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Abstract 
For the first time, the author publishes the memoirs of Klionskaya Bronislava Abramovna, a 

professional revolutionary and secretary of the Tsaritsyn organization of the RSDLP and the 
Tsaritsyn Council in 1917–1919. The materials introduced into scientific circulation made it 
possible to restore the biography of this key political figure and an important witness to the 
revolutionary events in Tsaritsyn in 1917 and the famous defense of the city in 1918–1919. 
The memoirs were prepared at the request of the Moscow and regional branches of Ispart. It is 
important that the members of the Ispart did not just collect the memories of the Bolsheviks, 
but asked to clarify and specify certain plots. This causes repetitions of individual plots in the 
memories. Of particular value are B.A. Klionskaya's comments on the minutes of the meetings that 
she conducted in 1917–1919. The memoirs were written at different times: in the mid-20s, mid-30s 
and late 40s of the twentieth century. At each stage they were significantly edited by the author for 
ideological reasons. The importance of Klionskaya's memoirs and letters as a valuable historical 
source for studying the October Revolution and the Civil War in Russia is shown. 

Keywords: Klionskaya, the Revolution of 1905–1907, the October Revolution, the Civil 
War, the Defense of Tsaritsyn, the activities of the Istpart. 

 
Удержавшись у власти в ходе Гражданской войны 1918–1920 гг., большевики сразу же 

приступили к сбору материалов и написанию истории революционного движения в России в 
ХХ в. С этой целью была создана специальная комиссия по истории Октябрьской революции 
и РКП(б) – Истпарт (первоначально при наркомате просвещения РСФСР, а затем в качестве 
отдела в ЦК РКП(б)) которая открыла свои отделения на местах. В 1920–е гг. главной темой 
для Истпарта являлась революция 1905–1907 гг., но постепенно на смену ей пришли 
Октябрьская революция и Гражданская война.  

Царицынский истпарт подготовил сборники, в которых опубликовал все, что смог 
собрать за эти годы. Неслучайно в публикациях превалировала хроника революционных 
событий в городе и его окрестностях, были изданы некоторые документы, воспоминания и 
первые исследовательские статьи (Наш край, 1924; 1905 год, 1925; 1917 год, 1927; Наше 
прошлое, 1928). Ситуация изменилась в начале 1930-х гг., когда к руководству 
Сталинградским истпартом («пятерки») пришли непосредственные участники событий 
1917–1920 гг. Вдохновленные миссией сбора и максимально полного и объективного 
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сохранения фактуры борьбы за первое в мире социалистическое государство, они собрали 
богатый документальный и делопроизводственный материал и воспоминания не только 
руководителей большевиков в Царицыне, но и их врагов. Причем показания ветеранов 
тщательно проверялись и уточнялись (ГАВО. Ф. Р-346; Ф. Р-6527(1-2); НВА МП 
«Сталинградская битва»). Они не могли пройти мимо конфликтов, которые возникали 
между местными большевиками и их однопартийцами, отступившими в Царицын со всего 
Северного Кавказа, Украины и Нижнего Поволжья. Это вызвало острое недовольство 
И.В. Сталина и его ближайших соратников К.Е. Ворошилова, С.М. Будённого. Из всего 
собранного «источникового богатства» сталинградские истпартовцы смогли опубликовать 
лишь проникнутые новой сталинской идеологией брошюры (Ургапов и др., 1930; Романов, 
Соколов, 1932; В боях за диктатуру пролетариата, 1933). Репрессии унесли жизни многих 
сотрудников Истпарта (Чигиринская, 2008). Новый руководитель Музея обороны 
Царицына и Истпарта, зачинатель Ленинианы В.Н. Алексеев, не сориентировавшись, 
продолжил дело коллег и опубликовал часть собранных ими материалами (Оборона 
Царицына, 1937), вскоре разделив судьбу предшественников.  

С конца 1930-х до 1960-х гг. оборона Царицына, ставшая трамплином в карьере 
И.В. Сталина, неизменно находилась в центре внимания советской историографии. 
Но реальные события и факты тонули в потоке идеологии (Великая годовщина, 1937; 
Ворошиловград – Сталинград, 1938; Генкина, 1937; 1940; Сувениров, 1940; Хмельков, 1941, 
1947). Гибель в эпоху «большого террора» как большинства оппонентов, так и людей вполне 
лояльных вождю, чрезмерная идеологизация этих событий и откровенный агитационно-
пропагандистский характер сочинений о событиях той поры надолго оттолкнули от этой 
темы профессиональных историков.  

Ситуация изменилась после развенчания Н.С. Хрущевым культа личности 
И.В. Сталина и провозглашения возвращения к «ленинским принципам» партийной и 
общественной жизни. В 1950–1970-е гг. произошла романтизация героев революций и 
Гражданской войны. Сталинградские (волгоградские) историки и архивисты опубликовали 
несколько десятков сборников документов и воспоминаний, которые, несомненно, 
представляют большой интерес. Но почти все воспоминания были собраны после Великой 
Отечественной войны и принадлежат либо простым бойцам, либо младшим командирам 
(ЦДНИВО. Ф. 149; В боях за Царицын, 1959).  

В 1980–1990-е гг. в историографии произошел крен в другую крайность. Минус 
сменился на плюс. Произошла романтизация Белого движения и демонизация красных. 
Но, как это часто бывает в истории, пришло plus quam perfectum, и вслед за героями 
контрреволюции и Белого движения с XXI в. в историю Гражданской войны стали 
возвращаться реальные образы «пламенных революционеров» и «комиссаров в пыльных 
шлемах» со всеми их достоинствами и недостатками (Будченко и др., 2020). Однако 
собранные сталинградским истпартовцами материалы до последнего времени остаются 
недостаточно изученными. Не последнюю роль в этом, по всей видимости, сыграла 
эвакуация архива в годы Сталинградской битвы, когда тщательно систематизированные 
материалы был перепутаны. 

Ценным свидетелем революционных события 1917 г. и Гражданской войны в 1918 г. 
в Царицыне являлась секретарь городского, а затем губернского комитета РСДРП(б), 
секретарь революционного комитета и Царицынского совета Бронислава Абрамовна 
Клионская. Она являлась непременным участником всех заседаний, совещаний, собраний, 
участвовала в выработке решений и фиксировала все происходящее в протоколах. 
Воспоминания Брониславы Абрамовны были опубликованы лишь один раз по тексту, 
который, судя по содержанию, подвергся серьезной редакторской переработке (Клионская, 
1963). До сих пор нет ее полной биографии. Фамилия пишется то Клионская, то Клеонская. 
Даже инициалы приводятся по-разному: Б. З. и Б.А. 

В результате архивных разысканий нам не удалось найти личное дело Б.А. Клионской. 
Однако выявленные письма и воспоминания середины 1920-х, начала 1930-х и конца                
1940-х гг. позволяют восстановить ее биографию, а также проследить эволюцию ее взглядов. 

Родилась Бронислава Абрамовна в 1882 г. в городе Велиже Витебской губернии в семье 
торгового служащего (лесного приказчика) и предпринимательницы. Окончила гимназию в 
городе Великие Луки Псковской губернии. Затем работала в Санкт-Петербурге. 
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На девушку, по ее словам, произвела сильное впечатление большая демонстрация 
молодежи и студентов 4 марта 1901 г. у Казанского собора, под влиянием которой она 
занялась революционной деятельностью в 1902 г. в качестве распространителя газеты 
«Искра» и пропагандистской марксистской литературы. 

В 1903 г. она первый раз была арестована и выслана из Санкт-Петербурга. Перебралась 
в Одессу и перешла на нелегальную работу под кличкой «Татьяна». Вела агитационно-
пропагандистскую работу в рабочих кружках. Во время революции 1905–1907 гг. была 
очевидцем восстания матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» и 
участником Одесского восстания рабочих. После его подавления летом 1905 г. арестована и 
выслана в ссылку в Пермь, где в течение месяца быстро установила связь с ссыльными 
социал-демократами, приняла участие в революционных событиях на Мотовилихинском 
заводе и вступила в РСДРП(б).  

Осенью 1905 г. была амнистирована и уже в ноябре вернулась в Санкт-Петербург. Здесь 
она по-прежнему находилась на нелегальном положении и продолжала работать 
агитатором-пропагандистом в рабочих кружках в Колпино, на Выборгской стороне, 
за Московской заставой. Участвовала в бурных дискуссиях большевиков с меньшевиками. 
Неоднократно встречалась с В.И. Лениным, П.Б. Аксельродом и другими видными вождями 
социал-демократов. Явилась одним из организаторов крупных «арьергардных» забастовок 
питерских рабочих в 1906–1907 гг. 

Летом 1907 г. Б.А. Клионская была во второй раз арестована, но смогла выпутаться из 
сложной ситуации и продолжила подпольную работу. В середине 1908 г. революционерка 
была вынуждена уехать из Санкт-Петербурга. В последующие 8 лет она отошла от 
партийной работы. Чем в это время занималась – ничего не пишет. Известно, что она 
окончила фельдшерскую школу, что, видимо, связано с началом Первой мировой войны и 
общим патриотическим подъемом в стране. В 1916 г. она была направлена в Царицын, где 
работала фельдшером земской больницы. 

После Февральской революции вновь вступила в контакт с большевиками и оказалась 
в самой гуще революционных событий в Царицыне. Участвовала в воссоздании 
Царицынской организации РСДРП(б), была избрана секретарем городского партийного 
комитета, членом Царицынского революционного штаба и штаба обороны Царицына. По ее 
воспоминаниям, она не просто вела протоколы решающих заседаний большевиков в 1917–
1918 гг., а являлась одним из лидеров большевиков: участвовала в дискуссиях с 
Д.В. Полуяном и другими меньшевиками, привлекала на сторону большевиков народные 
массы. Боролась с «оппортунизмом» С.К. Минина и И.Ф. Павлюкова, распределяла и 
выдавала оружие, пресекала саботаж телеграфистов, медицинских работников, учителей. 
Помогала преодолевать разногласия между царицынскими большевиками и большевиками, 
отступившими в Царицын из Ростова-на-Дону, с Донбасса и Северного Кавказа. Наконец, 
в критический момент обороны Царицына вместе с другими женщинами ушла на фронт. 

Последующие вехи биографии Б.А. Клионской нам почти неизвестны. В 1924 г. она 
работала инструктором райкома партии в Волоколамске Московской губернии, 
сотрудничала с Истпартом и Всесоюзным обществом старых большевиков, но в число 
ветеранов революционного движения не попала. В 1934 г. отдыхала в санатории в 
Ессентуках. В списках репрессированных не значится. В 1949 г., когда, согласно документам 
в Центре документации новейшей истории Волгоградской области (далее – ЦДНИВО), 
Бронислава Абрамовна написала два последних из публикуемых писем. В это время ей было 
57 лет, и она, видимо, уже находилась на пенсии. Третье обещанное письмо в 
Сталинградский партархив прислано не было. Никаких сведений о ней после этой даты у 
нас не имеется. Возможно, она вскоре после 1949 г. ушла из жизни. 

Публикуемые документы образуют четыре блока: 
1. Отложившиеся в Российском государственном архиве социально-политической 

истории (далее – РГАСПИ) четыре письма в Московский, Петроградский, Одесский и 
Пермский истпарты с воспоминаниями о нелегальной деятельности 1901–1908 гг. и 
революции 1905–1906 гг. 

2. Два письма 1934 г. секретарю Сталинградской «пятерки» истпарта Т.М. Серегину с 
воспоминаниями о революционной и партийной работе в Царицыне. 
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3. Комментарии Б.А. Клионской к протоколам заседаний Царицынского комитета 
РСДРП(б), революционного штаба и Штаба обороны Царицына. 

4. Два письма 1049 г. с воспоминаниями о работе в Царицыне в 1917–1919 гг. и борьбе 
с «оппортунистами» С.К. Мининым и И.Ф. Павлюковым. Судя по содержанию, они были 
использованы при подготовке единственной публикации воспоминаний (Клионская, 1963). 

Ответ Клионской на запрос Московского истпарта от 1924 г. представляет собой 
документ, напечатанный на пишущей машинке на 2 листах формата А 4, и является вторым 
или третьим экземпляром, полученным через копировальную бумагу. Первый лист 
напечатан с двух сторон. Второй – только с лицевой. В правом верхнем углу пагинация 
синим карандашом: «1–3», здесь же действующая пагинация всей рукописи, в которую 
включен документ: «67–68». В левом верхнем углу листа: красными чернилами была 
написана и зачеркнута резолюция; фиолетовыми чернилами: «№ 94 3/Х 24 г.»; здесь же по 
тексту пометка синим карандашом: «№ 148». В правом верхнем углу написано: 
«Клионская», затем по фамилии: «В Московской губ[ернии] не работала в 1905 г.». Далее до 
конца лицевой части листа 68 рукописный текст перьевой ручкой черными чернилами: 
«Т[оварищ] Клеонская Бронислава Абрамовна родилась [в] 1882 году в г[ороде] Велиже 
Витебской губернии. Родители были отец торговый служащий (лесной приказчик), мать 
имела торговлю. Окончила гимназию в городе Великих Луках Псков[ской] губ[ернии] и 
кончила Фельдшерскую школу. Уполномоч[енный] истпарта Щербаков». 

Ответ Б.А. Клионской на запрос Истпарта при ЦК ВКП(б) в Москве и Пермского 
губернского истпарта в октябре 1924 г. представляет собой документ, напечатанный на 
пишущей машинке на листе формата А4, копия – второй или третий экземпляр. Лист 
напечатан с двух сторон. В правом верхнем углу лицевой стороны действующая пагинация 
рукописи: «69». В левом верхнем углу синим карандашом проставлено: «№ 258». Причем, 
цифра «3» исправлена на «%», или наоборот. Адресаты и адресант написаны черными 
чернилами перьевой ручкой почерком Щербакова. 

Ответ Б.А. Клионской на запрос Истпарта при ЦК ВКП(б) в Москве и Петроградского 
губернского истпарта представляет собой документ, напечатанный на пишущей машинке на 
трех листах формата А 4, второй или третий экземпляр под копирку. Лист напечатан с двух 
сторон. В правом верхнем углу лицевой стороны действующая пагинация рукописи:                   
«70–72». Здесь же размашистым почерком простым карандашом по тексту «3, 5, 7», а на 
оборотах листов «70 об., 71 об.» – «4, 6». Большая часть лицевой стороны листа 72 и оборот 
чисты. 

Адресат на листе 70 и адресант на листе 72 написаны черными чернилами перьевой 
ручкой почерком Щербакова. Роспись Клионской поставлена черными чернилами толстым 
пером. 

Ответ Б.А. Клионской на запрос Московского и Одесского истпартов представляет 
собой документ, напечатанный на пишущей машинке на двух листах формата А 4, второй 
или третий экземпляр под копирку. Текст напечатан с двух сторон. При подшивке первого 
листа документа лицевая сторона с оборотной перепутаны. Текст документа начинается с 
оборотной стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны действующая пагинация 
рукописи: «73–74». Здесь зачеркнута старая пагинация «68, 63» и размашистым почерком 
простым карандашом по тексту «8, 10», а на оборотах листов «73об.» – «9». Лицевая 
стороны листа 74 чистая. 

Адресат на листе 73 и адресант на листе 74 написаны черными чернилами перьевой 
ручкой почерком Щербакова. 

