронепоездов и бро-
неавтомобилей. Член Нарвско-Петергофского РК. По предложению Г. Е. Зиновьева с марта 
1919 член ПК, в 1920–1923 также член Петроградского губкома. Член Исполкома Петросове-
та в 1919–1922. Из-за конфликта с парторганизацией завода в 1922 покинул пост председате-
ля завкома. С октября 1922 работал в кассе взаимопомощи Петроградского районного комитета 
Всероссийского союза рабочих металлистов, с 1923 секретарь его правления, затем возглавлял 
технико-экономический и организационно-инструкторский отделы, член президиума Ленин-
градского губернского совета профессиональных союзов. В 1924–1926 член Контрольной ко-
миссии Ленгубкома ВКП(б). Участник оппозиции до конца 1925, после XIV съезда ВКП(б) 
отошел от нее. С мая 1926 заместитель председателя Ленинградской комиссии по улучшению 
жизни детей (КУЖДа) и управляющий ее учебно-производственным комбинатом. После XIV 
съезда ВКП(б) порвал с оппозицией. Директор в 1930–1932 завода им. Ворошилова, в 1933–
1935 —  завода «Красная Вагранка». Окончил машиностроительный факультет Ленинградской 
промышленной академии им. Сталина. С 1936 в Луге заместитель директора Промкомбината. 
Арестован 20 июля 1936 как участник «контрреволюционной троцкистско-зиновьевской терро-
ристической организации», осужден на 10 лет лагерей, отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. В 1937 по приговору особой тройки НКВД СССР по ЛО расстрелян в Сандармохе.

Евдокимов Григорий Еремеевич (1884, Семипалатинская губ. — 1936, Москва), из ме-
щан. Окончил городское училище. С 1899 матрос на торговых судах, чернорабочий, батрак. 
С 1903 член РСДРП, работал в Омске, Павлодаре. В 1908 впервые арестован, сидел 8 месяцев 
в тюрьме. С 1913 в Петербурге, фрезеровщик Путиловского завода и сотрудник его больнич-
ной кассы. В 1915 сослан в Иркутскую губернию, пытался бежать, возвращен.
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В 1917 член Центробалта, представитель Выборгского района в ПК большевиков, с сентя-
бря член Исполкома Петроградского совета. Делегат II Всероссийского съезда Советов, кан-
дидат в члены ВЦИК. Депутат Всероссийского Учредительного собрания от Петроградского 
столичного округа. В 1918 член Президиума ВЦИК. Комиссар промышленности Союза ком-
мун Северной области. В 1919 член ПК и с 31 июля член Бюро ПК РКП(б) и его представи-
тель в Петроградском совете. Член ЦК РКП(б)-ВКП(б) в 1919–1920 и 1923–1928. С 25 ав-
густа 1920 до 10 мая 1921 начальник политотдела и член РВС 7-й армии Западного фронта. 
В 1922–1925 председатель Петроградского совета профессиональных союзов и в 1923–1925 
заместитель председателя Петроградского (Ленинградского) совета и Экономического со-
вещания Г. Е. Зиновьева. С сентября 1925 до января 1926 1-й секретарь Ленинградского гу-
бернского комитета ВКП(б). В 1925–1927 член Президиума ЦИК СССР. Участник зиновь-
евских репрессий против «классовых врагов», с 1925 в «новой» и с 1926 в «объединенной» 
оппозициях. С 1926 секретарь ЦК и член Оргбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б), исключен 9 апре-
ля 1926. 14 ноября 1927 исключен из ЦК ВКП(б) и в декабре —  из ВКП(б); в июне 1928 
покаялся, восстановлен в ВКП(б). В 1927–1928 член правления Центросоюза, заместитель 
председателя Ульяновской губернской плановой комиссии. В 1929–1934 председатель Са-
марского областного союза сельскохозяйственной кооперации, начальник Главного управ-
ления молочной промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР. В ходе ре-
прессий после убийства Кирова арестован 8 декабря 1934, исключен из ВКП(б), 16 января 
1935 по делу «Московского центра» приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 
к 8 годам тюремного заключения. На процессе «Антисоветского объединенного троцкистско-
зиновьевского центра» вынесен смертный приговор. Расстрелян 25 августа 1936. Реабилити-
рован в 1988.

Егорова Евгения Николаевна (наст. имя Лиепинь Марта-Элла; партийные псевдонимы: 
Женя, Элла Крастынь) (7 марта 1892, Руиене —  8 апреля 1938, Москва), из лютеранской се-
мьи латышей столяра и прачки, училась в начальном городском училище. Портниха. Участ-
ница социал-демократического движения с 1909, формально принята в РСДРП(б) в 1911, 
на партработе в Риге, работала в подпольной типографии. В 1912 арестована, бежала, в Моск-
ве на нелегальном положении посещала лекции в Университете Шанявского, с 1913 член Со-
юза швейников. В 1913 три месяца в тюрьме. В 1914 за антивоенную агитацию после полу-
года тюрьмы выслана в Иркутскую губернию, осенью 1916 бежала в Петроград, с паспортом 
на имя Евгении Николаевны Егоровой (одолжен у жены большевика Н. Г. Козицкого).

В 1917 член ПК и секретарь Выборгского РК РСДРП(б). Организатор торжественной 
встречи В. И. Ленина из эмиграции, подруга Н. К. Крупской; с мая по поручению ЦК партии 
вместе с Г. И. Бокием отвечала за охрану Ленина; в июле —  августе обеспечивала связь ЦК 
РСДРП(б) с Разливом, где скрывались В. И. Ленин с Г. Е. Зиновьевым, в октябре устроила 
Ленина на его последнюю подпольную квартиру у большевички М. В. Фофановой. В октябре 
член Выборгского районного революционного штаба. Создала отряд Красной гвардии Вы-
боргской стороны, участвовавший в аресте Временного правительства.

В связи с избранием в ПК РКП(б) освобождена 13 июня 1918 от обязанностей секрета-
ря РК Выборгской стороны, назначена его ответственным организатором. Заведовала в ПК 
РКП(б) отделом агитации и пропаганды и комиссией агитации и пропаганды среди работ-
ниц. Организовывала переселение и подселение рабочих в богатые квартиры. Представля-
ла ПК РКП(б) в Петроградском совете, заведовала агитационным отделом Петроградской 
Коммуны (в Смольном). В 1919 с мая секретарь Саратовского губернского комитета РКП(б); 
с 27 ноября член Бюро ПК РКП(б); помощник директора 4-й швейной фабрики.

С февраля 1921 1-й секретарь Городского РК и заведующая отделом губернского коми-
тета РКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. С апреля 1922 до сентября 1923 председатель Пе-
троградского губернского союза швейников и член президиума ЦК Союза рабочих  швейной 
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промышленности. В 1922 также ответственный организатор партийного коллектива при 
Университете им. Зиновьева. С февраля 1923 заведующая транспортным подотделом Пе-
троградского губкома РКП(б) и с июня инструктор Петроградского организационного от-
дела губкома РКИ. С марта 1924 до 1927 секретарь партийного комитета ленинградского 
завода «Красный Треугольник», член Союза химиков. Противница оппозиционных групп 
Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева. С декабря 1928 член ВЦСПС и с июня 1929 председатель 
ЦК профсоюза швейников, затем с 1934 председатель ЦК резино-каучуковой промышленно-
сти. В 1937 на VI пленуме ВЦСПС избрана секретарем и членом президиума ВЦСПС, в речах 
прославляла Сталина, призывала разоблачать вредителей, шпионов, диверсантов, в декаб-
ре арестована, обвинена в троцкистской деятельности и вредительстве в швейной промыш-
ленности Ленинграда. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстреляна 
8 апреля 1938, реабилитирована в 1956.

Женя, см. Егорова Евгения Николаевна.

Залуцкий Петр Антонович (1888, Могилевский уезд —  1937, Москва), из крестьян, эсер-
максималист, участник Революции 1905–1907; с 1907 член РСДРП(б), в 1912 участник 
Пражской конференции РСДРП. С 1911 в Петербурге рабочий Франко-русского завода, со-
трудник газет «Звезда» и «Правда», член Исполнительной комиссии ПК и Русского бюро 
ЦК РСДРП(б). Дважды бежал из ссылки.

В 1917 член ПК РСДРП(б) и депутат Петроградского совета, с октября член Петроград-
ского ВРК. С 1918 политработник Красной армии, в 1919 член Бюро ПК РКП(б). С 1920 
член Президиума ВЦИК и в 1921 его секретарь. С 1920 кандидат в члены, в 1923–1925 член 
ЦК, в 1921–1922 член Оргбюро ЦК РКП(б). Секретарь с 1922 Уральского, затем в 1924–
1925 Северо-Западного бюро ЦК РКП(б) и Ленинградского губернского комитета ВКП(б), 
с 1925 активист «новой оппозиции», обвинял Сталина в лжеленинизме и нарушении ленин-
ских норм внутрипартийной жизни и призвал сместить его с поста генерального секретаря.

В 1927 как активный оппозиционер исключен из ВКП(б). После покаяния в 1928 вос-
становлен, возглавил Нижневолжский краевой Совет народного хозяйства, затем с 1934 —  
строительство Шатурской гидроэлектростанции, управлял трестом «Строймашина». В де-
кабре 1934 в ходе репрессий после убийства С. М. Кирова арестован по делу «ленинградской 
контрреволюционной зиновьевской группы», исключен из ВКП(б), приговорен Особым со-
вещанием при НКВД СССР 16 января 1935 к 5 годам заключения. По приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР расстрелян 10 января 1937, реабилитирован в 1962.

Заславский Петр Савельевич (Пинхус Шабселевич) (1890, Черкасы —  1967, Москва), 
большевик с 1905, участник Революции 1905–1907. Затем вел партийную работу в Никола-
еве, Москве, Одессе. Арестован, сослан в Нарымский край на север Томского уезда. В 1917 
участник создания Одесского совета и до февраля 1918 секретарь Одесского комитета 
РСДРП(б), ответственный редактор ежедневной газеты «Голос пролетария», органа Херсон-
ского губернского и Одесского комитетов РСДРП(б). 6–8 марта 1918 делегат VII экстренно-
го съезда РКП(б), сторонник заключения Брестского мирного договора.

С 20 марта 1918 секретарь ПК РКП(б) и член его организационной секции; член Петро-
градского бюро ЦК и с апреля —  президиума Северного областного комитета РКП(б), редак-
ции «Петроградской правды». В 1919 в середине февраля удален из Петрограда Г. Е. Зиновь-
евым за конфликт с его бывшей женой С. Н. Равич.

С апреля 1919 секретарь Иваново-Вознесенского губкома РКП(б), в декабре участник 
VIII конференции РКП(б). В 1920 заведовал Организаторско-инструкторским отделом 
Московского комитета РКП(б), ответственный секретарь Городского районного комитета 
РКП(б) Москвы. В 1922 —  августе 1923 секретарь губкома РКП(б) в Архангельске. В 1923–
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1924 в Ново-Николаевске (Новосибирске) член Сибирского бюро и ответственный секре-
тарь Ново-Николаевского губкома РКП(б). В 1925 ответственный инструктор ЦК РКП(б). 
Ответственный секретарь губкомов РКП(б): в 1925 — декабрь 1929 в Гомеле, март 1927 —  
февраль 1928 в Костроме. Делегат с решающим голосом съездов РКП(б)-ВКП(б): XI съезд —  
от Московской, XII —  от Архангельской, XIII —  от Ново-Николаевской, XIV —  от Гомель-
ской, XV —  от Костромской организации. В 1929–1930 сотрудник посольства и торгпредства 
СССР в Берлине. В 1931–1935 председатель ЦК Союза финансово-банковских работников. 
В 1938–1940 заместитель главного редактора Большой советской энциклопедии. С 1940 го-
сударственный арбитр Государственного арбитража при Совете министров СССР. С 1956 
персональный пенсионер.

Зеликсон Лазарь Самуилович (Самойлович) (1883, Витебская губ. —?), младший брат 
Цецилии Бобровской-Зеликсон (1876–1960), большевички и коминтерновки. Учился в ре-
альном училище, столяр-краснодеревец. Считал себя членом партии с 1903. В 1905–1906 
инструктор при Московском бюро профессиональных союзов, подвергался заключению 
в тюрьму, был сослан в Архангельскую губернию и Нарымский край. До 1917 уполномочен-
ный по устройству беженцев войны при Центральном еврейском комитете помощи бежен-
цам. С 1917 член Рождественского райкома большевиков. С декабря 1917 по июль 1918 член 
Петроградской городской управы, в июне —  июле 1918 заведовал Петроградской биржей тру-
да, с июля 1918 председатель Совета Рождественского, затем Смольнинского района, член 
райкома партии. Входил в состав районной тройки.

С июля 1919 депутат Петросовета по списку ПК РКП(б), с 19 сентября заведовал комис-
сариатом просвещения, избран в ПК РКП(б). С 4 декабря 1920 заместитель управляющего, 
с 1923 управляющий Петроградским отделением Народного комиссариата рабоче-крестьян-
ской инспекции, в 1924–1925 председатель Ленинградской губернской контрольной комис-
сии и член Центральной контрольной комиссии РКП(б). С 1927 в Нижегородском губерн-
ском комитете ВКП(б), затем в 1930–1931 в Нижегородском краевом комитете ВКП(б).

Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. имя Радомысльский (в метрической записи —  Ра-
домышльский) Овсей-Герш Аронов; псевдонимы Александр, Г. Зуев, Григорий Московский, 
Григорьев, Жан Шацкий, Козлов, Мариус, Петербуржец, Н. Скопин и др.) (1883, Елисаветград-
ская губ. — 1936, Москва), сын глубоко верующего еврея, владельца питейного заведения, 
а затем молочной фермы и магазина. С 15 лет конторщик в магазине галантерейных товаров, 
затем конторщик на заводе. С 1901 член Елисаветградской организации РСДРП, в 1902 бе-
жал в Берлин, затем в Париж. В Швейцарии учился в университете Берна на химическом, 
с 1904 на юридическом факультете. С 1903 знаком с В. И. Лениным и Г. В. Плехановым, участ-
ник организаций «искровцев» на Юге России. С конце 1904 лечился в Швейцарии, учился 
в Бернском университете, не окончил; сотрудник первого еженедельника большевиков «Впе-
ред» (Женева). С октября 1905 в Петербурге, но вскоре вернулся в Швейцарию. С марта 1906 
вновь в Петербурге, член ПК РСДРП(б) от Московского и Невского районов и Исполни-
тельной комиссии ПК РСДРП(б), 26 мая —  14 июня редактор легальной еженедельной газе-
ты большевиков «Вперед», закрыта властями, участник подготовки восстания в Кронштад-
те и предвыборных кампаний во II и III Государственные думы по рабочей курии. Делегат 
от Петербурга в 1906 в Стокгольме на IV (объединительном) и в 1907 в Лондоне на V съе-
здах РСДРП. Кандидат в члены ЦК РСДРП в 1907–1912, член Большевистского центра (ру-
ководство фракции большевиков). Затем в Петербурге редактор нелегального центрального 
органа РСДРП «Социал-демократ». 30 марта 1908 арестован по подозрению, что эсер, сидел 
в Крестах, в июне выслан под надзор полиции в Елисаветград, уехал в Швейцарию.

В Женеве ближайший помощник В. И. Ленина, в августе 1908 участник пленарных за-
седаний ЦК РСДРП и в декабре —  V конференции РСДРП в Париже. Вместе с Лениным 
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и Л. Б. Каменевым член Заграничного бюро ЦК (зарубежное руководство большевиков) 
и член редакции большевистской газеты «Пролетарий»; с декабря 1908 секретарь редакции 
газеты «Социал-демократ». В 1910 делегат Копенгагенского конгресса II Интернационала. 
В 1911 член школьной комиссии в организованной Лениным партийной школе большевиков 
в Лонжюмо, под Парижем, где преподавал историю партии. В 1912–1927 член ЦК РСДРП-
ВКП(б). Один из руководителей VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП 1912. 
Муж С. Н. Равич, затем с 1912 —  З. И. Лилиной. В 1912–1914 из Кракова и летом из деревни 
Поронино (Австро-Венгрия) вместе с Лениным руководил большевиками.

