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Abstract 
The article contains information on the work of the Questionnaire-Biographical Commission 

of the proletarian history section of the Institute of History of the Communist Academy of the 
Central Executive Committee of the USSR (1929–1936), one of the structural subdivisions of which 
was the Section of the History of the Proletariat of the USSR. There was planed a preparation of a 
number of collections of autobiographies of participants of the October Revolution, the Civil War, 
the heroes of the labor front, and socialist construction. In order to obtain the biographical 
information of the workers, the Questionnaire-Biographical Commission organized memorial 
evenings, where participants told their biographies. Biographies contained both information of an 
autobiographical nature, and information about participation in the revolutionary movement, the 
first Russian revolution of 1905-1907, the revolutionary events of 1917, the Civil War and socialist 
construction. Evenings of memories were taken down and were called “Evenings of the memories 
of the Red Guards”. In the fund of the Institute of History of the Communist Academy of the 
Central Executive Committee of the USSR, a transcript of a memorial evening of participants in 
revolutionary events in Rostov-on-Don and the region was preserved. 

Keywords: history, revolution of 1917, memoirs, Institute of History of the Communist 
Academy, Archive of the Russian Academy of Sciences. 

 
Архив Российской академии наук (РАН) в Москве и его Санкт-Петербургский филиал – 

ведущие архивохранилища страны, содержащие документальные комплексы по истории 
РАН, ее учреждений и организаций, а также отечественной и зарубежной науки и культуры 
в целом, деятельности российских и иностранных ученых. В то же время в Архиве РАН 
отложились и другие документы, значительно меньше известные исследователям, включая 
документальные комплексы предшественника Академии наук СССР – Коммунистической 
академии при Центральном исполнительном комитете (ЦИК) СССР. Среди них особое место 
занимает фонд Института истории Коммунистической академии ЦИК СССР (1929–1936), 
одним из структурных подразделений которого была Секция истории пролетариата СССР. 
В составе секции была сформирована Анкетно-биографическая комиссия, ставившая своей 
целью изучение анкетных и биографических материалов как одного из важных источников 
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исследования истории рабочего класса. Планировалась подготовка ряда сборников 
автобиографий участников Октябрьской революции, Гражданской войны, героев трудового 
фронта и социалистического строительства.  

С целью получения биографических сведений рабочих Анкетно-биографическая 
комиссия организовывала вечера воспоминаний, на которых ее участники рассказывали 
свои биографии. Биографии содержали как сведения автобиографического характера, так и 
сведения об участии в революционном движении, Первой русской революции 1905–1907 гг., 
революционных событиях 1917 г., Гражданской войне и социалистическом строительстве. 
Эти встречи стенографировались и назывались «Вечера воспоминаний красногвардейцев». 
В фонде Института истории Комакадемии ЦИК СССР сохранилась стенограмма вечера 
воспоминаний красногвардейцев южных городов страны (АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Д. 487. Л. 34–
72), датируемая 23 июня 1932 г.  

Воспоминания современников являются небольшим, но очень ценным штрихом 
к разноплановой картине революционных событий 1917–1918 гг. (Киселев, 2017а, Киселев, 
2017b и др.). Большинство участников вечеров воспоминаний пытались показать свой 
особый вклад в становление Советской власти и дать оценку тех или иных событий. 
Сведения, представленные в воспоминаниях, требуют квалифицированной проверки, 
поскольку прослеживаются как явные неточности, так и недостоверная трактовка отдельных 
событий.  Представленная информация позволит частично восстановить реальные события, 
как в отдельных городах, так и в целом на Дону, пополнить источниковую базу по истории 
революционных событий на юге России и может использоваться в исследовательских 
и образовательных целях. 

Документ публикуется с небольшими сокращениями в соответствии с современной 
орфографией и пунктуацией. Инициалы большинства лиц, упоминаемых в воспоминаниях, 
установить не удалось. Восстановленные инициалы приводятся в квадратных скобках. Стиль 
воспоминаний участников вечера сохранен.  

 
Воспоминания участников революционных событий на юге России 

в 1917–1918 гг. 
23 июня 1932 г. 

Назаритян1: «Для характеристики изложения исторического прошлого, которое мы 
пережили в 1917 г., тех событий, которые на Дону происходили, все-таки мне надо дать 
некоторую характеристику о самом расположении и населении, что оно из себя 
представляет. Я, как коренной житель города Ростова, его знаю, как свои пять пальцев. Если 
вспомните события 1905 г. и события 1917 г., они совершенно противоположны друг другу. 