Первое письмо секретарю Сталинградской «пятерки» истпарта Т.М. Серегину 
представляет собой текст, написанный Б.А. Клионской перьевой ручкой фиолетовыми 
чернилами. Нумерация простым карандашом «120–120об.». На обороте 120 листа простым 
карандашом написано и зачеркнуто «254» и написано, но не зачеркнуто «260». 

Второе письмо Т.М. Серегину состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 
документ, написанный на восьми листах из ученической тетради в клетку с двух сторон 
перьевой ручкой коричневыми чернилами почерком Б.А. Клионской. Большая часть 
оборота листа 109 осталась чистой. На ней имеются различные пометы простым 
карандашом. В правом верхнем углу листов 102–109 металлическим пером коричневыми 
чернилами дана авторская пагинация «1–9». Действующая пагинация написана простым 
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карандашом в правом верхнем углу листов: «102–109об.»; здесь же написаны простым 
карандашом и зачеркнуты еще три старых пагинации: «246–253; 252–259; 250–257». 
На обороте листа 102 в правом верхнем углу написана цифра «6». Вторая часть 
(продолжение) представляет собой документ, написанный Б.А. Клионской перьевой ручкой 
фиолетовыми чернилами на 22 листах из обычной бумаги в лист, сложенной вертикально и 
разрезанной горизонтально. Листы перепутаны, видимо самим автором, так как она 
оставила две авторские пагинации, написанные чернилами, одна из которых была 
зачеркнута, поэтому текст документа пришлось восстанавливать по действующей авторской 
пагинации, учитывающей нумерацию предыдущего документа: «Л. 10–21». Соответственно 
проставленные простым карандашом действующая пагинация «Л. 110–123» и зачеркнутая 
старая нарушены.  

Комментарии Б.А. Клионской к протоколам заседаний Царицынского комитета 
РСДРП(б), Революционного штаба и Штаба обороны Царицына представляют собой текст, 
написанный ею перьевой ручкой коричневыми чернилами на 14 листах ученической 
тетради четким понятным почерком. Авторская пагинация фиолетовыми чернилами в 
правом верхнем углу: «1–14». Здесь же написанные простым карандашом действующая 
(«110–123») и зачеркнутая старая («242–255) пагинация. 

Первое письмо Б.А. Клионской 1949 г. написано на 4 листах ученической тетради в 
линию перьевой ручкой фиолетовыми чернилами на лицевой и оборотной стороне. 
Пагинация простым карандашом на лицевой стороне в правом верхнем углу: «1–4». 
На верхнем поле первого листа по центру простым карандашом написано «Клионская». 

Второе письмо Б.А. Клионской 1949 г. написано на 3 листах 12-листовой школьной 
тетради в линию фиолетовыми чернилами перьевой ручкой железным пером с лицевой и 
оборотной стороны. Оборот 7 листа чистый. Почерк четкий. Пагинация в правом углу 
верхнего поля простым карандашом «5–7».  

Публикуемые письма и материалы позволяют не только восстановить уникальные 
исторические факты, характеристики и оценки событий 1917–1919 гг. в Царицыне, но и 
проследить эволюцию взглядов на прошлое одного из активных участников российского 
революционного движения 1901–1919 гг. на протяжении 1920–1940-х гг.  

Документы снабжены нумерацией. Публикация осуществляется в соответствии с 
«Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990). Стилистические 
особенности текста, а также употребление прописных и строчных букв сохранено, 
орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами русского 
языка. Пропущенные слова и части слов добавлены в квадратных скобках. 

 
№ 1 

 
Ответы Б.А. Клионской на запрос Московского истпарта. 

Биография. Партийная работа в 1905 и 1917 гг.  
1924 г., октябрь 

 
Сначала 1905 г. до августа с[его] г[ода] я была в городе Одесса, работала в РСДРП1 

большевиков2 под кличкой «Татьяна»3. Я вела пропаганду в рабочих кружках. Я имела 
несколько кружков в городском районе, один кружок заводской и один кружок среди 
железнодорожных рабочих. В4 кружки городского района проникали бундовцы5, а в кружок 

                                                 
1 Здесь и далее сокращенное в тексте название Российской социал-демократической рабочей партии 
до «С. Д.» приводится в виде полной аббревиатуры «РСДРП». 
2 После II съезда в РСДРП выделились фракции большевиков во главе с В.И. Лениным и 
меньшевиков, которых возглавили Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Ю.О. Мартов. 
3 В тексте подчеркнуто простым карандашом. 
4 Предлог вписан в текст между предложениями. Заглавная буква «К» заменена на строчную. Правка 
здесь и далее выполнена коричневыми чернилами. 
5 Бунд или Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России – еврейская 
социалистическая партия, действовавшая в Восточной Европе с 1890-х до 1940-х гг. 
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железнодорожников проникали эсеры1. Кроме основной работы в кружках по выяснению2 
тактики и3 программы РСДРП большевиков, приходилось еще в кружках вести дискуссию с 
бундовцами, эсерами, меньшевиками. Но больше всего приходилось дискуссировать с 
меньшевиками, которым не нравился наш централизм в Одессе. Я всегда участвовала на 
собраниях всех организаторов; кроме пропаганды мне иногда поручались дела по 
завязыванию новых связей с некоторыми заводами. В мае 1905 г. я участвовала в отбивании 
нападения полиции на бастующих рабочих на Пересыпи4. Камнями мы заставили полицию 
подальше отскочить от нас, после этого случая были жертвы, которых мы демонстративно 
хоронили на следующий день. Через неделю бастовала большая часть заводов, были 
демонстрации с баррикадами, я участвовала в устройстве баррикад. 

В июле 1905 г. во время восстания5 матросов на Черном море6, до прибытия эскадры в 
Одессу, я была послана на окраину города в качестве разведчика, и, когда увидела 
приближающуюся эскадру, я7 известила8 об этом Одесский комитет. В августе 1905 г. после 
Потемкинского восстания9 я была арестована и выслана этапным порядком в Пермскую 
губернию. В октябре 1905 г. я была амнистирована и выпущена на свободу в г[ороде] Перми10. 

В Перми я вскоре отыскала большевиков. Там я пробыла до конца ноября 1905 г. За это 
время я провела несколько массовок и один большой митинг в 1000 человек на 
Мотовилихинском11 заводе12. Далее я участвовала в демонстрации против черной сотни13. 
Была послана несколько раз в комиссию по организации боевой дружины. В конце ноября 
1905 г. я поехала в Питер14 и здесь скоро вступила в работу в Окружной район[ный комитет] 
РСДРП большевиков. Я работала главным образом в Колпине как пропагандистка15. 

1917 год. После 8-ми летнего партийного перерыва я очутилась в Царицыне, где я 
работала в качестве фельдшерицы16. В февральскую революцию 1917 г. я участвовала в 
демонстрации и, найдя среди демонстрирующих группу большевиков из 20 рабочих, я 
примкнула к этой группе, и все время шла вместе с ней. 5-го марта 1917 г. я участвовала на 
объединенном заседании социал-демократов, на котором мне пришлось выступить против 
меньшевика оборонца17 [Д.В.] Полуяна18. 

                                                 
1 Клионская Б.А. использовала в тексте написание «эс-эры». Партия социалистов-революционеров 
была создана в начале ХХ в. на базе народнических организаций и занимала одно из ведущих мест в 
политической жизни дореволюционной и пореволюционной России. Фактически прекратила 
существование в 1923 г. 
2 В тексте: «выяснению».  
3 Вписано над строкой. 
4 Они собрались обсудить вопрос о забастовке – Прим. Б. А. Клионской. Пересыпь — микрорайон в 
Одессе, построенный на пересыпи — песчано-ракушечной косе, отделяющей Хаджибейский и 
Куяльницкий лиманы от Черного моря. 
5 Следующее слово «мастеров» зачеркнуто машинисткой. 
6 Б.А. Клионская имеет ввиду восстание матросов в Севастополе в ноябре 1905 г. под руководством 
лейтенанта П.П. Шмидта. 
7 Написано над зачеркнутым: «мне было поручено». 
8 Исправлено из: «известить». 
9 По названию броненосца – Прим. Б. А. Клионской. Автор имеет ввиду восстание матросов на 
броненосце «Князь Потемкин Таврический». 
10 Исправлено автором из: «Пермь». 
11 В тексте ошибочно: «Мотовилиховском».  
12 Крупный российский медеплавильный завод в городе Пермь.  
13 Черная сотня – собирательное название представителей крайне правых групп и организаций в 
России в 1905–1917 гг., выступавших с позиций русского национализма под лозунгами самодержавия 
и православия. Далее зачеркнуто машинисткой: «Тут же». 
14 В просторечии так называют Санкт-Петербург. 
15 Далее напечатано: «См. на обороте» 
16 В тексте: «фельшерицы». 
17 Подчеркнуто простым карандашом. Оборонцами называли политиков и общественных деятелей, 
выступавших за победу России в Первой мировой войне. 
18 Теперь член РКП – Прим. Б.А. Клионской. Полуян Дмитрий Васильевич (1886–1937) – из кубанских 
казаков, в 1904–1914 гг. – член РСДРП(б), в 1914–1918 гг. – меньшевик-оборонец, возглавлял 
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Вследствие1 того, что в Царицыне была очень маленькая подпольная организация 
большевиков, не было большевистских традиций2, а потому март и апрель месяцы мы 
употребляли на3 отмежевание4 себя от меньшевиков и отвоевание5 у них рабочей массы. Наша 
группа большевиков во главе с тов[арищем [С.К.]6 Мининым7 организовала комитет, где я 
работала все свободное время от больничных занятий. Приходилось выполнять всю 
техническую работу, посылать агитаторов на заводы и распространять большевистскую 
литературу. 

В первых числах мая 1917 г. наш комитет окончательно отмежевался от меньшевиков, 
я была выбрана официально секретарем Царицынского комитета большевиков. В это время 
я была также выбрана от нашей партии в Городскую думу, где я выступала в прениях против 
оборонцев. В июле 1917 я участвовала в подготовке демонстрации, которая была отзвуком 
июльских дней в Петрограде8. 

В августе, когда в Царицын прибыла карательная экспедиция9, посланная 
[А.Ф.] Керенским10, приходилось мне оберегать11 партийные связи от ожидавшегося 
нападения на Царицынский комитет со стороны этой экспедиции. В сентябре я часто 
дежурила в оружейном арсенале большевиков12, откуда Красная гвардия получала оружие, и 
мне надо было следить за правильностью выдачи. 

В октябрьские дни я от революционного комитета большевиков была послана на съезд 
крестьян в Царицын, где я выступала против меньшевиков, которые хотели послать 
благодарственную телеграмму Керенскому. Я настаивала на отмене этой телеграммы, 
и было принято мое предложение: ожидать благополучной победы большевиков и перехода 
власти Советам. На этом же съезде пришлось выступать против врагов, называвших 
большевиков немецкими шпионами. 

Октябрьские дни в Царицыне прошли бескровно. В Октябрьские дни и после 
октябрьских дней я беспрерывно дежурила в Царицынском Комитете по делам13 связи. 
Организовывала дружины для14 дежурства на телефонной станции. И, кроме того, посылала 
товарищей в Донскую область15 для организации Советской власти там.  

В декабре 1917 г. мне удалось в союзе фельдшеров, где я16 состояла членом правления, 
победить саботажное настроение и, благодаря моему влиянию на фельдшеров17, больницы в 
Царицыне не закрывались. 

 

                                                                                                                                                                  
Царицынский комитет РСДРП. С августа 1918 г. вновь большевик. Находился на хозяйственной 
работе. 
1 Перед этим словом два слова зачеркнуты машинисткой. 
2 В тексте: «большевистской традиции». 
3 Вписано над строкой. 
4 В тексте: «отмежовывание». 
5 В тексте: «отвоевывание». 
6 Далее машинистка зачеркнула «Мин…» и напечатала снова. 
7 Минин Сергей Константинович – руководитель царицынских большевиков в 1917–1918 гг., 
городской голова, председатель ревкома, член революционного военного совета. После Гражданской 
войны на партийно-хозяйственной работе. Участник «новой оппозиции». Отправлен в ссылку. С 1932 
по 1956 гг. с перерывами находился в клинике для душевнобольных. В 1956–1962 гг. – персональный 
пенсионер. 
8 В тексте: «Ленинграде». 
9 Б.А. Клионская имеет в виду присланный Временным правительством в Царицын из Саратова 
карательный отряд полковника А.В. Корвин-Круковского. 
10 Керенский Александр Федорович (1881–1970) – российский государственный и политический 
деятель, адвокат, председатель Временного правительства в июле – ноябре 1917 г. После прихода к 
власти большевиков эмигрировал. 
11 «Мне оберегать» повторено дважды. Во второй раз зачеркнуто. 
12 Арсенал помещался в подвальном помещении – Прим. Б. А. Клионской. 
13 Далее одно слово зачеркнуто машинисткой. 
14 Написано над зачеркнутым: «на». 
15 Имеется в виду Область войска Донского.  
16 Вписано над строкой. 
17 Слово написано над зачеркнутым: «них». 
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Член РКП(б) /Клионская/1 
 

РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 3. Д. 853. Л. 67–68. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 2 
 

Ответ Б.А. Клионской на запрос ЦК ВКП(б) в Москве и Пермского 
губернского истпартов 

1924 г., октябрь 
 

В ЦК РКП, истпарту2 
Копия. Пермь. Губкому 

 
В Пермь я попала из Одессы как в место ссылки в начале октября 1905 г. Будучи за 

время моего трехмесячного3 ареста оторвана от партии, я случайно набрела на члена нашей 
организации через с[оциалистов]-р[еволюционеров], познакомилась с его женой и4 с 
дочкой5, которая меня связала со своей организацией. В Перми я работала всего один месяц, 
за это время пришлось участвовать в освобождении арестованных, демонстрации и 
некоторых митингах. Пермская организация, как оторванная от центра, не имела 
определенной окраски ни большевистской, ни меньшевистской. Но, что можно было 
определенно сказать, что настроения у рабочих было чисто большевистское, когда же 
открылась царская тюрьма, то пермская организация наполнилась некоторыми 
определенными большевиками. 

В Перми пришлось пережить октябрь 1905 г. Первым делом было освобождение 
арестованных, толпа в несколько тысяч человек подошла к губернаторскому дому с 
требованием освободить арестованных, но т[ак] к[ак] словам губернатора не верили, то он 
был арестован как заложник. По дороге от губернаторского дома до тюрьмы 
останавливались несколько раз, митинговали. Рабочие ораторы забирались на высокие 
деревья и оттуда говорили. Когда шли к тюрьме, она была уже открыта, выпущены были 
политические и уголовные. 

Жандармерия, полиция и губернатор прятались несколько дней, говорили, что они 
собираются нелегально, придумывают способы удушения революции. Из тюрьмы были 
выпущены тов[арищи] из Одессы и Алексей Христофорыч6. Вечером в тот же день вся 
организация собралась и выбрала пермский комитет [РСДРП]. Я и еще один товарищ были 
отправлены в городскую думу, где заседали гласные, и там было много народа. Мы заявили, 
что пришли от рабочей партии, изложили требования нашей партии и подняли вопрос об 
организации рабочих дружин, в случае если они7 сорганизуются, чтоб напасть на нас. Думцы 
отвергли организацию рабочих дружин. Буржуазия осталась верна себе. Для борьбы с 
реакцией был поставлен временный объединенный комитет из большевиков и эсеров, 
но результатов он никаких не дал. Походивши [до] думцев и эсеров и не добившись 
результатов, пермская организация бросила все надежды на мелкую буржуазию и стала 
готовиться к отпору самостоятельно. 