В начале Первой мировой войны после ареста Ленина австрийскими властями как «рус-
ского шпиона» добился с помощью местных социал-демократов его освобождения и вме-
сте с ним отбыл в Швейцарию, возродил издание нелегальной газеты «Социал-демократ» 
и издал совместный с Лениным сборник статей «Против течения». Оба участвовали в кон-
ференциях большевиков в Берне в феврале —  марте 1915 и представляли ЦК РСДРП(б) 
на конференциях социал-демократов интернационалистов в 1915 в Циммервальде (вошли 
в «циммервальдскую левую») и в 1916 в Берне и Кинтале. В Берне работал в химической ла-
боратории и печатался в журнале немецких левых социал-демократов «Рабочая политика».

В группе во главе с Лениным  через Германию и Швецию вернулся 3 апреля 1917 в Пе-
троград. Вместе с Лениным и Каменевым редактировал «Правду», публиковал в ней свои 
статьи; депутат Петроградского совета и с июня член бюро ЦИК Советов; один из глав-
ных идеологов и митинговых ораторов партии большевиков. На выборах ЦК партии на VII 
(Апрельской) Всероссийской конференции и VI съезде РСДРП(б) был вторым после Ле-
нина по числу полученных голосов. С июня гласный Петроградской городской и Адмирал-
тейской районной дум, на I Всероссийском съезде Советов избран членом ВЦИК. С 7 июля 
на нелегальном положении, с 9 июля вместе с Лениным скрывался в Разливе. В начале авгу-
ста вернулся в Петроград и скрывался на квартире рабочего Э. Кальске. С 10 октября член 
Политбюро ЦК РСДРП(б), созданного для руководства захватом государственной власти. 
На заседаниях 10 и 16 октября ЦК РСДРП(б) и 18 октября в газете «Новая Жизнь» вместе 
с Каменевым осудил подготовку вооруженного переворота как авантюру.

После свержения Временного правительства сторонник создания однородного социали-
стического правительства с участием меньшевиков и эсеров, демонстративно вышел 4 ноября 
из ЦК РСДРП(б). С ноября представитель ЦК РСДРП(б) на Украине, организатор борьбы 
против Центральной рады. Депутат Всероссийского Учредительного собрания от Петроград-
ского столичного округа, участник его заседания 5 января 1918 и III Всероссийского съезда 
Советов.

С 13 декабря 1917 до 29 марта 1926 председатель Петроградского (с 1924 —  Ленинград-
ского) совета. При германском наступлении возглавил 21 февраля 1918 Комитет революци-
онной обороны Петрограда, сторонник скорейшего подписания мира с Германией. Одновре-
менно в январе —  марте 1918 председатель ВЦСПС. 6–8 марта делегат VII съезда РСДРП(б) 
(с совещательным голосом). В марте 1918 —  марте 1919 член Петроградского бюро ЦК 
РКП(б). С 12 марта 1918 председатель Совета комиссаров Петроградской трудовой коммуны 
(орган упразднен в декабре 1918). На I съезде Советов северных губерний 26–29 апреля 1918 
инициатор создания Союза коммун Северной области, избран председателем Совета комис-
саров Северной области (СКСО упразднен в феврале 1919). Инициатор широкого классо-
вого Красного террора в Петрограде. С середины сентября 1918 член ПК РКП(б). В 1919 
с 21 февраля член бюро и с июля председатель Комитета обороны Петрограда и его окрест-
ностей, член РВС 7-й армии (во время наступления Северо-Западной армии на Петроград). 
С марта 1919 председатель Исполкома Коминтерна; организатор и почетный председатель 
I съезда народов Востока в сентябре 1920 в Баку. С 25 марта 1919 кандидат в члены и 16 мар-
та 1921 — 23 июля 1926 член Политбюро ЦК и 25 сентября 1923 — 23 мая 1924 член Оргбюро 
ЦК РКП(б). С февраля 1920 председатель Петроградской революционной армии труда (ор-
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ганизована на основе 7-й армии). В дни Кронштадтского восстания возглавил 2 марта 1921 
Комитет обороны (Петроградского укрепленного района). Участник высылки из Петрограда 
за рубеж в 1922 ученых и мыслителей («философские пароходы»). Вместо Ленина выступал 
с политическим отчетом ЦК на XII и XIII съездах РКП(б). В 1923–1929 издавалось Собра-
ние сочинений Г. Е. Зиновьева в 16 томах (вышли тома 1–8, 15, 16). Инициатор переимено-
вания в январе 1924 Петрограда в Ленинград. Елисаветград с 1924 носил имя Зиновьевск 
(с 1934 —  Кировоград).

Претендуя на роль нового вождя партии, создал в Политбюро ЦК РКП(б) блок с Каме-
невым и Сталиным, прозванный «Зикаси» (по первым буквам их партийных псевдонимов), 
для борьбы против Троцкого и скрыл переданное Н. К. Крупской в 1924 перед XIII съездом 
РКП(б) «Письмо к съезду» Ленина, требовавшее сместить Сталина с поста генерального се-
кретаря ЦК РКП(б). В декабре 1925 на XIV съезде ВКП(б) вместе с Каменевым и другими 
критиковал политический отчет ЦК, сделанный Сталиным. Вместе с Каменевым возглавил 
в конце 1925 «новую оппозицию» для борьбы против Сталина, в 1926–1927 объединенную 
с Троцким и его сторонниками.

18 марта 1926 Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило решение Ленинградского губкома 
ВКП(б) сместить Зиновьева с поста председателя Ленсовета. Назначен в Госплан РСФСР 
«для наблюдения за деятельностью культурно-административных наркоматов». 23 июля 
исключен из Политбюро ЦК ВКП(б), 18 ноября —  из делегации ВКП(б) в Коминтерне, что 
вынудило 21 ноября покинуть пост председателя Исполкома Коминтерна, и пост упразд-
нен. Исключен в 1927 Объединенным пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) 21–23 октября из ЦК 
ВКП(б), 1 ноября —  из Всесоюзного общества старых большевиков (состоял с 1922, член-
ский билет № 20), 11 ноября —  из ВКП(б).

В декабре 1927 на XV съезде ВКП(б) выступил с покаянием, подписал «Заявление 23-х» 
о полном подчинении решениям ЦК ВКП(б) и Коминтерна. Сослан вместе с Л. Б. Камене-
вым в Калугу. В 1928 восстановлен 22 июня в ВКП(б), ему разрешено вернуться в Москву, 
с 28 июля член правления Центросоюза СССР и РСФСР и с 23 июня 1929 член Коммуни-
стической академии. Возобновил борьбу с троцкизмом. С 5 февраля 1930 ректор Казанского 
университета, но в апреле отправлен в долгосрочный отпуск. С 8 декабря 1931 до декабря 1932 
заместитель председателя Главного ученого совета и член коллегии Наркомата просвещения 
РСФСР. Затем сотрудник Центросоюза. 9 октября 1932 вновь исключен из ВКП(б) и по по-
становлению коллегии ОГПУ 11 октября сослан на 3 года в Кустанай (Акмолинск) за то, что 
знал и не донес о подпольном «Союзе марксистов-ленинцев» М. Н. Рютина, В. Н. Каюрова  
и др. 8 мая 1933 послал покаянные письма в ЦК ВКП(б) (опубликовано 20 мая в «Правде») 
и лично Сталину о желании «загладить свою вину перед партией», 14 декабря восстановлен 
в ВКП(б), возвращен в Москву, в статьях и в речи на XVII съезде ВКП(б) в январе 1934 сла-
вил Сталина, с 21 апреля член редколлегии журнала «Большевик».

16 декабря 1934 арестован по обвинению в причастности к убийству С. М. Кирова, 20 дека-
бря исключен из ВКП(б). На процессе «московского центра» обвинен в руководстве «контр-
революционной организацией», которая создана для захвата власти и организовала убийство 
Кирова, осужден 16 января 1935 на 10 лет тюремного заключения. Все его сочинения и пуб-
ликации, в которых он положительно оценен, изъяты из библиотек. Заключен в тюрьму осо-
бого заключения (политизолятор) города Верхнеуральск (Челябинская обл.). Просил НКВД 
о переводе в концлагерь, «с возможностью работы и передвижения». В июле 1936 достав-
лен в Москву, в письме Сталину просил позаботиться о его семье, особенно о сыне Степане. 
На процессе 19–24 августа обвинен в создании антисоветского объединенного троцкистско-
зиновьевского террористического центра, убившего Кирова, готовившего убийство Сталина 
и других руководителей ВКП(б) и СНК СССР, приговорен к расстрелу. Просьба о помило-
вании отклонена. 25 августа расстрелян. 27 февраля 1937 расстрелян сын его и З. И. Лилиной 
Степан (Стефан Овсеевич Радомысльский). Вдова Г. Е. Зиновьева Е. Я. Ласман (1894–1985) 
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с 1935 по 1954 в ссылке, тюрьмах, концлагерях. 13 июня 1988 пленум Верховного суда СССР 
признал фальсификацию обвинений и реабилитировал Г. Е. Зиновьева.

Зорин (Гомбарг) Сергей Семенович (1890/91, Златополь, Киевская губ. — 10 сентября 
1937), сын раввина. Рабочий-металлист, затем строительный рабочий в Елисаветграде, эсер, 
в 1908 сидел в тюрьме. В 1911 уехал во Францию, затем в США к старшему брату (Alexander 
Gumberg). Фармацевт и бизнесмен, член русского отделения Американской социалистиче-
ской партии, с 1911 сотрудник русской еженедельной газеты «Новый мир» (Нью-Йорк), ав-
тор статей.

Весной 1917 приехал в Петроград, токарь Сестрорецкого оружейного завода, к маю боль-
шевик, член Сестрорецкой организации РСДРП(б), председатель Сестрорецкого совета, де-
легат VI съезда РСДРП(б), с октября член Исполкома Петроградского совета. В 1918 с 29 ян-
варя председатель Революционного трибунала, комиссар по иностранным делам и комиссар 
почт и телеграфа Северной области. С 31 июля 1919 до февраля 1921 секретарь и член бюро 
ПК РКП(б). С июля 1920 по февраль 1921 секретарь Петроградского губернского комитета 
РКП(б) и член РВС Балтийского флота.

В августе 1920 послан в Баку для доставки нефти в Петроград. Секретарь в 1921–1922 
Брянского губернского комитета РКП(б), в 1923–1925 —  Ивано-Вознесенского губернского 
комитета РКП(б), параллельно в 1922–1924 референт Г. Е. Зиновьева в Исполкоме Комин-
терна, соредактор журнала «Красный ткач» и с 1923 редактор газеты «Рабочий край». С 1924 
член ЦК РКП(б). С 1925 начальник Строительного отдела ВСНХ.

Участник «новой» и «объединенной» оппозиций, в 1927 подписал «Заявление 83-х» 
(25 мая), «Декларацию 84-х» и в декабре «Письмо 121-го». В декабре 1927 на XV съезде 
ВКП(б) исключен из партии, сослан за Урал. После заявления об отказе от оппозиции в 1930 
восстановлен в ВКП(б). С 1931 член дирекции Стандартжилстроя, директор Научно-иссле-
довательского института индустриализации жилищного строительства в Москве. Арестован 
2 января 1935, осужден Особым совещанием при НКВД к 5 годам заключения в Суздаль-
ском концлагере. Во Владимирском централе в июне 1937 по приговору «тройки» Управ-
ления НКВД Ивановской области расстрелян. Реабилитирован в 1961 Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

Зоф Вячеслав Иванович (1889, Волынская губ. — 1937, Москва), чех, учился в церковно-
приходской школе и на вечерних общеобразовательных курсах. С 1913 большевик. С 1914 
слесарь Сестрорецкого оружейного завода, к февралю 1917 глава заводской организации 
большевиков.

В 1917 возглавил большевиков Сестрорецка, в июле организовал подполье В. И. Ленина 
и Г. Е. Зиновьева в Разливе. В конце октября вербовал рабочих в отряды для рытья окопов, 
в ноябре делегат Петроградского ВРК на съезде Юго-Западного фронта в Бердичеве. Член 
ВЦИК. В 1917–1918 председатель Совета фабзавкомов транспортных рабочих. С 16 мар-
та по апрель 1918 заместитель председателя Петроградской губЧК. На Восточном фронте 
с лета 1918 комиссар бригады и в октябре —  ноябре —  29-й стрелковой дивизии, начальник 
снабжения 3-й армии, участник боев за Нижний Тагил и Екатеринбург.

С 31 июля 1919 кандидат в члены ПК. В марте 1919 —  феврале 1920 член РВС Балтий-
ского флота, Комитета обороны Петрограда и Военного совета Петроградского укрепленного 
района; противник перевода Балтийского флота на положение Трудовой армии.

С февраля 1920 комиссар Главного управления и начальник Главного политуправления 
водного транспорта Наркомата путей сообщения. С ноября 1920 помощник командующе-
го Морскими силами Республики по технической и хозяйственной части и в 1921–1924 ко-
миссар при начальнике Морских сил Республики; член Совета военной промышленности 
и с 1922 член Высшего академического военно-педагогического совета. С декабря 1924 по ав-
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густ 1926 начальник и комиссар Морских сил РККФ и член РВС СССР (военно-морско-
го образования не имел). В 1927–1929 председатель правления Совторгфлота и член колле-
гии Наркомата путей сообщения. В 1930–1931 заместитель наркома путей сообщения СССР. 
В 1931–1936 1-й заместитель наркома водного транспорта СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
В 1936 директор завода «Компрессор» в Москве. 19 декабря 1936 арестован по обвинению 
в участии в «троцкистско-зиновьевской террористической организации» и в связях с Г. Е. Зи-
новьевым. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилити-
рован в 1956.

Иоффе Адольф Абрамович (1883, Симферополь —  1927, Москва). Сын купца. Учил-
ся на медицинском факультете Берлинского и на юридическом факультете Цюрихско-
го университета. Врач. В РСДРП с 1900, меньшевик. Участник Революции 1905 в Севасто-
поле и Одессе. Неоднократно подвергался арестам. В 1906–1907 член Заграничного бюро 
ЦК РСДРП. В 1908–1912 вместе с Л. Д. Троцким издавал газету «Правда» (Вена). В 1912 
арестован в Одессе и отправлен в ссылку в Тобольскую губернию. В 1917 «межрайонец», 
затем в партии большевиков, кандидат в члены ЦК. Депутат Петроградского совета, глас-
ный городской думы, участник Демократического совещания, член Предпарламента. Де-
легат I и II Всероссийских съездов Советов. Входил в состав делегации на мирных перего-
ворах в Брест-Литовске. С апреля 1918 полпред РСФСР в Берлине. В ноябре 1918 выслан 
из Германии за подготовку коммунистического восстания, затем находился на государствен-
ной и партийной работе. В 1919–1920 член Совета обороны, нарком государственного контр-
оля Украины. В 1920 возглавлял советские делегации на переговорах с Эстонией, Латвией 
и Литвой. В 1921 в советской делегации на переговорах с Польшей. Затем председатель тур-
кестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1922 входил в состав советской делегации 
на Генуэзской конференции. В 1922–1924 полпред в Китае, председатель делегации на пере-
говорах с Японией. Переговоры еще не были закончены, когда Иоффе, тяжело заболев, отбыл 
в Москву. В 1924–1925 полпред в Австрии. В 1925 примкнул к «новой оппозиции» и стал од-
ним из ее руководителей, убежденный сторонник Троцкого. В ноябре 1927 покончил жизнь 
самоубийством.

Иткина  Анна Марковна (1899, Рига —  12 октября 1972, Москва), окончила в Риге гимна-
зию, с 1915 член РСДРП (подпольная кличка «Нюта»). С 1916 училась в Петрограде, на Выс-
ших женских (Бестужевских) курсах и вела партийную работу в Нарвском районе.

В 1917 в Междурайонной организации РСДРП, на VI съезде РСДРП(б) принята в пар-
тию большевиков, с сентября член Нарвско-Петергофского райкома и ПК РСДРП(б), с ок-
тября член секции работниц при ПК, делегат III Петроградской общегородской конферен-
ции РСДРП(б), избрана членом ПК.

В 1919 возглавила Женскую секцию при ПК РКП(б), организовывала отправку на фронт 
красных сестер, санитарок, телефонисток, саперов; организовала курсы подготовки милици-
онерок (взамен уехавших на фронт мужчин), с 31 июля кандидат в члены ПК РКП(б), осе-
нью член штаба внутренней обороны Нарвско-Петергофского района, в ноябре —  декабре 
председатель районного совета Нарвского района.

С середины 1920 заведовала агитацией и пропагандой в Самаре, но в том же году отозва-
на в Москву на работу в Женотдел ЦК РКП(б). Окончила Институт красной профессуры, за-
тем преподавала в вузах политэкономию, научная сотрудница Института мировой экономи-
ки и политики. Помощница начальника Главного управления кинопромышленности.

