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2017 год – это год 100-летия Февральской и Октябрьской революций. 

Несмотря на различие подходов и мнений, понятно всем, что российская 

революция 1917 года оказала огромное влияние на развитие современной 

истории как нашей страны, так и всего мира.  

  В Государственном архиве новейшей истории Псковской области 

(ГАНИПО) сохранились воспоминания о событиях 1917 г. в Опочке Созинова 

Георгия Абрамовича, большевика с апреля 1917 г., которые он прислал в 

Опочецкий райком ВКП(б) в 1932 г.  

 Несколько слов об авторе воспоминаний. Созинов Г.А. родился в 1880 г. в 

д. Татары Вятской губ. В семье было 20 детей, поэтому с 7 лет пришлось 

работать в кулацких хозяйствах. В 1902 г. был призван в царскую армию, где во 

время службы закончил фельдшерскую службу. В 1906 – 1918 гг. работал 

санитарным фельдшером на Риго-Орловской железной дороге. С 1918 по 1923 

гг. находился на различных партийно-советских должностях в Орловской, 

Самаркандской, Семиреченской губерниях и Самаре. 

В Самарском областном краеведческом музее есть личный фонд Созинова, 

а в Челябинске и Самаре проживают внуки и правнуки Георгия Абрамовича. 

Они и прислали фотографии, документы и воспоминания о «дедике», так 

называли его в семье.  

В семейном архиве Бориса Леонидовича Созинова, внука Георгия 

Абрамовича, проживающего в Челябинске, сохранилась автобиография деда 

1947 г.:  

«Родился в 1880 году в январе месяце (по метрике 30, крещен 31), в курной 

хате крестьянина-бедняка Вятской губ., Котельнического уезда, Батаенской 

волости, в деревне Татары. У отца было 20 детей, и от моей матери я родился 

вторым, а в семье отца девятым едоком при одном душевом наделе земли, и 

поэтому я с 7-ми лет пошел служить по кулацким хозяйствам батраком. 

Только после 4-х лет батрачества мне удалось первому у отца поступить 

в сельскую школу, после окончания школы меня учили  портняжному делу, 

которым я не овладел, а поэтому 17-и лет ушел в г. Иваново-Вознесенск, где 

работал чернорабочим, с перерывами до 1902 года, в перерывах работал в 

хозяйстве отца и поденщиком у кулаков. 

В 1902 году был призван в царскую армию рядовым в 98-й пехотный полк, 

25-й дивизии г. Двинска, и в 1903 году определен в фельдшерские ученики в 

Двинский военный госпиталь, по окончанию школы был зачислен там же 

палатным фельдшером. 

По окончанию действительной военной службы в 1906 году поступил 

эпидемическим санитарным фельдшером на Риго-Орловскую желез. дорогу в г. 

Рига, и работал на желез. дороге до 1918 года, летом был отозван Орловским 

губкомом как член губисполкома на продработу. С сентября 1918 года по июль 
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1920 года работал губкомиссаром и по совместительству Х111 предопрокарма 

и уполномоченным Опрдкомюжа.  

С 1920 года по 1921 год – самаркандским облпродкомиссаром, с 1921 г. по 

1922 год – семиречинским облпродкомиссаром. 

С сентября 1922 года по март 1923 г. – самарский зам. губпродкомиссара. 

С 1923 по 1926 год я работал на разных ответственных работах: 4 месяца – 

зам. зав. ОМА’а (?), 3 месяца – зам. зав. Губздрава, год член правления 

Самарского губсоюза потребительских обществ, 6 месяцев – зам. зав. 

Водоканала и один год 8 месяцев – зам. управляющего Губстроя. 

С октября 1926 года по настоящее время работаю начальником 

Областного Управления Госинспекции по качеству с/х продуктов 

Министерства заготовок СССР /сокращенно ГИК/. 

Общественно-партийная работа началась с марта 1917 года. В первые 

дни февральской революции я избран в Витебский Городской Совет Рабочих 

депутатов. 