Если в 1905 г. собирались на Темерницкой балке, там руководил этой работой 
[К.Е.] Ворошилов2 и другие товарищи, то уже в 1917 г. там совершенно другая обстановка, ибо 
после 1905 г. совершенно изменилась обстановка в смысле стачечных движений, увеличения 
этих движений, требований рабочих по отношению к эксплуататорам. Если взять рабочее 
население города, то это рабочие завода «Аксай», завода Никлера, завода Лили, 
Владикавказских железнодорожных мастерских, цементного завода Парамоновых, табачной 
фабрики Асмолова и Кушнарева, гвоздильного завода Максимова и еще целого ряда заводов. 
И затем были рабочие-грузчики. Таким же образом, примерно, делится и Нахичевань. Там 
имеется уклон торговый, главным образом торговое население, национальное, восточное – 
армяне, персы, затем, близко расположенная по реке Дону станица Кагальницкая, где 
черпалось, главным образом, сапожное ремесло в мужской части, женщины по-нынешнему – 
домработницы. А по городу Азову, там по большей части портняжничество и в женской 
и мужской части, а некоторая часть, может быть 50 %, были приказчиками. 

Окружающее крестьянское население, взять Чалт[ырь]3, Батайск, Армянск1 и т.д., там 
живут армяне, причем, если взять в сторону Батайска, там русское население – Косевка – 

                                                 
1 Назаритян – 1897 г.р., рабочий слесарно-механических мастерских. 
2 Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – российский революционер, впоследствии активный 
участник Гражданской войны, советский военачальник, государственный и партийный деятель, 
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.  
3 В документе – Чалту. 
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здесь больше сельским хозяйством занимаются. Что касается по линии Нахичевани 
и Новочеркасска, здесь уже охвачено население донское казачеством. Иногороднее 
крестьянское население находилось в худших условиях по сравнению с казаками, потому что 
казачество в то время было оплотом царского правительства, являлось основной опорой для 
подавления мятежа, причем в части пользования землей оно имело гораздо больше десятин 
земли, чем иногородние, и между иногородними и казаками, безусловно, имелся антагонизм.  

Ведь нужно сказать, что сообщение в 1917 г. о свержении самодержавия и водворении 
Временного правительства дошло только 1 августа2. До августа ничего не было известно. 
А до этого на Дону происходили такие события, что можно сказать, что в дооктябрьский 
период была на Дону советская власть, правда, небольшой период, но она существовала. 
Возьмем период калединщины. [А.М.] Каледин3 прибыл на Дон в такой момент, когда силы, 
сосредоточенные в Новочеркасске, руководство фактическое Донской областью держалось 
буржуазией и капиталистами, которые еще не были за границей. На территории Дона 
водворилось царство Каледина. 

Примерно, все действия подпольной большевистской организации сосредотачиваются 
с конца марта – начала апреля 1917 г., когда она в своих рядах насчитывала больше 
14 членов. Когда усилился нажим со стороны белогвардейской контрреволюции, особенно 
калединских частей, которые являлись основными руководителями контрреволюционного 
движения на Дону в первый период, завязалась борьба между меньшевиками и эсерами, 
которые в первый период шли с нами вместе. С другой стороны, они вели соглашательскую 
политику в сторону признания всех мероприятий Каледина. Примерно числа 20 апреля 
было создано Временное Донское правительство, с которым пришлось вести борьбу. 

Борьба эта, главным образом, протекала в том, чтобы всю свою деятельность 
сосредоточить на разоблачении этого правительства с одной стороны, с другой стороны – 
заставить меньшевиков и эсеров, чтобы они поддерживали требования большевиков,        
и, в-третьих то, что эти мероприятия, которые были приняты со стороны Каледина, 
терроризировавшего трудящееся население, вести с одной ожесточенную борьбу против 
этих мероприятий, с другой – созвать массы, привлечь их на свою сторону и подвести итог 
в части организации боевых частей. 