Все внимание было направлено на Мотовилихинский8 завод. Первый раз я выступила 
в Мотовилихе в народном доме. На этом доме были подняты красные знамена, зала была 
                                                 
1 Ниже простым карандашом рукой Клионской написано: «Клионская, инструктор Волоколамского 
у[ездного] ком[омитет]а РКП Московск[ой] губ[ернии]». 
2 Написано по верхнему полю листа коричневыми чернилами толстым пером. 
3 В тексте: «3-х». 
4 В тексте: «э». 
5 Напечатано: «эсдочкой», затем исправлено. 
6 Митрофанов Алексей Христофорович (1879–1941) – старый большевик, советский партийный и 
хозяйственный деятель. Член Центральной контрольной комиссии (ЦКК) РКП(б) / ВКП(б) в 1924–
1930 гг. В 1939–1941 гг. главный хранитель фондов Института марксизма-ленинизма. Умер в 
эвакуации. 
7 Б.А. Клионская имеет ввиду губернатора и руководство полицией и жандармерией. 
8 Здесь и далее ошибочно: «Мотовилевский». 
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переполнена. Помню, что я так1 наэлектризовала массу, что она сорвала со стены портрет 
Николая II [и] изорвала его на кусочки. 

В конце октября нам удалось вывести довольно многочисленную группу рабочих из 
Мотовилихи на демонстрацию в город, по дороге нам старались мешать, но мы прорвались и 
пришли в город. В городе нас встретил черносотенный крестный ход. Мы хотели обойти его 
и двигаться дальше. Со стороны черносотенцев раздался провокационный выстрел, наши 
ребята ответили, после этого началась свалка, к счастью, среди наших не было раненых. 

Жандармерия, полиция сорганизовалась тем временем и уже стали усиленно 
распространяться слухи, что готовится погром2 социалистов и евреев. Пермскому комитету 
пришлось выбраться из своего помещения3, стали подыскивать явочные квартиры и 
разделили работников по районам для углубления начатой работы. Так как я только один 
месяц пробыла в Перми, поэтому сообщить больше не могу.  

 
Волоколамск Московской губ[ернии],  
инструктор у[ездного] ком[итет]а РКП(б)4 Клионская 

 
РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 3. Д. 853. Л. 69–69 об. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 3 

 
Ответ Б.А. Клионской на запрос истпарта при ЦК ВКП(б) в Москве и 

Петроградского губернского истпартов 
1924 г., октябрь 

 
ЦК РКП(б). Истпарту5. Копия 
Петроград. Губ[ернс]кому РКП(б) – Губ[ернскому] истпарту 
 
Работала я в Петрограде урывками в 1902 г., не будучи официальным членом партии, 

и как член РСДРП (большевиков) от конца 1905 г. до середины 1908 г. 
Не могу обойти молчанием большую демонстрацию рабочих и студентов 4 марта 

1901 г. В Петрограде на улице 25 Октября (бывший Невский)6. На этой демонстрации 
преобладали рабочие, несмотря на то что все заставы были оцеплены полицией, рабочим 
все-таки удалось выбраться на Невский. На этой демонстрации были знамена, одни 
[демонстранты] выхватывались жандармерией, другие оставались живы. На моих глазах 
одному товарищу удалось выкинуть знамя и продержаться с ним минут 10, так как он 
вовремя спрятал, то он со знаменем уцелел. Демонстрацию 4 марта можно считать 
последней демонстрацией7, в которой участвовало студенчество. Все полицейские8 участки 
после этой демонстрации были переполнены курсистками и студентами несмотря на то, что 
рабочих на демонстрации было гораздо больше. Я думаю, что это объясняется большей 
организованностью рабочей массы чем студенческой. 

В 1902 г. я получала газету «Искру»9 по своему адресу для питерской организации, 
прятала литературу и перетаскивала ее на заводы за Невскую заставу. Бывало, 
обкладываешь себя прокламациями словно подушками, и даже в чулках можно было 
поместить около 200 штук. Двигаться можно было, но сесть на конку было затруднительно. 
По прибытии на место приходилось тоже сталкиваться с затруднениями. Большей частью 

                                                 
1 Далее слово зачеркнуто. 
2 В тексте доб. «на». 
3 Так как до этого времени недели две все собрались в одной квартире – Прим. Б.А. Клионской. 
4 Написано простым карандашом. 
5-Написано почерком чернилами и ручкой Щербакова. 
6 Название города и проспекта соответствуют 1924 г. 
7 Далее зачеркнуто «но». 
8 Слово вписано над строкой. 
9 Машинисткой в слове пропущена буква «Р». Здесь и далее исправлено Б.А. Клионской. «Искра» — 
революционная газета, основанная В.И. Лениным в 1900 г. Являлась печатным органом РСДРП.  
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рабочие живали у хозяек, которые не должны были знать о прибытии литературы. 
Приходилось прикидываться родственницей близкой, и не казаться городской 
жительницей, чтоб не бросаться в глаза. Помню, как один раз пришлось просидеть целый 
день в литературных компрессах, пока не спровадили любопытную хозяйку. 

В 1903 г. я была арестована и выслана из Питера. И в Питер вернулась1 уж[е] как член 
партии в ноябре 1905 г., начала работать в Окружном районе2. Работала я в качестве 
пропагандистки, кличка моя была «Татьяна». Из видных работников были у нас тогда 
тов[арищ] Афанасий3, член петербургского комитета, менее видные были Пан4, Валерьян5, 
Максим6, тов[арищ] Тихомирова7. Еще были технические работники тов[арищи] Ирина8 
и Маша9. 

Я работала в Колпино, имела там 2 кружка, на кружках приходилось говорить о 
бойкоте Государственной думы и о вооруженном восстании. Бойкот думы пришелся по душе 
рабочим, кроме кружков пришлось выступать на других собраниях. Мы открыто встретили 
новый 1906 г. в столовой служащих, но на встрече были только рабочие, человек 60. Не могу 
не вспомнить одного пролетария во время встречи Нового года, который пришел на 
собрание весь в красном одеянии с ног до головы с революционными лозунгами, словно 
живое говорящее знамя. Присутствие его было очень демонстративно для некоторых еще 
несознательных рабочих. Помню энергичное, умное и выразительное лицо этого 
пролетария. Если он жив, то, наверное, в наших рядах. 

До Нового года мы отлично использовали собрание ряженых, куда собирались молодые 
рабочие и работницы, мне пришлось выступать на 2–3-х таких вечеринках. Отношения к нам 
были самые лучшие. Помню только как на одной квартире хозяйка чуть не рехнулась: ей все 
казалось, что идет полиция, тогда ребята меня10 нарядили, и она успокоилась. 

Рабочие Окружного района были всецело в руках большевиков. За свою семимесячную 
работу в этом районе я не встретила ни одного меньшевика. 

Зимой в 1906 г. все пропагандисты Питера и округа были приглашены на заседание, 
куда явились тов[арищи В.И.] Ленин11 и [А.В.] Луначарский12. Собраны [мы] были в очень 
шикарном доме, не помню на какой улице. Тов[арищ] Луначарский делал доклад, не помню, 
о чем, а Ленин молчал, как видно, присматривался к нам с целью изучения нас, на счет 
нашей годности к работе. 

Работая в окружном районе, приходилось выезжать в Шлиссельбург13. В одну такую 
поездку я, тов[арищ] Филипп Голощекин1 и еще третий товарищ были вынуждены2 на 200 

                                                 
1 В тексте: «приехала». 
2 Как я помню, мы обхватывали тогда Колпино, Бологое (написано над зачеркнутым: «Благое»), 
бывшей Ириновской жел[езной] дор[оги], Порхово и Шлиссельбург – Прим. Б.А. Клионской. 
Ириновская железная дорога – частная узкоколейная железная дорога, построенная в 1892 г. 
эксплуатировалась до 1923 г. 
3 Сведения об этом человеке не выявлены. 
4 Вышедший из партии – Прим. Б.А. Клионской. Вероятно, Кржеминский-Пан Михаил 
Владиславович (1886–1916) – рабочий, поляк. 
5 Сведения об этом человеке не выявлены. 
6 Трагически погибший. Был задавлен поездом, когда спешил на кружок в Колпино – Прим. 
Б.А. Клионской. Сведения об этом человеке не выявлены.  
7 Теперь работает в Москве по библиотечному делу – Прим. Б.А. Клионской. Сведения об этом 
человеке не выявлены. 
8 Сведения об этом человеке не выявлены. 
9 Сестра товарища Крыленко – прим. Б.А Клионской. Возможно, сестра Н.В. Крыленко (1885–1938), 
работавшего в то время в Санкт-Петербурге под кличкой «Абрам». 
10 В тексте зачеркнуто «и меня» и снова написано. 
11 Ульянов Владимир Ильич, партийный псевдоним Ленин (1870–1924) – российский революционер, 
создатель РСДРП(б) и Советского государства, советский политический и государственный деятель. 
Первый председатель Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР в 1917–1924 гг., СНК СССР в 1922–
1924 гг.  
12 Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) – старый большевик, советский государственный 
деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. Первый нарком просвещения 
РСФСР (1917–1929), активный деятель Октябрьской революции. Академик Академии наук СССР. 
13 В тексте: «Шлисенбург».  
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морозе прождать на поле около 6 часов, пока не явился организатор, который отвел нас к 
месту назначения. Мы уже закоченели, но революционное чувство нас согревало. 
Показаться в чайной, где мы могли отогреться, считалось не конспиративным. 

Декабрь 1906 г. мы, конечно, в Питере тоже переживали тревожно, мы были уверены, 
что нам удастся поднять Питер, чтоб подержать восстание в Москве. На некоторых заводах 
были кое-какие забастовки, но общего отклика это не встретило3. Питер устал4 от 
предыдущих забастовок. К тому же он в это время потерял уже свой Совет рабочих 
депутатов, что отразилось подавляюще на массу. На заводах администрация в лице мастеров 
и инженеров вела контрреволюционную агитацию против 8-ми часового рабочего дня, 
уверяя рабочих, что за такой короткий срок они мало выработают. Когда же забастовка была 
проиграна, петербургская организация принимала меры к преграждению провоза по 
Николаевской жел[езной] дор[оге]5 усмирителей московских повстанцев в лице царских 
башибузуков6 семеновцев7. Приходилось давить на железнодорожников, которые тоже 
устали от недавно закончившейся Всероссийской железнодорожной забастовки, 
выхватившей много жертв из рядов железнодорожников. 

Зимой в 1906 г. я перешла работать на Петербургскую сторону в качестве 
пропагандистки. Работали тогда здесь тов[арищи] [Р.С.] Землячка8, Мухина Марина9, 
Наталочка10, Вера Щедрович11, перешедшая к меньшевикам очень скоро, рабочий Эрнест12 
как организатор, и еще один тов[арищ] рабочий как пропагандист, к сожалению, не помню 
его кличку, как будто Николай13. Это первый рабочий пропагандист, с которым мне 
пришлось встретиться, начиная с 1903 г. Как я помню, он вел кружки лучше многих 
интеллигентов. Кружки на Петербургской стороне функционировали нормально, 
занимались по Эрфуртской программе14, потом устраивали большие массовки на 
Крестовском острове. Осенью 1906 г. мы, работники Петербургской организации, были 

                                                                                                                                                                  
1 Голощекин Филипп Исаевич (Шая Ицкович) (1876–1941) – старый большевик, один из главных 
организаторов расстрела царской семьи, советский и партийный деятель. Расстрелян. 
Реабилитирован в 1961 г. 
2 В тексте «нам пришлось». 
3 Написано темно коричневыми чернилами на нижнем поле вместо не пропечатавшегося текста. 
4 В правом верхнем углу рядом с цифрой пагинации карандашом «5». 
5 Вторая железная дорога в России. Соединила Санкт-Петербург и Москву. С 1923 г. Октябрьская 
железная дорога. 
6 Башибузуки (тур. başıbozuk – букв. «сорвиголова») – иррегулярные военные отряды в Османской 
империи, вербовавшиеся преимущественно в Албании и в Малой Азии. В переносном смысле – 
авантюристы, не отдающие отчет своим действиям.  
7 Семеновский царский гвардейский полк – Прим. Б.А Клионской. 
8 Землячка (урожденная Залкинд) Розалия Самойловна (1876–1947) – старая большевичка, 
партийный и государственный деятель, заместитель председателя СНК СССР (1939–1943). Получила 
известность как одна из организаторов красного террора. 
9 Мухина-Завадская Мария Владиславовна (1881–1963) – большевичка-подпольщица, автор 
воспоминаний, родилась в семье политического ссыльного. В 1903 г. окончила Бестужевские курсы в 
Петербурге и поступила на Женские медицинские курсы, которые окончила в 1912 г. В студенческие 
годы принимала активное участие в подпольной революционной работе. В 1903 г. вступила в ряды 
РСДРП(б). В 1913 г. в связи с серьезным заболеванием выбыла из партии. В последующие годы жила в 
Средней Азии, преподавала на медицинском факультете Среднеазиатского государственного 
университета. В 1935 г. защитила диссертацию и стала кандидатом медицинских наук. Персональный 
пенсионер. Вторично вступила в ВКП(б) в 1941 г. 
10 Сведения об этом человеке не выявлены. 
11 Щедрович Вера Георгиевна (род. 1878) – служащая конторы «Надежда» в Петербурге, 
слушательница курсов Лесгафта, в революционном движении с 1902 г. В 1903 г. – пропагандист 
Петроградского комитета РСДРП в Невском районе. 21 ноября арестована по делу комитета и в мае 
1904 г. отдана под надзор полиции 
12 Сведения об этом человеке не выявлены. 
13 Сведения об этом человеке не выявлены. 
14 Эрфуртская программа – программа Социал-демократической партии Германии, написанная 
К. Каутским и Э. Бернштейном, принятая на съезде в Эрфурте в 1891 г. 



Russkii Arkhiv. 2024. 12(1) 

58 

 

собраны на заседание в Териоках (Финляндия)1, куда прибыл тов[арищ] Ленин, там была 
дискуссия с меньшевиками насчет думы и переживаемого момента. На этой дискуссии со 
стороны меньшевиков присутствовал [П.Б.] Аксельрод2. Любопытно, что у меньшевиков 
(верхушки3) было тогда фракционное заседание перед дискуссией, мы же никаких 
фракционных заседаний не устраивали, были очень весело настроены. Мы знали заранее, 
что Ленин побьет Аксельрода. 