В Октябрьские дни 1917 года я избран председателем Опочецкого 

районного комитета рабочих и служащих железнодорожников и делегатом на 

2-й Съезд Советов Опочецкого уезда, Псковской губернии, где избран зам. пред. 

Уисполкома. Был первым председателем Опочецкого ревкома. С марта 1918 

года – член главного рев. Комитета дороги. 

С апреля 1918 года по июль 1920 года, на трех губернских Съездах 

Советах, избирался членом Орловского губисполкома. 

На городских партконференциях избирался членом Орловского горкома ВКП/б/ . 

На губернской партконференции избран членом Орловского губкома ВКП/б/ – с 

октября 1918 г. по октябрь 1919 года. 

В 1921 году на областной партконференции избран кандидатом Бюро 

Самаркандского Обкома ВКП/б/. 

С 1927 года по декабрь 1947 г. – депутат Куйбышевского (ранее 

Самарского) горсовета, где руководил секциями: пром-торгово-кооперативной, 

секцией РКИ, сельскохозяйственной и, в последствии, секцией Пригородного 

хозяйства. 

Последние выборы – от 113 округа г. Куйбышева – депутат 

Куйбышевского горсовета трудящихся. Исполнял персонально отдельные 

поручения по общественной работе». 

В своем письме Борис Леонидович приоткрыл   некоторые «семейные 

тайны» своего дедика: «Судя по всему, после демобилизации он оказался в Риге, 

где нашел симпатичную женщину с дочерью, с которой решил связать свою 

жизнь. Она была по национальности полячкой, не из бедной семьи. У них 

родилось две дочери: тетя Лиза и тетя Оля, я их неплохо знаю. А затем дедик 

«согрешил», и от дочери жены появился мой папа (1911 г. рождения), но семья 

не распалась, чуть позже жена родила сына – дядю Толю. Его я никогда не 

видел, он ушел из жизни до моего рождения. Но мой папа (мамой его являлась 

дочь официальной жены) всегда вспоминал о своем брате. Официальная жена 

очень рано ушла из жизни (до революции), но просила деда, чтоб он никого из 

детей не забывал. И это дед выполнил, он всегда обо всех заботился. После 
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ухода из жизни первой жены, он официально стал жить с ее дочерью до конца 

своей жизни.  

Следует отдать должное той власти, что с переводом дедика в Самару 

его семейству дали отдельную квартиру, где и я от рождения прожил 8 лет. Во 

время войны все его дети и родственника по брату приютились в этой 

квартире. Дедик ни кому не отказывал, по своим возможностям помогал. По 

мере освобождения оккупированных территорий люди возвращались на свои 

места. Раньше мне казалось, что квартира огромная, по существу. Но на 

самом деле: две комнаты метров по 10, зала  – метров 12-14, столовая – 

метров 16, большая прихожая и кухня, на кухне была русская печь. 

Предполагаю, что до революции в этой квартире был рыбный магазин 

(сохранились надписи на фронтоне). Эта квартира для нас как родовое гнездо. 

Когда мы (я, сестра, мама и папа) оказались в Челябинске-40, то квартира, 

которую получил мой папа, была 64 кв. м., две комнаты на 2-м этаже (36 кв. м.) 

и одна на 3-ем (мансарда) – 28 кв.м. 

Дедик ко всем внукам, которые были с ним, относился ровно. А нас было 

четверо (по крайне мере к концу войны, что я хорошо помню). Это осталось 

залогом, что и до конца жизни мы родные и двоюродные братья-сестры живем 

дружно. 

Хочу отметить, что дедик со своей второй женой прожили без ссор и 

скандалов, с заботой друг о друге. Работа деда от дома располагалась рядом с 

домом, в его конторе после войны работала моя мама. Поэтому, учась в первых 

классах, я за консультациями бегал к ней и видел всю его контору: порядка 10 

работников, и он, как руководитель, сидел за стеклянной перегородкой. 

Когда дедик инспектировал хранение зерна в элеваторе г. Куйбышева, то 

возвращался со свежими булочками в портфеле, которые раздавал внукам. Для 

нас это была радость. Достаточно часто в его квартире устраивались 

праздники его сотрудников с нашими родителями. И никогда не было скандалов, 

никто не был пьян, танцевали и песни пели. 