28 апреля 1938 арестована, 14 августа приговорена к 8 годам концлагерей, отбывала в Ма-
гадане и Воркуте. После освобождения экономист сахарного завода в Елгаве. В 1948 вновь 
арестована, 24 ноября приговорена к 8 годам концлагеря. Реабилитирована в 1956. Пер-
сональная пенсионерка, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Автор книги 
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« Революционер, трибун, дипломат: страницы жизни А. М. Коллонтай» (М., 1964; 1970, 2-е 
изд.). Похоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища Москвы.

Какабадзе Кирилл Дмитриевич (1886, Кутаисский уезд — ?), из крестьян. Занимался тор-
говлей в г. Хони в Грузии, затем служил на железных дорогах. С мая 1918 член РКП(б), член 
коллегии политического отдела Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, предста-
витель Исполнительного комитета Петроградской железнодорожной сети в ликвидацион-
ной комиссии Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. С декабря 1919 председа-
тель Чрезвычайной комиссии по ремонту подвижного состава Северного района. С января 
1920 член Исполкома Петроградского совета. После 1921 в Грузии занимал ряд важных по-
стов, заместитель председателя Центрального союза потребительской кооперации Грузии 
и председателя правления Закавказского союза потребительской кооперации. В 1925, 1927 
и 1929 выезжал за границу на кооперативные съезды. Председатель Сельскохозяйственного 
банка. С 1931 председатель Всесоюзного объединения «Рудоэкспорт» в Германии и директор 
общества «Марганэкспорт». В 1932 обвинил главного директора и председателя правления 
объединения «Рудоэкспорт» в заключении невыгодных договоров. Став невозвращенцем, 
выступил с политической декларацией и пытался отсудить в октябре 1933 у Берлинского 
торгпредства 5 тыс. марок, дело проиграл. Объявил себя гражданином «свободной нацио-
нальной Грузии», порабощенной Советами. Опубликовал 8 апреля 1934 в английской газе-
те «Санди Таймс» критическую статью «Сталин Грозный», затем статью о голоде в СССР 
в американской газете «Фашист» (органе Всероссийской национал-революционной трудо-
вой и рабоче-крестьянской партии фашистов А. Вонсяцкого) и утверждал в ней: «Голод —  со-
знательное дело; цель —  заморить голодом непокорных».

Кактынь Артур Мартынович (1893, Рижский уезд —  1937, Москва), сын волостного пи-
саря-латыша, экономист-теоретик. Окончил реальное училище в Риге, с 1913 студент физи-
ко-математического факультета Петербургского университета, с 1916 член латышской соци-
ал-демократической группы «Прометей». В 1917 делегат VI съезда РСДРП(б) от латышской 
группы ПК РСДРП(б), инструктор по рабочему контролю Центрального Всероссийского со-
вета фабзавкомов. В феврале 1918 —  октябре 1919 организатор, ответственный секретарь, за-
меститель председателя Совета народного хозяйства Северной Коммуны. Затем член Фер-
ганского областного революционного комитета, председатель Центрального совета народного 
хозяйства Туркестана, член Туркестанского крайкома РКП. С мая 1920 заместитель предсе-
дателя Центрального совета народного хозяйства Украины. В 1922–1926 в Москве в аппарате 
ЦК ВКП(б), заведовал экономической инспекцией Наркомата рабоче-крестьянского контр-
оля и начальник экономического управления Наркомата внешней торговли. В 1923–1925 
член Центральной контрольной комиссии ВКП(б). В 1926–1929 заместитель управляющего 
делами Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны СССР, секретарь СТО СССР. 
В 1930 заместитель председателя Госбанка СССР, руководитель хлопково-ирригационной 
группы ЦКК ВКП(б) НК РКИ СССР. С лета 1934 заместитель председателя Совета народ-
ных комиссаров Таджикистана. Арестован 1 июля 1937, расстрелян. В 1956 реабилитирован.

Кежуц Матвей Матвеевич (1892, Виленская губ. — ?), из белорусских крестьян. В 1908–
1909 чернорабочий на Варшавском вокзале Петербурга, затем электромонтер на Металли-
ческом заводе, военных стройках и кораблях Балтийского флота. В марте —  сентябре 1915 
на Балтийском флоте матрос-гальванер крейсера «Богатырь», затем электромонтер на воен-
ных стройках и кораблях, в декабре 1916 —  ноябре 1917 матрос-гальванер береговых батарей 
на островах Нарген, Вульф, Эзель.

С мая 1917 большевик, с ноября организатор красногвардейских отрядов при райкоме 
2-го Городского района РСДРП(б). В марте —  октябре 1918 матрос 1-го Морского берего-
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вого отряда и с апреля председатель Морской секции при райкоме 2-го Городского района 
РКП(б), заведовал Всевобучем при районном совете, в октябре —  ноябре особоуполномочен-
ный Петроградского совета в легком артиллерийском дивизионе Измайловского артилле-
рийского полка.

В 1919 моряк 1-го Морского берегового отряда, с июля инструктор Политуправления 
Балтийского флота, с 31 июля кандидат в члены, с ноября член ПК РКП(б). Участник боев 
против Северо-Западной армии. В декабре 1919 —  апреле 1920 старший инспектор полити-
ческого отдела Балтийского флота, затем начальник политического отдела и председатель 
ревтрибунала Астраханского района, ранен в боях. В январе —  мае 1921 помощник военного 
комиссара Военно-морского технического управления, участник подавления Кронштадтско-
го восстания. С мая 1921 военный комиссар московского отдела штаба Морских сил Респуб-
лики и заместитель военного комиссара Морских сил Республики. В 1922 с мая заместитель 
военного комиссара Морского штаба Республики, с октября военный комиссар Хозяйст-
венного управления Главного военно-морского технического и хозяйственного управления. 
Старший инспектор политических управлений: с февраля 1923 РККА, с ноября 1924 —  Бал-
тийского флота. С апреля 1925 ответственный секретарь партийной комиссии Балтийско-
го флота. В 1926 окончил неполные два курса вечернего рабочего факультета в Ленингра-
де, с июня ответственный секретарь партийной комиссии береговой обороны Морских сил 
Балтийского моря, затем ответственный секретарь партийной комиссии крепости Кронш-
тадт. С сентября 1927 военный комиссар крейсера «Ворошилов». С октября 1927 до сентября 
1928 проходил обучение на Курсах усовершенствования высшего политсостава при Военно-
политической академии им. Н. Г. Толмачева. Военный комиссар: с ноября 1928 —  Электро-
минной школы им. А. С. Попова учебного отряда Морских сил Балтийского моря, с августа 
1929 —  линкора «Парижская Коммуна», один из руководителей перевода в 1929 этого лин-
кора и крейсера «Профинтерн» с Балтийского в Черное море. С 1931 помощник командира 
по политической части и начальник политотдела Севастопольского военного порта. С ноя-
бря 1931 в резерве РККА, на кооперативной работе в Крымсоюзе. С 1932 начальник воен-
но-кооперативного управления Морских сил Черного моря. С мая 1933 ответственный се-
кретарь партийной комиссии Тихоокеанского флота, с февраля 1936 бригадный комиссар. 
Арестован 17 мая 1938 и обвинен в контрреволюционной деятельности; Военный трибунал 
Тихоокеанского флота 2 августа 1939 приговорил к 15 годам лагерей, Военная коллегия Вер-
ховного суда СССР 17 ноября снизила срок наказания до 5 лет, без поражения в правах, с ли-
шением воинского звания. Освобожден досрочно в июне 1942, призван в армию, реабилити-
рован в 1958.

Клявс-Клявин Александр Яковлевич (1888, Лифляндская губ. — 1937, Смоленск), из ла-
тышей-батраков. Образование низшее, рабочий-деревообделочник фабрик Риги и Петербур-
га. Член Латышской СДРП с мая 1904, большевик с 1913. С 1912 в армии, в 1917 подпору-
чик, с начала ноября помощник комиссара Балтийско-Варшавской железной дороги. В 1918 
в Красной гвардии, начальник Особого отряда в боях 3–4 марта под Нарвой, заместитель на-
чальника внутренней охраны Петрограда, член Коллегии Главного петроградского командо-
вания РККА, с августа секретарь Военной секции ПК РКП(б), с 27 ноября главный петро-
градский комендант, председатель ревтройки, ответственный организатор 2-го Городского 
района.

21 марта 1919 — 1 июля 1920 ответственный организатор Московского района. С 31 июля 
1919 член ПК РКП(б) и с 27 сентября 1919 по 1921 представитель ПК РКП(б) в губернском 
комитете РКП(б); комендант Петрограда, комиссар штаба укрепленного района; с 4 сентя-
бря ответственный организатор коммунистических отрядов особого назначения.

Делегат ПК РКП(б) на IX и X съездах РКП(б). В 1921 в марте —  сентябре председатель 
Василеостровского районного совета и член Петрогубисполкома, председатель районной 
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 ревтройки в дни Кронштадтского восстания, с 15 апреля член коллегии и заместитель управ-
ляющего Петроградским отделением Рабоче-крестьянской инспекции. С сентября 1921 
до 1923 заведовал экспортно-импортным отделом Наркомата торговли РСФСР. В 1922–1924 
кандидат в члены ЦКК РКП(б). С 5 мая 1923 председатель Василеостровского районного со-
вета. В мае 1923 —  октябре 1925 ответственный секретарь Центрального городского район-
ного комитета РКП(б) Петрограда-Ленинграда. Участник «новой оппозиции». 12 октября 
1925 — 13 января 1926 ответственный организатор Новгородского губкома ВКП(б), смещен 
как оппозиционер. С апреля 1926 до 1927 заведовал экспортно-импортным отделом Северо- 
Западного отделения Народного комиссариата внутренней торговли СССР. В 1929 пред-
седатель Западной областной плановой комиссии. В 1929–1932 заместитель  председателя 
Исполнительного комитета Западного областного совета. С 1934 заместитель председателя 
Исполкома Совета Смоленской области. В 1934 делегат XVII съезда ВКП(б) с правом ре-
шающего голоса. Затем директор Вяземской льночесальной фабрики. Арестован 15 августа 
1936 Вяземским районным отделением НКВД как участник «правотроцкистской организа-
ции», по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян 
22 ноября 1937 в Катыни, под Смоленском. Реабилитирован в 1956.

Комаров Николай Павлович (наст. имя Собинов Федор Евгеньевич) (1886, Тверская 
губ. — 1937, Москва), из безземельных крестьян. Окончил 3 класса городского четырехкласс-
ного училища, с 11 лет батрак. С 1902 в Петербурге, фрезеровщик на заводах, член кружка 
эсеров на Патронном заводе. С 1909 член РСДРП, с 1911/1913 член Выборгского райкома 
РСДРП. В августе 1914 арестован, приговорен к ссылке, перешел на нелегальное положение: 
с тех пор пользовался паспортом умершего рабочего Н. П. Комарова. В 1915–1916 член ПК 
РСДРП и его исполнительной комиссии, в мае 1916 арестован, приговорен к 4 месяцам со-
держания в кандалах и к 10 годам каторжных работ.

В марте 1917 освобожден восставшими из Дома предварительного заключения, предсе-
датель заводского комитета завода «Новый Лесснер», депутат Петроградского совета, член 
Выборгского райкома и ПК большевиков, с июня заместитель председателя Выборгской 
районной думы, делегат VI съезда большевиков. Участник штурма Зимнего дворца и подав-
ления восстания юнкеров. С декабря заместитель председателя Петроградского ревтрибуна-
ла, член Комитета революционной обороны Петрограда. В 1918 в январе —  марте член ВЦИК 
и в феврале —  марте член Комитета революционной обороны Петрограда, с июня на Восточ-
ном фронте военком батальона в 1-й Орловской стрелковой дивизии. С осени 1918 началь-
ник отдела внутренней торговли СНХ Северной области.

В 1919 в Петроградской ЧК с января заведовал Особым отделом и с 31 июля член ПК 
РКП(б); подавлял восстания на фортах «Серая Лошадь» и «Красная Горка». В 1920 с 1 фев-
раля начальник секретно-оперативной части, с сентября председатель Петроградской ЧК 
и начальник Особого отдела по охране финляндской границы; широко применял казни за-
ложников и аресты по классовому принципу; в 1921 участник подавления Кронштадтского 
восстания, проведения арестов и расстрелов в Кронштадте, Петрограде и губернии. С 1921 —  
член ЦК, 16 марта —  8 августа 1921 —  член Оргбюро ЦК, с 1922 —  кандидат в члены ЦК, 
в 1923–1934 —  член ЦК РКП(б)-ВКП(б). С 15 апреля 1921 секретарь исполкома Петроград-
ского губернского совета. Г. Е. Зиновьевым во время конфликта обвинен в «уклоне». С 1922 
секретарь Нижегородского губернского комитета РКП(б). В 1925 секретарь Северо-Запад-
ного бюро ЦК РКП(б). Сторонник И. В. Сталина в борьбе с Г. Е. Зиновьевым. С марта 1926 
председатель Ленинградского городского и с 1927 также губернского советов, в 1928 награ-
жден орденом Красного Знамени за былые «заслуги» на посту председателя Петроградской 
ЧК. С 1930 председатель Всесоюзного объединения строительной индустрии (Союзстроя) 
и член Президиума ВСНХ. Член Президиума ВЦИК, ЦИК СССР. С 1931 нарком комму-
нального хозяйства РСФСР и с 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Обвинен в активном 
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участии в контрреволюционной террористической троцкистско-зиновьевской организации 
правых; по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 27 ноября 1937 расстрелян. 
Реабилитирован в 1956.

Коняшин Иван Григорьевич (1889, Рязанская губ. — 1919, Донская обл.), из безземель-
ных крестьян, батрак. С 1905 в Петербурге, дворник, чернорабочий чугунолитейного и ме-
ханического завода Зигель, за участие в забастовке выслан на родину. В 1917 в Петрограде 
рабочий трамвайного парка Московской заставы, примыкал к левым эсерам, затем рабочий 
завода «Скороход», его депутат в Петроградском совете, к октябрю большевик, член ВРК 
Московско-Заставского района, затем член Московского районного совета и районного ко-
митета РКП. Осенью 1918 участник агитационной поездки на Восточный фронт. В 1919 на-
чальник сводного отряда профсоюзов, посланного за продовольствием на Дон, вместе с же-
ной расстрелян белыми.

Кубяк Николай Афанасьевич (1881, Калужская губ. — 1937, Москва), сын рабочего, рабо-
чий Брянского паровозостроительного завода, большевик, с 1902 член Брянского (затем Ор-
ловско-Брянского) комитета РСДРП, в 1907 участник V съезда РСДРП в Лондоне, в 1908–
1915 в тюрьмах и ссылке, затем рабочий Сестрорецкого завода. В 1917 депутат Петроградского 
совета, председатель Сестрорецкой земской управы и Сестрорецкого районного комитета 
большевиков, с октября секретарь Петроградского окружного комитета РСДРП(б). В 1918 
с марта председатель Петроградского губернского комитета РКП и заместитель председа-
теля исполкома Петроградского губернского совета, комиссар земледелия Северной обла-
сти. В 1920 председатель ЦК профсоюзов Всеработземлеса и ответственный инструктор ЦК 
РКП, сторонник «рабочей оппозиции». В 1922–1925 секретарь Дальневосточного бюро ЦК 
РКП и Далькрайкома РКП, член ЦК в 1923–1934, Оргбюро ЦК ВКП(б) в 1927–1930 и секре-
тарь ЦК ВКП(б) в 1927–1928, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). В 1928–1929 нар-
ком земледелия РСФСР. В 1929–1931 член Президиума ВСНХ. В 1931–1933 председатель 
Ивановского облисполкома. С 1933 председатель Всесоюзного совета по коммунальному хо-
зяйству при ЦИК СССР и с 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1937 по приговору Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитирован в 1956.