Весной в 1907 г. я перешла работать на Выборгскую сторону, здесь интересно отметить, 
что переход из района в район [произошел] без разрешения организации. Помню, как этот 
переход совершился очень просто. Одной моей приятельнице Завадской Марусе, 
работавшей под кличкой «Таня» в Выборгском районе, захотелось чтоб я взяла кружок на 
заводе быв[шем] Парвиа[й]нина4. Я так и сделала, и этим совершила свой переход. 
На Выборгской стороне я работала, кроме того, в качестве организатора массовок и 
митингов. Работала под кличкой «Татьяна». Выборгская сторона была цитаделью 
меньшевиков, в нашу задачу входило завоевать этот район. Большие ячейки у нас5 были на 
заводах Парвиа[й]нина, старого и нового Леснера6. Ни в окружном районе, ни на 
Петербургской стороне почти совсем не приходилось встречаться с меньшевиками. 
На Выборгской стороне наша работа протекала в бесконечных дискуссиях с меньшевиками. 
После дискуссии мы пядь за пядью отвоевывали этот район и, кажется, в конце концов 
отвоевали. Владели меньшевики этим районом чуть ли не с 1901 г. по 1907 [г.]. Меньшевики в то 
время уже приступили к ликвидации партии, так что вырвать, разубедить было не трудно. 

Работала тогда на Выборгской стороне Лиза Дымшиц7. Она особенно энергично и 
удачно сражалась с меньшевиками. Еще серьезным оппонентом выступал тов[арищ] 
Николай – агитатор8. Кроме дискуссионной работы, мы вели большую работу на массовках 
и митингах. На этих собраниях выступали Николай, Абрашка (Крыленко)9, а самое главное, 
депутаты думы. Мерзавец Алексинский10, тов[арищ] Жиделов11, тоже покойный, тов[арищ] 
из Тверской мануфактуры и тов[арищ] из Хвалынска из Саратовской губернии, фамилии не 

                                                 
1 Б.А. Клионская вспоминает о совещаниях депутатов распущенной Государственной думы, которое в 
своем обращении «От Думы к народу» призвало народ к пассивному сопротивлению властям. 
Трудовики предложили создать постоянно действующий исполнительный комитет Думы, но это 
предложение не прошло. В.И. Ленин в 1906–1907 гг. часто бывал в Тириоках и участвовал в 
заседаниях Петроградского комитета и ЦК РСДРП, руководил общегородскими партийными 
конференциями столичной организации, встречался на собраниях с рабочими Петербурга, Латвии, 
Финляндии, Урала, Закавказья и других районов России. 
2 Аксельрод Павел Борисович (1853–1929) – в революционном движении начинал как народник, член 
«Земли и воли», после ее раскола – «Черного передела». В 1883–1903 гг. – член марксистской группы 
«Освобождение труда». С 1900 один из редакторов газеты «Искра» и журнала «Заря» и создателей 
РСДРП. После 1903 г. один из идеологов и лидеров меньшевиков. Умер в эмиграции. 
3 В тексте: «верхушек». 
4 Завод оцинкованного железа Парвиайнена – Снарядный завод Русского общества для изготовления 
снарядов и военных припасов. 
5 Вписано над строкой. 
6 Леснер Густав Арнольдович (Эмиль Густав Арнольд) (1861–?) – русский предприниматель 
шведского происхождения, имел два завода в Санкт-Петербурге «Старый» и «Новый» Леснер 
занимался производством автомобилей. 
7 Теперь кружковод в Свердловском университете – Прим. Б.А. Клионской. Иные сведения об этом 
человеке не выявлены. 
8 Один из лучших агитаторов Питера, лучший оппонент Милюкову [в] 1906 г. Фамилия его была 
Коновалов, который впоследствии разочаровался в своих силах и покончил собой – Прим. 
Б.А Клионской. 
9 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) советский государственный и партийный деятель, 
Верховный главнокомандующий русской армии после Октябрьской революции 1917 г. Кандидат в 
члены ЦИК СССР I—IV созывов, член ЦКК ВКП(б) в 1927–1934 гг. 
10 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) – русский революционер, социал-демократ, 
большевик (1905–1908). В эмиграции перешел к меньшевикам. Обличил В.И. Ленина в связях с 
германской разведкой. В 1917–1918 гг. боролся с большевизмом.  
11 Сведения об этом человеке не выявлены. 
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помню1. К рабочим без депутатов нельзя было показываться. Требовали их беспрерывно. Я и 
моя приятельница Завадская дежурили на квартире нашей думской фракции, чтоб 
заполучить какого-нибудь депутата, а иногда прямо таскали из Таврического дворца, 
отрывая от заседаний. 

В мае 1907 г. нам удалось провести на Выборгской стороне грандиозную первомайскую 
массовку в Лесном. Присутствовало человек 200 рабочих, рабочие тут были со своими женами и 
детьми. Маевка эта кончилась благополучно несмотря на то, что она была не очень 
законспирирована. Из рабочих большевиков, работавших тогда с нами на Выборгской стороне, 
были т[оварищи] Попов2 с завода Парвиа[й]нина3, Веселков4 и Боршевский5 из завода 
«Леснера». На 5-й съезд партии6 мы послали тов[арища] Попова от Выборгской стороны. 

Летом 1907 г. я была арестована и могла возобновить работу только в январе 1908 г. 
Работала уже теперь за Московской заставой. Тут моя работа сводилась к тому, чтобы 
удерживать связи в своих руках. Я не была ни пропагандистом, и ни агитатором, но связи с 
заводами были только у меня. Я одна работала на весь район. Интеллигентов уже никого не 
было. Время от времени я собирала представителей от заводов, куда приходила член 
п[артийного] к[омитета] т[оварищ] Людвинская7. Говорили об организационных делах.            
1-го мая 1908 г. удалось провести 2–3 забастовки, не больше. Нашей базой был тогда завод 
Редькина. Там больше всего оставалось революционных рабочих. И так я работала в Питере 
до середины 1908 г., а потому сообщить [о дальнейших событиях] не могу.  

 
Волоколамск, Московской губ[ернии],   
инструктор у[ездного] ком[итета] РКП(б) подпись Клионская8 

 
РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 3. Д. 853. Л. 70–72. Подлинник, машинопись. 

 
№ 4 

 
Ответ Б.А. Клионской на запрос Московского и Одесского истпартов 

1924 г., октябрь 
 

Одесса. Губком[итет]у РКП 
Губ[ернской] ис[торико]-парт[ийной комиссии] 

 
В Одессу я приехала в ноябре 1904 [г.], и я работала в качестве пропагандистки. 

Проводила я кружки среди ремесленников городского района и табачниц. В кружках кроме 
программы приходилось вести дискуссию с меньшевиками и бундовцами. Евреи-
ремесленники были заражены бундизмом. Еще и работала среди каменщиков за Одесским 
лиманом. Эти были заражены немного эсеровщиной. Меньшевики к ним не показывались. 
Да они бы их, наверное, прогнали бы. До того велико было у них революционное 
настроение. Одесские меньшевики восставали тогда главным образом против 
большевистского централизма и выдвигали какую-то автономию для периферии. Уже тогда 
заговаривали о «ликвидаторстве»9. Комитет Одесский состоял из большевиков. 
Меньшевики только являлись на кружки. 

                                                 
1 Сведения об этом человеке не выявлены. 
2 Сведения об этом человеке не выявлены. 
3 Завод в Санкт-Петербурге. 
4 Сведения об этом человеке не выявлены. 
5 Сведения об этом человеке не выявлены. 
6 V съезд РСДРП проходил с 30 апреля (13 мая) по 19 мая (1 июня) 1907 г. в Лондоне. 
7 Сведения об этом человеке не выявлены. 
8 Написано простым карандашом. Фамилия обведена синим карандашом. 
9 Ликвидаторство – правое течение в РСДРП, возникшее после поражения Первой русской 
революции 1905–1907 гг., сторонники которого выступали за ограничение политической 
деятельности легальными формами и ликвидацию подпольных организаций.  



Russkii Arkhiv. 2024. 12(1) 

60 

 

Занятия в кружках шли нормально, без всяких арестов, только раз летом в степи нас 
чуть не настигли казаки, но мы все благополучно удрали от них. В кружки тогда входило 
много сознательных работниц. Особенно я любила работать среди каменоломниц. Они были 
хорошо дисциплинированы. Собирались мы в шахтах-каменоломнях. Спускались вниз на 
версту и более. Не только на собрания не попадали провокаторы, но и у выхода нас никто не 
настигал. Нравились очень ребятам эти занятия в шахтах. Они символически выражались о 
них, что мы подбираемся под самую основу капитализма. Верхний слой земли они называли 
основой капитала, который должен рухнуть от наших занятий. На массовки туда собиралось 
человек по 60. Работала я в Одессе под кличкой «Татьяна».  

После Потемкинского восстания была выслана оттуда. Я знала следующих работников: 
тов[арищ] Галя, теперь покойная, тов[арищ] Борис с женой, Цейтлин (Попутчик)1, теперь, 
наверное, вне партии, Рывкинсона (сошедший с ума в 1906 году в Питере2), Роберта, Розу 
табачницу, Варю, Абрам портной, Анну и некоторых других3. Выдающимся был товарищ 
Роберт, ему было <нрзб.> лет тогда. Он был членом комитета и лучшим агитатором. Роберт 
и сейчас состоит членом РКП. Фамилии я его не знаю, так как встречаться не приходилось 
после Одессы. В лице тов[арища] Гали мы потеряли тоже способного товарища. Роза 
табачница, кажется, теперь где-то в <нрзб.>, думаю она коммунистка. Варя-работница была 
способным организатором. Всегда стремилась к изучению марксистской философии, то, что 
поняли сейчас многие коммунисты, что без знаний <нрзб.>, тех уже понимала тов[арищ] 
Варя 17 лет тому назад. К сожалению, она умерла от злокачественной опухоли. 

В Одессе я была 9 января 1905 г. Ответственным работником был тов[арищ] Цейтлин, 
который сказал, что нам надо устроить в Одессе 9 января. Фраза была очень неудачная, но 
как я помню, несколько окружных заводов и фабрик забастовали по поводу жертв января. 

Массовые движения и забастовки начались в Одессе весной 1905 г. Впереди шла 
Пересыпь. Ей больше всего доставалось от полиции. Помню, это было в начале мая, рабочие 
Пересыпи собрались на улице, чтобы обсудить свои экономические требования. Тут совсем 
неожиданно налетела казачья сотня. Несмотря на ее предупреждения разойтись, рабочие 
как вкопанные, с гордым сознанием правоты своего деда, не моргнули глазом. Ни один не 
шарахнулся в сторону. Тогда эта бесстыжая рать открыла огнестрельный бой по безоружной 
массе. Тут оказались камни, и рабочие, как один человек, вооружились и их бросали в 
черную сотню. Она отшатнулась4 далеко назад, и больше не возвратилась. Мы занялись 
уборкой трупов, понесли их, чтоб продемонстрировать перед остальной рабочей массой. 
Помню проклятия рабочих, которые сыпались на буржуазию и ее приспешников. Эти 
невинные жертвы вызвали возмущение всего одесского пролетариата, который ответил 
забастовкой. После забастовки настроение некоторое время оставалось приподнятым. 
Руководили всеми этими забастовками большевики. 

В июне 1905 г. пришлось пережить в Одессе восстание броненосца «Потемкин». Когда 
броненосец уже [подходил] к Одессе, был у Очакова, некоторые из членов комитета (в том 
числе и Галя) выехали встречать, когда броненосец подошел5 к Одессе. Матросы с трупом 
т[оварища] Амельчука6, особенно протестовавшего вследствие негодности пищи на 
броненосце, высадились на берег, и тут у нас начался многодневный митинг, куда явились и 
рабочие. Вся гавань была усеяна народом. На этом митинге много и хорошо говорил 
тов[арищ] Роберт. После митинга матросы и рабочие промаршировали по всем главным 
улицам Одессы. Демонстрации эти длились три дня. Город был в руках рабочих и матросов. 
                                                 
1 Цейтлин Лев Соломонович (1877–1962) – деятель российской социал-демократии, меньшевик, глава 
комитета РСДРП в Одессе в революции 1905–1907 гг. После 1907 г. отошел от революционной 
деятельности. 
2 Прочитано предположительно.  
3 Сведения об этих людях не выявлены. 
4 В тексте «отшарахнулась». 
5 В тексте «подъехал». 
6 Согласно основной версии, восстанием на броненосце «Потемкин» руководил убитый офицерами 
Григорий Никитич Вакуленчук — артиллерийский унтер-офицер Черноморского флота. По версии 
следствия, фамилия матроса была Омельчук. Искажение на Вакуленчук произошло в Одессе во время 
восстания. Свидетельство Б.А. Клионской говорит о том, что в социал-демократических кругах 
прекрасно знали, кто есть кто. 
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Буржуазия спряталась, вымерла вся полиция, военщина не показывалась. Мы были 
накануне объявления Временного Революционного Правительства. Город [обстреливали] 
дальнобойными орудиями с броненосца. Не помню, сколько дней находился «Потемкин» в 
Одессе, но не более 2–3. В один из этих дней очухалась та контрреволюция царская, которая 
была ее испытанным методом, а именно погромом. В один из этих торжественных дней, 
глазом1 не успели моргнуть, как на пристани началась безумная попойка. Откуда явились 
совсем незнакомые люди и прямо из бочек стали хлестать водку. Буржуазия открыла свои 
винные погреба. К вечеру эта упивавшаяся толпа бросилась на Одесский торговый флот и 
подожгла его со всех сторон. Заревом контрреволюции облилась Одесса, представляя 
горящий факел. Самодержавие этим погромом хотело дискредитировать революцию, 
рабочих и матросов. На улице, недалеко от зимнего театра, полиция стреляла в еще 
демонстрировавших рабочих. Были жертвы. 

В Одессе началась дикая расправа, массовые аресты, город наш был на осадном 
положении. Улицы представляли собой <нрзб.> лагерь. После 8-ми часов вечера запрещено 
было двигаться. Рабочие еще несколько дней продолжали отбиваться. Помню 
изуродованные баррикады, которые были разрушены казаками. Помню участвовали в 
постройке баррикад дети, которые подносили камни со всех сторон. 

Невозможность показаться на улице после 8-ми часов парализовала нашу работу. 
Кружки на некоторое время прекратились. Однако через неделю мы опять воспрянули. 
Собрали всю массу рабочих всей Одессы, чтоб поделиться впечатлением от пережитого, 
учесть итоги, а, главное, говорили о масштабе дальнейшей работы. Квартиры для такого 
важного собрания мы уже не могли найти, и окончательно обнаглели. И мы тут под носом у 
полиции собрались на Ланжероне, правда, в 12 часов ночи. Мы успели обсудить острейшие 
вопросы и благополучно разошлись. Спустя некоторое время я была арестована и выслана 
из Одессы, а потому больше рассказать не могу. 

 
Волоколамск Московской губ[ернии]   
инструктор подись Клионская 

 
РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 3. Д. 853. Л.73об.–74. Подлинник, машинопись. 

 
№ 5 

 
Почтовая открытка «Укрепим и разовьем ремонтные и хозяйственные 

промысла – в промколхозах и артелях» 
 

Куда: Сталинградский край, г. Сталинград, ул. Карла Либкнехта, д. № 15. 
Кому: Серегину Тимофею Михайловичу. 
Штемпеля: Отправлено: 23.9.[1934]. Получено в Сталинграде: 29.9-9 
Т[оварищ] Серегин 
 
Посылаю тебе спешным письмом мое воспоминание: одно письмо сегодня 22 сентября, 

другое такое же – завтра – другую часть моего воспоминания. Чтоб разобраться в листках, 
они у меня занумерованы. Начинаю на больших и кончаю на маленьких листочках. Ответь 
мне до 14 октября2 получил ли ты все это?! 