Дедик умел ладить со всеми, поэтому в нашем дворе его все соседи 

уважали». 

 Воспоминания Георгия Абрамовича делятся на два раздела. Первый 

называется «От Февраля к Октябрю», второй  – «Октябрьские дни в Опочке 

(уездном, мещанском городишке)». В каждом разделе по пять эпизодов, образно 

воссоздающих события тех дней.  Данные воспоминания представлены в газете 

с небольшими сокращениями и отредактированы в соответствии с 

современными правилами стилистики, орфографии и пунктуации.  

 

 В начале воспоминаний Г.А. Созинов объясняет, каким образом он 

оказался в Опочке. Он пишет: «Февральская революция меня застала в г. 

Витебске. Я служил эпидемическим фельдшером на Риго-Орловской железной 

дороге. В мою обязанность по службе входило: осмотр санитарного состояния 

рабочих казарм, бараков, мастерских, депо, вокзалов, прилегающих к ним 

площадей, воинских эшелонов и дезинфекция санитарных поездов после 

разгрузки их от больных. Таким образом, я мог близко познакомиться с 
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настроением рабочих и солдат». Хотя в феврале 1917 г. он еще не был 

большевиком, но лозунги стали «понятные и близкие мне. Я крепко ухватился и 

стал их проводить повседневно, путем широкой пропаганды в толщу солдатских 

и рабочих масс, за что враги окрестили меня «коммунистом». Далее Георгий 

Абрамович пишет: «За усердие «по службе» меня железнодорожное начальство 

перевело на ст. Опочка новостроящейся железнодорожной линии Полоцк – 

Псков. С надеждой, что там - медвежий угол, и мне некуда будет приложить 

революционную энергию…. Но их мечты не оправдались, я в Опочке нашел 

большую почву для привития большевистских идей среди рабочих новостроек и 

даже среди военных, которые там работали».  

Интересно читать эпизоды о событиях лета – осени 1917 г. (приводятся без 

сокращений).  

«Эпизод третий. Во время Корниловского восстания были двинуты на 

Петроград верные ему полки, преимущественно сформированные и 

укомплектованные из георгиевских кавалеров. Наша задача была помешать 

продвижению этих эшелонов, и мы, железнодорожники, этого добились путем 

пропаганды среди паровозных и поездных бригад, говоря, что эта авантюра 

монархиста Корнилова для рабочих и крестьян вредна и надо ей помешать. В 

результате несколько эшелонов застряло на ст. Полоцк, Псков и три эшелона у 

нас на ст. Опочка за отсутствием здоровых паровозов. А мои слесари вместо 

починки паровозов отвинчивали и припрятывали некоторые части паровозов, 

чтобы их не выпустить из депо. Таким образом, войска в Петроград на помощь 

Корнилову не подоспели, и переворот не состоялся, а мы  тем временем 

готовились к Октябрьскому перевороту.  

 

Эпизод четвертый.  Как проходили выборы в учредительное собрание в г. 

Опочке и уезде.  Все буржуазные партии имели возможность открыто вести 

пропаганду за свои списки и имели к этому все технические возможности, а мы 

большевики были лишены этого. Несмотря ни на какие трудности, с горстью 

сочувствующих большевикам людей из рабочих на ж.д., в городе 

(сочувствующих было буквально единицы – братья Шпыневы и др. и несколько 

солдат в гарнизоне), мы достигли того, что за 3-й список большевиков голосовал 

весь Опочецкий гарнизон солдат и большинство железнодорожников.  

 Я ночью, накануне выборов в учредительное собрание, начертил углем 

наши большевистские лозунги на стенах рабочих бараков и на стене, выше 

двери выборного помещения, печатными буквами так: «Кто против войны – 

голосуй за большевиков», «Кто за землю крестьянам, фабрики рабочим – 

голосуй за большевиков». Наутро все читали громко и хвалили прямоту смысла 

лозунга и голосовали за большевиков. Начальник станции, дорожный мастер и 

унтер с Георгиевским крестом хотели стереть эти углем начерченные лозунги, 

но рабочие дружно их освистали и осмеивали их досаду. Так, наши углем 

написанные лозунги и остались красоваться на стене до Октябрьских дней, а там 

мы их начали претворять в жизнь.  