Леонов Федор Акрисисович (1892, Химки —  1938, Москва), потомственный рабочий, 
слесарь в Нарве, Кронштадте, Петрограде. Большевик с 1914. В 1917–1920 в Красной гвар-
дии Петрограда и в Красной армии. В 1918–1919 в Исполнительном комитете Выборгского 
районного совета. В Москве с начала 1920-х ответственный инструктор, заведующий отде-
лом ЦК РКСМ, в 1926–1927 заведовал отделом редакции «Правды», с 1927 ответственный 
секретарь Краснопресненского райкома ВКП(б). С 1927 кандидат в члены, в 1930–1934 член 
ЦК ВКП(б). С 1928 ответственный секретарь Донского окружного комитета ВКП(б). В 1929 
3-й секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по Центрально-Промышленной —  Московской области. 
В Московском обкоме ВКП(б) с 1929 — 3-й, в 1930 — 2-й секретарь. Затем председатель Ор-
гбюро ЦК ВКП(б) по Восточно-Сибирскому краю. В 1931–1933 — 1-й секретарь Восточно-
Сибирского краевого комитета ВКП(б). В 1934–1936 в Пятигорске заместитель директора 
по политической части Северо-Кавказского союззернотреста. С 1936 в Москве слушатель 
Высших академических курсов Наркомата тяжелой промышленности СССР, в июле 1937 
арестован. Расстрелян в Бутово-Коммунарка. Реабилитирован в 1956.

Лилина Злата Ионовна (Бернштейн Зинаида Эвовна) (1882, г. Друя, Виленская губ. — 
1929, Ленинград) (партийные псевдонимы: Мария, Зина Левина). Сестра И. И. Ионо-
ва (Бернштейна). Училась в гимназии в Митаве (Елгава). Учительница. В 1902–1906 сту-
дентка медицинского факультета Бернского университета (Швейцария), Высших женских 
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( Бестужевских) курсов (С.- Петербург), Сорбонны (Париж) и Краковского университета. 
С 1902 большевичка. С 1908 в эмиграции в Швейцарии, вместе с Н. К. Крупской работала се-
кретарем ЦК РСДРП, сотрудница газет «Звезда», «Правда», журнала «Работница». С 1912 
вторая жена Г. Е. Зиновьева, вместе с ним работала в партийной школе в Лонжюмо под Па-
рижем. Затем с Лениным и мужем переехала в Закопане, вела партийную канцелярию и кон-
спиративную переписку. До 1914 вела транспортные перевозки через Германию и Швейца-
рию. В начале мировой войны переехала с мужем в Швейцарию, секретарь Бернской секции 
большевиков, в феврале —  марте 1915 участница Бернской конференции заграничных орга-
низаций РСДРП.

В апреле 1917 в одном вагоне с Лениным и мужем через Германию приехала в Петро-
град, с 20 августа 1917 гласная Городской думы Петрограда. После октября комиссар по до-
школьному образованию. В марте 1918 делегатка VII съезда партии. В марте 1918 —  февра-
ле 1919 комиссар социального обеспечения Союза коммун Северной области, возглавила 
борьбу с детской беспризорностью; в июне 1918 —  феврале 1919 сотрудница газеты «Север-
ная коммуна».

С 31 июля 1919 кандидат в члены ПК РКП(б) и представитель ПК в Российском комму-
нистическом союзе молодежи, заведовала с 27 сентября Отделом работы среди молодежи, 
с декабря также Школьным отделом Петроградского комиссариата просвещения. С 1920 воз-
главляла Петроградский губсоцвос (губернский комитет социального воспитания), замести-
тель заведующего Петроградского губернского отдела народного образования (губно), член 
Центральной комиссии по улучшению быта ученых (Цекубу) при СНК РСФСР. Автор книг 
«Социально-трудовое воспитание. Итог четырехлетней работы с Октябрьской революции 
до октября 1921 года» (1921), «Ленин как человек» (Л., 1924). В 1924–1926 заведовала Отде-
лом народного образования Исполкома Петроградского (Ленинградского) совета и в 1925–
1928 работала в Научном институте педагогики. Автор книг по педагогике и методике школь-
ного воспитания: «Педагогические методы Ленина» (1925), «Школа и трудовое население. 
Опыт связи. Принципы и методы» (1925), «Практика социального воспитания. (Опыт Ле-
нинграда и Ленинградской губернии)» (1926).

С 1925 участница зиновьевской оппозиции, в декабре 1927 исключена из партии, в 1928 
восстановлена. Член коллегии Главсоцвоса Наркомата просвещения РСФСР, одновременно 
заведовала отделом детской книги Госиздата, автор детских книг о Ленине. Умерла от рака 
легких в клинике рентгенологического института. Торжественно, с участием С. М. Киро-
ва, похоронена на Коммунистической площадке Александро-Невской лавры. Ее сочинения 
в 1936 изъяты из библиотек. Расстреляны в 1936 ее бывший муж Г. Е. Зиновьев, в 1937 их сын 
Степан (Стефан) Радомысльский. В 1937 арестован и погиб в концлагере брат И. И. Ионов. 
Надпись на ее могильном памятнике была сбита, в 1989 восстановлена.

Лобов Семен Семенович (1888, Калужская губ. — 1937, Москва), из безземельных кре-
стьян, образования не имел, с 13 лет землекоп, сплавщик леса, рабочий кирпичного завода, 
с 1910 на стройке Амурской железной дороги, затем в Уфе на конюшне Психиатрической 
больницы. С 1912 в Петербурге рабочий-вальцовщик Меднопрокатного и трубочного завода 
(бывш. «Розенкранц»). С 1913 большевик, в 1914 член ПК РСДРП(б). В 1914 и 1916 аресто-
вывался. В 1916 член Педагогического совета и Совета старост Лутугинских курсов.

В 1917–1918 председатель заводского комитета завода «Розенкранца». В 1917 член Вы-
боргского РК РСДРП(б), депутат Петроградского совета, участник Смоленского землячест-
ва, с октября член ПК РСДРП(б). В 1918 член ПК и Выборгского РК РКП(б), представитель 
ПК РКП(б) в Совете народного хозяйства, с июля сотрудник Петроградской ЧК, с сентя-
бря заведовал в ней Иногородним отделом. 16 марта —  4 мая 1919 председатель Петроград-
ской ЧК, резко увеличил вынесение смертных приговоров по политическим делам, возглав-
лял разгром эсеровской организации. С мая 1919 в Саратове председатель ЧК, член губкома 
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РКП(б) и президиума исполкома Саратовского совета. С мая 1920 уполномоченный ВЧК 
по Башкирии, председатель Башкирской ЧК и нарком внутренних дел Башкирской Авто-
номной Республики, подавлял в ней восстание. В декабре 1920 —  марте 1921 уполномо-
ченный ВЧК на Кавказе. За работу в ВЧК награжден орденом Боевого Красного Знамени. 
По личной просьбе в связи с нервным расстройством уволен из ВЧК.

В 1921 в Петрограде возглавлял в 1921–1923 Петрообластоп, Нефтесиндикат, Петроторф, 
Гослесконтору. В 1922–1923 кандидат в члены ЦК РКП(б). До октября 1922 глава комиссии 
ПК РКП(б) по борьбе со взяточничеством. В 1922–1926 член Северо-Западного бюро ЦК 
РКП(б), замещал секретаря бюро во время его длительной болезни, боролся с «новой оппо-
зицией». В ноябре 1923 — 1926 председатель Северо-Западного промышленного бюро ВСНХ 
СССР, в 1924–1926 по предложению Ф. Э. Дзержинского член президиума ВСНХ СССР. 
С мая 1924 член ЦК РКП(б). 4 февраля 1926 —  декабрь 1930 председатель ВСНХ РСФСР, 
заместитель председателя ВСНХ СССР и начальник Главэнерго. В 1930–1934 член Оргбю-
ро ЦК ВКП(б). С декабря 1930 заместитель наркома снабжения СССР, затем 5 января 1932–
1 октября 1936 нарком лесной промышленности СССР, с 2 октября 1936 нарком пищевой 
промышленности РСФСР. Делегат XI–XVII съездов РКП(б)-ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. С 1931 член Всесоюзного общества старых большевиков. Арестован 21 июня 1937, об-
винен в антисоветской контрреволюционной деятельности; по приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР расстрелян 30 октября. Реабилитирован в 1956.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875, Полтава —  1933, Ментона), дворянин, сын по-
мещика, окончил в 1895 в Киеве 1-ю мужскую гимназию, в Цюрихе слушал лекции в уни-
верситете, сблизился с группой «Освобождение труда», с 1898 член Московского комитета 
РСДРП, выслан в Полтаву, с 1900 в ссылке в Калуге, затем Вологде, Тотьме, с 1903 больше-
вик. С 1904 в Женеве редактор газет большевиков «Пролетарий», «Вперед». В 1905 в России, 
арестован, бежал за рубеж. Противник участия большевиков в Государственной думе, в 1909 
вместе с А. А. Богдановым создал группу «Вперед», идеолог богостроительства, исключен 
из партии большевиков. В мировую войну один из создателей пацифистской газеты «Наше 
слово».

В 1917 из Швейцарии через Германию приехал 9 мая в Петроград, член Межрайонной ор-
ганизации РСДРП, с июля член редакции газеты «Новая Жизнь», после Июльских событий 
заключен 23 июля —  8 августа в Кресты, с августа вновь член РСДРП(б), глава ее фракции 
в Петроградской городской думе и заместитель городского главы Петрограда, член Времен-
ного совета Республики (Предпарламента).

25 октября 1917 —  сентябрь 1929 народный комиссар просвещения РСФСР и с марта 1918 
по февраль 1919 комиссар по просвещению Петроградской трудовой коммуны. В 1919–1921 
член Центральной ревизионной комиссии РКП(б), главный специалист РКП(б)-ВКП(б) 
в вопросах культуры, теоретик и практик социалистического строительства культуры, тео-
ретик соцреализма. В 1921 член Всероссийского комитета помощи голодающим. Ходатай-
ствовал за некоторых арестованных деятелей культуры и науки, но причастен к политиче-
ской чистке преподавательского состава высших учебных заведений. Инициировал создание 
Коммунистической академии. После смещения с поста наркома возглавил Ученый комитет 
при ЦИК СССР, академик Академии наук СССР, директор Института литературы и языка 
Комакадемии, директор Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук 
СССР. В 1933 послан полномочным представителем СССР в Испанию, на пути в Мадрид 
умер 26 декабря во Франции. Урна с прахом в Кремлевской стене.

Маширов Алексей Иванович (17 марта 1884, С.- Петербург —  1943, Ленинград), сын ремес-
ленника и прачки. Окончил четырехклассное городское училище, рабочий фабрики металли-
ческих изделий и мелких мастерских. В 1908–1909 посещал вечерние  общеобразовательные 
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курсы Народного дома графини С. В. Паниной. Член РСДРП(б) с 1905. Участник рабочей 
страховой компании, секретарь больничной кассы завода Речкина. Вожак группы металли-
стов 1-го Городского района большевиков. Поэт и публицист (псевд. Самобытник, Гришка 
Отрепьев и др.), первое стихотворение опубликовал в сборнике к 10-летию Народного дома 
графини С. В. Паниной (1913). В 1912–1913 читал лекции о русских писателях, печатался 
в журнале «Вопросы страхования», в газетах «Звезда», «Правда», «Рабочий голос». С 1914 
на нелегальном положении, делегат Общегородской конференции РСДРП 1915 в Ораниен-
бауме. В 1916 после 11 месяцев тюремного заключения сослан в Верхоленский уезд Восточ-
ной Сибири.

В 1917 вернулся в Петроград, секретарь больничной кассы обувной фабрики Столярова, 
организатор Красной гвардии. В 1918 секретарь орготдела и агитатор Московско-Заставско-
го райкома РКП(б). Член редколлегии пролетарского литературно-художественного журна-
ла «Грядущее» (1918–1921), вел кружки рабочих-поэтов, основал общество рабочих писате-
лей и поэтов «Искусство и социализм». Автор сборников стихов «Под красным знаменем» 
(1918), «На перевале» (1921), «Первое мая» (1923).

С 31 июля 1919 член ПК РКП(б), глава личного секретариата Г. Е. Зиновьева, сотрудник 
«Петроградской правды», глава петроградского Пролеткульта, затем активист отколовшего-
ся в 1920 от Пролеткульта литературного объединения «Кузница», печатался в журнале «Гря-
дущее». 24 августа 1921 участник депутации литераторов в Петроградскую ЧК, просившей 
выпустить под их поручительство поэта Н. С. Гумилева. В 1920-е председатель Ленинград-
ского совета работников искусств, деятель Ленгубрабис и Всесоюзной организации литера-
торов. Член редколлегии журнала «Пролетарская революция». Редактор журнала «Рабочий 
и театр». Директор: в 1930–1933 Ленинградской консерватории (первый ее глава не музы-
кант), в 1937–1943 Ленинградского института театра и музыки. Погиб от голода в блокаду 
Ленинграда, покоится на Волковском кладбище (Литераторские мостки).

Моисеев Иван Иванович (1892, Нижегородская губ. — 1938, Ленинград), с 16 лет рабочий 
на заводах Нижнего Новгорода, Москвы, Подольска. Член РСДРП с 1908, с 1913 в Москов-
ской организации большевиков. С 1914 в Петрограде, в пушечной мастерской Путиловского 
завода, с сентября 1915 на заводе «Новый Лесснер», с 1916 на заводе «Новый Парвиайнен», 
член Выборгского райкома большевиков. В 1917 депутат Петроградского совета, представи-
тель Выборгского райкома в ПК РСДРП(б), участник штаба Красной гвардии «Нового Лесс-
нера», штурма Зимнего дворца, боя под Пулковом.

В 1918–1919 председатель Совета Выборгского района. С 31 июля 1919 член ПК РКП(б). 
Особоуполномоченный РВС Республики на фронте борьбы с наступлением Северо-Запад-
ной армии генерала Н. Н. Юденича на Петроград. В 1921 секретарь Петроградского сове-
та профсоюзов. Затем на хозяйственной и профсоюзной работе. Управляющий Ленштамп-
трестом в Ленинграде. По приговору выездной сессии Особого совещания Верховного суда 
СССР в Ленинграде расстрелян. Реабилитирован.

Молотов (наст. фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890, Вятская губ. — 1986, 
Москва), сын приказчика и купчихи; окончил в 1901 Нолинское трехклассное городское учи-
лище и в 1908 1-е Казанское реальное училище. С лета 1906 член РСДРП, большевик (пар-
тийные псевдонимы Молотов, Аким Простота, Алексей Петрович, Дядя, А. Званов, Карпов, 
В. Михайлов, А. Рябин и др.). В марте 1909 арестован и с июня в ссылке в Вологде, в 1910 
играл на мандолине в ресторане и в кинематографе. С 1911 учился на экономическом от-
делении Петербургского политехнического института, исключен в 1913. Член редакции 
в 1912 легальной газеты большевиков «Звезда», затем ответственный секретарь редколлегии 
«Правды». С 1913 на нелегальном положении, в 1915 в Москве выдан провокатором, сослан 
на 3 года в Иркутскую губернию, в мае 1916 бежал, на нелегальном положении в Петрограде 
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под именем Алексей Петрович Карпов: с осени 1916 до апреля 1917 член Русского бюро ЦК 
РСДРП(б) и бухгалтер и секретарь журнала «Современный мир».

В 1917 член Исполкома Петроградского совета, ВЦИК, Петроградского ВРК. В марте 1917 
член редакции «Правды»; делегат VII (Апрельской) конференции и VI съезда РСДРП(б). 
10 мая —  7 сентября и с 16 ноября до декабря член Исполнительной комиссии ПК РСДРП(б). 
С ноября 1917 председатель Совета народного хозяйства Петроградской коммуны и с 19 ян-
варя 1918 —  Северного района (СНХ СР); с конца апреля 1918 комиссар народного хозяйства 
Союза коммун Северной области. Руководил национализацией промышленности, транспор-
та, банков. С середины сентября 1918 по апрель 1919 член ПК РКП(б). 9 мая 1919 команди-
рован на работы в совнархозах Юга России.

В июне —  октябре 1919 уполномоченный ВЦИК и политический комиссар на волжском 
«литературно-инструкторском пароходе ВЦИК “Красная звезда”», затем в Нижнем Новго-
роде председатель губернского исполкома Совета и уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК 
в Поволжье. С сентября 1920 секретарь Донецкого губернского комитета партии. С ноя-
бря 1920 по март 1921 секретарь ЦК КП(б) Украины. С конца 1920 кандидат в члены ЦК. 
С 16 марта 1921 ответственный секретарь ЦК, член Оргбюро ЦК и кандидат в члены Полит-
бюро ЦК РКП(б). В 1922–1930 — 2-й секретарь ЦК ВКП(б), заместитель генсека И. В. Ста-
лина, прозван «сталинской дубинкой». С 1924 председатель комиссии ЦК по работе в дерев-
не. В 1924–1927 кандидат в члены и в 1929–1931 член ЦИК СССР. Январь 1926 — 29 июня 
1957 член Политбюро ЦК ВКП(б) (Президиума ЦК КПСС). В ноябре 1928 —  апреле 1929 
1-й секретарь Московского городского комитета ВКП(б), «чистил» городскую парторгани-
зацию от «правых уклонистов». С 20 декабря 1926 кандидат в члены Политсекретариата Ис-
полкома Коминтерна; на VI конгрессе Коминтерна 31 августа 1928 избран политическим ру-
ководителем Коминтерна вместо Н. И. Бухарина.

