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П. Д. Мальков —  комендант  
Смольного и Кремля (1917–1920)

Среди многочисленных деятелей революции и Гражданской войны 
в России Павел Дмитриевич Мальков занимает свое особое место. 
Его биография это и путь с низов в революционные органы, череда 
взлетов и падений, репрессий и реабилитаций. Можно обосновано 
говорить, что его биография хорошо характеризует все особенности 
50 первых лет советской власти. Тем не менее, несмотря на его широ-
ко известные мемуары, в биографии Малькова много «белых пятен», 
которые требуют уточнений. Тем более что часть документов, которые 
связаны с ним, может быть утрачена в ближайшее время. Так, 28 марта 
2019 г. уже предпринималась попытка продажи документов Малькова 
в качестве лота на открытом аукционе1.

Дореволюционная биография будущего коменданта Смольного и Кремля 
в основном основывается на его неоднократно переиздававшихся мемуарах. 
Павел Дмитриевич Мальков родился 17 ноября 1887 г. в бедной крестьянской 
семье в слободе Кукарка (с 1918 г. —  Советск) Вятской губернии2. Окончив 
2-классное училище, он начал трудиться подсобным рабочим в частных конто-
рах. В 1904 г. вступил в РСДРП(б). Участник первомайской маевки на р. Пиж-
ме. В период первой русской революции он распространял антивоенные ли-
стовки, был задействован при встречах транзитных политических ссыльных. 
Зимой 1905/1906 г. Мальков организовывает забастовку на фабрике Стрель-
никова с требованием повышения зарплаты, введения 8-часового рабочего дня, 
вел он также революционную работу среди учащихся учительской семинарии 
и крестьян окрестных сел. В 1907 г., после бунта армейских призывников, в ор-



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 1

 (2
02

1)

283О. И. Капчинский, И. С. Ратьковский

ганизации которого Мальков принимал участие, он был арестован и год про-
сидел в яранской уездной тюрьме. 2 года спустя из Вятской губернии Мальков 
приехал в Петроград на явку к видному большевику Соломону Розовскому, 
при содействии которого устроился на работу в порт3. Вскоре сестра Розовско-
го Берта станет женой Малькова. Любопытно отметить, что в 1920-е гг. жена 
Розовского Анна и его брат Григорий (отчим известного театрального режис-
сера Марка Розовского) будут работать на низовых руководящих должностях 
в ВЧК–ОГПУ, и к этой же организации, хотя и несколько раньше, будет иметь 
прямое отношение и Мальков.

С 1911 г. Мальков служит в Балтийском флоте на крейсере «Диана», вскоре 
став членом подпольной организации РСДРП4.

Мальков был активным участником Февральской революции в Гельсинг-
форсе. В начале апреля Мальков принял участие в работе первого Гель-
сингфорсского общегородского собрания представителей большевистских пар-
тийных организаций от крейсера «Диана», в ходе которого был избран членом 
Гельсингфорсского комитета РСДРП(б). Член Центробалта. Выполняя его 
задания, дважды был в Петрограде: в мае и июле. 20 октября 1917 г. Мальков 
выехал в третий раз в Петроград. Вместе с А. Г. Железняковым он осуществил 
захват царской яхты «Штандарт» и переправку ее 22 октября в Кронштадт. 
В этот же день на память они вместе сфотографировались (фото с датиров-
кой сохранилось)5. По выполнении этого задания Гельсингфорсского комите-
та Мальков остался в Петрограде, находясь в распоряжении Я. М. Свердлова. 
24 октября во главе матросского отряда он участвовал в закрытии изданий 
«Биржевых ведомостей» и «Огонек». В октябре 1917 г. Мальков участвовал 
в организации штурма Зимнего дворца. Утром 25 октября 1917 г. он вместе 
с Подвойским, Лазимиром и Антоновым-Овсеенко составил план захвата Зим-
него дворца, а уже ночью руководил матросскими частями при штурме6.

С 26 октября член Временного морского революционного комитета. С 29 ок-
тября он исполнял обязанности коменданта Смольного. Как вспоминал Маль-
ков, его на этот пост назначил Н. И. Подвойский: «Николай Ильич потащил 
меня в Военно-революционный комитет, заседавший в эти дни почти беспре-
станно, и тут же было принято решение о назначении меня комендантом Смоль-
ного. Так начался для меня день 29 октября 1917 года, так началась моя работа 
в Смольном»7. Официально же назначение последовало позднее —  3 ноября8.