Эпизод пятый.  В разгар Октябрьского переворота Керенским были 

двинуты верные ему полки эшелонами на Петроград. Наша задача – помешать 
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продвижению этих эшелонов. Мой излюбленный метод был меньше 

афишировать, а действовать исподтишка. Я пошел посоветоваться в депо к 

бригадиру, пожилому слесарю, что мы можем сделать, чтобы задержать нам в 

Опочке минимум три эшелона войск. Мы с этим честным  слесарем (фамилии не 

помню) решили собрать рабочий актив, собрали человек 15, по его указанию и 

моему наблюдению, преданных нашей партии людей, избрали боевую тройку из 

слесарей и решили во время промывки паровозов обезоружить их минимум на 2-

3 дня, чтобы они не смогли выйти из депо. Так и сделали - за одну ночь у нас на 

ст. Опочка застряло три эшелона Керенских войск. Солдаты ночью взяли от 

моей квартиры (я жил в вагонном кузове под семафором) два бочонка с грибами, 

которые набрали мои дети и жена и намариновали в зиму. Наутро я пошел к 

командиру части с жалобой, что у меня украли грибы. Он направил меня в 

Полковой походный комитет, где я договорился устроить полковое собрание о 

вреде кражи у мирных жителей имущества. А украдены были в эту ночь не 

только мои грибы:  у кого цыплята, у кого другая птица, даже у одного рабочего 

съели поросенка. Я, как председатель районного комитета рабочих и служащих 

ж.д., потребовал от полкового комитета обсуждения этого вопроса на общем 

собрании 3-х эшелонов. Этим временем я собрал свои кадры рабочих, которые 

были уже спропагандированы за власть Советов.  

 Был октябрьский морозный день, собрание скоро перешло от обсуждения 

хищения грибов и цыплят на желанную солдатам тему – зачем война, кому 

нужна она. Куда нас гонят. Кого усмирять. Чего хотят питерские рабочие и т.д.  

 Собранием было решено не двигаться на Питер, а требовать роспуска 

солдат по домам. Офицеры эшелона сначала грозили мне арестом и расстрелом, 

а когда узнали об этом солдаты, что им грозили расстрелом, они меня начали 

уговаривать не разваливать гарнизон. А скорее их отправят на Псков. Но на 

Псков так им ехать и не пришлось, переворот совершился, а Керенский бежал. 

Войска получили приказ двигаться по указанию советского революционного 

командования. Уезжая из Опочки, солдаты горячо нас благодарили «за грибы», 

офицеры угрюмо молчали и супились».  

  Второй раздел об октябрьских днях в Опочке Г.А. Созинов начинает с 

воспоминаний о том, как с одним из делегатов 2-го съезда Советов он ездил по 

уезду. «Особенно большевизировался один крестьянин-бедняк, пожилых лет. Он 

дословно цитировал лозунги т. Ленина, передавал их своим избирателям 

крестьянам: «Мир хижинам, война дворцам», прибавляя от себя: «Гони 

помещика из барских хором, да поджидай и не растаскивай барское добро, оно 

наше, нам надо организовывать советское хозяйство, а в барских домах школу, 

больницу и другие нужные полезные учреждения крестьянам». Вот чему нас 

учил т. Ленин в Питере. Это было лестно и приятно слушать из уст старика-

крестьянина в первые дни Октября. Мы с ним объехали почти все волости уезда 

– хорош был самородок пропагандист. Его речи были чрезвычайно просты, но 

убедительны и понятны для крестьян».  

 Затем Георгий Абрамович рассказывает о своей работе в Опочецком 

уисполкоме, которую он совмещал с работой участкового фельдшера, о 

вопросах, которые приходилось решать в первые дни советской власти. Он 
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пишет: «Спать приходилось часто в рабочем кабинете, на деревянном диване с 

книгой под головой вместо подушки». 

Вот пять эпизодов из событий этих дней.  