Я работал в слесарно-механической мастерской Маркова на Б[ольшом] проспекте4. 
До этого я работал в слесарно-механической мастерской у Эдельберга, окончил там учение, 
недолгое время работал в Владикавказских мастерских. В период моей работы в мастерской 
со мной работал мастер некий Давидов5. В один из дней этот Давидов потащил меня на одно 
собрание. Собрание было небольшое, примерно человек 25 народу, где тогда было сказано 
о том, чтобы влиться в большевистскую организацию. Собрание это было на углу 6-й улицы6 
и Широкой7, на Нахаловке8. Будучи 20-летним парнем тогда, и все-таки по-русски мало 
владеющим, я еще мало разбирался в этих вопросах, но я принял участие в этой работе. 

Мне давался ряд поручений. Примерно, когда было наступление генерала 
[Д.Н.] Потоцкого9 на Ростов, то был такой период, когда между Орловым10 и Калединым были 
какие-то разногласия, причем в отношении Потоцкого какое-то нежелание, чтобы он 
наступал на Ростов. Период был такой – непонятно, будет ли между ними междоусобная 

                                                                                                                                                                  
1 Идентифицировать данный населенный пункт не удалось. 
2 Не вполне верное утверждение. Новочеркасский исполнительный комитет, подчинявшийся 
Временному правительству, начал функционировать в марте 1917 г. 
3 Каледин Алексей Максимович (1861–1918), русский военачальник, генерал от кавалерии, деятель 
Белого движения. 
4 Ныне Ворошиловский проспект г. Ростова-на-Дону. 
5 Личность установить не удалось. 
6 Ныне улица Катаева. 
7 Идентифицировать улицу не удалось. 
8Нахаловка – район старого Ростова-на-Дону. Неофициальное название района, располагающегося 

к северо-западу от центра Ростова. 
9 Потоцкий Дмитрий Николаевич (1880–1949) – генерал-майор, командир бригады 4-й Донской 
казачьей дивизии. В начале ноября 1917 г. прибыл на Дон, был назначен командующим Ростовским 
округом. 
10

 Личность установить не удалось. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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драка, причем это было после августа. Здесь был разговор такой, чтобы на участки, куда 
двигался Каледин, оттянуть некоторые части к вокзалу с тем, чтобы бороться непосредственно 
с Потоцким. Отряды рабочих дружин, этих самых красногвардейских отрядов, было 
небольшое число, и тогда был назначен по военной организации Бушкаржук1, потом 
[Ф.М.] Зявкин2, который был в слабосильной команде. В этот период слабосильная команда 
как раз была при 249-м и 255-м запасных полках, в этот период времени эти полки как раз 
и вынесли решение соответствующее – резолюцию по выступлению отправленных наших 
депутатов большевистских в том, чтобы приветствовать РСДРП, всецело поддержать эту 
партию. 

На заводе «Аксай» были сосредоточены организации по созданию отрядов. Они 
организовывались и направлялись на нахичеванский фронт, это, с одной стороны, с другой 
– Владикавказские железнодорожные мастерские, которые сосредотачивали силы на борьбе 
с Потоцким. В результате первого момента, примерно двух-трех дней наши отряды были 
разбиты, но, несмотря на это, были сосредоточены новые силы, уже с других заводов, 
и брошены; в результате штаб и генерал Потоцкий были захвачены в плен, и находился он 
на «Колхиде»3. В тот же период было решение Донского комитета следующего порядка: 
в связи с тем, что донская контрреволюция в своих действиях грозила разгромом 
большевистской организации на Дону, вынесли решение на съезде о том, чтобы в срочном 
порядке командировать в Севастополь делегацию для получения подкрепления. Направили 
туда Сырцова Сергея4, и второй, не помню кто. Когда прибыла делегация в Севастополь, то 
там еще был [А.В.] Колчак5, но когда судовые комитеты приняли решение о том, чтобы 
послать на помощь матросов и суда на борьбу с донской контрреволюцией, то хорошие суда 
не были посланы, а было послано 5–6 судов. Они добрались через Азовское море, а там уже 
созрели силы матросов, и прибыли они не на тралах6 и парусниках. 

Нужно сказать, что как раз в это время весь гарнизон Ростова шел против. Также 
и в Новочеркасске было в отношении гарнизона. Его гарнизон вставал на сторону 
большевиков, я помню, 7-я дивизия там была, о которой Каледин дал распоряжение, чтобы 
эту дивизию бросить на обезвреживание этих гарнизонных частей. Там были 172-й и 173-й 
кавалерийские полки в районе Новочеркасска, которые должны были идти 
на обезвреживание, но они отказались, и эта часть дивизии была брошена на Москву. Такой 
был приказ со стороны Каледина. Эта дивизия по дороге столкнулась с частями, 
отходящими с фронта, которые расходились по домам, и также разошлась по домам. Так что 
знаменитая 7-я дивизия, которая рассчитывала идти на Москву по просьбе генерала 
[М.В.] Алексеева7 и других, чтобы спасти Москву от большевиков, распалась. 