Для охраны Смольного Исполком латышских стрелков направил в распоря-
жение Малькова 300 бойцов, а к марту 1918 г. в отряде, охранявшем Смольный, 
их насчитывалось уже около 5009. Командир отряда Петр Ванаг вместе с ко-
мендантом выработали общий порядок вооруженной охраны Смольного. Были 
введены спецпропуска, выдаваемые особым порядком, и расставлены на пло-
щадках дежурные, которым эти документы должны были обязательно предъяв-
ляться. Как позднее писал Владимир Бонч-Бруевич —  руководитель ряда ко-
миссий ВРК, а затем управляющий делами Совнаркома, Мальков  постоянно 
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производил проверку как караула, так и лиц, живших на всех этажах, смотря 
за всем, что происходит в подвалах здания, «зорко смотря за всем, что происхо-
дит в коридорах Смольного, которые мы постепенно очищали от посторонних 
посетителей»10.

Помимо организации охраны Смольного Мальков участвовал в различных 
мероприятиях: ликвидации петроградского юнкерского восстания (по пору-
чению опять-таки Н. И. Подвойского), винных погромов, в разоружение пе-
троградских анархистских отрядов и т. д. В начале марта 1918 г. по указанию 
М. С. Урицкого он участвовал в аресте в Колпино и доставке в Смольный Ве-
ликого князя Михаила Романова.

В марте 1918 г. Мальков участвовал в подготовке и организации переезда 
СНК в Москву. Однако сам он временно остался в Петрограде для разоруже-
ния ряда военных частей, выехав в новую столицу позднее.

Поэтому первым комендантом советского Кремля стал Яков Андреевич 
Стрижак, в Петрограде работавший в Таврическом дворце11. Именно ему 
11 марта секретарь ВЦИК В. А. Аванесов поручил подобрать соответствую-
щие помещения в Кремле: «Предлагаю принять самые энергичные меры для 
подыскания помещений для сотрудников Советских Народных Комиссаров. 
С этой целью даются полные полномочия на реквизицию пустующих помеще-
ний в Москве»12. 12 марта Я. А. Стрижак уже официально вступил в должность 
коменданта Кремля, однако пробыл на этом посту всего только две недели. Воз-
можно, непродолжительное пребывание Стрижака на этом посту было связано 
с рядом инцидентов, которые были обусловлены его педантизмом. Так, Маль-
ков указывал на произошедший конфликт Стрижака с латышским отрядом 
охраны в момент передачи дел, которым он не выдал довольствие (консервы), 
сославшись на отсутствие соответствующих письменных документов13.

21 марта приехавший из Петрограда Мальков начал принимать дела у Стри-
жака. Прием дел продлился несколько дней. 26 марта 1918 г. П. М. Мальков 
официально сменил Я. А. Стрижака. Должность коменданта Кремля он будет 
исполнять по апрель 1920 г. Если первый комендант исполнял свои обязанно-
сти две недели, то его сменщик —  два года.

Стрижак же, согласно Малькову, «был назначен комендантом одного из до-
мов Совета, в которые были превращены гостиницы “Националь” (1-й Дом Со-
ветов), “Метрополь” (2-й Дом Советов), здания на Садово-Каретной (3-й Дом 
Советов), на углу Моховой и Воздвиженки (4-й Дом Советов) и в Шереметьев-
ском переулке (5-й Дом Советов)»14. В дальнейшем его карьера не заладилась. 
Позднее он был назначен заведующим в Дом отдыха ВЦИК имени тов. Ленина 
в Курской губернии. Там у него также не сложились отношения. Его обвиня-
ли в бесхозяйственности, злоупотреблении положением, в пристройстве на ра-
боту родственников. В вину ему даже ставились золотые часы, которыми он 
был награжден РВС Южного фронта (на крышке часов была соответствующая 
надпись)15. В этих условиях, уже после снятия с должности, 8 сентября 1924 г. 
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выстрелом в висок он покончил жизнь самоубийством. Заметки в периодиче-
ской печати о его смерти помещено не было16. Жена Стрижака указывала на то, 
что в течение почти всей его работы у него были конфликты с начальником 
административно-хозяйственного отдела ВЦИК А. Д. Метелевым17 и врачом 
дома отдыха Любимовым18.