19 декабря 1930 — 6 мая 1941 председатель Совета народных комиссаров СССР и до апре-
ля 1937 Совета труда и обороны СССР (упразднен). В 1930 возглавил комиссию по подго-
товке раскулачивания, выезжал как чрезвычайный уполномоченный на места, форсировал 
заготовки хлеба на Юге Украины, вызвав голод. С 1931 член Всесоюзного общества старых 
большевиков. С 1933 председатель Комиссии ЦК ВКП(б) по железнодорожному транспорту 
и с 1935 член Особой комиссии Политбюро ЦК РКП(б) по безопасности. В 1937–1958 депу-
тат Верховного совета СССР. Подписал «расстрельные списки» более чем на 10 тыс. человек 
и решение Политбюро об аресте жен и детей арестованных коммунистов.

3 мая 1939 — 4 марта 1949 нарком (с марта 1946 министр) иностранных дел СССР (сме-
нив М. М. Литвинова, «очистил» министерство от его сторонников). Подготовил в 1939 под-
писание с нацистской Германией и ратификацию 31 августа Пакта о ненападении и 28 сен-
тября Договора о дружбе и границе. В ноябре 1940 вел в Берлине переговоры с А. Гитлером. 
В 1941–1942 и 1946–1953 заместитель, 16 августа 1942 — 19 марта 1946 1-й заместитель 
председателя СНК СССР (Совета министров СССР) Сталина, замещал его во время отпу-
ска и болезни. С 23 июня 1941 член Ставки Верховного командования Вооруженных сил 
СССР. 30 июня 1941 —  май 1944 заместитель председателя Государственного комитета обо-
роны (сменен Л. П. Берией). В январе 1942 возглавил «Комиссию по послевоенным проек-
там государственного устройства стран Европы, Азии и других частей мира». В мае —  июне 
1942 в Лондоне и Вашингтоне подписал соглашения о военном союзе. С 1943 Герой Социа-
листического Труда «за особые заслуги в области усиления производства танков в условиях 
военного времени». С августа 1943 председатель Комитета СНК СССР по восстановлению 
народного хозяйства в районах, освобожденных от немецких оккупантов. Участник Тегеран-
ской 1943, Ялтинской 1945, Потсдамской 1945 конференций глав стран антигитлеровской 
коалиции. 22 октября 1945 подписал приказ о разжаловании и передаче НКВД вернувших-
ся из плена советских офицеров для отправки в концлагеря на 6 лет. В 1946–1959 почетный 
член Академии наук СССР по отделению истории. 30 мая 1947 — 3 марта 1949  председатель 
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 Комитета  информации при Совете министров СССР («Комитет № 4») —  значился главой 
всей разведки. В конце 1948 по требованию Сталина развелся с П. С. Жемчужиной (акти-
вистка Еврейского антифашистского комитета, обвинена в связях с сионистами, в феврале 
1949 арестована по обвинению в измене родине; после смерти Сталина реабилитирована, брак 
восстановлен). 3 марта 1949 смещен с поста министра иностранных дел. С февраля 1950 —  
председатель Бюро Совета министров СССР по транспорту и связи. 16 октября 1952 на пер-
вом после XIX съезда Пленуме ЦК КПСС резко критиковался Сталиным, не избран в Бюро 
Президиума ЦК КПСС, ожидал ареста. После смерти Сталина вновь с 5 марта 1953 1-й заме-
ститель председателя Совета министров СССР и 7 марта 1953 — 1 июня 1956 также министр 
иностранных дел СССР, с 21 ноября 1956 министр Госконтроля СССР.

В ходе борьбы за власть с Н. С. Хрущевым смещен 29 июня 1957 как участник «антипар-
тийной группы, пытавшейся препятствовать разоблачению культа Сталина», со всех постов, 
выведен из ЦК КПСС. В 1957–1960 посол СССР в Монгольской Народной Республике. 
В 1960–1962 в Вене постоянный представитель СССР при МАГАТЭ (Международное агент-
ство по атомной энергии). После XXII съезда КПСС исключен 9 февраля 1962 из партии «за 
злоупотребление властью и нарушения социалистической законности, в результате чего по-
гибло большое число ни в чем не повинных людей», лишен льгот, привилегий и отправлен 
на пенсию. Добивался восстановления в партии. В 1984 Политбюро ЦК КПСС по инициа-
тиве генерального секретаря К. У. Черненко единогласно восстановило в КПСС. Персональ-
ный пенсионер союзного значения, оправдывал сталинский террор. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

Москвин Иван Михайлович (1890, Тверь —  1937, Москва), сын конторщика, окончил 
Тверскую гимназию, в 1911–1914 учился в Горном институте (не окончил), с 1911 член 
РСДРП, в 1912–1914 член ПК большевиков, арестовывался. В 1917–1919 организатор Же-
лезнодорожного района большевиков Петрограда. В 1917 член Исполнительной комиссии 
ПК РСДРП(б) и представитель ПК в Центральном совете фабзавкомов Петрограда.

С сентября 1918 вновь член ПК РКП(б), с 31 июля 1919 кандидат в члены ПК. С 1921 за-
ведовал отделом Петроградского губкома РКП(б). С 1923 кандидат в члены и в 1927–1934 
член ЦК ВКП(б). В 1924–1926 секретарь и заведующий организационным отделом Северо-
Западного бюро ЦК РКП(б). Противник оппозиции во главе с Г. Е. Зиновьевым. С 1926 заве-
довал орграспредотделом ЦК, с 19 декабря 1927 до 26 января 1934 член Оргбюро ЦК ВКП(б) 
и до 2 октября 1932 кандидат в секретари ЦК ВКП(б). С 1930 начальник сектора кад ров 
ВСНХ СССР и Наркомата тяжелой промышленности СССР. С 1935 в аппарате Комиссии 
советского контроля при СНК СССР. Арестован 14 июня 1937 по обвинению в шпионаже 
и участии в масонской организации, решением Политбюро ЦК ВКП(б) 28 июня исключен 
из ВКП(б) и Комиссии советского контроля; по приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР расстрелян 27 ноября 1937. Реабилитирован в 1956.

Нетупская Ядвига Адольфовна (1887–1938), из польской семьи, дочь столяра, в Виль-
но (Вильнюс) окончила гимназию, большевичка с 1906, арестовывалась, в 1909 заключена 
в Виленскую крепость, под гласным надзором полиции в 1910–1913 учительница в Минске, 
в 1913–1917 училась на Высших естественнно-научных курсах Лохвицкой-Скалон.

С 1917 член Петроградского и секретарь 1-го Городского райкома партии, организа-
тор Клуба «III Интернационал», работала в Петроградском ВРК и Наркомате просвеще-
ния до его отъезда в Москву. Заведовала в 1918–1919 в Совете Центрального района Петро-
града культотделом, в 1919–1920 —  агитационно-пропагандистским отделом ПК РКП(б), 
в 1920–1924 —  политпросветом Петроградского городского отдела народного образования. 
В 1924–1925 в Ленинградском губернском комитете РКП(б) ведала пропагандой в отделе 
агитации и пропаганды, с 1925 до апреля 1926 участница зиновьевской оппозиции. С сентя-
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бря 1925 по январь 1935 директор Коммунистического политико-просветительного инсти-
тута им. Н. К. Крупской, избиралась в 1933–1934 членом обкома ВКП(б), в 1934–1935 чле-
ном горкома ВКП(б), делегатка XVI и XVII съездов ВКП(б), в 1933 награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. В марте 1935 отравлена в Пермь заведовать городским отде-
лом народного образования. В 1936 исключена из ВКП(б) 31 августа как «неразоружившая-
ся троцкистка», с сентября научный сотрудник музея-усадьбы «Ясная Поляна», 13 декабря 
арестована; 8 июня 1937 Особым совещанием НКВД осуждена на 8 лет, в концлагере Мари-
инска (Кемеровская обл.), в 1938 умерла от разрыва сердца. Реабилитирована в 1963.

Николаева Клавдия Ивановна (1893–1944), дочь рабочего, с 11 лет работница типо-
графии в Петербурге, с 1909 большевичка, арестовывалась, была в тюрьмах. В 1914 со-
трудница и в 1917 ответственный редактор журнала «Работница». В 1915–1917 в ссылке 
в Енисейской губернии. В 1917 работала во 2-м Городском районе РСДРП(б). Одна из руко-
водительниц I Всероссийского съезда работниц и крестьянок 16–21 ноября 1918 в Москве. 
Работая на заводе «Треугольник», возглавляла агитационно-пропагандистский отдел ПК 
РКП(б). В 1919 в дни наступления Северо-Западной армии на Петроград член штаба Рев-
трибунала. В 1924–1925 член ЦК РКП(б) и 2 июня 1924 — 18 декабря 1926 член Оргбюро 
ЦК РКП(б), глава Отдела работниц ЦК РКП(б). На XV съезде ВКП(б) поддержала Г. Е. Зи-
новьева, но в конце 1927 отошла от оппозиции. Заведовала в 1928–1930 Агитационно-про-
пагандистским отделом Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), в 1930–1933 Агитмассо-
вым отделом ЦК ВКП(б). С 1930 — 2-й секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), 
в 1934–1936 2-й секретарь Ивановского обкома ВКП(б). Член Президиума ЦИК и Верхов-
ного совета СССР. С 1925 кандидат в члены и с 1934 член ЦК ВКП(б). С 1936 секретарь 
ВЦСПС. В Великую Отечественную войну организовала профсоюзные курсы подготовки 
медсестер, преобразование профсоюзных санаториев в госпитали, эвакуацию детей в тыл. 
Урна с прахом в Кремлевской стене.

Прохоров Сергей Петрович (1894, Калужская губерния —  1942, Ленинград), из крестьян. 
В 1905 перебрался в Петербург, до 1910 был учеником в столярных мастерских, затем рабо-
тал столяром на ряде предприятий. В 1912–1914 примыкал к меньшевикам, участвовал в под-
польных кружках. В 1914 вступил в партию большевиков. В 1915–1917 находился в заклю-
чении. После Февральской революции вернулся на завод военно-врачебных заготовлений. 
Участвовал в организации на заводе отряда Красной гвардии. С марта 1917 представлял в со-
ставе ПК Петроградский РК. Был избран депутатом Петроградского совета. С 1 марта 1918 
в отряде ПК рядовым и членом штаба; с сентября 1918 —  ответственный организатор Петро-
градского РК и председатель Совета Петроградского района. В мае 1919 отправлен на Вос-
точный фронт, где пробыл до конца сентября; был агитатором политотдела 2-й армии и пред-
седателем Военно-революционного комитета в г. Воткинске. По возвращении в Петроград 
в сентябре —  декабре 1919 —  ответственный организатор Выборгского РК; затем до фев-
раля 1920 —  ответственный организатор Петроградского РК. С 1 марта 1920 был зачислен 
на должность инспектора в Инструкторско-инспекторский отдел, затем переведен в Органи-
зационно-инструкторский отдел Управления делами СНХ СР. С октября 1920 по февраль 
1922 находился на партийной работе на Украине. С конца февраля 1922 в Петрограде рабо-
тал в Губсобесе и ПЕПО, затем в 1923 работал столяром на аккумуляторном заводе, в 1924–
1926 был председателем Северо-Западного районного комитета Союза деревообделочников. 
1926–1930 занимал пост директора фабрики музыкальных инструментов им. А. В. Луначар-
ского. Позже работал столяром на заводе «Ленинская Искра». В 1933–1934 председатель 
Ленинградского областного отделения профсоюза бумажников. В июле 1934 был назначен 
заведующим организационным отделом в Ленинградском союзе потребительских обществ, 
а в августе 1934 стал ответственным контролером Комиссии советского  контроля сначала 
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при уполномоченном по Горьковскому краю. В 1936 был назначен директором суконной 
фаб рики им. Белы Куна. Вскоре был обвинен в причастности к оппозиции, за что был уволен. 
29 октября 1937 арестован, обвинен в принадлежности к троцкистско-зиновьевской оппози-
ции. Исключен из партии. В 1940 дело было прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. После освобождения получил инвалидность. Умер в блокадном Ленинграде в 1942.

Равич Сарра Наумовна (Сарра-Нахима Лейбовна, партийный псевдоним Ольга) (1879, 
Витебск —  1957, Красноярский край), дочь лавочника Витебска. Зубной врач, с 1903 больше-
вичка, вела работу в Харькове, Петербурге, ее арестовывали, ссылали. С июня 1906 в Париже, 
с 1907 в Женеве, студентка философского факультета Женевского университета и член мест-
ной группы большевиков. Арестована в 1908 при попытке разменять в банке 500-рублевые 
купюры, похищенные группой Камо в Тифлисском филиале Государственного банка, но Рос-
сии не выдана. Заведовала партийной Библиотекой им. Г. А. Куклина, вместе с В. А. Карпин-
ским издавала и распространяла брошюры большевиков, включая Ленина и Зиновьева, аги-
тировала работниц и рабочих создать в Швейцарской социалистической партии левое крыло. 
Гражданская жена Г. Е. Зиновьева, после его брака в 1912 с З. И. Лилиной дружила с обои-
ми. Участница Бернской международной конференции женщин 26–28 марта 1915. Подруга 
Крупской и Ленина. 3 апреля 1917 в группе Ленина через Германию вернулась в Петроград. 
Представитель Московского района в ПК РСДРП(б), с 7 сентября член Исполнительной ко-
миссии ПК и заведовала агитационным отделом; делегат VI съезда РСДРП(б), на II Всерос-
сийском съезде Советов избрана кандидатом в члены ВЦИК.

В 1918 левая коммунистка, член ПК и Петроградского бюро ЦК РКП(б), секретарь Мо-
сковско-Нарвского РК РКП(б). С 21 марта представитель ПК РКП(б) в Петроградском со-
вете, инициатор создания летом 1918 Инструкторской школы (с осени —  «Первый рабоче-
крестьянский университет имени тов. Зиновьева»); секретарь и заведующая Иногородним 
отделом президиума Петрогубисполкома. В 1918–1927 член редколлегии «Правды». С 2 мая 
1918 управделами Центрального исполнительного комитета Северной области, заведовала 
Иногородним отделом Союза коммун Северной области. 15 сентября 1918 — 24 февраля 1919 
комиссар по внутренним делам Союза коммун Северной области, с мая 1919 член коллегии 
НКВД. Заведовала также в 1919–1921 Отделом управления Исполкома Петроградского со-
вета, с 16 июня 1920 член комиссии ВЦИК по вопросу о взаимоотношениях между Петро-
градским советом и местными отделами центральных учреждений в Петрограде. С 1921 воз-
главляла Агитационный отдел ПК РКП(б).

С конца 1921 в Москве редактор газет «Красная Звезда» и «Беднота», член редколле-
гии «Правды». С 1922 член Всесоюзного общества старых большевиков. Член ЦКК РКП(б) 
с 31 мая 1924 до 18 декабря 1925. Участница «новой» и «объединенной» оппозиции, 25 мая 
1927 подписала «Заявление 83-х». В декабре 1927 исключена из партии, в 1928 восстанов-
лена. Председатель Ленинградского треста земельного строительства. Управляющая Во-
ронежским трестом кондитерских изделий. Переписывалась и материально поддерживала 
Г. Е. Зиновьева. Арестована 22 декабря 1934 по делу «Ленинградская контрреволюционная 
зиновьевская группа Сафарова, Залуцкого и других», 8 января 1935 исключена из ВКП(б), 
сослана без суда на 5 лет в Якутию. В Вилюйске в 1937 вновь арестована, в 1938 администра-
тивным путем заключена на 5 лет в концлагерь, где из-за войны пробыла 8 лет. В 1946 сосла-
на в Красноярский край, там в 1951 вновь арестована. В 1954 вышла из заключения тяжело-
больной. Несмотря на ходатайства Е. Д. Стасовой и Г. И. Петровского, в реабилитации в 1956 
отказано. Лишь через 5 лет после ее смерти возбужденное против нее дело прекращено в 1962 
за отсутствием состава преступления.