 
Ессентуки, санаторий № 5 им. Калинина Клионская 
 

Государственный архив Волгоградской области (далее – ГАВО). Ф. Р-346. Оп. Д. 76. 
Л. 120–120об. Подлинник, рукопись. 

 
 
 

                                                 
1 Здесь же в верхнем право углу зачеркнута старая пагинация «63» и не зачеркнута «10». 
2 Над зачеркнутым написано «сент». 
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№ 6 
 

Воспоминание Б.А. Клионской о пребывании в Сталинграде в 1917–1919 гг. 
 

22 сентября 1932 г.  
 

Приехала я в Сталинград в конце 1916 г., дороговизна продуктов была неимоверная. 
Каждый день поднимались цены на продукты, а зарплата почти не поднималась (я служила 
фельдшерицей), в воздухе чувствовалось общее недовольство, и известие о свержении царя 
заставило всех вздохнуть свободнее. Демонстрация по поводу Февральской революции была 
устроена 1-го марта по старому стилю. Я вывела отряд из сиделок и чернорабочих из 
больницы на демонстрацию. Затем отправилась искать знамя РСДРП. На демонстрации 
было два знамени меньшевиков и большевиков. 

Меньшевистский флаг был привязан к хвосту лошади, на которой сидел толстый 
генерал, а большевистское несли рабочие в руках, хотя надпись на обоих знаменах была 
одинаковой. 

Среди работниц была одна, кажется, т[оварищ] Симонова1, которая знала меня в 
1905 г. как большевичку, и поэтому, благодаря ее рекомендациям, я вступила сейчас же в 
ряды большевиков и получила сейчас же доверие. 

3 марта на объединенном собрании социал-демокр[атов] я выступила против 
[Д.В.] Полуяна, который призывал к поддержке империалистич[еской] войны. Вскоре меня 
большевики провели по своему списку в члены городской думы. На ежедневной работе я 
встречалась только с большевиками. Правда, работал с нами интернационалист, т[оварищ 
В.И. Казаков2, который вскоре перешел к нам]. Первый наш комитет был в помещении, где 
был подпольный союз швейников, хотя до апреля выборного органа у нас еще не было. 

В марте-апреле завязывались связи с заводами: Орудийным3, Французским4, 
«Волосс»5, бывш[ий] Серебр[якова]6, лесопильными7, а главное, с грузчиками. Во главе 
профсоюза береговых рабочих были большевики. Профсоюз этот работал до того успешно, 
что сразу поднял зарплату на огромный процент. 

В марте-апреле [1917 г.] комитет организовывал массу, создавал свою опору среди 
рабочих, которых привлекал8 для поддержки наших ораторов против меньшевиков при 
выступлении на больших собраниях в цирке. 

В апреле месяце был выбран большевистский комитет партии, в который и я вошла. 
В городской думе была организована наша большевистская фракция. 

В мае [19]17-го была хотя [и] общая демонстрация, но мы разбрасывали свои воззвания 
и в казармах, и на площади за подписью большевиков. Наши ораторы [С.К.] Минин, 
[Я.З.] Ерман и другие9 выступали от имени большевиков. 

После того как выбран был 1-й Комитет партии, мы переехали в бывший Клуб 
Коммуны (Профс[оюзный] клуб) и тут мы стали создавать ячейки на предприятиях. Ячейки 
росли как грибы. Хотя и у меньшевиков и эсеров10 были там большие связи. Это видно из 
того факта, что до июля [19]17 г. меньшевистских и эсеровских ораторов слушали там также 
внимательно, как и большевиков. 

                                                 
1 В августовском списке большевиков 1917 г. ее нет. 
2 Сведения не выявлены. 
3 Орудийный завод – ныне «Баррикады». 
4 Французский завод – ныне «Красный Октябрь». 
5 Сведения не выявлены. 
6 Гвоздильный завод братьев Серебряковых. В дальнейшем разделен на три завода. 
7 Завод братьев Максимовых на юге Зацарицынского района Царицына в микрорайоне Ельшанка 
(ныне микрорайон Тулака). 
8 Далее зачеркнуто «как сочу…». 
9 Далее зачеркнуто «ездили». 
10 Слово вписано автором над строкой 
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С июля [19]17 г. мы начинаем завоевывать всю рабочую массу, завоевываем совет 
рабочих и солдатских депутатов. Недаром буржуазные газеты, [такие,] как «Русское слово»1, 
проклинают «Царицынскую Республику»2. 

В июле месяце у нас была чисто большевистская демонстрация. Несколько десятков 
тысяч участвовало. Мы могли ориентироваться и подсчитывать свои ряды. 

Об организации Красной гвардии был поставлен комитетом вопрос еще в мае месяце 
1917 г. Было постановлено о приобретении оружия, которое мы доставали3 через 
большевистские связи в полках. 

В июне месяце у нас уже был организован штаб Красной гвардии, имелся свой арсенал 
с оружием. Помню, что в этом штабе, состоящем их двух комнат, был весь наполнен 
винтовками. Мы к октябрю месяцу насчитывали около 200 штыков красногвардейцев. 
Некоторые из них живы, но многие погибли на гражданском фронте, который начался у нас 
сейчас [же] после Октябр[ьской революции]. Красногвардейцы приходили в штаб за 
винтовками, по вечерам после работы на заводах проходили обучение. После военных 
занятий винтовки тут же возвращались в штаб. 

Мы по очереди дежурили в штабе, но больше [всех] пришлось дежурить мне и 
Преснякову. Вопросы, которые решались на заседаниях комитета до Октябрьской 
революции, бывали4 следующие: об отмежевании от меньшевиков; об организации Красной 
гвардии; о работе среди профсоюзов; о выборах в городскую думу; о5 большевистской 
демонстрации; о газете; о приобретении оружия; о работе6 штаба по борьбе с 
[А.М.] Калединым7 и др. Вся работа членов Комитета до Октябрьской революции проходила 
в массовой агитации на улице и на городских собраниях. [Я.З.] Ерман8, [И.Ф.] Павлюков9 и 
[С.К.] Минин выступали на заводах. 

Во время пребывания карательной экспедиции в июле–августе Комитет ввел 
полулегальное существование. Заседание Комитета в это время было редко, так как Ерман и 
Минин были арестованы.  

Во время Октябрьской революции был организован Революционный комитет, который 
опирался на Красную гвардию, на рабочую массу и на профсоюзы, за исключением Союза 
почтово-телеграфного, который саботировал приказания Ревкома. 

Мне пришлось во время Октябрьской революции выступить на уездном съезде. 
Крестьянство [было] против меньшевика [Д.В.] Полуяна, который хотел провести 
резолюцию, как будто Ленинград очищен от большевиков, и выразить поэтому в этой 
резолюции благодарность Временному Правительству и [А.Ф.] Керенскому. Благодаря 
моему настоянию, эта резолюция не была принята. 

                                                 
1 Русское слово – общественно-политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в 
Москве в 1895–1918 гг. По своему политическому направлению имело прогрессивную ориентацию, 
поддерживая кадетов и более левые политические силы. 
2 Публикация статьи о создании в Царицыне «Царицынской республики», хотя и была разоблачена 
как фальшивка, но использовалась для введения в город карательного отряда полковника 
А.В. Корвин-Круковского и арестов царицынских большевиков.  
3 В тексте повтор: «приобретали». 
4 Написано над зачеркнутым «это». 
5 Написано над зачеркнутым «об организации». 
6 Вписано автором над строкой. 
7 Алексей Максимович Каледин (1861–1918) – русский военачальник, генерал от кавалерии, 
войсковой атаман Донского казачьего войска, деятель Белого движения.  
8 Ерман Яков Зельманович (1896–1918) – руководитель царицынских большевиков, председатель 
городской думы, затем Царицынского совета. На какое-то время был выпущен из тюрьмы, в отличие 
от С.К. Минина, которого препроводили в Саратовскую тюрьму. 
9 Павлюков (Агапов) Иван Федосеевич (1888–?) – большевик, руководил созданием и вооружением 
красногвардейских отрядов, а затем установлением советской власти в Царицыне в отсутствие 
арестованных С.К. Минина и Я.З. Ермана. В 1920–1930-х гг. – на партийной и хозяйственной работе. 
Арестован в 1936 г. 
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Дальше мне предложили организовать из женщин-большевичек отряд телефонисток 
для занятия телефон[ой] станции. Почта и телеграф тоже были заняты отрядом Красн[ой] 
гвардии, но служащие объявили забастовку1. 

Для борьбы с саботажниками был созван весь профсоюз почтов[ых] и телеграф[ных] 
служащих, и только в начале декабря [1917 г.] сломали этот саботаж. Самые злостные ушли, 
остальные починились. И комитет послал рабочих для заполнения пустующих мест. 
Из низшего персонала почт[овых] служащ[их] выдвинулся тогда т[оварищ И.М.] Морозов2, 
которому доверили большую работу. 

После занятия нами почты большевики получили грозный ультиматум от 
[А.М.] Каледина, который грозил разнести Царицын. Большевики не дрогнули. 

Во время саботажа мне пришлось выступить на собрании учителей и фельдшеров с 
целью преодоления среди них саботажа. В этой массе пришлось вести борьбу против 
[Д.В.] Полуяна, который поддерживал это настроение саботажа. 

После Октябрьской революции часть большевиков3 совершенно ушли на советскую 
работу, другие перешли на партийную работу. Комитет в это время находился в бывш[ей] 
гостинице «Франция». 

Вскоре после Октябрьской революции, мы переизбрали Комитет. Членом его были 
товарищи, мало искушенные в партийной работе. Председатели очень часто менялись, были 
т[оварищи И.М.] Владимиров4, Злинченко, Ходырев5 и др. Начинается организационная 
работа комитета6. Вопросы, которые ставятся, следующие: организация ячеек, 
урегулирование членских взносов, организация районов, культурно-просветительские 
комисс[ии] (зародыш будущего агит[ационно]-проп[агандистского] отдела), работа среди 
молодежи и женщин, работа клубная7, доклады с мест, организац[ия] народ[ного] 
университета8. Вопросы эти в течение трех месяцев почти не сходят с повестки дня9. 
Текущая работа велась в посылке агитаторов в деревню, мобилизация коммунистов на 
фронт против Каледина, посылка организаторов ревкомов в местах, очищенных от 
белогвардейского казачества. Дальше была проведена большая работа при помощи 
коммунисток: изъятие излишков у буржуазии и помещиков, и переселение рабочих. 
Особенно большую работу провели здесь Шигаева Маруся10 и Колотина Маруся11. Так мы 
работали до июня [19]18 [г.], когда фронт расширился, Сталинград очутился в кольце: 
с одной стороны угрожали [П.Н.] Краснов12 и [А.И.] Деникин13, с другой – [А.И.] Дутов1 и 

                                                 
1 В тексте далее повтор: «саботаж». 
2 Морозов Иван Максимович (1892–1948) – активный участник организации Царицынского 
городского совета и Красной гвардии, руководитель подавления саботажа телеграфных чиновников 
Царицына (1917). Председатель Царицынского губисполкома. Председатель ЧК Уфимской губернии 
(1918–1919). Начальник Особого отдела Царицынской губернской ЧК (1920–1921), затем на советской 
работе. 
3 Над словом написано «и лучшие». 
4 Владимиров Илларион Владимирович – рабочий-телеграфист, член исполкома, председатель и 
член Царицынского комитета РКП(б) 
5 Ходырев (Ходарев) Яков Алексеевич – председатель Царицынского комитета ВКП(б).  
6 Далее зачеркнуто «но в следствие…». 
7 Далее зачеркнуто слово «Вопросы». 
8 Последние три слова написаны под строкой. 
9 Далее зачеркнуто: «организац[ия] народ[ного] университета». 
10 Шигаева Мария – у Б.А. Клионской ошибочно «Шагаева» – в августе-сентябре 1917 г. большевичка, 
активный член комитета женщин. 
11 Колотина Мирия Ивановна работала прислугой. В августе–сентябре 1917 г. большевичка, член 
женского комитета. 
12 Краснов Петр Николаевич (1869–1947) – генерал от кавалерии, атаман Всевеликого войска 
Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист. Один из руководителей Белого 
движения на Юге России. С 1920 г. в эмиграции. В 1944–1945 гг. – начальник Главного управления 
казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии. 
Осужден и казнен в 1946 г.   
13 Деникин Антон Иванович (1872–1947) — русский военачальник, генерал-лейтенант, публицист, 
писатель. Один из основных организаторов, а затем командующий Добровольческой армией (1918—
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[А.В.] Колчак2. Сталинград был отрезан от центра. В это время работа Комитета ширилась. 
Стало тесно в комнатах гост[иницы] «Франция». Комитет занял3 большое помещение в доме 
Репникова4. Внимание Комитета было направлено на организацию Коммун[истического 
батальона] имени Совнаркома. Наиболее активные партийцы5 находились на казарменном 
положении, и отдельные части этого батальона беспрерывно отправлялись на фронт. 
Комитет6 организовал помещение для раненых, следили за правильным распределен[ием] и 
за разгрузкой переполненных мест во избежание эпидемии. М. Шабаева участвовала в 
разведке и ловле дезертиров. Е.[П.] Гаврилова7 и [А.] Савилова8 отправились 
красноармейками на фронт. 

 
ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 76 Л. 102–109 об. Подлинник, рукопись. 

 
№ 7 

 
Воспоминание Б.А. Клионской о пребывании в Сталинграде в 1917–1919 гг. 

(продолжение) 
 

22 сентября 1932 г. 
Партийных работников стало все больше. В наш комитет влились коммунисты, 

отступающие из Ростова, Украины и Кавказа9. Были трения с ними. На них смотрели как на 
пришельцев. С другой стороны, пришедшие10 товарищи, не зная местных условий, ставили 
перед нами ультиматумы11. Отношения ухудшались, вследствие дезорганизатор[ской] 
работы председателя Комитета Злинчен[к]о. Мы его скоро сняли, и отношения улучшились. 
Мы кооптировали12 в наш комитет некоторых товарищей из Украины и Кавказа, и работа 
стала двигаться дальше. Мне лично пришлось очень много поработать, чтоб урегулировать13 
эти трения14. 