В своей деятельности на посту коменданта Кремля Мальков больше всего 
взаимодействовал с Я. М. Свердловым и В. А. Аванесовым, отчасти с Ф. Э. Дзер-
жинским, Я. Х. Петерсом. Это определялось как должностными обязанностя-
ми, так и личными контактами.

Характер взаимоотношений Малькова с И. В. Сталиным в этот период уста-
новить сложно. Очевидно, они должны были пересекаться, но в силу последу-
ющих событий (в том числе репрессий в отношении него в 1930-х гг.) Мальков 
практически не упоминает Сталина. Однако Сталин, по крайней мере в 1918 г., 
контактировал с Мальковым. Так, во время акции по разоружению анархистов, 
12 апреля, Сталин обратился с письменной просьбой в комендатуру Кремля 
о выдаче пропуска в помещение правительства служащей Наркомата по делам 
национальностей для своей жены Н. С. Аллилуевой19. На следующий день Ста-
лин также принял участие в обсуждении дел комендатуры в Кремле. Он учас-
твовал в работе пленума ЦК РКП(б), где в том числе обсуждался вопрос 
о положении дел в Кремле. После доклада Дзержинского Сталин добавил пред-
ложение о необходимости перенести кабинет В. И. Ленина и совершить «ряд 
перемещений для большей безопасности». После обсуждения вопроса Пленум 
поручил Оргбюро ЦК РКП(б) совместно с Президиумом ВЦИК «составить 
тройку, которая должна обследовать весь Кремль и соединить всю власть в сво-
их руках, причем в ее состав желательно ввести Малькова, Государственному 
контролю проверить штаты и расходы дворцового управления, а вопрос о безо-
пасности В. И. Ленина перенести на Политическое бюро ЦК»20. В дальнейшем 
отъезды Сталина на различные фронты Гражданской войны (начиная с начала 
мая 1918 г.) эти контакты свели к минимуму.

При этом Мальков в 1918 г. был ключевой фигурой не только в коменда-
туре Кремля, но и в важнейших политических событиях года. Прежде всего 
это определялось тем, что в его подчинении были латышские стрелки, воору-
женная охрана Кремля. Поэтому Мальков и его подчиненные приняли самое 
активное участие в операции 12 апреля по разоружению анархистов в Москве21, 
в ликвидации левоэсеровского выступления 6 июля, в ликвидации конферен-
ции Собрания рабочих уполномоченных. Как комендант Кремля Мальков 
организовал охрану и заключение арестованных лидеров ПЛСР: М. А. Спири-
доновой и других членов этой партии, отвечал за охрану в Кремле покушав-
шейся на Ленина 30 августа 1918 г. Ф. Каплан. 3 сентября, по распоряжению 
Я. М. Свердлова, он лично расстрелял Каплан. После расстрела Мальков в при-
сутствии Демьяна Бедного облил труп Каплан бензином и сжег в железной 
бочке в Александровском саду.
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Однако полномочия и возможности Малькова в конце 1918 г. уменьшают-
ся. Первым моментом, который сказался, была отправка латышских стрелков 
в армию. Задачи нового военного контингента были у´же прежних и сводились 
в основном к охране Кремля. После смерти 16 марта 1919 г. Я. М. Свердлова по-
ложение Малькова как коменданта Кремля еще более ослабло. «Люди Сверд-
лова», к которым относился и Мальков, теряли посты22.

Новый председатель ВЦИК М. И. Калинин, в отличие от предшественника, 
дистанцировался от управления Кремлем. Подчинение Малькова как комен-
данта Кремля стало предметом ведомственных дискуссий. Этот вопрос подни-
мался уже летом 1919 г. Так, на заседании Политбюро в п. 8 говорилось как 
о свободных помещениях для Малого совета в Кремле, так и о ревизии поста-
новки дела охраны Кремля. Последнее было поручено Загорскому (давнему со-
ратнику Свердлова) и Каменеву23. Дальнейшие события лишь ухудшили поло-
жение Малькова. 23 сентября он едва не стал жертвой взрыва в Леонтьевском 
переулке, выйдя из помещения за несколько минут до взрыва. Однако в резуль-
тате этого взрыва погиб Загорский, который мог его поддержать24.