Садовская Бронислава Людвиговна (1897/98, Виленская губерния —  1938, Магаданская 
обл.), из крестьян. В 1912 приехала в Петербург. В 1915 поступила на Петроградский пат-
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ронный завод, где работала до конца 1918, когда завод был эвакуирован в Симбирск. Учи-
лась на вечерних Троицких курсах. В 1917 участвовала в уличном движении и была избра-
на в заводской комитет, а затем в Совет рабочих и солдатских депутатов Литейного района. 
В сентябре 1917 оформила членство в РСДРП(б). С середины 1919 вела партийную работу 
в 1-м Городском районе. Заведовала отделом по работе среди работниц, затем была секрета-
рем РК. В дни наступления Юденича  осенью 1919 входила в состав революционной тройки 
района, занималась организацией казарм для рабочих отрядов. В конце 1919 была назначена 
заведующей Отделом по работе среди работниц ПК. С 1921 училась на рабфаке сначала Пе-
троградского университета, а затем Технологического института, который окончила в 1924. 
С сентября 1924 была заведующей Отделом по работе среди работниц Центрального района 
Ленинграда. Избиралась делегатом на IX и XIV съезды партии. Участвовала в «левой оппо-
зиции», за что в начале 1926 с маленьким ребенком была отправлена на Украину и работала 
в Луганском округе в Ровинецком районе заведующей культурно-социальным отделом рай-
исполкома, хотя просилась вернуть ее работать на завод. В конце 1928 послана в счет партий-
ной «тысячи» учиться в Ленинградский химико-технологический институт. С 1931 заведо-
вала электрохимическим отделением, с 1933 —  Минеральным факультетом (была деканом 
общетехнического факультета Химико-технологического института) и училась в аспиран-
туре. В 1935 была обвинена Комиссией партийного контроля при Ленинградском обкоме 
ВКП(б) в связях с зиновьевской оппозицией, несмотря на то, что еще в 1928 Садовская пода-
ла заявление об отмежевании от нее (заявление было опубликовано в «Ленинградской прав-
де»). Была исключена из партии. Особым совещанием при НКВД СССР 10 февраля 1935 
за «содействие контрреволюционной зиновьевской группе» приговорена к 3 годам ссылки. 
Арестована в 1937 и в июне 1938 расстреляна. Реабилитирована в 1989.

Семашко Адам Яковлевич (1889–1937), большевик с 1907, окончил юридический фа-
культет Петербургского университета, в ноябре 1916 школу прапорщиков, зачислен прапор-
щиком в 177-й пехотный полк, послан в Ораниенбаум на пулеметные курсы Офицерской 
стрелковой школы.

Один из вожаков Ораниенбаумского восстания и ночного похода восставших в Петро-
град 27–28 февраля 1917. Совместно с анархистом-коммунистом И. С. Блейхманом вожак 
во оруженного выступления 1-го пулеметного полка 3–4 июля, вызвавшего Июльские собы-
тия в Петрограде. Затем скрылся под чужой фамилией под видом сотрудника продовольст-
венной переписи Костромской губернии.

С декабря 1917 комиссар Всероссийского главного штаба. В 1918 во главе сформирован-
ного им отряда воевал с белыми финнами, с мая командовал Орловским военным округом. 
В 1919 член РВС с 21 января —  Северного, 19 февраля —  14 июня Западного фронта, затем —  
12-й армии под Киевом. С мая 1919 член ПК РКП(б), в конце июля арестован ВЧК, отправ-
лен в Москву; Л. Д. Троцкий добился его реабилитации. Командовал с сентября 1919 —  При-
уральским военным округом, с августа 1920 —  Уральской особой бригадой на Кавказском 
фронте, дважды ранен. В марте —  апреле 1921 в Чите политический эмиссар вооруженных 
сил Дальневосточной республики и управляющий делами ее Министерства иностранных 
дел. С 1922 в Риге 2-й, затем 1-й секретарь полпредства РСФСР, поверенный в делах СССР 
в Латвии.

В апреле 1923 сдал дела новому полпреду и с женой и тремя детьми вместо Москвы уплыл 
с польским паспортом в Бразилию. Открыл в Сан-Пауло маленький пансион. В 1924 в пись-
ме в Оргбюро ЦК РКП(б), НКИД и ГПУ объяснил свой отъезд усталостью от интриг, склоки, 
лжи, лицемерия, хамства, подсиживания. Исключен из ВКП(б). С 1925 добивался разреше-
ния вернуться в СССР. В 1927 вернулся, 10 лет сидел в Лубянской, Бутырской, Соловецкой 
тюрьмах. По приговору особой тройки Управления НКВД по Ленинградской области рас-
стрелян в 1937 за «контрреволюционную фашистскую деятельность».
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Сергеев Александр Николаевич (1887, Тверская губ. — ?), из крестьян. В 1897 отдан 
«мальчиком» на фабрику братьев Бландовых в Москве. К 1900 жестянщик, вступил в проф-
союз паяльщиков. В 1908 в Петербурге на разных фабриках. В 1912 стал секретарем боль-
ничной кассы на заводе Речкина. В мае 1914 вступил в РСДРП(б). В 1915 был мобилизо-
ван и служил в 435-м Ямбургском пехотном полку, младший унтер-офицер. Дезертировал 
и скрылся под чужой фамилией, работая на петроградских заводах. После Февральской ре-
волюции товарищ председателя заводского комитета на заводе Сименс-Шуккерт, член пре-
зидиума Василеостровского РК. Депутат, а затем председатель районного совета. В августе 
1918 член коллегии в СНХ. В сентябре —  декабре 1918 член коллегии Петроградской ЧК. 
В январе 1919 по личному заявлению возвращен на работу в СНХ СР, включен в состав пре-
зидиума. Заведовал отделами организации производств и кустарно-кооперативным, был за-
местителем уполномоченного по снабжению армии и флота Петроградского военного округа. 
С июля 1919 входил в состав ПК, а затем еще дважды —  Петроградского губкома. Непродол-
жительное время в 1919 находился на военной службе в составе Политотдела 7-й армии, был 
комиссаром Карельского боевого участка. В ноябре 1919 возвращен в СНХ СР. В 1921 заве-
дующий Отделом организации производств, член ЦК профсоюза металлистов. Затем ответ-
ственный инструктор в Тульской, Рязанской и Калужской губерниях. В 1922 председатель 
правления Электромашиностроительного треста в Петрограде. Избирался делегатом съездов 
Советов и партии, был депутатом Петросовета и входил в его Исполком до 1926. В 1926–
1930 работал в Москве председателем правления Ацетометилтреста. Принадлежал к левой 
оппозиции. С 15 мая 1930 —  заместитель председателя правления Котлотурбинного треста 
в Ленинграде.

Сильберберг Лазарь Львович (1885–1920), текстильщик. Член РСДРП с 1903, партий-
ный пседоним Львов, в 1906 осужден на 2 года и 8 месяцев каторжных работ, затем выслан 
в Сибирь, бежал в 1913 в Данию, где работал на фабриках. С 1917 в Петрограде, большевик, 
с июня временный кондуктор на Николаевской железной дороге, депутат Петроградского 
совета, член Окружного правления союза железнодорожников (Северо-Западного правле-
ния Всероссийского производственного союза рабочих и служащих железнодорожного тран-
спорта).

В 1919 с 5 марта заведовал организационно-инструкторским отделом Окружного Северо-
Западного правления железнодорожного союза, с 12 июля комиссар Петропавловской кре-
пости, с 31 июля до ноября член ПК РКП(б), с 2 сентября глава Комиссии по обследованию 
железных дорог Петроградского округа путей сообщения, с 16 сентября комиссар 70-й От-
дельной стрелковой бригады, в октябре направлен на Южный фронт. В начале 1920 погиб 
на Южном фронте.

Смирнов Алексей Филиппович (1883–?), окончил реальное училище. По профессии —  
электромеханик, механик. Вступил в РСДРП(б) в 1908, работал в кружках. В 1913 принад-
лежал к меньшевикам. Был рабочим на заводе Гейслера, являлся председателем больнич-
ной кассы. О себе сообщал, что три раза был арестован и дважды сидел в тюрьме. Руководил 
коллективом в Союзе торгово-промышленных служащих. Входил в состав ПК до револю-
ции. До Февральской революции состоял в партийной организации 2-го Городского райо-
на, затем работал в Петроградском районе, был от него представителем в ПК. С 1 марта 1917 
по январь 1919 —  депутат Петроградского совета, в 1918 входил в его Исполком. 15 июля 
1918 Областная конференция электротехнической промышленности избрала его представи-
телем в Электротехническую секцию СНХ СР. Являлся членом ее Бюро. Был на Восточ-
ном фронте агитатором-организатором, заведовал Политотделом Особого отряда 3-й армии. 
В 1919 был членом исполкома Петроградского районного совета, председателем Петроград-
ского РК, казначеем, ответственным организатором. Заведовал агитационным отделом РК 
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и районной партийной школой, входил в бюро РК. Перешел на работу в Петроградский го-
родской отдел народного образования, был введен в состав его коллегии и занимал долж-
ность заведующего Хозяйственным подотделом. В июле 1920 был назначен председателем 
Организационного бюро рабочих факультетов и уполномоченным Петропрофобраза по ор-
ганизации технического училища точной механики, оптики и часового производства. Заве-
довал Учетно-мобилизационным отделом Главполитпросвета. В конце августа 1920 мобили-
зован на Польский фронт. В 1921 находился в Москве на лечении.

Угланов Николай Александрович (1886, Ярославская губ. — 1937, Москва), из крестьян. 
Окончил церковно-приходскую школу. В Петербурге в 1898–1902 обучался железно-ин-
струментальной и москательной торговле, приказчик. После драки с хозяином в 1903 вер-
нулся в деревню. С 1904 вновь приказчик в частных лавках Петербурга. С 1907 большевик. 
С октября 1908 служил по призыву в 178-м пехотном Введенском полку в Либаве, с июля 
1910 в Нижнем Ломове (Пензенская губ.), в ноябре 1911 уволен в запас. С апреля 1912 ра-
ботал в Петербурге. В 1913 с весны председатель ревизионной комиссии, а с осени председа-
тель Союза торгово-промышленных служащих, член редакции «Вестника приказчика», по-
мещал в нем статьи под псевдонимом Николай Уг, вошел в руководство профсоюза, освещал 
жизнь торгово-промышленных служащих в «Правде». Член рабочей комиссии при социал-
демократической фракции IV Государственной думы. В июле 1914 мобилизован в 200-й пе-
хотный Кроншлотский полк, 20 ноября тяжело ранен под Варшавой. После лечения в Моск-
ве и Туле дезертировал, в Петрограде достал поддельные документы и уехал в свою деревню. 
Весной 1916 арестован как дезертир, в запасном полку учли ранение и отпустили в бессроч-
ный отпуск, устроился на работу в Петрограде.

В 1917 с марта депутат Петроградского совета (до 1922), с конца июля секретарь-органи-
затор Союза торгово-промышленных служащих. Во время немецкого наступления 1918 вы-
ехал с отрядом Красной гвардии на фронт под Гдов, после Брестского мира работал в сво-
ем профсоюзе и в Совете Спасского района; с августа председатель Центральной комиссии 
по организации вооруженных продотрядов. В конце 1918 — 1919 через свой профсоюз ру-
ководил национализацией предприятий. В 1919 до мая член коллегии комиссариата продо-
вольствия Петрограда; в мае избран в Москве председателем Союза торгово-промышленных 
служащих, но Бюро ПК РКП(б) не отпустило из Петрограда, секретарь Совета профсою-
зов и председатель Петроградской окружной комиссии по борьбе с дезертирством. С 31 июля 
член ПК РКП(б), с августа комиссар Карельского боевого участка и 55-й стрелковой диви-
зии, с октября комиссар Колпинской группы 7-й армии на фронте борьбы с Северо-Запад-
ной армией, после разгрома Юденича вернулся на Карельский фронт. В декабре на VII съе-
зде Советов избран членом ВЦИК. В марте 1920 отозван с фронта для работы в ПК РКП(б) 
и секретарем Петроградского союза советских служащих. С января 1921 секретарь Петрог-
радского губернского совета профсоюзов. Комиссар Сестрорецкого участка подавлявших 
Кронштадтское восстание, награжден орденом Красного Знамени. С 1921 кандидат в члены 
ЦК РКП(б). 21 февраля —  14 декабря 1921 секретарь ПК РКП(б), в сентябре при конфлик-
те с Г. Е. Зиновьевым обвинен им в «уклоне», оправдан комиссией Политбюро ЦК РКП(б). 
9 января 1922 отозван в распоряжение ЦК РКП(б), с февраля секретарь Нижегородского 
губкома РКП(б). Затем в Москве, в 1923–1930 член ЦК, с 20 августа 1924 член Оргбюро и се-
кретарь ЦК ВКП(б). В сентябре 1924 —  октябре 1928 1-й секретарь Московского комитета 
и Московского губернского комитета ВКП(б) и с января 1926 кандидат в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б). С мая 1925 член Президиума и Совета национальностей ЦИК СССР. Участник 
секретного руководящего коллектива по борьбе с Л. Д. Троцким и «новой оппозицией». С но-
ября 1928 нарком труда СССР.

За критику методов коллективизации обвинен в «правом уклоне». Пленум ЦК ВКП(б) 
29 апреля 1929 освободил от обязанностей кандидата в члены Политбюро, секретаря ЦК 
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и члена Оргбюро ЦК ВКП(б). 25 июля 1930 снят с поста наркома, 28 июля Партколлегия 
ЦКК ВКП(б) объявила выговор за «фракционное поведение», в конце августа назначен 
председателем местного госрыбтреста в Астрахани. В 1932 с марта в Наркомате тяжелого ма-
шиностроения СССР начальник сектора по производству товаров широкого потребления; 
10 октября исключен из ВКП(б) за недонесение о «Союзе марксистов-ленинцев» (М. Н. Рю-
тин и др.). С января 1933 работал на прииске «Знаменский» (Западная Сибирь), 17 февра-
ля арестован по делу «антипартийной контрреволюционной группы правых (Бухаринская 
школа)» (А. Н. Слепков, Д. П. Марецкий и др.), этапирован во внутренний изолятор ОГПУ 
в Москве, 16 апреля освобожден, послан в Тобольск управлять Обским областным рыб-
ным трестом, 13 марта 1934 восстановлен в ВКП(б). Арестован 23 августа 1936 и исключен 
из ВКП(б) по ложному обвинению как участник «Всесоюзного антисоветского террористи-
ческого центра правых» и глава «Московского центра правых» и террористических групп. 
По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитирован в 1989.

Харитонов Моисей Маркович (Мотькович) (1887, Николаев —  1948), сын механика, 
окончил гимназию, затем получил высшее образование инженера-механика. Член РСДРП 
с 1903, с конца 1905 большевик, партработник в Николаеве и Одессе. В 1906 сослан в Оло-
нецкую губернию. С 1912 в эмиграции в Швейцарии, секретарь Цюрихской секции больше-
виков, ее делегат на конференции заграничных секций большевиков 1915 в Берне.

3 апреля 1917 в группе Ленина вернулся из эмиграции через Германию в Петроград. Вы-
борный комиссар Коломенского района Петрограда; участник создания Социалистическо-
го союза рабочей молодежи. За участие в вооруженной Июльской демонстрации и агитацию 
арестован. Секретарь 2-го Городского районного комитета, член ПК и Петроградского окруж-
ного комитета и кандидат в члены Исполнительной комиссии ПК большевиков, с 27 октября 
комиссар-издатель в типографии Министерства внутренних дел.

В январе —  сентябре 1918 управделами Петроградского совета и заведовал его изда-
тельством, затем редактор «Красной газеты». С сентября 1918 член, с 31 июля 1919 канди-
дат в члены ПК РКП(б). Затем на Восточном фронте, комиссар дивизии 3-й армии, член 
РВС и до 1920 в военной контрразведке, участник «военной оппозиции». Заведовал учетно- 
распределительным отделом Главполитпути, комиссар Юго-Западной железной дороги 
в Киеве. Сторонник Л. Д. Троцкого в дискуссии о профсоюзах. В декабре 1921 по решению 
Политбюро ЦК РКП(б) отозван из Петрограда в целях изживания фракционной борьбы 
и назначен секретарем Пермского губкома РКП(б). Секретарь Уралбюро в декабре 1923 —  
июле 1925, затем —  Саратовского губкома партии. На XII, XIII, XIV съездах избран членом 
ЦК ВКП(б).