                                                                                                                                                                  
1919), Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (1919—1920) в годы Гражданской 
войны. С 1920 г. в эмиграции.  
1 Дутов Александр Ильич (1879–1921) – активный участник Белого движения, атаман Оренбургского 
казачества, генерал-лейтенант (1919).  
2 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – адмирал, государственный и военный деятель, 
флотоводец, полярный исследователь. Один из руководителей Белого движения во время 
Гражданской войны в России, Верховный правитель России (1918—1920). 
3 Далее зачеркнуто «ввел большое помещение в доме». 
4 Находится на привокзальной площади г. Волгограда. Принадлежал богатым царицынским 
предпринимателям братьям Репниковым. Оба погибли в 1918 г. во время красного террора. 
В советское время здесь размещался музей обороны Царицына. Ныне музей истории города – филиал 
музея-панорамы «Сталинградская битва». 
5 Далее зачеркнуто «был». 
6 Написано над зачеркнутым «Из женщин коммунисток, работа их…», «Я» «Колотин[а] и Трошева». 
В списке коммунистов август–сентябрь 1917 г. Трошевой нет. 
7 Гаврилова Евдокия Павловна. У Б.А. Клионской, видимо, ошибочно «Ф.» Упоминается в списке 
большевиков в августе–сентябре 1917 г. 
8 Савилова Александра Николаевна – грузовая рабочая, революционер-организатор женского 
движения. Член Штаба обороны Царицына, занималась национализацией предприятий по работе 
штаба обороны член Царицынского совета 1920 г. 
9 Б.А. Клионская имеет ввиду группу И.В. Тулака, изгнанную белыми из Ростова-на-Дону, донбасские 
революционные отряды К.Е. Ворошилова, дивизии Б.М. Думенко и Е.А. Щаденко. 
10 Далее зачеркнуто «товарищи». 
11 Далее зачеркнуто «Мне пре…» 
12 Написано над зачеркнутым «влили». 
13 Над зачеркнутым «урегулировать» Б.А. Клионская не совсем удачно написала «уничтожить». 
Мы вернулись к первоначальному варианту. 
14 Далее зачеркнуто: «По…». 
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Осенью [19]18 г. председателем комитета сделался т[оварищ Б.И.] Магидов1. Т[оварищ 
С.С.] Литвиненко2 был заведующим агитпропом3. Были мобилизованы лучшие агитаторы и 
пропагандисты города. И под свистом пуль началось систематическое обслуживание заводов 
агитаторами и пропагандистами4. 

Общегородск[ой] комитет Сталинграда, или как его называют теперь, бывш[ий] 
Губком, значительно расширил свою работу. Множились районы не только в городе, но и в 
деревне. Из основных районов города и деревни были Французско-Орудийный п[оселок] – 
завод[ской] городск[ой] район. Затем район лесопильн[ых] заводов: Бекетов[ский], 
Ельшанск[ий]. 

К Сталинградск[ому] комит[ету] стал примыкать Камышин. Камышинцы приезжали с 
разными требованиями, которые приходилось удовлетворять. Такие местности, как Черный 
Яр, Красный Яр, Царев и Усть-Медведицкий районы считали, что без нашего руководства 
они жить не могут. Мы у них утверждали их ячейки, проводили чистку, хотя заглазно от 
примазавшихся кулаков приходилось распускать кулацкие ячейки. 

С [19]18 г. комитет ставил работников во все учреждения за исключением исполкома, 
хотя связь с губисполкомом существовала через делегированного члена комитета, но все-
таки была оторванность. Уездный исполком – кандидатуры его намечались комитетом, 
ставили своих кандидатов в Ч[резвычайную] К[омиссию], в милицию и другие организации. 
Комитет участвовал вместе со Штабом обороны (до Штаба 10-й Армии) в решениях вопросов 
фронта, в уничтожении5 белогвардейцев. В Рев[олюционный] трибунал, организованный 
Штабом обороны, был послан член комитета. С 10-й Армией6 связь осуществлялась через 
Политотдел 10-й Армии. У нас были распределены7 функции по обслуживанию партийцев. 
Военные партийцы находились под непосредственным руководством политотдела8. Очень 
многие военные партийцы помогали нам в нашей пропаганде среди городского и 
деревенского населения. 

Работа в деревне9. У нас были две коммуны: Ерзовская и Ивановская. Комитеты 
бедноты появились под руководством комитета и чистку им10 проводили11. 

Для 10-й Армии мы проводили пополнение путем постоянной мобилизации 
партийцев. 

С января [19]19 г. ставились систематически доклады о ходе фронтовой жизни. 
 

Клионская12 
 

ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 76. Л. 110–123об. Подлинник, рукопись. 
 

№ 7 
 

Комментарии Брониславы Абрамовны Клионской к протоколам общих 
собраний коммунистов, заседаний центрального (общегородского) комитета 

РКП(б) города Царицына, которые она вела в 1917–1919 гг. 
 

                                                 
1 Магидов Борис Иосифович – редактор военной газеты органа Реввоенсовета 10-й Красной армии 
«Солдат Революции». Активный фронтовой агитатор и организатор военной большевистской печати. 
После гражданской войны работал во Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов 
председателем одного из ЦК профсоюзов в Москве. 
2 Литвиненко Сергей Силыч – в 1918 г. комиссар финансов в Царицыне. 
3 Агитпроп – агитационно-пропагандистский отдел.  
4 Далее зачеркнуто «Партийно…» 
5 Далее зачеркнуто «в наказании». 
6 Далее зачеркнуто «взо..». 
7 Далее зачеркнуто «были». 
8 Далее четыре с четвертью строки вычеркнуты автором и их невозможно восстановить. 
9 Слова подчеркнуты автором. 
10 Т.е. коммунам. 
11 Подчеркнуто автором. Далее зачеркнуто «Во…». 
12 Роспись. 
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1934 г. 
Общее собрание большевиков 28 августа 1917 г1. 

Доклад о партийном съезде – это о 6-м съезде партии, который был в августе 1917 г.2 
Т[оварищ] Павлюков говорит о технике выборов в городскую думу. Под словом 

«недоразумение» надо понимать захват буржуазией избирательных участков и 
недостаточная агитация большевиков за 100 % явку рабочих на избирательные участки. 
Карточки – это анкеты для избирателей. 

Заседание3 комитета с районами от 24 авг[уста] 1917 г. 
Меньшевики и буржуазия предлагали провести празднования полугодия Февральской 

революции4. На заседании комитета от 28 авг[уста] видна борьба двух мнений: с одной 
стороны Бормана5, Левина6, Павлюкова за участие в празднике со своей декларацией7, 
направленной против меньшевиков и с целью завоевания большинства рабочего класса на 
сторону большевиков; другое8 мнение Григорьева9 и Преснякова10 против участия. Я думаю, 
что правильнее мнение первых трех, но, конечно, плохо [с]формулировано их предложение. 
О Казакове11 вопрос не был решен12. 

Общее собрание членов Партии от 26 августа 1917 г. 
На этом собрании было13 предложено14 решение комитета о неучастии в празднике 

полугодовщины Февральской революции, и Павлюков выступил со своим собственным 
предложением об обязательном участии. Принято предложение Павлюкова (Павлюков, как 
член комитета не понимал, что после принятого решения он не имел права выступать со 
своим предложением). 

Т[оварищ] Григорьев говорит о сдаче Риги, которая была подготовлена буржуазией. 
Рига должна была перейти в руки немецкой буржуазии, чтоб затруднить нарастающий 
революционный кризис Октябрьской революции. Сдача Риги была задумана русской 
буржуазией в 1917 г.15 

Т[оварищ] Григорьев, член комитета, делал доклад об этом на общем собрании.  
Григорьев работал на бывшем Орудийном заводе («Баррикады»), где сверхприбыль 

капиталистов16 была очень велика. 
Товарищ с фронта – это представитель вооруженных сил на фронте 1917 г. – это был 

рядовой солдат, фамилии не знаю. 
Товарищ с фронта возмущается по поводу слухов ложных с фронта. Керенщина летом 

1917 г. так дискредитировала наши революционные силы. Конечно, мы, большевики, не 

                                                 
1 Здесь и далее название подчеркнуто автором. 
2 VI съезд РСДРП(б) проходил полулегально в Петрограде с 26 июля (8 августа) по 3 августа 
(16 августа) 1917 г. 
3 Начало слова, как и весь предшествующий текст, написано простым карандашом. Далее идет текст, 
написанный перьевой ручкой коричневыми чернилами. 
4 Написано над зачеркнутым «Какой праздник революции хотели провести меньшевики и буржуазия, 
не могу сказать». 
5 Борман Альфед Карлович (1889–1939) – первый председатель ЧК г. Царицына. Активный участник 
обороны Сталинграда до захвата его белыми. 
6 Левин Рувим Яковлевич (1898–1937) – председатель исполнительного комитета Царицынского 
городского Совета, председатель Царицынского губернского комитета РКП(б). Затем на руководящих 
должностях. В 1929–1930 гг. – председатель Госплана РСФСР. 
7 Зачеркнуто, «над своей» написано и снова зачеркнуто.  
8 Написано над зачеркнутым «другая». 
9 Григорьев Александр Петрович – военный комиссар штаба с 1905 г. Член революционного штаба в 
Царицыне. Большевик. Активный участник обороны Сталинграда. 
10 Пестряков Михаил Никитич – член Царицынского совета с 1920 г. 
11 Казаков Владимир Иванович – активный участник и организатор Советов и Красной гвардии. 
В 1918 г. возглавлял отдел продовольствия, маляр трамвайного депо. Активный работник первого 
Совета, в 1917 г. перешедший к большевикам. Позже работал в Московской контрольной комиссии. 
12 В чем состояла суть вопроса – неизвестно. 
13 Далее зачеркнуто слово «предложено» и вновь написано. 
14 Далее две буквы зачеркнуты. 
15 Далее зачеркнуто «По докладу т. Гри». 
16 Вписано под строкой. 
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считали, что это нас дискредитирует, потому что сознательные большевики разлагали 
империалистический фронт. 

«Т[оварищ] Павлюков – клевещут на солдат…» – это значит, что1 слова Павлюкова по 
докладу т[оварища] с фронта, - у т[оварища] Павлюкова есть выражение «мобилизация 
капитала» или я неверно записала, или он неправильно выразился, но это значит 
национализация заводов. 

«Т[оварищ] Левин – соглашательская политика» – этим начинается выступление 
Левина, – в этом духе единогласно принимается резолюция – это значит, что докладу 
т[оварища] с фронта в духе выступления т[оварища] Левина. 

Заседание общегородского комитета 1 сентября 1917 г[ода]2. 
Т[оварищ] Павлюков: «Сейчас на очереди борьба…» – это значит, начинается речь 

т[оварища] Павлюкова, – революционный штаб сформировался на борьбу с Калединым3. 
Каледин хотел провести своих казаков через Царицынский узел на север. Большевики 
царицынские разобрали пути и помешали ему. 

Сергеев4 выступал часто анархически5, он не имел права раздавать оружие без штаба. 
Это тот Сергеев, перешел к Врангелю6 и был нами расстрелян7. 

«Схватка за шиворот между Григорьевым и Полуяном8» – это значит Григорьев 
большевик и Полуян меньшевик сцепились друг в друга на заседании Революционного штаба. 

Революционн[ый] штаб был основан под руководством Павлюкова с меньшевиками. 
Не все большевики стояли за этот штаб. Минин был, кажется, против этого штаба9; 
организовался до ареста Минина. Минин, как председатель Комитета РСДРП (большевиков) 
вместо того, чтобы собрать членов комитета и разъяснить, отделывался тем, что посылал10 
Григорьева, который не знал, как надо действовать11. 

«Т[оварищ] Михеев12 протестует против постоянных…» – это значит Михеев 
рассказывает, что было на заседании Революционного штаба. 

«Т[оварищ] Григорьев: председатель революционного штаба не на высоте!» – этим 
начинается речь т[оварища] Григорьева на общем комитете – «противники злобствуют» – 
это значит, противники злобствуют. 

«Т[оварищ] Казаков – существует недоверие» – это значит начинаются слова Казака. 
«Т[оварищ] Сергеев объясняет» – это значит начинаются слова Сергеева. 
«Т[оварищ] солдат 93-го полка возмутился» – это значит выступление представителя 

93-го полка на заседании комитета. Фамилию его не помню. 
«Т[оварищ] Павин13 – замечает…» – это выступление Павина на заседании Комитета14. 

Заседание общегородского комитета 2 сентября [1917 г.] 
«Т[оварищ] Павлюков предлагает нашего голову…» – это значит, что большевики 

выдвинули в Думе Городской своего «голову» – вроде1 председателя управы2. 
В капиталист[ическом] строе в городских думах во главе городских дум были городские головы. 

                                                 
1 Далее зачеркнуто слово «речь». 
2 Далее зачеркнуто «Революционный штаб – штаб Красной гвардии». 
3 Здесь и следующее слово написано над зачеркнутым «Корниловым».  
4 Сергеев Вениамин Вениаминович – редактор «Борьбы», доверенное лицо С.К. Минина, разоблачен 
Одесской ЧК как сотрудник охранки и расстрелян. 
5 Слова подчеркнуты простым карандашом. 
6 Зачеркнуто простым карандашом. Врангель Петр Николаевич (1978–1928) – русский военачальник, 
генерал-лейтенант (1918), один их руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, 
главнокомандующий Русской армией в Крыму и Польше (1920). 
7 Подчеркнуто простым карандашом. 
8 Полуян Дмитрий Васильевич из кубанских казаков, в 1904–1914 гг. член РСДРП(б), в 1914–1918 гг. 
меньшевик-оборонец. 
9 Далее зачеркнуто «и как председатель Ко» 
10 Далее зачеркнуто «своего адъютанта». 
11 Написано над зачеркнутым «плохо себя вел». 
12 Сведения об этом человеке не выявлены. 
13 Павин Дмитрий Анисимович – член революционного штаба, организатор и руководитель Красной 
гвардии, член Царицынского совета в 1920 г.  
14 Предложение подчеркнуто простым карандашом. 
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Павлюков был против того, чтоб управа была вся большевистская. Павлюков был тогда 
соглашателем, хотя принадлежал к с[оциал]-д[емократам] большевикам. Павлюков называл 
саботажниками нас за то, что мы хотели, чтоб вся управа была большевистская. 

«Т[оварищ] Григорьев думает…» – это значит начинается выступление Григорьева: 
«Наши товарищи не хуже цензовиков3 – это значит не хуже буржуазии!». 

Павлюков думал, что комитет не способен будет оказывать постоянное давление на 
членов управы большевиков. 

«Павин просит занести в протокол…» – это значит начинаются слова Павина. 
«Что касается удовлетворения деятельностью товарищами в штабе…» – это значит, что 

поставлен был на голосование вопрос4, удовлетворительна или неудовлетворительна работа 
делегатов в штабе. 

За удовлетворительна голосовали – 8, не удовлетворительно – 2, воздержалось 2. 
Заседание комитета 7 сентября [1917 г.] 

Т[овари]щи, которые будут разрабатывать эти мои тетради с протоколами, знайте, что5 
если я6 пишу: «Павин объясняет…», «Павлюков выступает…», «Левин отвечает…» и т.д. в 
этом роде – это значит начинаются слова того или другого т[овари]ща на заседании 
комитета или общего собрания. 

Минин отказался7 в то время, когда был председателем комитета! 
Сергеев при аресте Ермана8 давал в газете «Борьба» пустые столбцы для того, чтобы 

обратили внимание, как будто удушена печать (печать, конечно, наша преследовалась и 
душилась)9, но на этот раз это была отсебятина10 Сергеева. В Исполнительном бюро Сов[ета] 
Раб[очих] и Солд[атских] деп[утатов] большевики боролись против меньшевиков, которые 
запрещали митинги и собрания. Думаю, что Павлюков и в этом вопросе поддерживал 
оборонцев. 

«Павлюков говорит, как Генкин11» – это значит Павлюков говорит, как меньшевик. 
«Принято предложение т[оварища] Минина...». 
Комитет на этом заседании решил послать в управу 3 большевиков. Кроме этого, наш 

голова, товарищ головы, то есть его заместитель, и наш председатель Думы – всего 
6 большевиков. Мы стремились занять командные12 посты. Минин был выбран городским 
головой. 

Таких городов, имеющих своих городских голов, было три: Сталинград, Ивано-
Вознесенск и Кронштадт13. 