«Эпизод первый. В конце ноября или в начале декабря в городе было 

очень натянутое положение, ходили упорные слухи, что с Западного фронта, из-

под Ревеля,  двигаются корпуса войска в конном строю и во всех волостях и 

городах разгоняют Советы и вешают советских активистов, восстанавливая 

старые порядки.  

 В это тревожное время я рано утром отправлялся чуть свет в исполком. 

Придя в этот день в исполком, я занимался в кабинете председателя 

Шуликевича, не дождавшись его в обычное время на занятие, я послал 

посыльного на квартиру Шуликевича, чтобы позвать его в исполком (требовало 

его присутствия какое-то неотложное дело). Посыльный мне сообщил, что его 

нет дома, он куда-то уехал со своим чемоданом. Я тогда послал на квартиру 

Шуликевича одного члена исполкома разузнать, куда уехал наш председатель, 

ни слова не сказав никому из членов президиума о своем отъезде. Мы узнали от 

хозяйки квартиры, что Шуликевич уехал из города навсегда, не сдав своего 

председательства никому (просто храбрый эсер струсил мнимых немецких 

громил),  и мне пришлось заправлять по настоящему всем уездом в роли пред. 

Уикома и ревкома. Но этого было физически выполнить невозможно, а потому 

вскоре мы избрали председателя уисполкома тов. Попова. Я оставался 

председателем ревкома.  Казаки так и не пришли нас вешать, но мы допустили 

очень грубую ошибку, оставив работать в прежнем составе уездную земскую 

управу под председательством контрреволюционера, бывшего предводителя 

дворянства (фамилии его я не помню), он наделал много бед. И мы 

действительно чуть было все не были перевешены его белогвардейской 

организацией во время нападения Двинского фронта и оккупации германскими 

войсками Двинска, Полоцка и Пскова в феврале 1918 г. Но и раньше эта 

белогвардейская банда под крылышком земской управы всемерно тормозила 

нашу революционную работу.  

Эпизод второй.  Первое время работать нам приходилось под 

руководством общественной революционной совести. Писаных законов, 

уложений и даже хотя бы сносного советского аппарата не было. Вся уездная 

интеллигенция от нас отшатнулась и злобно саботировала. Собрался уездный 

съезд школьных работников под руководством правого эсера директора 

ремесленного училища (фамилии не помню) и стали протестовать против 

захвата власти большевиками, как узурпаторы демократии. Никогда не забуду, 

как с этого учительского съезда к нам в ревком пришла делегация с 

требованием, чтобы мы дали распоряжение по телеграфу комиссару связи 

принять контрреволюционную телеграмму на имя председателя совнаркома 

Ленина о немедленном созыве Учредилки и передаче ей всей законной власти. 

Эта была делегация не из 2-3 молодых школьных работников, которые были 

введены в заблуждение, а делегация из маститых седобородых педагогов, 

украшенных царскими форменными мундирами в лице уездного инспектора 

народных училищ, директоров средних учебных заведений и т.п. Мы были 
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вынуждены этим почтенным старцам доказывать нелепицу их требований. В 

начале нашего разговора их вожак нас запугивал закрытием всех школ уезда. 

Конечно, телеграмма не пошла, но стоило долгих трудов съезд учителей вырвать 

из-под влияния этой черносотенной банды. В результате нашей упорной 

трехсуточной работы съезд отмежевался от контрреволюционной банды, приняв 

нашу резолюцию, но, как и везде, долго мы не видели от школьных работников 

реальной помощи в работе, а в городе Опочке они в первые дни Октября 

определенно вели подрывную работу.  

Третий эпизод.  Царские судейские работники были более реакционно 

настроены, чем другая интеллигенция. Первые месяцы ревкому приходилось 

чинить суд и управу.  

Так примерно уже в декабре 1917 г. мы организовали вроде 

Революционного трибунала для разбора ряда уголовно-политических дел, 

председателем этого ревтриба был назначен член исполкома Алексеев. Суд 

проходил в помещении уисполкома, в зале бывшего окружного суда. Суд по 

существу и по форме был организован недурно, судьи были рабочие и солдаты, 

в числе, кажется, трех. Была выставлена защита и общественный обвинитель (т. 