Расследование дела «Национального центра» и Леонтьевского дела были 
последними, в которых был отчасти задействован Мальков, при этом уже в ка-
честве разведчика. С мандатом инспектора Библиотечного отдела Нарком-
проса на имя Павла Дмитриевича Маркова под видом знакомства с работой 
библиотеки Военной школы в Кусково он искал в указанном училище нити 
белогвардейского заговора, однако, судя по всему, ничего не обнаружил. Зато, 
вернувшись из Кусково, по требованию уже Дзержинского Мальков арестовал 
и препроводил на Лубянку двух преподавателей кремлевских 1-х пулеметных 
курсов (впоследствии Военной школы имени ВЦИК) —  строевика, в прошлом 
капитана царской армии, и инструктора по тактике из генштабистов25.

11 октября Политбюро было принято решение, что Кремль подчиняется обще-
му командованию Московским гарнизоном на правах самостоятельного 8-го сек-
тора; комендантом Кремля назначить председателя Рязанского губисполкома 
В. С. Корнева; Малькова оставить его помощником по военной части, помощни-
ка по административно-хозяйственной части согласовать с Корневым (по при-
езде); комиссию по управлению Кремлем упразднить26. Однако Корнев не всту-
пил на предполагаемый пост, затем став предметом длительного спора Сталина 
и Дзержинского о характере его будущего поста, вне кремлевского контекста27.

Вопрос же о подчинении комендатуры Кремля был решен в пользу Л. Д. Троц-
кого. Именно он должен был определить кандидатуру нового коменданта Кремля 
и его полномочия. В 6-м пункте протокола заседания Политбюро от 30 октября 
1919 г. прямо указывалось: «О назначении коменданта Кремля. Решено: отло-
жить до приезда Троцкого»28. Для Малькова это мало что сулило в силу конф-
ликта с Л. Д. Троцким и его сестрой Ольгой Бронштейн (жена Л. Б. Каменева)29.

Между тем Мальков несколько раз подавал заявление об отставке с поста 
коменданта Кремля, которые рассматривались на заседаниях Политбюро. 8 но-
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ября Политбюро отказало Малькову в отставке с поста коменданта Кремля, 
оставив на прежнем посту30. На более позднем заседании 14 ноября Политбю-
ро рассмотрело уже новое заявление Малькова о подыскании ему заместителя 
по должности коменданта Кремля и об откомандировании его на фронт в рас-
поряжение И. В. Сталина и Г. Е. Зиновьева. Речь в данном случае шла о пере-
мещении его в Петроград, где в этот период находились оба указанных деятеля. 
После обсуждения вопроса Политбюро было решено сообщить Малькову, что 
члены Политбюро доверяют ему и что вопрос о предоставлении ему отпуска 
будет поставлен по окончании Съезда Советов31.

27 декабря 1919 г. Политбюро рассмотрело новое заявление Малькова 
о том, что во главе всего военного, административного и хозяйственного управ-
ления Кремля должен быть один руководитель, подчиненный какому-либо од-
ному определенному учреждению. Политбюро согласилось с мнением Маль-
кова и предложило Оргбюро совместно с А. С. Енукидзе, Ю. Х. Лутовиновым 
и А. С. Киселевым решить вопрос о том, кому должен быть подчинен комендант 
Кремля и освобождать ли Малькова от этой должности32.

В качестве коменданта Кремля Мальков ранее часто организовывал охра-
ну различных партийных мероприятий. Одним из последних таких меропри-
ятий стал IX съезд партии, состоявшийся 29 марта —  5 апреля 1920 г. По его 
завершении Мальков покинул пост коменданта Кремля. Новым комендантом 
Кремля стал Р. А. Петерсон, ранее, с 16 февраля 1919 г., начальник спецпоезда 
Троцкого. В конечном счете вопрос был решен в пользу военного ведомства.