Участник «новой» и «объединенной оппозиции». В 1927 подписал 25 мая «Заявление 
 83-х», в декабре на XV съезде ВКП(б) исключен из ВКП(б), но подал заявление с осуждени-
ем фракционной деятельности и в июне 1928 восстановлен. В 1926–1934 старший инспектор 
Центральной контрольной комиссии в Главном управлении хлопчатобумажной промыш-
ленности (Главхлопок), затем член коллегии Наркомата внешней торговли и заместитель 
торгпреда СССР в Великобритании. Арестован как бывший оппозиционер в ходе репрессий 
после убийства С. М. Кирова в декабре 1934, в январе 1935 исключен из ВКП(б) и по делу 
«Ленинградской контрреволюционной зиновьевской оппозиции» осужден на 5 лет ссылки 
в Тобольск. Там в 1936 вновь арестован, приговорен Военной коллегией Верховного суда 
СССР 8 марта 1937 к высшей мере наказания, заменена 10 годами лишения свободы. В 1945 
освобожден, в октябре 1947 вновь арестован и постановлением Особого совещания от 7 фев-
раля 1948 осужден к 10 годам лишения свободы. Умер в концлагере. В 1956 реабилитирован.

Циперович Григорий Владимирович (1871, Одесса —  1932, Ленинград), экономист. В ре-
волюционном движении с конца 1880-х, социал-демократ, в 1894 сослан на 10 лет в Якутию. 
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Меньшевик-интернационалист. В Петербурге с 1907 учился в университете, работал в проф-
союзах и рабочих клубах, в 1911 арестован, затем эмигрировал. В 1917 с марта член редколле-
гии «Известий Петроградского Совета», участник социал-демократической группы «Новая 
жизнь», с июля сотрудник Экономического отдела ВЦИК первого состава.

В 1918 член Президиума и заместитель председателя Петроградского губернского совета 
профсоюзов. С ноября 1919 член ПК РКП(б). В 1921–1929 член Президиума Петроградско-
го (Ленинградского) совета народного хозяйства, уполномоченный в Петрограде наркоматов 
иностранных дел, внешней торговли, просвещения и в 1925–1929 председатель Ленинград-
ской областной плановой комиссии. Член Обкома и Горкома ВКП(б) в Ленинграде. Во вре-
мя «новой оппозиции» проявил колебания. С 1929 ректор Ленинградской промышленной 
академии и директор Института техники и технической политики Комакадемии. Урна с пра-
хом захоронена на Марсовом поле Ленинграда.

Шелавин (настоящая фамилия Качура) Константин Иванович (1886, Воронеж —  1934, 
Ленинград), сын служащего железной дороги, с 10 лет пел в церковном хоре, затем подраба-
тывал репетиторством. Окончил в Воронеже в 1904 классическую гимназию (однокашник 
философа Г. П. Федотова и театрального режиссера Л. С. Вивьена). С 1902 участник учени-
ческих социал-демократических кружков. С 1903 член РСДРП, большевик, партийный псев-
доним Сергей; литературные псевдонимы Шелавин, Воронежский, Коншин, Сторожилов и др. 
В 1904–1905 учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского универ-
ситета по разряду естественных наук, преподавал, служил на железной дороге. Сочинял ли-
стовки, руководил библиотекой нелегальной литературы в Петербурге. В дни октябрьской 
забастовки 1905 в Воронеже арестован, вышел по амнистии. В 1906 выслан на 1 год из Воро-
нежской губернии. В июне 1907 вновь арестован в Воронеже и выслан на 2 года в город Ца-
рев (Астраханская губерния), бежал. В Петербурге организатор Александровского подрайо-
на Невского района большевиков. Осенью 1908 арестован и возвращен в Царев. С 1910 жил 
в Воронеже. В 1911–1912 рядовой 26-го Могилевского полка, затем в Воинской строитель-
ной комиссии Воронежа. В Первую мировую войну счетовод отдела по найму контрактных 
рабочих на строительство Мурманской железной дороги.

В 1917 капитан запасного батальона гвардии Петроградского полка, 5 марта избран в ко-
митет батальона, в апреле —  сентябре секретарь 1-го Городского, в октябре —  марте 1918 —  
Василеостровского районных комитетов РСДРП(б). С 20 августа 1917 гласный Городской 
думы Петрограда, член ее Ревизионной комиссии.

6–8 марта 1918 делегат VII съезда РКП(б) (с решающим голосом), председатель на засе-
дании 6 марта. На V Общегородской конференции РСДРП(б) (при содействии Я. М. Сверд-
лова) избран в ПК. В марте 1918 —  феврале 1919 член бюро ПК РКП(б) (ведал организа-
ционными вопросами) и редколлегий «Петроградской правды», «Красной газеты» (освещал 
в ней работу ПК) и «Деревенской Коммуны»; представитель ПК РКП(б) в Петроградском 
совете и Петроградском совете профсоюзов. С июля 1918 кандидат в члены Северного об-
ластного комитета РКП(б). В апреле 1919 по партийной мобилизации поступил в армию, 
с июня помощник начальника Политотдела 7-й армии, в июле отослан в Политотдел РВС 
Южного фронта, редактор его газеты «Красная Звезда»; в боях не участвовал. В августе 1919 
по болезни откомандирован в Петроград, заведовал отделом народного образования. Ответ-
ственный редактор «Красной газеты». С апреля 1920 преподавал обществоведение на 6-х пе-
хотных командных курсах; с июня инспектор, с ноября начальник Политотдела Управления 
высших учебных заведений, с мая 1922 помощник начальника управления по политчасти, 
с ноября комиссар управления. С марта 1923 комиссар окружной инспекции Управления 
высших учебных заведений Ленинградского военного округа, с февраля 1924 помощник на-
чальника Политуправления Ленинградского военного округа по вузам и с 1922 член ВЦИК, 
а также член Бюро Комиссии по изучению истории РКП(б) и Октябрьской революции при 
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ВЦИК и ЦК РКП(б) (создана в Петрограде в октябре 1921), автор книг «Очерки русской ре-
волюции. 1917 год. Часть 1. Февраль —  Июльские дни» (Пг., 1923), «Введение в изучение ле-
нинизма» (2-е изд., Л., 1924), «Парижская коммуна 1871 года. (Краткий очерк)» (Л., 1925) 
и др. В 1922–1926 заместитель главного редактора «Петроградской (Ленинградской) прав-
ды» и в 1923–1925 член Петроградского (Ленинградского) губернского комитета РКП(б). 
Из-за тяжелой болезни ежегодно в 1922–1926 ездил лечиться за счет ЦК партии в Герма-
нию, Латвию, Италию, Австрию. В феврале 1926 —  сентябре 1927 служил в научно-устав-
ном отделе для исследования опыта войн ПУР штаба РККА. В декабре 1926 —  сентябре 1927 
уполномоченный литературно-издательского отдела Наркомата иностранных дел в Берли-
не. До 1927 участник «новой оппозиции». С октября 1927 сотрудник Ленинградского инсти-
тута марксизма (в 1928 вел семинар по изучению ленинизма), автор книг «Рабочий класс 
и ВКП(б) в Февральской революции» (Л., 1927), «Шестой съезд партии» (5 изданий, Харь-
ков, 1927–1930), «Очерки германской революции (1918–1919 годов)» (Ч. 1, 2. Л., 1928, 1930), 
«Смысл первомайских событий в Германии» (Л., 1929) и др. В 1928–1931 сотрудник истори-
ко-революционного журнала «Красная летопись» и с 1928 —  преподаватель и председатель 
кафедры истории ВКП(б) Военно-политической академии РККА им. Толмачева. 13 апре-
ля 1929 утвержден на Пленуме Ленинградского обкома ВКП(б) редактором «Ленинград-
ской правды». Автор книг и брошюр: «Авангардные бои западноевропейского пролетариа-
та: «К вопросу о социал-фашизме и фашизме в Австрии» (Л., 1930), «Наступление капитала 
и классовые бои» (Л., 1930), «Рабочая оппозиция» (М., 1930), «Положение в секциях Комин-
терна и XVI съезд ВКП(б)» (Л., 1930). 5 сентября 1934 покончил жизнь самоубийством.
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Список аббревиатур и сокращений

ВоенГубКом —  Военный губернский комиссар
ВСЕОБУЧ —  Всеобщее военное обучение
ВСНХ —  Всероссийский совет народного хозяйства
ВЦСПС —  Всероссийский центральный совет профессиональных союзов
ВЧК —   Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 

и саботажем
ГПУ —  Государственное политическое управление
Губ. Ком. —  Губернский комитет РЦКП(б)
ГубЧК —  Губернская чрезвычайная комиссия
Дорполит —  Дорожный политический отдел (Политический отдел железной дороги)
ИНО ОГПУ —  Иностранный отдел Объединенного государственного политического управления
К.Р.П.П.Ц.К —  Коммунистической рабочей партии Польши Центральный комитет
КВД —  Комиссариат внутренних дел.
Ком. Гор. Хоз., 
Комгорхоз —  Комитет городских хозяйств
Компрос —  Комиссариат просвещения
КСМ —  Коммунистический Союз Молодежи
Л.С.-Р. —  Левые социалисты-революционеры
М.-В.-Р.ж.д. —  Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога
НК РКИ —  Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции
НКВД —  Нароодный комиссариаат внуутренних дел
НКПС —  Народный комиссариат путей сообщения.
НПолком —  управляющий и комиссар железной дороги
ОГПУ —  Объединенное государственное политическое управление
Окполит —   Окружной политический отдел на железных дорогах (Политический отдел округа 

путей сообщения)
Окрвоенком —  Окружной военный комисcариат
ОНК —  Окружная нормировочная комиссия
ОПС —  Округ путей сообщения
ПЕПО —  Петроградское единое потребительское общество, Петрокоммуна
Петрокомпрод —  Петроградский комиссариат продовольствия
Петросовет —  Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов
ПК —  Петербургский комитет РКП(б)
ПО —  Политический отдел
Пролеткульт —  Пролетарские культурно-просветительные организации
ПС —  Петроградский совет
ПЦРК, Пецеркооп —  Петроградский центральный рабочий кооператив.
РВС, Реввоенсовет —  Революционный военный совет
РВСР —  Революционный военный совет Республики.
РГАСПИ —  Российский государственный архив социально-политической истории
РК  —  Районный комитет РКП(б) (Выборгский, Рождественский и т. д.)
РКСМ —  Российский коммунистический союз молодежи
РЛКСМ —  Российский ленинский коммунистический союз молодежи
СКСО —  Союз коммун Северной области
СНХ —  Совет народного хозяйства
СНХ СР —  Совет народного хозяйства Северного района
Совкомхоз —  Совет коммунального хозяйства.
Совнарком —  Совет народных комиссаров
УТЧК —  Участковая транспортная чрезвычайная комиссия
ЦГА СПб —  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦГАИПД СПб —   Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-

Петербурга
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ЦИК —  Центральный исполнительный комитет
ЦК —  Центральный комитет РКП(б)
ЦКК —  Центрельная контрольная комиссия РКП(б)
ЦУС —  Центральное управление снабжений Красной армии
Чрезкомрем —  Чрезвычайная комиссия по ремонту подвижного состава железных дорог
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Дюкс П.  325, 446
Евдокимов Г.Е.  11, 57, 63, 68, 69, 75, 81, 84, 91, 104, 

110, 121, 125, 133, 138, 144, 166, 168, 169, 171, 
173, 183, 186, 191, 192, 199, 201, 204, 206, 210, 
221, 225, 226, 231, 247, 249, 258, 260, 265, 270, 
271, 275, 277, 278, 285, 290, 291, 294, 295, 296, 
304, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 325, 326, 
340, 343, 345, 352, 354, 356, 357, 360, 361, 362, 
365, 366, 367, 376, 378, 383, 392, 393, 394, 395, 
404, 441, 462

Евстафьев И.И.  78
Евтеева В.А.  321, 323

Егоров  146
Егорова Е.Н. (Женя)  18, 19, 23, 40, 43, 47, 57, 59, 

61, 63, 65, 67, 77, 89, 91, 94, 95, 120, 124, 125, 
126, 129, 133, 136, 304, 312, 314, 319, 320, 324, 
327, 331, 333, 336, 339, 340, 341, 342, 344, 347, 
352, 356, 360, 364, 365, 367, 463, 464

Егоров В.Н.  446
Егорьев  168
Елизавета Феодоровна   219
Елизаров М.Т.  437
Емельянов  190
Еремеев К.С.  32
Ермилов  236
Ершов  266
Ершов И.В.  334
Есенин С.А.  248, 435
Жарченко  68, 69
Жданов А.А.  269, 287
Жебровский  214
Железняков А.Г.  445
Желондзь В.О.  266, 268
Желябов А.И.  189
Жемчужина П.С.  478
Жильцов  304
Житков  236, 261
Жук И.П.  231, 232, 450
Жуков  337, 339, 356, 357
Загорский В.М.  447
Зайцев  118
Закс  147
Залуцкий П.А.  57, 61, 63, 65, 68, 72, 81, 82, 87, 89, 

91, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 111, 
116, 117, 120, 122, 124, 136, 138, 141, 266, 367, 
464, 480

Замятин Е.И.  435
Заславский П.С.  38, 40, 41, 47, 48, 49, 367, 464
Засулич В.И.  441
Зверев  61, 88
Зеликсон Л.С.  11, 180, 182, 186, 206, 221, 231, 241, 

243, 247, 252, 253, 265, 266, 277, 278, 294, 307, 
313, 335, 340, 341, 360, 361, 362, 366, 367, 375, 
388, 392, 393, 394, 404, 465

Зибель  95
Зиновьев Г.Е.  7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 37, 47, 

48, 53, 57, 68, 69, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 94, 98, 102, 104, 106, 107, 111, 112, 
113, 114, 122, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 
138, 139, 140, 141, 144, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 173, 183, 185, 186, 188, 199, 200, 201, 
206, 207, 208, 213, 220, 221, 222, 223, 231, 241, 
243, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 
265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 276, 281, 
283, 284, 288, 294, 295, 296, 308, 312, 314, 315, 
317, 331, 340, 341, 342, 343, 344, 352, 360, 361, 
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363, 364, 365, 367, 368, 374, 375, 378, 381, 383, 
386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 
399, 400, 402, 403, 404, 433, 435, 436, 441, 453, 
454, 456, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 
472, 474, 476, 478, 479, 480, 483

Зорина Е.Я.  30, 31, 193, 198, 278, 313, 356
Зорин С.С.  31, 48, 57, 63, 65, 69, 73, 75, 84, 106, 

200, 201, 206, 208, 210, 212, 213, 217, 221, 223, 
225, 226, 234, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 
249, 250, 252, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 
270, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 283, 285, 290, 
294, 295, 304, 305, 307, 308, 312, 321, 336, 340, 
344, 345, 351, 352, 356, 357, 360, 361, 365, 366, 
367, 468

Зоф В.И.  81, 88, 92, 130, 206, 283, 314, 362, 367, 
441, 468

Зубатов С.В.  298
Зуев  231, 232
Иванов  186
Иванов Г.В.  452
Иванов М.Г.  104, 106, 110, 111, 129, 159, 231, 241
Иванов Н.И.  57, 161, 217, 221, 231, 233, 241, 283, 

284, 304, 305, 325, 362
Иванов Р.В. (Иванов-Разумник)  435
Ивановский  69
Игнатов В.  269
Израилевич  337, 356
Икмельт Я.  151
Иконников  195
Илларионов П.И.  335
Ильин-Женевский А.Ф.  364
Имун К.  292
Ионов И.И.  67, 84, 126, 127, 154, 175, 193, 282, 

362, 364, 473, 474
Иосилевич А.С.  78, 79
Иосим  102
Иоффе А.А.  106, 277, 285, 294, 296, 312, 313, 361, 

362, 367
Исаков П.П.  159, 361
Иткин  218, 261
Иткина А.М.  18, 77, 141, 163, 186, 190, 201, 204, 

206, 207, 221, 241, 243, 247, 249, 263, 265, 266, 
270, 277, 285, 291, 294, 307, 309, 341, 345, 351, 
367, 469

Каган И.Л.  147, 148, 307, 360
Кайский  101
Какабадзе К.Д.  340, 356, 360, 367, 470
Кактынь А.М.  110, 122, 181, 182, 231, 232, 241, 

381, 470
Калинин  229, 234, 363
Калинин В.  363
Калинин М.И.  57, 82, 107, 111, 112, 114, 115, 300, 