                                                 
1 Личность установить не удалось. 
2 Зявкин Федор Михайлович (1894–1946) — участник установления советской власти в Ростове-на-
Дону. В годы Первой мировой войны был председателем Темерницкого подпольного комитета 
РСДРП. В 1918 г. возглавил партизанский отряд, действовавший на Дону и Кубани. 
3 Парусно-моторная яхта, судно связи при штабе командующего Черноморским флотом, с 1916 г. 
находилась в Ростове-на-Дону на ремонте. 25 октября 1917 г. радиостанция «Колхиды» приняла 
радиограмму крейсера «Аврора» с обращением «К гражданам России», в которой сообщалось 

о свержении Временного правительства и первых советских декретах. За это корабль стали называть 
«Донской Авророй». 
4 Сырцов Сергей Иванович (1893–1937) – советский государственный деятель. В октябре 1917 г. 
председатель Ростово-Нахичеванского совета и военно-революционного комитета. В ноябре 1917 – 
феврале 1918 гг. – председатель Донского областного военно-революционного комитета по борьбе 

с белоказаками. Руководил карательными экспедициями против казачьего населения Дона. В марте-
сентябре 1918 г. – заместитель председателя СНК Донской советской республики, затем член 
Донского бюро ЦК РКП(б). 
5 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – адмирал, командующий флотом Черного моря, один 
из руководителей Белого движения во время Гражданской войны. Верховный правитель России 

и Верховный Главнокомандующий Русской армией (1918–1920). 
6 Трал – морское судно, оборудованное рыболовными тралами. 
7 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – русский военачальник. В феврале 1917 г. выступил за 
отречение царя от престола. В годы Гражданской войны активный участник Белого движения, один 
из создателей и Верховный руководитель Добровольческой армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(1919)
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Теперь июльские события. Числа 1–15 июля происходили голосования за целый ряд 
партий, которые имели свои номера: первый – меньшевики, пятый – большевики, третий – 
анархисты. Выборы в Думу были сосредоточены на границе между Нахичеванью 
и Ростовом. Вся агитационная работа, собрания, митинги происходили на границе, причем 
днем там была борьба, а вечером происходили собрания в городском саду в так называемом 
доме русского народа. Туда собирались солдаты с фронта, раненые и само население 
рабочее. Помню, интересно, к одной трибуне подойдешь – меньшевики ругают 
большевиков, ко второй трибуне – здесь другая партия, эти ругают и тех и других, это дело 
протекало в течение нескольких дней, а к вечеру вы могли видеть весь народ, 
сосредоточенным около трибуны большевиков, ибо симпатия к большевикам в этот период 
все-таки чувствовалась. Среди населения была группа монархистов, но, все-таки, 
большевики пользовались большим авторитетом, чем меньшевики и эсеры. В Ростове 
сильная организация была. 

Военными организаторами по Красной гвардии были Бушкаржук, Иванов1 и Филов2, 
выделенные большевиками, причем этот Филов был прапорщиком или подпрапорщиком, 
Иванов – юнкер, офицер. Будучи работником мастерской Маркова, я с Давидовым случайно 
был послан в этот самый 249-й запасный батальон. Там я встретился с Зявкиным, который 
поставил вопрос, что нам нужно организовать отряд. Я лично был послан для организации 
партизанского отряда на Гниловскую станцию, Темерник и Нахаловку. Это было в 1917 г., 
примерно в начале сентября, потому что после этого периода уже и Бушкаржук и Зявкин 
уехали из Ростова, их в 1918 г. фактически уже не было, они уехали на Северный Кавказ. 