Шнырев С.), были и народные заседатели. Во время процесса у суда не было 

никакой охраны и публику в зал пускали без всякого контроля. Помню, что 

публики набивался полный зал, так что стеснили свидетелей и подсудимых 

около барьера, очевидно даже не было коменданта суда, потому что никто не 

поддерживал порядок, а сам председатель суда просил публику осадить. Пару 

дел разобрали благополучно. Начали разбирать дело одного вора-бандита, 

который наводил панику на все трудовое население г. Опочки. Он до суда был 

заключен под стражу по распоряжению ревкома, улики были серьезные. Ему, 

очевидно, грозил расстрел. Но у него было много приспешников на воле.  

Белогвардейцы воспользовались нашей организационной слабостью и устроили 

мятеж во время этого процесса – освободили подсудимых и разогнали суд. Я, не 

дожидаясь прибытия вооруженной охраны для восстановления порядка в зале 

суда, взошел на трибуну и пытался успокоить публику. Ко мне потянулись 

десятки рук с угрозой стащить меня с трибуны на звериную расправу. В 

довершении всего какая-то умная голова выключила в зале свет, а меня сзади 

цепкие руки товарищей утащили за кулису. Была неописуемая кутерьма, но 

жертв не было, зал опустел впотьмах. Мы серьезно опасались мятежа в городе, 

ибо белогвардейцы не дремали, а вели усиленную пропаганду за разгон Советов. 

Среди старой армии шло сильное разложение: выборные командиры солдат не 

имели ни авторитета, ни умения восстановить порядок, в войсках пала всякая 

дисциплина…. Этим воспользовались наши враги и повели работу среди армии 

за раздел военного имущества, вплоть до винтовок, и роспуска по домам. Мы 

при помощи актива полка произвели массовые аресты участников мятежа и 

подстрекателей к разгрому военного имущества и отправили их в г. Псков с 

просьбой Губкомиссару юстиции судить этих белогвардейцев, но суд и в 

губернии еще не был по-настоящему организован. Всех наших белых там 

освободили. И они в Опочке повели смелей работу против Советов. Стали 

открыто призывать к разгону Советов, тем паче тогда пал Двинский фронт.  Нам 
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в Опочке совсем работать стало не под силу, ибо опираться Советам было не на 

кого, в их распоряжении осталась одна революционная пропаганда, а 

вооруженной опоры почти совершенно не осталось, так как расквартированный 

там Запасный пехотный полк самостихийно демобилизовался на 80%. Только 

небольшую часть солдат удалось нам отправить организационным походом 

через г. Новоржев на Зап. ж.д. со всем полковым ценнейшим имуществом и 

штабом.  Красной гвардии мы не сумели организовать, потому не из кого было 

ее организовать, рабочих в городе было очень мало, а старые солдаты все 

разошлись домой.  

Эпизод четвертый. После ухода полка из г. Опочки фактически совет 

остался предоставлен сам себе. Это учли наши враги. И под крылышком 

Земской управы, которую мы не разогнали, организовали «Комитет спасения 

Родины» под председательством бывшего предводителя дворянства, и на первом 

же заседании они решили: Совет не разгонять публично, а выловить весь актив и 

уничтожить. Они сумели организовать кой-какую  вооруженную силу из 

военнопленных мадьяр и бывших белых офицеров, у них появились и винтовки 

с патронами.  

 Был созван наш только что организованный Уником и решено было всем 

активным членам партии пойти работать на село и попытаться там организовать 

партизанские отряды для сопротивления интервентам и угрозы белогвардейцам. 

Весь президиум был переизбран из беспартийных членов исполкома. Наш уход 

на село был очень плохо организован, мы не установили между собой никакой 

связи и действовали всякий по своему усмотрению. Поднять деревню на 

вооруженную борьбу за Советы очень трудно было в то время. Ибо все здоровое 

население деревни, способное драться с оружием в руках, только что пережило 

все прелести окопной войны, и они хотели мира и мирного жития. Их только 

оккупанты и ретивые помещики, которые скоро хотели восстановить свое добро, 

прежнее владычество, погнали к нам,  на красные баррикады.  