Заседание комитета 8 сентября [19]1714 г. 
1) О квартире. – Речь идет о квартире для Комитета с[оциал]-д[емократов] 

большевиков. 

Павин предлагал выписать оборонческую газету «Новая жизнь». 
Протокол общего собрания 23 сент [ября] 1917 г. – то есть собрания партчленов. 

                                                                                                                                                                  
1 Далее зачеркнуто «старей…» 
2 Слово вписано между словами. 
3 Лица, обладавшие имущественным цензом. 
4 Далее зачеркнуто «о деятельности, о работе…» 
5 Далее зачеркнуто «ем». 
6 Далее зачеркнуто «гово…». 
7 Видимо, Минин, будучи избранным городским головой Царицына, в прениях по данному вопросу не 
участвовал. 
8 Далее зачеркнуто «делал». 
9 Абзац отчеркнут простым карандашом двумя вертикальными линиями по левому полю. 
10 Подчеркнуто карандашом. 
11 Генкин (Зейферт) Александр Борисович (1890–1939) – журналист, в 1912–1918 гг. меньшевик. 
С 1919 г. член ВКП(б), участник Гражданской войны. Председатель продовольственного комитета в 
РККА с января 1920 г.  
12 Далее зачеркнуто «должности». 
13 Абзац отчеркнут простым карандашом по левому полю в одну линию. 
14 Цифра 17 написана карандашом. 
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Т[оварищи] Петухов1 и Родин2 оглашают телеграмму центра железнодорожников 
(надо думать, что это «Викжель» – Всеросс[ийский] комитет железнодорожников – 
меньшевистский) и министра, которые были против железнодорожной забастовки у нас. 

Общее собрание 1 октяб[ря 19]17 г. 
Доклад о деятельности комитета делал, должно быть, Пресняков. Протоколы были 

уничтожены, думается мне потому, что ждали нападения карательной экспедиции3 на 
комитет. Конечно, это была ошибка! 

По докладу комитета высказались: Павлюков, Факторович4, т[оварищи] Петухов, 
Черкасинов5, Чекунов6, Минин. 

Минин предлагает, чтоб на пленуме комитета присутствовали с решающим голосом 
члены управы и президиума Думы – это надо понимать, что это большевики, посланные в 
управу и Думу. 

При выборе комитета: знак «-» – это значит против. Знак «+/-» – это значит 
воздержавшиеся. 

Список № 1 был7 буржуазный список в Учредительное собрание. 
«Береговой Союз» – это проф[союз]8 береговых рабочих, т.е. грузчиков. Мы могли 

использовать их типографию для печатания нашей газеты. 
Заседание комитета 10 декаб[ря 1917 г.] 

«Т[оварищ] Френкель9» – это жена Минина. 
«Т[оварищ] Председатель» – это Владимиров10. 
Я помню мы создавали группы т[овари]щей, которые обучали телеграфному делу для 

того, чтобы заменить старый ненадежный состав телеграфа. 
Заседание комитета 14 декаб[ря 1917 г.] 

Кто такой т[оварищ] Владимиров и где он сейчас, не помню и не знаю. 
«Френкель предлагает, чтоб[ы] районы выбирали стойких товарищей» – это надо 

понимать должно быть, чтоб[ы] районное партийное ядро посылало своих представителей в 
Комитет. 

«Т[оварищ] Неделин11 следит за вооруженными людьми» – это хотел сказать, что надо 
проверить, кто получил оружие. 

Исполнительное бюро – это значит Исполком Сов[ета] Раб[очих] и Солд[атских] 
деп[утатов]. 

Заседание комит[ета] 21 декаб[ря 1917 г.] 
«2)12 Вопрос организация» – это об оформлении ячеек и районов. 
Бекетовка – здесь сказали, что представитель от волостного земства. Думаю, что это не 

так, что это был представитель от береговых бекетовских рабочих. 
В одном месте сказано: «борьба с падением нравственности среди молодежи, спорт, 

театральные кружки». Я не думаю, чтоб мы спорт13, а также театральные кружки называли 
тогда падением нравственности. Должно быть организаторы спорта и театральных кружков 
были чуждые нам люди. 

                                                 
1 Петухов Аким Павлович – солдат 155-го пехотного полка. Арестован вместе с Мининым и Ерманом в 
августе 1917 г. Умер от туберкулеза в городской больнице в декабре 1918 г.  
2 Родин Иван Егорович – председатель железнодорожного ревкома. 
3 Имеется в виду направленный Временным аравительством карательный отряд полковника 
А.В. Корвин-Круковского. 
4 Сведения об этом человеке не выявлены. 
5 Чекасинов Федор Тимофеевич – член штаба Красной гвардии и организатор боевых дружин. 
6 Чекунов Василий – конторщик, член ВКП(б). 
7 Далее зачеркнуто «кажется». 
8 Вписано над строкой. 
9 Минина (в девичестве Френкель) Ревекка Соломоновна. 
10 Владимиров Илларион Матвеевич – рабочий в Царицыне. 
11 Неделин Василий – литейщик, член актива. 
12 Так в тексте. 
13 Написано по зачеркнутому «спортом». 
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Эти кружки были в затоне «Тетюки» – «чтоб не задевать другие партии1» – очевидно, 
хотел сказать, чтоб наша партия не распылялась2 среди меньшевиков. 

Центральным комитетом тогда назывался наш3 общегородской комитет в отличие от 
район[ных] комитетов. 

«Волго-Донской край» – бурж[уазная] газ[ета]. 
«Поручено Центральному Комитету собрать районы» – это значит поручено 

общегородскому комитету партии. 
Т[оварищ] Ходоров4 – поддержка партийных работников зависит от партийных 

средств. 
Т[оварищ] Иванов5 под процентами понимает членские партийные взносы. Конечно, 

у него получилось извращение 
Как мне помнится, журнал у нас не выходил. 

Продолжение смотрите на листках. 
Отдельные примечания 

Прошу считать так, если я в протоколе называю какую-нибудь фамилию, это значит, 
что идет выступление этого т[овари]ща на заседании комитета, или общего собрания членов 
партии. 

Клионская6 
 
Обратите внимание, т[овари]щи, насколько нуждался наш общегородской комитет в 

средствах в [19]17–[19]18 гг., что на целом ряде заседаний возвращались к этому вопросу. 
Клионская7 

 
Первые протоколы писаны по старой8 орфографии. 

Клионская9 
 
Заседание комитета 8/21 (страницы 123 и 129) и порядок дня10 мало сходятся, не 

помню теперь, почему это может быть. То, что написано на странице 129 – есть продолжение 
записей страницы 123. 

«Президиум комитета» – это значит бюро комитета. 
Понедельничная газета назыв[ается] «Рабочий коммунист» – это потому, что тогда 

было много примазавшихся чуждых элементов, которых мы на перерегистрации в декабре 
[19]18 исключили. 

В протоколах от мая-июня [19]18 г. есть указание, что партийцев, пришедших с 
отступающими воинскими [частями] из Дона, Украины и Кавказа мы принимали с 
тщательным отбором. Я думаю, что это вследствие того, что некоторые рвали или теряли 
свои партийные билеты на фронтах. И примазавшихся было достаточно среди пришедших. 

На целом ряде заседаний с мая по июль [19]18 [г.] были очень бурные выступления, 
взаимные обвинения в клевете и чуть ли не в контрреволюции – это объясняется тем, что 
отступающих т[овари]щей с Дона, Украины мы не сумели достаточно хорошо принять, и 
они, с другой стороны, показывали себя очень неорганизованными. К Сталинграду летом 
[19]18 г. отступало из более южных районов очень много частей, все требовали 
расквартирования, а11 квартир в прежнем Царицыне было мало. 

 

                                                 
1 Далее зачеркнуто «очен». 
2 Далее зачеркнуто «ед». 
3 Далее зачеркнуто «р». 
4 Ходырев (Ходарев) Яков Алексеевич – председатель Царицынского комитета РКП(б). 
5 Другие сведения об этом человеке не выявлены. 
6 Роспись. 
7 Роспись. 
8 Далее зачеркнуто: «Этимологии». 
9 Роспись. 
10 Вписано над строкой. 
11 Далее зачеркнуто «таковых у…». 
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ГАВО. Ф. 346. Оп. 1. Д. 1. Л. 110–123. Подлинник, рукопись. 
 

№ 8 
 

Комментарии Брониславы Абрамовны Клеонской в 1934 г. к протоколам 
общих собраний коммунистов, заседаний центрального (общегородского) 

комитета РКП(б) города Царицына, которые она вела в 1917-1919 гг.  
 

Заседание комитета 28 декабря 1917 г.1 
Можно еще % с лекции и другие – это значит, что предложено отчислять в пользу 

содержания агитаторов известный процент той суммы, которая выручалась из лекций. 
Как держатся на местах – это значит, как выступать в районах на собраниях. 

Заседание комитета 11 января [1918 г.] 
Т[оварищ] Френкель – представитель комитета в исполкоме большинством голосов: 

6 против 4 решено выдавать жалование Преснякову около 300 рублей. Газета «Борьба» 
перешла в руки Исполкома, а потому решено издать газету от общегородск[ого] комитет[а] 
партии. 

Т[оварищ] Владимиров был делегирован от Комитета в театральную комиссию.  
Заседание комитета 18 января [1918 г.] 

Понедельничная газета выходила от Комитета Партии. Непонятное место – сказано: 
чего танцами не достигаем (страниц[а] 109). Владимиров отозван от театральной 
комисс[ии]. 

Общее собрание 20 янв[аря] 1918 г. 
Владимиров говорит: «Бывшие наши т[оварищи] оставили нас!» Наверное, он думает2 

[о] социал-демократ[ах]3 Запада под руководством Каутского4. Владимиров должно быть не 
понимал, что Каутский со своими социал-демократами5 сделались предателями с падением 
II Интернационала6. Минин (что уже сделано, одна крепость взята) речь, должно быть о 
революции на Западе. Что Минин понимал под словом «поддерживать малодушных» – я не 
помню, а может быть, у меня неправильно записано. «Партия количественно и качественно 
ослабла» 9 – это Минин хочет сказать, что лучшие силы из Партийного Комитета ушли в7 
Советские органы. «События не8 одаются описанию» – читать «События не под[д]аются 
описанию». 

Заседание комитета 25 января [1918 г.] (119 страница9) 
Частное совещание потому, что не было кворума. Подтвердила прежних товар[ищей], 

подтвердила уже намеченных в Исполком Левина и Казакова10. 
Заседание общегородского комитета 8/21 февраля [1918 г.]11 (123 страница) 

Это должно быть 21 февраля по новому стилю12. 
21 даны поручения Преснякову, которые он должен был выполнить в Москве. 

Заседание комитета 15/28 февраля [1918 г.] 
Протокола нет13, а пункты означают решения комитета. Смот[ри] страницу 125. 

Заседание комитета 20 февраля/5 марта [1918 г.] 
Даны решения комитета. 

                                                 
1 Здесь и далее название подчеркнуто автором. 
2 Две буквы зачеркнуты автором. 
3 В тексте: «демократов». 
4 Далее зачеркнуто: «у него не хватает». 
5 Далее зачеркнуто: «были тогда предателями» 
6 II (Социалистический) Интернационал – международное объединение социалистических рабочих 
партий, созданное в 1889 г. 
7 Дале зачеркнута буква «И». 
8 Далее зачеркнуто «подаю…». 
9 Далее зачеркнуто: «О помещении» 
10 Далее с новой строки зачеркнуто слово «заседание» 
11 Здесь и далее автор поставила дату перед заголовком. Исправлено нами. 
12 Далее повтор заголовка. 
13 Далее зачеркнуто «а это порядок дня (стр. 125).…» 
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Общее собрание партийного комитета 22 февраля/7 марта [1918 г.] 
Даны решения членов партии. Сталинградская организация правильно стала на 

защиту Брестского мира1. Сталинградская организация помогла организации Красной 
Армии. От нас были посланы отряды в Москву. В начале [19]18 и летом [19]18 г. мы 
организовали отряд имени Совнаркома2. 

Общее собрание 4 апреля 1918 года 
1-ий Социалистический отряд – это наши красногвардейцы, которые3 влились в 

регулярные ряды, вновь образовавшейся тогда Красной Армии в Москве4. 
Заседание Президиума 17 мая [19]18 года (стран[ица] 214) 

На странице 219 сказано «осуществление этого предложения возлагается» и дальше 
перечисляются фамилии, кому поручено на местах. 

Доклад из Терской области (Стр. 220) – с нами связывались часто т[овари]щи с5 
Кавказа и делали доклады о своей работе, думаю, что это т[овари]щи, которые отступали на 
Кавказск[ом] фронте к Царицыну. 

Два раза записано заседание президиума от 17 мая (второй раз запись как более 
обработанная одного) и того же заседания. 

На 227 и 228 страницах записаны адреса агитаторов, а потом вычеркнуты6 за их 
отъездом из Сталинграда. 

Заседание президиума 21 мая [19]18 г. ([страница] 229)7 
Заседание президиума 24 мая [1918 г.] (стра [ница] 232) 

Встречается выражение Центр-Юг. Я думаю, это областной Ростовский комитет 
партии, который тогда принужден8 был отступить из Ростова на Царицын. 

Заседание президиума 4 апреля [1918 г.] (стра[ница] 254) 
Негодные деньги – это, наверное, речь идет о старых деньгах9, которые имели раньше 

хождение. 
Заседание комитета 11 июня [19]18 г. (страниц[а] 257) 

На этом заседании выведен из состава комитета Зелинченко за его 
д[ез]10организаторское выступление на общем собрании членов Пар[тии], выбран 
председателем комитета т[оварищ] Ходырев вместе [с ..]иченко. 

Заседание комитета от 12 июня [1918 г.] (стр[аница] 264) 
На стран[ице] 265 есть выражение «если снова будем … аны», надо читать» «Если 

снова будут избраны». 
Заседание комитета от 20 июня [1918 г.] 

Т[оварищ] Горин выс[тупил] и обвинил Штаб Обороны, что там сидят меньшевики и 
х[отят] взорвать революцию [изну]три – это клевета в Штабе Обороны не [был]о 
меньшевиков. 

Общее собрание 29 июня [1918 г.] (стран[ица] 282) 
На странице 287 сказано: «надо пойти восставать» – это значит воевать. 

Общее собрание 4 июля [19]18 г. 
Политический отдел Донской Советской Ре[спублики] был арестован потому, что они 

поддерживали отдельных провокаторов, пришедших с этим отделом. 
 

                                                 
1 Мирный договор, подписанный 3 марта 1918 г. в городе Брест-Литовске в завершение Первой 
мировой войны между Советской Россией и Центральными державами. РСФСР отказывалась от 
Прибалтики, части Белоруссии, Финляндии, Украины, Ардагана, Батума и Карса, демобилизовала 
армию, отводила и разоружала флот и уплачивала Германии контрибуцию. Брестский мир был 
аннулирован РСФСР 13 ноября 1918 г. в связи с Ноябрьской революцией в Германии.  
2 Далее зачеркнуто: «Заседание комитета 1/14 марта [1918 г.]» 
3 Далее зачеркнуто: «должны были влиться». 
4 Л. 2об. чистый. 
5 В тексте «из». 
6 Далее зачеркнуто: «нет» 
7 Комментариев автора нет. 
8 Далее зачеркнуто «был». 
9 Далее зачеркнуто «в». 
10 Далее в квадратный скобках поврежденный и восстановленный нами текст. 
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Всего 55 листов1. 
ГАВО. Ф. 346. Оп. 1. Д. 21. Л. 53-55об. Подлинник, рукопись. 