Примерно к октябрьским событиям у нас сосредоточены были отряды такие – отряд 
Петренко – нахичеванский, отряд мой, затем был отряд, прибывший из деревеньки 
армянской. Эти отряды были сосредоточены в определенных участках, причем главный 
штаб Красной гвардии в тот период находился на Пушкинской улице. Палас3 – был штаб 
вообще. Там мы получали оружие, но вообще оружия у нас было мало. Мы поставили вопрос 
так: на <пропущено > проспекте имеется выставка, где есть склад оружия, и там надо было 
сделать налет. Налет был организован таким образом, чтобы мы сумели взять не меньше 
сотни винтовок. Туда было брошено 25 человек народа, все были одеты в штатское, ручное 
оружие было у всех по карманам. Взяли мы примерно 75 винтовок. Эти винтовки мы 
перевезли, но тут так получилось, что начали уже приходить части со стороны 
Александро[вск]-Грушевск[а]4, где связь была установлена с Новочеркасском. 
Но наступление [Л.Г.] Корнилова5 в этой части привело к тому, что те организации, те 
штабы, которые были посланы, обратно рассыпались. После Алексеева прибыл Корнилов 
(это – Султан Салывый6, армия [Р.Ф.] Сиверса7). Там мы попадаем в декабре месяце, когда 
Сиверс шел на Сталинград8». 

Муравин9: «Прибыл в Ростов осенью 1917 г. как уполномоченный Архангельского 
губпродкома10, но, когда забурлили события, я взял винтовку и пошел. Ростов немножко 
запаздывал по сравнению с Москвой и Ленинградом11, так что революционный комитет 
образовался там после ноябрьских событий. Дума городская находилась под эгидой 

                                                 
1 Личность установить не удалось 
2 Личность установить не удалось 
3 Старинный пятиэтажный дом в г. Ростов-на-Дону, памятник архитектуры 1880-х гг., расположен на 
углу Пушкинской улицы и Буденовского проспекта. 
4 Ныне – город Шахты Ростовской области. 
5 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), русский военачальник, генерал-лейтенант, Участник 
Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандующих Добровольческой армии, 
руководителей  Белого движения на юге России. 
6 Село Султан-Салы в Ростовской области. 
7 Сиверс Рудольф Фердинандович (1892–1918) – советский военный деятель. В ноябре 1917 г. послан 

с отрядом на Украину, участвовал в боях на Донбассе. 23 февраля 1918 г. занял Ростов-на-Дону 
позднее – Таганрог. Позже командовал 5-й советской армией на Украине.  
8 К моменту проведения вечера воспоминаний Царицын был переименован в Сталинград. 
9 Личность установить не удалось 
10 Губернский продовольственный комитет 
11 К моменту проведения вечера воспоминаний Петроград был переименован в Ленинград. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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меньшевиков вкупе с кадетами и правыми. Я помню бурное заседание городской Думы, 
я тоже был захвачен, где выступали большевики как раз по поводу того, что [А.М.] Каледин 
требовал сдачи Ростова. В революционном комитете тогда находились Сырцов, 
[М.И.] Равикович1, и третий, мне кажется, [С.Ф.] Васильченко Семен2. 

Когда Каледин стал наступать, тогда Совет рабочих депутатов, где до того большинство 
было меньшевиков, стал быстро леветь, от одного заседания до другого его нельзя было 
узнать. После ноябрьских событий в Ленинграде меньшевики демонстративно поднялись 
и ушли, и никто не просил их обратно, стал чисто большевистский Совет рабочих депутатов. 
Когда Каледин стал наступать, ревком обратился к рабочим и солдатам с призывом дать 
отпор. Первые дни шли массами, особенно нахичеванский фронт. Надо сказать, что 
руководства и дисциплины у нас не было: ночью уходили с фронта, днем появлялись. 
Оружие раздавали в ревкоме, где был Совет рабочих депутатов.  

В это время мне и еще ряду товарищей, Френкель был Аарон3, поручили газету 
выпускать. Захватили типографию, отношение было не совсем благоприятное даже среди 
рабочих, потому что наборщики, особенно ростовские, не были большевистски настроены. 
Потом благоприятно было то, что прибыла «Колхида», и развила работу большим темпом. 
Мы дней 10–12 продержали фронт против регулярных войск Каледина. Это Донская 
флотилия: для смычки с матросами отправлялись дежурить туда. Я дежурил несколько дней 
там. Последние дни пошли дожди, фронт у нас рассыпался сам собой, окончилось дело 
победой Каледина. Активная публика должна была уйти в подполье, скрыться, в том числе и 
я ушел. Газету я выпускал, когда казаки гарцевали по улицам и убивали людей. 