 Я помотался более двух недель по Опочецкому уезду, в потугах организуя 

вооруженные партизанские отряды, но ничего у меня не вышло. Сам не заметил, 

как оказался за пределами Опочецкого уезда, около г. Острова. С риском для 

жизни, переодетый в крестьянскую одежду, я перебрался на советскую сторону. 

Поехал в Петроград в ЦК ВКП(б) с тем, чтобы получить другое назначение 

работы, именно на Гражданский фронт. В Петрограде я был в то время, когда 

наше правительство и ЦК переезжали в Москву. Это время я уделил на розыск 

своей семьи – жены и четырех малолетних детей, которых после моего ухода из 

г. Опочки наши враги хотели зверски уничтожить. Семья была моими друзьями 

укрыта в санитарный вагон с тем, чтобы вместе с казенным санитарным 

имуществом эвакуировать ее в г. Витебск, где было управление Риго-Орловской 

ж.д. Но один из моих сослуживцев, некто Киселев, выдал семью, указав 

белобандитам ее пребывание. Только счастливый случай спас от варварской 

смерти мою семью».  

 Копия покаянного письма  Киселева, которое он написал Созинову Г.А. 

уже после первой годовщины Октября, прилагается в конце воспоминаний. Вот 

несколько строк: «Многоуважаемый Георгий Абрамович. До сих пор не могу 
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успокоиться. Меня беспокоит поступок, который я позволил себе при отъезде 

Вашей семьи, могу Вас уверить, что я находился под влиянием окружающих 

меня сослуживцев. Я думаю, что Вы, как товарищ по профессии, снизойдете ко 

мне и простите мне поступок, который грызет все время мою душу. Дабы 

избавить меня от переживаемых нравственных мучений, моя последняя просьба 

к Вам, напишите мне несколько строк, в которых будет видно Ваше 

прощение…»  

 Завершает свои воспоминания Георгий Абрамович следующими строками: 

«В заключение могу сказать – до Октября я прожил 37 лет, начал батрачить с 7 

лет, с 17 лет работал на фабрике в Иваново-Вознесенске, служил 4 года на 

военной службе, 10 лет на железной дороге,  много чего испытал в жизни, а 

жизни человеческой не видел. Видел надменных чиновников, видел сытых бар, 

прожигающих жизнь за счет трудящихся, видел деспотизм царских жандармов, 

полицейских и шпиков. Видел горе и стоны подневольной бедноты и, наконец, 

видел все ужасы империалистической войны. Великий Октябрь перевернул это 

все вверх дном. Мы строили и построим тот Советский мир, о котором 

предсказывали наши великие учителя К. Маркс и Ленин, по их заветам мы идем 

твердой поступью к социализму. Путь наш тяжел и тернист капиталистическими 

шипами, но мы их каждый день тщательно сбиваем и сглаживаем, под 

руководством нашего Ленинского ЦК. Мы пышно взрастаем в трудовые розы 

жизни, это начиная от Волховстоя до мирового гиганта Днепрогэса, от 

восстановления Донбасса, Грозного, Баку до мирового гиганта Магнитогорска – 

Кузнецкстроя. От восстановления Красного Путилова до ХТС, Сталинградского 

тракторного завода до Челябинского Тракторстроя гиганта. Мы уверенно 

строим бесклассовое социалистическое общество и построим. Мы смело 

уверенно идем к Мировому Октябрю».  

 

Пояснительная записка  

Г.А. Созинова к воспоминаниям 
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Документы из Самарского областного 

краеведческого музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии из семейных альбомов внуков и правнуков Г.А. Созинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Тайны прошедших веков» - материалы историко-краеведческих чтений 2017 года 
 

Созиновы. 1930 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где и когда сделаны фотографии неизвестно 

 

 

 

 

 

 

Г.А. Созинов – четвертый слева 

в четвертом ряду 

Георгий Абрамович Созинов  

с женой, падчерицей Анной и 

сыном Леонидом 