 
№ 9 

 
Письм0 Б.А. Клионской с воспоминаниями о борьбе большевиков 

Царицына за массы с меньшевиками и эсерами в период с февраля до октября 
1917 г.,  

за сплочение рабочих и трудящихся города, за завоевание, упрочение и 
защиту Советской власти в 1917–1919 гг. 

1949 г. 
Уважаемые товарищи! 

Отвечаю пока вам на первый вопрос, заданный мне о2 [роли] Сталинградской 
организации в подготовке к Октяб[рьской] социал[истической] революции3. 

3-го марта 1917 г. состоялось собрание всех живущих в Сталинграде (Царицыне) 
соц[иал]-демократ[ов]. Здесь были и меньшевики во главе с [Д.В.] Полуяном. Полуян 
выступил, как меньшевик-оборонец, отпор получил от [Ф.Т.] Чекасинова4, т[овари]ща из 
Москвы5 и меня. Большевики сорганизовались отдельно и заняли помещение подпольного 
комит[ета] Союза портных6. Из этого помещения уходили нагруженные т[овари]щи7 
разными революционными воззваниями, которые они разносили на бывший Французский 
завод8, Пушечный завод9, железнодорожное депо и к рабочим, работающим на берегу 
Волги, то есть к бурлакам10. Еще больше революцион[ных] воззваний было распространено 
во время 1-го мая 1917 г. 

Вскоре перешли в новое помещение – быв[ший] театр на берегу Волги11. Это помещение 
стало центром притягательной силы для царицынск[ого] пролетариата. Партийн[ая] 
организац[ия] начала расти неимоверно быстро: входили в организац[ию] большевиков 
рабочие и работницы Франц[узского] завода, Пушечн[ого завода], железнод[орожных] 
мастерских, лесопильных заводов12, и большая масса была завоевана среди береговых рабочих и 
работниц. Большевики вскоре завоевали большинство в профсоюзах. 

Большевики ораторы энергично выступали среди рабочих начиная с 1-го мая 1917 г. за 
лозунг: «Вся власть Советам, против двоевластия!». Очень13 популярен был лозунг среди 
рабочих: «Мир хижинам, война дворцам!». Среди городской рабочей массы большевикам 
пришлось выступать против меньшевиков [Д.В.] Полуяна и [А.Б.] Генкина-[Зейферта]14. 
На Французском заводе, Пушечном [заводе] и среди береговых рабочих большевики 
боролись с эсерами. В Совете рабочих и солдат[атских] депут[атов] были сильны 
меньшевики + эсеры. Резолюции проходили меньшевистск[ие], хотя [и] небольшим 
большинством. Галерка-гости призывали поддерживать большевиков, иногда очень 
демонстративно. Среди солдатской массы было сильно влияние большевиков (воззвания 
сделали свое дело), так что во время июньского керенского наступления на фронт[е], 
царицынские солдаты отказались наотрез выступать на фронт. Для поддержки июльской 

                                                 
1 Написано другим почерком фиолетовыми чернилами металлическим пером. 
2 В тексте: «по». 
3 Подчеркнуто тем же пером и фиолетовыми чернилами. 
4 Черкасинов Федор Тимофеевич. 
5 Речь идет о С.К. Минине.  
6 Подчеркнуто простым карандашом. Далее зачеркнута буква «О». 
7 Слово вписано над строкой. 
8 Теперь кажется «Баррикады» – Прим. Б.А. Клионской. На самом деле – завод «Красный Октябрь». 
9 Ныне завод «Баррикады». 
10 Ошибка Б.А. Клионской. С появлением в XIX в. пароходов бурлачество ушло в прошлое. 
«Береговыми рабочими» большевики называли речных грузчиков или «биндюжников». Этот термин 
позволял расширить в отчетности число рабочих, которые поддерживали их партию. 
11 Театр на берегу Волги. 
12 Лесопильные заводы Царицына 
13 Далее зачеркнуты буквы «по». 
14 Генкин-Розенталь Александр Борисович 
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демонстрац[ии] в Петрограде большевики устроили свою демонстрацию в Царицыне под 
лозунгом «Долой 10 министров-капиталистов, вся власть Советам!». 

В городскую думу большевики прошли отдельным списком. Большевики выступали 
очень часто, по разным местным вопросам особенно часто приходилось1 бороться против 
меньшев[истско]-эсеровск[ого] блока по поводу зарплаты рабочих. На одном из 
многолюдных митингов2, где выступали большевист[ские] ораторы, было провокационное 
убийство одного солдата3. Из Москвы приезжали меньшевистские адвокаты и учинили суд 
над большевистской фракцией в думе. Мы все энергично боролись против этого суда, 
доказывая, какая тактика у большевиков. Суд кончился ничем. Вскоре стали происходить4 
события, за событиями, и мы перестали вообще посещать думу, занялись организацией 
Красной гвардии.  

Во время корниловского выступления5 комитет большевиков решил разобрать6 пути, 
помешать продвижению корниловских войск7. В июне 1917 г. Царицын был занят8 войсками 
Корвин-Круковского (посланец Керенского), так что работа партийная проходила 
полулегально. До Корвина мы собирали партийную массу и сочувств[ующих] в большом 
помещении цирка9. При Корвине это было сложно делать. Собирались в подвальном 
помещении театра. Митинги на заводах продолжались в том же духе. 

Во время Корвина часть большевиков была арестована. С войсками Корвина приехали 
саратовские меньшевики и эсеры, чтоб уговорить нас быть паиньками. Понятно, что мы это 
предложение встретили в штыки. Красная гвардия росла быстро. Верных и преданных, на 
кого можно было опереться, было 200 штыков. Штаб Красной гвардии находился в 
подвальном помещении (на какой улице, не помню), но не в помещении комитета 
большев[иков]. У нас было очень много винтовок, рабочие вечерами приходили, получали 
винтовки, обучались военному делу и после учебы приносили обратно. Много раз 
царицынски[й] комитет большевик[ов] ставил вопрос о добыче оружия. Солдаты снабжали 
нас оружием. Были и пулеметы. 

Октябрьский переворот в Царицыне прошел бескровно. Штаб10 большевиков или 
революционный к[омите]т выпустил воззвание к гражданам Царицына, что вся власть 
перешла в руки Советов. Меньшевики хотя и организовали к[омите]т «Спасения 
революции», но когда узнали, что против них мы можем выставить 200 штыков, они 
закрыли свой комитет и убрались в Саратов, а эсеры исчезли как дым, или действовали11 
подпольно, или же был организован саботаж среди учительства, профсоюз[а] медицинских 
работников и почтовых служащих. На собрании почтов[ых] служащих удалось сорвать этот 
саботаж среди профсоюза. Среди профсоюза медицинских работников я вела борьбу и 
сломила саботаж, и после этого и учительство отказалось от саботажа. За несколько дней 
до12 Октяб[ской] соц[иалистической] револ[юции] Красная гвардия заняла почту, телеграф, 
телефон[ную] станцию, станцию железно[й] д[ороги], так что в момент Октябр[ьской] 
соц[иалистической] революц[ии] все опорные пункты были в наших руках. Вскоре были 
посланы члены партии для укрепления этих опорных пунктов. На телефон[ную] станцию я 
составляла бригаду для укрепления ее. Сейчас же, после октября, был национализирован 

                                                 
1 Далее зачеркнуто «борь» 
2 Далее зачеркнуто «был». 
3 Автор имеет ввиду убийство приказчика Бояринцева 23 мая 1917 г. 
4 В тексте «расти». 
5 Неудавшееся вооруженное восстание, предпринятое Верховным главнокомандующим Русской 
армией генералом от инфантерии Л.Г. Корниловым в августе (сентябре) 1917 г. с целью установления 
военной диктатуры и предотвращения прихода к власти большевиков. 
6 Далее зачеркнуто «реф» 
7 Этому сопротивлялся Павлюков. 
8 В тексте «осажден». 
9 Слово вписано над строкой 
10 Далее две буквы зачеркнуты. 
11 Далее одна буква зачеркнута. 
12 Далее зачеркнут предлог «об». 
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банк и казначейство1. Много работал в этом направлении покойный товарищ 
[С.С.] Литвиненко. 

Состав Совета рабочих и солдат[ских] депутат[ов], как мне помнится, не был 
переизбран во время октября, но члены Совета пошли за большевиками. Был переизбран 
исполком горсовета, в который вошли все большевики. Исполком занялся текущей работой, 
главным образом национализацией буржуазн[ой] собственности и переселением рабочих в 
буржуазные дома. Большую роль в подготовке к октябрю сыграла газета «Борьба». 

Продолжение в следующем письме. 
Клионская Б.А.  Подпись 
 

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 131. Подлинник, рукопись. 
 

№ 10 
 

Письм0 Б.А. Клионской с ответами на вопросы историков и архивистов  
по ее предыдущему письму 

1949 г. 
 

В Облпартархив  
т[оварищу]Куликову 

 
Отвечаю на другие вопросы. Об оппортунизме Минина-Павлюкова2. 

Минин выступал против апрельских тезисов Ленина, против Брестского мира. 
Т[оварищ] Ерман помог партийной организации разоблачить мининские идейки. Павлюков 
шел против решения Цариц[ынского] к[омите]та о разборе пути, чтоб помешать 
продвижению корниловских войск. Пути были разобраны. Павлюков при разгоне 
учредительного собрания в январе 5-го 1918 стал на точку зрения учредит[ельного] 
собрания. Т[оварищ] Ерман3 помог партийной организации разоблачить его как 
корниловца и учредиловца4.  

Во время работы Павлюкова в коммунальном хозяйстве т[оварищ] Магидов помог 
партийной организации бороться против его (Павлюкова) нечеткой линии в коммунальном 
хозяйстве. 

Какие ошибки были допущены царицынской организации во время гражданск[ой] 
войны? Недостаточно ясно раскусила таких врагов партии как Минина и Павлюкова. 
Отдельные члены партии делили партийцев на «своих» и «чужих».  

Представителей, посланных т[оварищами И.В.] Сталиным и [К.Е. Ворошиловым5] в 
партийный к[омите]т они принимали за чужих. 

Об остальных недостатках царицынск[ой] партийной организации я сама узнала из 
книги [Э.Б.] Генкиной6 «Бои за Царицын»7 и из романа Алексея Толстого8 «Хлеб»9. Если Вы 
не1 знакомы с этими произведениями, [по]старайтесь2 с ними познакомиться.  

                                                 
1 Б.А. Клионская написала: «почта», затем зачеркнула и над словом написала «казначейство. 
2 Как теперь выяснилось, что это связано с их враждебным отношением к партии и Советск[ой] власти 
– Прим. Б.А. Клионской. 
3 Далее зачеркнуто слово «помог». 
4 Сторонник решения важнейших вопросов развития страны на Учредительном собрании. 
5 Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – российский революционер, советский военный, 
государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, Маршал Советского Союза 
(1935). С 1925 г. — нарком по военным и морским делам СССР, в 1934—1940 гг. — нарком обороны 
СССР. В 1953—1960 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Дважды Герой 
Советского Союза (1956, 1958), Герой Социалистического Труда (1960).   
6 Генкина Эсфирь Борисовна (1901–1978) – советский историк и педагог, доктор исторических наук, 
профессор. Специализировалась на изучении истории Гражданской войны в России. 
7 Генкина Э.Б. Борьба за Царицын в 1918 году (М.: Политиздат, 1940). 
8 Толстой Алексей Николаевич (1882/1883–1945) – русский и советский писатель и общественный 
деятель.  
9 Толстой А.Н. Хлеб (М.: Молодая Гвардия, 1937). 
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Итак, как3 т[оварищ] Сталин помог изжить ошибки! В корне изменил положение на 
фронте, укрепил Военный совет 10 армии, врагов арестовали, Минин вскоре был снят. 
Т[оварищ] Сталин повел беспощадную борьбу за хлеб, против кулачества. Это все известно.  

В остальном могу прибавить следующее: т[оварищи] Сталин и Ворошилов прислали в 
наш царицынский комитет своих представителей, из которых особенно много нам помог[ли] 
т[оварищи Ф.А.] Сергеев-Артем4 и [Я.Ш.] Скляр5, погибший в гражданск[ой] войне. 
Несмотря на то, что некоторые смотрели на них, как и на чужих, я энергично боролась за то, 
чтоб пришедшие т[овари]щи помогли нам исправить ошибки. 

Мы с Артемом проводили ряд партийных собраний, заседание к[омите]та, где он 
указывал на наши недостатки. Мы эти указания приняли к вящему руководству.  

Т[оварищ] Скляр много выступал на митингах с целью исправления нашего 
положения. Для улучшения ведения текущих дел мне в подмогу был дан другой секретарь 
товарищ Зайцев6.  

Вскоре вступил в работу к[омите]та товарищ [Б.И.] Магидов. Он был председателем 
царицынского к[омите]та партии. Основная его работа протекала в политотделе                           
10-й Арм[ии]. Партийная организация начала увязывать свою работу с работой политотдела. 
Мы принимали новых членов партии по рекомендации политотдела и двух членов партии. 

Вскоре царицынск[им] комитет[ом] были организованы несколько продовольственных 
отрядов из коммунистов для изъятия хлеба у кулачества. 

На фронт был отправлен коммунистический полк имени Совета народных комиссаров. 
Все члены царицынского к[омите]та [партии] и исполкома горсовета7 сделали вылазку на 
фронт для исправления положения. Это, кажется, было в начале 1919 г. Об остальном в 
следующий раз. Продолжение следует8. 

 
Всего лучшего Клионская Б.А. 
 

ЦДНИВО Ф. 149. Оп. 3. Д. 131. Л 5–7. Подлинник, рукопись. 
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Аннотация. Автор впервые публикует воспоминания Клионской Брониславы 

Абрамовны, профессиональной революционерки и секретаря Царицынской организации 
РСДРП и Царицынского Совета в 1917–1919 гг. Вводимые в научный оборот материалы 
позволили восстановить биографию этого ключевого политического деятеля и важного 
свидетеля революционных событий в Царицыне 1917 г. и знаменитой обороны города в 1918–
1919 гг. Воспоминания были подготовлены по запросам Московского и региональных 
отделений Истпарта. Важно, что истпартовцы не просто собирали воспоминания 
большевиков, а просили разъяснить и уточнить те или иные сюжеты. Этим вызваны повторы 
отдельных сюжетов в воспоминаниях. Особую ценность представляют комментарии 
Б.А. Клионской к протоколам заседаний, которые она вела в 1917–1919 гг. Воспоминания 
написаны в разное время: в середине 1920-х, середине 1930-х и в конце 1940-х гг. и на каждом 
этапе подверглись существенной авторской правке по идеологическим соображениям. 
Показана значимость воспоминаний и писем Клионской как ценного исторического 
источника для изучения Октябрьской революции и Гражданской войны в России. 

Ключевые слова: Клионская, революция 1905–1907 гг., Октябрьская революция, 
Гражданская война, оборона Царицына, деятельность Истпарта. 
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