Статус коменданта Кремля после Малькова долгое время был неопределен-
ным. Формально он подчинялся Троцкому. Он не только как глава РККА назна-
чил его коменданта, но и курировал вопросы охраны. Характерным было заседа-
ние Политбюро 11 ноября 1921 г., где п. 11 рассматривалось заявление Троцкого 
о жалобах курсантов в Кремле на неисполнение их требований проходящими. 
Политбюро признало доказанными случаи отказа проходящими исполнять тре-
бования часовых; коменданту Кремля давались полномочия производить аре-
сты за неисполнение требований часовых; всем руководителям надо было рас-
писаться под приказом об ознакомлении и оповещении подчиненных им лиц. 
Также Политбюро обязывало своих членов выступить с докладом на кремлев-
ских курсах33. Первоначально такое курирование Троцким комендатуры Кремля 
не вызывало вопросов, но обострение межпартийной борьбы в 1923 г. изменило 
ситуацию. Протокол ПБ № 58 от 29 декабря 1923 г. в п. 14 фиксировал следу-
ющее предложение Дзержинского во изменение постановления Президиума 
ВЦИК от 7 сентября: 1) гарнизон Кремля в отношении оперативной службы ис-
полнения гарнизонной службы непосредственно подчинить Президиуму ЦИК 
СССР; 2) начальником гарнизона считать коменданта Кремля, которого подчи-
нить Президиуму ЦИК СССР в лице Секретаря ЦИК СССР; 3) поручить Пре-
зидиуму ЦИК СССР образовать специальную комиссию в составе Енукидзе, 
Дзержинского, Склянского с привлечением представителя РВС СССР и МВО 
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для разработки: а) положения о гарнизоне Кремля, в котором определить под-
чинение гарнизона Кремля в отношении хозяйственном и учебном и в отноше-
нии внутреннего распорядка военному ведомству; б) положение о коменданте 
(начальнике гарнизона) Кремля34. Тем самым вопрос подчинения комендатуры 
Кремля переходил теперь из ведомства Троцкого (РККА) в Президиум ВЦИК, 
которым руководил сторонник Сталина А. Енукидзе. Таким образом, контроль 
Троцкого над комендатурой Кремля (важный момент в межпартийной борьбе) 
оказался относительно непродолжительным.

Окончательно возвращение к прежней практике произошло в конце 1925 г. 
Решением Политбюро от 15 октября 1925 г. было принято предложение Дзер-
жинского о необходимости подчинить коменданту Кремля (с подчинением 
его секретарю ЦИК СССР) охрану, хозяйство, связь, музеи и дворец Кремля, 
а также Большой театр. Детальную разработку этого вопроса Политбюро по-
ручило Дзержинскому и Енукидзе35.

Мальков же после отставки непродолжительное время работал в систе-
ме наркомата просвещения в Петрограде (куда он и стремился по старой 
памяти)36, вскоре вернувшись на военную службу в Красную армию37. Вернув-
шись с фронта в 1921 г., в течение последующих шести лет Мальков работал 
в Москве членом коллегии Горного совета, в Харькове начальником снабжения 
Украинского совнархоза, затем снова в Москве начальником снабжения Нар-
комата путей сообщения, заместителем уполномоченного Казанской железной 
дороги и вновь в провинции членом правления Киево-Воронежской железной 
дороги. После отпуска по болезни, продлившегося около года, Мальков в дека-
бре 1928 г. был послан по линии Наркомвнешторга в Финляндию, где получил 
назначение заведующим транспортной частью, а в 1929–1930 гг. занимал ана-
логичные должности уже в Германии и Чехословакии38.

По возвращении из-за границы в течение следующих 5 лет он был членом 
правления Госстроя, заместителем начальника Всесоюзного объединения 
Авто ремонтснабжения, начальником капитального строительства Наркомата 
водного транспорта. С мая 1935 г. он уже не работал по состоянию здоровья, 
получив в марте 1936 г. персональную пенсию от Совнаркома СССР39.

Однако уже через несколько месяцев, в сентябре 1936 г., Мальков был ис-
ключен из партии —  как «не доказавший на практической работе своей искрен-
ности перед партией и допустивший засорение Союзавторемснаба контррево-
люционными троцкистами»40. В частности, Малькову была поставлена в вину 
история из 1927 г., когда к нему явился ровесник по партстажу, активный 
участник троцкистской оппозиции Петр Переверзев. Тогда Мальков согласил-
ся подписать письмо 83 левых оппозиционеров, по поводу чего уже в сентябре 
каялся… Связь с троцкистами, которая ему инкриминировалась, также увязы-
валась с сыном Я. М. Свердлова Андреем Свердловым, который был арестован 
в 1935, 1937 и в 1951 гг. Отношения с последним у Малькова всегда были дру-
жеские, еще с кремлевских времен. Результатом было его исключение из пар-
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тии, затем через год он стал только кандидатом в члены партии и все это про-
должалось в течение 5 лет41.

Восстановленный в рядах партии, в 1941 г. Мальков отправился на родину, 
в Кировскую область, где руководил райпищекомбинатом. В период новой вол-
ны послевоенных чисток он был арестован 21 января 1948 г. в Москве. ОСО 
при МГБ СССР 25 декабря 1948 г. приговорен по ст. 58–10, 58–11 как «троц-
кист» к 8 годам ИТЛ42. За время заключения умерла жена Малькова Берта Ро-
зовская, а квартира была конфискована.