Другой период относится к 10 ноября или декабря на станции Миллерово, когда 
[Ф.Г.] Подтелков4 и [М.В.] Кривошлыков5 с казачьими революционными войсками восстали 
против старшины. Тут началось мое личное участие. Начали наступать луганские рабочие6, 
насколько помню, на платформах с мешками, их здорово лупили, нагруженные мешками 
с песком, самодельные броневики. Первое время мы там терпели поражение, потом Голубев7 
одержал крупную победу. Там были мои приятели – Сырцов и Френкель. На второй или 
третий день меня отправили организовать подкрепление Красной гвардии в Орловской 
губернии. 10 вагонов овса, сала и махорки отправили из Грязей8 на фронт. В январе месяце 
1918 г. овса, сала и отряд отправили из Ельца. 

Как раз к тому времени взяли Новочеркасск, и [Р.Ф.] Сиверс из Таганрога наступал 
к Ростову. Я пустился к Ростову. Мне хотелось бы, чтобы отметили, потому что в истории 
этого совершенно нет, что в Ростове-на-Дону, приблизительно в марте месяце [1918 г.] наша 
группа приступила к организации интернациональной революционной армии, ввиду того, 
что нас не удовлетворяла Красная гвардия, не было в ней дисциплины. В эту группу входило 
5 человек: некий Мельхер – офицер немецкий или австрийский, Мержанов, Айзенберг и 

                                                 
1 Равикович М.И. – секретарь Ростовского военно-революционного комитета в октябре 1917 г. 
2 Васильченко Семен Филиппович (1884–1937) – профессиональный революционер. В конце марта 
1917 г. возглавил Ростово-Нахичеванский комитет большевиков, выпускал газету «Наше Знамя». 
Избран от Донской области в Учредительное собрание. В конце 1917 г. принял активное участие 

в боях с калединцами. После занятия Ростова Калединым бежал в Харьков, где работал в областном 
комитете партии, наладил выпуск газеты «Донецкий Пролетарий». Позже перебрался в Ростов-на-
Дону, назначен чрезвычайным комендантом города. С июня по сентябрь 1918 г. входил в состав 
Донского советского правительства.  
3 Френкель А.А. – член Ростовского военно-революционного комитета в октябре 1917 г. 
4 Подтелков Федор Григорьевич (1886–1918) – участник Гражданской войны. В январе 1918 г. избран 
председателем Донского казачьего военно-революционного комитета, а в апреле 1918 г. – 
председателем СНК Донской Советской Республики.   
5 Кривошлыков Михаил Васильевич (1894–1918) – участник Гражданской войны, один из 
руководителей революционного казачества на Дону, член правительства Донской Советской 
Республики.  
6 Имеются в виду рабочие из станицы Луганской Области войска Донского. 
7 Голубов Николай Матвеевич (1881–1918) – участник Гражданкой войны на Дону, войсковой 
старшина. Создав отряд из остатков нескольких казачьих полков, занял Новочеркасск. Во главе войск 
Военно-революционного комитета разгромил отряд В.М. Чернецова.  
8 Административный центр Грязинского района Липецкой области. 
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Васильченко второй (он умер уже). Мы сделали доклад в ревкоме, нам отпустили средства. 
Главным образом к нам скоплялась пленная публика – немцы и австрийцы. Выпустили ряд 
воззваний, и все это исчезло с лица земли, в истории этого нет. У нас доклад должен был 
быть на заседании революционного Донского совета. Отряд организовать не удалось, мы 
организовали в казарме, какие-то казармы в конце города. Разумеется, там была борьба 
и с анархистами. К маю месяцу нас выгнали из Ростова. 

 
АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Д. 487. Л. 34–72. Подлинник. Машинопись. 
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участников Октябрьской революции, гражданской войны, героев трудового фронта 
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Анкетно-биографическая комиссия организовывала вечера воспоминаний, на которых ее 
участники рассказывали свои биографии. Биографии содержали как сведения 
автобиографического характера, так и сведения об участии в революционном движении, 
первой русской революции 1905-1907 гг., революционных событиях 1917 г., гражданской 
войне и социалистическом строительстве. Вечера воспоминаний стенографировались и 
назывались «Вечера воспоминаний красногвардейцев». В фонде Института истории 
Комакадемии ЦИК СССР сохранилась стенограмма вечера воспоминаний участников 
революционных событий в Ростове-на-Дону и области.  
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