439, 452
Калинин Ф.И.  269

Калинин Я.А.  77, 78, 84, 91, 439
Кальске Э.  466
Каменев Л.Б.  4, 106, 115, 267, 372, 438, 466, 467
Каменев С.С.  267, 444, 446
Кантор Д.И.  23, 170, 173, 198, 203, 215
Каплун Б.Г.  246, 248
Карахан Л.М.  403
Карелин В.А.  435
Карпинский А.П.  284
Карпинский В.А.  480
Карпов  188
Катков  304
Каутский К.  364
Каюров В.Н.  467
Кежуц М.М.  186, 190, 206, 241, 243, 254, 260, 307, 

308, 312, 356, 360, 367, 470
Керенский А.Ф.  462
Кибальчич В.Л. (Виктор Серж)  84
Киквидзе В.И.  433
Киров С.М.  83, 86, 137, 185, 461, 463, 464, 467, 

474, 484
Киселев  195
Клемансо Ж.  434
Клойзнер  90
 Клявс-Клявин Авг.Я.  252, 260, 276, 284, 296, 301, 

324
 Клявс-Клявин А.Я.  43, 95, 110, 186, 202, 204, 206, 

207, 221, 223, 241, 243, 247, 249, 250, 252, 256, 
260, 264, 265, 271, 275, 277, 294, 312, 340, 344, 
345, 350, 353, 360, 362, 365, 366, 367, 471

Кнобельздорф  43, 44
Князев В.В.  130, 131, 159, 174, 176, 281
Князев Г.А.  96, 136, 165, 248
Ковшило Г.Г.  54
Коган  44
Коган-Плотникова С.  185
Козицкий И.Г.  463
Козловский Б.Г.  127, 128, 283
Кокко Н.И.  59, 295, 300
Коллонтай А.М.  470
Колпинский  66
Колчак А.В.  12, 83, 84, 100, 107, 113, 136, 202, 208, 

265, 383, 397, 436, 438, 439, 440, 442, 443, 446, 
451, 452

Кольковский  195
Кольцов И.Г.  295, 298, 299
Комаров Н.П.  66, 206, 221, 241, 243, 249, 250, 252, 

260, 265, 270, 309, 310, 361, 367, 472
Кондаков  214
Кондратьев Т.К.  231, 232, 233, 352, 356
Коноплев  164, 165
Константинов  38, 304
Контюряев  169
Коняшин И.Г.  57, 138, 367, 473
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Копылов Д.И.  261, 309, 310, 311
Копяткевич А.А.  92, 93, 104, 136, 138
Корнилов Л.Г.  119, 297, 455, 462
Королев  169
Короткий  156
Корочкин С.  219, 240
Корсак А.А.  66, 68, 69, 75, 77, 82, 85, 91, 92, 186, 

187, 327, 329
Корчагин С.М.  47, 129, 147, 169, 263, 266, 404
Коршунов К.Н.  247
Костина А.П.  183, 185, 186, 190, 228, 283
Котляков И.Е.  231, 233, 241, 242, 352, 353, 358, 

361
Котов  66
Кошкина  363
Кошлаков  188
Краевская  195
Краевский  195
Крайнев И.Н.  174, 341, 349
Красин Л.Б.  138, 400
Краснов П.Н.  76, 436
Крестинский Н.Н.  107, 131, 140, 267, 354, 358, 438
Кржановский  215
Кристин  227
Крупская Н.К.  156, 463, 467, 474, 480
Крыленко Н.В.  107, 268
Крюков  235
Кубяк Н.А.  133, 138, 181, 183, 186, 241, 243, 249, 

261, 265, 266, 360, 473
Кувакин  196
Куделли П.Ф.  320, 340
Кудряшев Н.  152
Кузмин М.А.  452
Кузнецов  170, 304
Куклин А.С.  321, 322, 323, 337, 341, 362
Куликов М.С.  310, 341, 349
Кулиненко  73, 101
Купше А.И.  442
Курасов  236
Кутепов А.П.  267
Кучменко  195, 404
Кюрц М.И.  450
Лазарев  178, 304
Ландау Е.Я.  159
Лапицкий И.М.  334
Лаппо-Данилевский А.С.  284, 435
Ласман Е.Я.  467
Лашевич М.М.  45, 362
Лебедев  45
Левин М.  152, 154
Леких  41, 48
Ленин В.И.  4, 5, 11, 13, 21, 41, 50, 56, 79, 84, 85, 

95, 97, 98, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 127, 128, 
131, 137, 139, 140, 170, 171, 184, 185, 188, 194, 

211, 212, 220, 256, 267, 269, 284, 286, 288, 300, 
363, 372, 376, 378, 433, 437, 438, 439, 442, 443, 
445, 448, 449, 451, 453, 463, 465, 466, 467, 468, 
474, 480, 484

Леонов Ф.А.  166, 186, 202, 217, 226, 248, 249, 250, 
259, 260, 270, 367

Леонтьева  238
Лепин  227
Лепола К.  305
Лепсе И.И.  267
Лессин  126
Лецман А.  151
Лещенко Д.И.  385, 390, 400, 403
Либкнехт К.  434, 462
Либхин  195
Лилина З.И.  10, 11, 30, 84, 89, 127, 141, 146, 161, 

177, 181, 189, 191, 193, 194, 198, 201, 204, 206, 
207, 218, 219, 220, 247, 252, 253, 254, 256, 257, 
260, 265, 277, 278, 300, 307, 308, 309, 313, 317, 
335, 341, 352, 362, 363, 367, 368, 369, 370, 371, 
373, 374, 375, 378, 380, 392, 404, 466, 467, 473, 
480

Линде И.И.  176, 227, 231, 233, 266
Лисовский М.И.  68, 70, 81, 86, 89, 93, 94, 105, 108, 

110, 138, 150, 152, 153, 173, 194, 201, 217, 218, 
222, 224, 235, 259, 261, 265, 266, 369, 371, 372, 
373, 374, 380, 383, 387, 392, 393, 394, 398, 399, 
402, 403, 404

Литвинов М.М.  477
Лифшиц О.Г.  193, 223, 261, 320, 322, 340
Лихтенштадт В.О.  449
Лобов С.С.  57, 58, 63, 66, 68, 73, 81, 83, 91, 92, 98, 

104, 110, 111, 129, 133, 136, 137, 367, 474
Ловин  126
Логинов И.  130, 152
Ломов Г.И.  136
Лотиш И.Д.  90
Лоя Я.  292
Лукьянов  304
Луначарский А.В.  10, 11, 50, 53, 57, 63, 90, 107, 

122, 189, 220, 254, 256, 258, 259, 263, 269, 284, 
300, 364, 367, 370, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 
380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 398, 400, 401, 403, 404, 
475

Лызик  261
Любомирский  130
Люксембург Р.  434
Люндеквист В.Я.  451
Маврин  72, 352
Майский И.М.  300
Македонский  73
Максимов К.Г.  106
Макс Р.  241, 243, 245
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Малевич  223, 261
Малейн  237
Малиновский  396
Малыгин  101
Мамонтов К.К.  449
Манборев  266
Мандельштам О.Э.  451
Маннергейм К.Г.  83, 84, 113
Мансырев  221
Марагаева М.И.  24
Мариенгоф А.Б.  435
Марков  38
Маркс К.  13
Мартинсон К.  292
Мартос Б.Н.  440
Мартынова  104
Матвеев  164, 165
Матиясевич М.С.  171, 202
Махно Н.И.  436, 438, 443, 446, 450
Маширов А.И.  206, 207, 208, 260, 261, 269, 367, 

475
Мгебров  397, 400
Медведь Ф.Д.  8, 136, 137, 201, 441
Медиокритский В.Е.  451
Межлаук В.И.  170, 171
Менжинская В.Р.  194, 198, 254, 368, 370, 374, 375, 

379, 381, 403
Менжинская Л.Р.  126, 127, 263, 383, 388, 390, 391, 

392, 394, 395, 399, 404
Менжинский В.Р.  127
Милейковский Ю.Л.  116, 172, 217, 218, 261, 266
Минин  69
Мирбах В. фон  7
Мирбо  398
Митрофанов  314
Михайлов Л.М.  45, 195, 204, 205, 210, 314, 352, 

361, 476
Михайловский  363
Моисеев И.И.  200, 204, 206, 207, 221, 243, 249, 

252, 260, 270, 271, 285, 308, 312, 314, 317, 336, 
340, 341, 345, 353, 356, 357, 360, 361, 362, 365, 
367, 391, 392, 476

Молвин  261
Молотов В.М.  28, 40, 47, 57, 58, 63, 68, 70, 81, 110, 

112, 129, 130, 131, 132, 136, 138, 346, 367, 476
Монахов  126, 190, 249
Мопалов  187
Морозов  147
Москвина Н.М.  89, 167, 168, 201
Москвин И.М.  40, 44, 46, 206, 258, 329, 367, 478
Муйжель В.В.  281
Муранов М.К.  106
Муханов  304
Муштаков А.А.  310, 335, 353, 355

Мясков К.Г.  106
Мясников А.Ф.  447
Нагловский А.Д.  95, 97, 114, 178, 302
Надежный Д.Н.  131, 170, 442
Натансон М.А.  445
Наумов-Либерман  175
Нетупская Я.А. (Ядвига)  43, 44, 57, 89, 91, 144, 

258, 260, 261, 277, 319, 320, 346, 347, 356, 360, 
367, 385, 404, 478

Ниедра А.  440
Никитин  266
Никифоров  214
Никифорова  200
Николаева К.И.  30, 57, 59, 68, 81, 89, 91, 104, 125, 

138, 141, 161, 163, 181, 190, 194, 198, 247, 308, 
309, 335, 341, 352, 367, 479

Николаев А.П.  442
Николаевский Б.И.  97
Николай Михайлович  435
Николай II  13, 36
Новаковская  118, 126
Новоселев  175
Овсянников  67, 363
Озолин  196
Ольденбургский А.П.  334
Ольминский М.С.  447
Орлов В.М.  290, 291, 295
Осеев  67
Осипов  44
Осипов К.  434
Оскилко В.П.  440
Острецов  44, 141, 261, 347
Павел Александрович  435
Павлов И.П.  284
Павловский  118, 120, 121, 141
Паль К.Я.  38, 39
Пальтов М.Я.  43, 44, 187
Панек  195
Панов  190, 195
Пантюхов О.И.  219
Пахомов  165
Пахомов П.Л.  175
Пенташевская  195
Первухин Е.П.  73, 164, 227, 358, 361, 392
Перельштейн И.  358
Перовская С.Л.  189
Перцев  304
Перчихин  236
Пестовников  235
Петерс Я.Х.  149, 150, 159, 166, 167, 218, 220, 227, 

232, 283, 439, 440, 443
Петлюра С.В.  440
Петров  357
Петрова  227
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Петров-Водкин К.С.  435
Петровская Н.В.  325
Петровский Г.И.  480
Петропавловский  147, 169
Печатников  188
Пилявский С.С.  66, 87, 176
Плотников И.С.  66, 177, 184, 185
Побойкин  188
Погоньков  164, 165
Подбельский В.Н.  120, 122
Позерн Б.П.  53, 104, 130, 433, 441
Покровская А.А.  325
Покровский М.Н.  447
Полозов  267
Попов  48, 49, 254, 261, 266
Постышев П.П.  455
Преображенский Е.А.  322, 400
Пржигодский  236
Пригода  188
Прохоров С.П.  254, 259, 310, 312, 340, 341, 343, 

353, 356, 367
Пукк В.  305
Пуришкевич В.М.  76
Пуртик  190
Пуукко Х.  305
Пучков  261
Пушкин А.С.  402
Пюкенен  188
Пяст В.А.  452
Пятаков Ю.  462
Пятигорский Ю.В.  111, 113, 135
Равич С.Н.  14, 15, 29, 30, 31, 57, 73, 81, 91, 102, 

104, 110, 111, 112, 114, 116, 120, 122, 125, 134, 
138, 144, 145, 146, 147, 149, 154, 156, 157, 163, 
165, 168, 169, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 181, 
182, 190, 191, 193, 194, 198, 199, 201, 203, 204, 
206, 210, 217, 218, 221, 223, 226, 231, 232, 240, 
241, 243, 245, 246, 249, 258, 260, 264, 265, 270, 
275, 277, 278, 279, 283, 285, 288, 289, 290, 294, 
304, 307, 312, 313, 336, 340, 344, 345, 350, 356, 
357, 360, 361, 362, 365, 367, 381, 389, 392, 393, 
394, 441, 464, 466, 480

Рагозин  147
Радек К.Б.  331, 435
Радомысльский  311
Радомысльский С.Г.  467, 474
Раев А.  216
Ракитников И.И.  433
Раков А.С.  442
Рапопорт С.  216
Ратнер Б.А.  77, 79, 337, 341, 353
Рахья Э.  263, 300
Рахья Ю.  263
Рекстин И.П.  147, 266

Ремезов А.К.  170, 171
Ремизов А.М.  435
Родзянко А.П.  119, 166, 208, 274, 441
Рождественский Н.Н.  333, 334, 335
Розанов В.В.  435
Розе  261
Розенгольц А.П.  175, 211
Розмирович Е.Ф.  182, 185, 268
Ройзман П.И.  106
Романов  236
Романченко Н.Ф.  75
Роцкан П.Э.  47, 48, 49, 95, 114, 149
Рубенштейн  176
Рудаков И.Г.  161, 315, 318, 325
Руднев Л.  450
Руднов  90
Рудный М.М.  32
Румянцев  66, 201, 215
Рыбин С.Ф.  435
Рыкова  242
Рыков А.И.  262, 381, 455
Рютин М.Н.  467
Рябиков  72
Савин  261
Савинков Б.В.  76
Савицкий  211, 239
Садовская Б.Л.  200, 252, 253, 260, 278, 312, 313, 

333, 340, 345, 346, 351, 356, 360, 367, 480, 481
Садофьев И.И.  266, 268
Сальников С.Л.  309, 310
Самойлов  238
Самойлова К.Н.  59, 367
Сапко И.С.  310, 341, 348, 349
Сарман Н.М.  327, 328
Сафаров Г.И.  86, 87, 92, 93, 108, 138, 161, 187, 259, 

281, 480
Свердлов Я.М.  61, 63, 64, 114, 438, 485
Свешников Н.Ф.  44, 290, 295, 297, 321, 325, 343, 

360, 365
Святловский  215
Селямина А.Г.  205
Семашко А.Я.  144, 145, 146, 149, 154, 156, 157, 

161, 163, 169, 172, 183, 186, 367, 481
Семашко Н.А.  107, 134, 213
Семенов  188
Сергеев  72, 73, 118, 122, 146, 147
Сергеев А.Н.  199, 206, 221, 231, 241, 243, 247, 252, 

261, 367
Сергеев В.  361, 362
Сергеев М.Е.  59
Серебряков Л.П.  267
Сидоров  102
Сильберберг Л.Л.  200, 206, 221, 243, 247, 249, 252, 

260, 265, 266, 272, 302, 367, 482
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Сильберг А.  151
Симашко А.П.  62
Сиротинин  265
Скапенко  170
Склянский Э.М.  107, 114, 139
Скопов  266
Скоропадский П.П.  232
Скороходов А.К.  63, 83
Слащев Я.А.  450
Смилга И.Т.  107, 113, 133, 267
Смирнов  190
Смирнов А.Ф.  157, 335, 360, 367
Смородин П.И.  187, 189
Соболева М.  363
Соболев С.М.  147, 148, 237
Соколов  236, 267
Соловейчик  196
Соловьева П.Б.  324, 325
Сологуб Ф.К.  281
Спесивцева О.А.  248
Спиридонова М.И.  435, 436
Спунде А.П.  217
Спунде В.П.  217, 292, 293, 337, 338, 339, 352, 356, 

357
Сталин И.В.  74, 76, 108, 109, 114, 133, 139, 169, 

170, 171, 173, 175, 300, 302, 322, 438, 442, 455, 
464, 467, 470, 472, 477, 478

Стасова Е.Д.  50, 91, 93, 98, 133, 134, 145, 155, 162, 
175, 188, 196, 208, 249, 253, 480

Стеклов Ю.М.  107, 447
Стриевский К.К.  41, 48, 49, 261, 267, 269
Струмилин С.Г.  32, 144
Стыковский  195
Субоч  180
Судаков П.И.  136, 137, 231, 241
Султанова  132
Сурков П.Д.  327, 328, 329
Сыркин  213, 226
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