После смерти И. В. Сталина, по решению Центральной комиссии от 18 октя-
бря 1954 г., он был освобожден 28 октября 1954 г. и реабилитирован. В этом же 
году получил звание персонального пенсионера союзного значения. В 1957 г. 
он был награжден Орденом Ленина и вышли его небольшие первые мему-
ары43. В дальнейшем он продолжил работу над своими воспоминаниями, по-
мощь в чем оказывал ему кандидат исторических наук (1954) Андрей Яковле-
вич Свердлов (сын Я. М. Свердлова), бывший чекист, переживший несколько 
арестов. Уже в 1959 г. при помощи сына Свердлова вышли его «Записки ко-
менданта Московского Кремля»44. В дальнейшем они не раз переиздавались. 
Безусловно, редактура сына Свердлова наложила свой отпечаток на характер 
воспоминаний, но отметим, что Мальков отдавал дань памяти Свердлову впол-
не искренне. В этот период он посещал все памятные события, связанные с де-
ятельностью Свердлова. Так, он принял участие в торжественном собрании 
старейших членов партии в Государственном музее революции, посвященном 
75-летию со дня рождения Я. М. Свердлова 4 июня 1960 г.

Умер Мальков в Москве 22 ноября 1965 г. Он был похоронен с воинскими 
почестями на Новодевичьем кладбище.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
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(1917–1920) // Петербургский исторический журнал. 2021. № 1. С. 282–291

Аннотация: Статья посвящена жизни и деятельности Павла Дмитриевича Малькова, активного 
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ного после захвата власти большевиками комендантом Смольного, в 1918–1920 гг. служившего комен-
дантом Московского Кремля, а после Гражданской войны занимавшего руководящие посты в области 
транспорта, и в 1948 г. репрессированного. Мальков был известен как автор неоднократно переиздавав-
шихся мемуаров «Записки коменданта Московского Кремля». Акцент в статье сделан на функциониро-
вании комендатуры Кремля в послереволюционные годы, а также на взаимоотношении кремлевского 
коменданта с руководящими большевистскими функционерами и органами ВЧК. Авторы отмечают, что 
биография Малькова хорошо иллюстрирует все особенности 50 первых лет советской власти.

Ключевые слова: П. Д. Мальков, Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, И. В. Сталин, Я. А. Стрижак, 
Кремль, ВЧК, Гражданская война в России.

FOR CITATION

O. I. Kapchinsky, I. S. Ratkovsky. P. D. Malkov —  сommandant of Smolny and the Kremlin  
(1917–1920) // Petersburg historical journal, no. 1, 2021, pp. 282–291

Abstract: The article is devoted to the life and work of Pavel Dmitrievich Malkov, an active participant in the 
revolutionary movement in Russia and the events of 1917, a sailor of the Baltic Fleet, appointed commandant 
of Smolny after the seizure of power by the Bolsheviks, who served as commandant of the Moscow Kremlin in 
1918–1920, and after the civil war held leading posts in field of transport, and in 1948 repressed. Malkov was 
known as the author of the memoirs “Notes of the Moscow Kremlin Commandant”, which were reprinted many 
times. The article focuses on the functioning of the Kremlin commandant’s office in the post-revolutionary 
years, as well as on the relationship between the Kremlin commandant and the leading Bolshevik functionaries 
and Cheka bodies. The authors note that the biography of Malkov well characterizes all the features of the first 
50 years of Soviet power.

Key words: P. D. Malkov, Ya. M. Sverdlov, F. E. Dzerzhinsky, I. V. Stalin, Ya. A. Strizhak, the Kremlin, 
the Cheka, the civil war in Russia.

Автор: Капчинский, Олег Иванович —  к. и. н., доцент кафедры теории и государства и права Акаде-
мии труда и социальных отношений (АТиСо).

Author: Kapchinsky, Oleg Ivanovich —  Ph. D. in history, Associate Professor Department of Theory and 
State and Law of the Academy of Labor and Social Relations (ATiSo).

E-mail: okap72@mail.ru.

Автор: Ратьковский, Илья Сергеевич —  к. и. н., доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ).

Author: Rat’kovskiy, Ilya Sergeevich —  Ph. D. in history, Associate Professor, Saint-Petersburg State 
University.

E-mail: i.ratkovskij@spbu.ru


